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Резюме
Сборник  Кирши  Данилова,  созданный  в  XVIII  в., —  первое  крупное  фольклорное 
собрание,  включившее  в  себя  наиболее  полный  на  тот  период  корпус  эпических 
произведений, а также песни других жанров. Уникальность рукописи, сохранившей 
репертуар одного сказителя — носителя традиции, состоит в том, что она представ-
ляет  собой  совокупную фиксацию  текстов и  напевов.  Вместе  с  тем мелодии и  тек-
сты даны раздельно: ноты записаны без подтекстовки, а вслед за ними — соответ-
ствующий текст, без разделения на стихи. Сотрудник Фонограммархива Пушкинского 
Дома В. В. Коргузалов в 1960–1990-х гг. разрабатывает научный подход к рукописному 
источнику,  позволяющий  читать  и  исполнять  репертуар  Сборника  в  современной 
транскрипции.
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Abstract
The manuscript known as Sbornik Kirshi Danilova (Collection of Kirsha Danilov), which was 
compiled in the 18th century and published at the beginning of the 19th century under the 
title Drevnie rossiiske stikhotvoreniia, sobrannye Kirshei Danilovym (Ancient Russian poems 



Загадка напевов сборника Кирши Данилова:  концепция В.  В .  Коргузалова

113

collected by Kirsha Danilov), is the first large collection of Russian folklore. It includes the 
most complete corpus of epic  texts  for  that  time, as well as songs of other genres. The 
manuscript  preserved  the  repertoire of  one performer,  a bearer of  the  tradition,  and  it 
is  unique  because  it  presents  both  texts  and  tunes.  The  problem,  however,  is  that  the 
manuscript  presents  melodies  and  texts  separately:  the  text  does  not  accompany  the 
corresponding notes but is written after the tune and is not divided into verses. The article 
describes  the scholarly approach  to  this problem, which was developed and applied by 
Vsevolod Korguzalov, an employee of the Phonogram Archive of the Institute of Russian 
Literature (Pushkinskii Dom) in St. Petersburg, in the 1960s–1990s. This approach permits the 
reading and the performance of the repertoire of the manuscript in modern transcription.
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Сборник Кирши Данилова — первое крупное собрание русского фольк-
лора, отразившее богатый разножанровый репертуар одного скази-

теля — носителя традиции. Уникальность рукописи еще и в том, что она 
представляет собой совокупную фиксацию текстов и напевов (71 текст с на-
певами). В самой первой публикации Сборника [Древние русские стихотво-
рения 1804] ноты отсутствовали; правда, два напева были опубликованы: 
[Журнал отечественной музыки на 1806 год, вып. 1, № 1 («Соловей Буди-
мирович»); вып. 3, № 1 («Первая поездка в Киев Ильи Муромца»)]. Второе 
издание [Древние российские стихотворения 1818] вышло уже с мелодиями 
песен. Однако для современного читателя корректное прочтение поэтиче-
ского текста и распев его с помощью приложенных нот является настоящей 
загадкой, серьезной научной и творческой задачей.

На пути решения этой задачи, которая стояла и решалась попутно с про-
блемой раскрытия тайны личности Кирши Данилова и истории создания 
Сборника, успешно потрудились многие отечественные ученые, прежде все-
го историки и фольклористы, среди которых нужно особо выделить два име-
ни: многолетнего заведующего Отделом русского фольклора Пушкинского 
Дома А. А. Горелова, который, можно сказать, посвятил свою жизнь Кирше 
Данилову и его Сборнику, и уральского историка В. И. Байдина, неутоми-
мого биографа Кирши. Но было бы несправедливо, если бы рядом с этими 
двумя именами мы не упомянули еще одно — имя Ю. А. Новикова. Иссле-
дования этого ученого, посвященные творчеству «последнего скомороха» 
[Байдин 2001], приближают нас к пониманию того, как зафиксированные 
старательным пером на бумаге более 250 лет тому назад «истории Кирилы 
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Даниловича» [Горелов 2011b, с. 157] 1, петые «на голосу»2 для уральских 
заводчиков Демидовых, могли звучать и жить живой жизнью произведений 
устной традиции, — а это как раз и было, в свою очередь, главной задачей 
музыковедческих работ В. В. Коргузалова, став лейтмотивом его научных 
разысканий в его зрелый период, и осветило последние годы его жизни.

Одна из главных проблем прочтения нотного материала — это подтек-
стовка и взаимосвязанная с ней тактировка мелодий. В сохранившейся руко-
писи мелодии и тексты даны раздельно: ноты записаны без подтекстовки, 
а вслед за ними — соответствующий текст, без разделения на стихи. В таком 
виде напевы песен представлены и в первом научном издании Сборника, вы-
шедшем в 1901 г. под редакцией П. Н. Шеффера [Сборник Кирши Данилова 
1901, с. 31], см. Пример 1. В оригинале рукописи: Л. 14 об.

Пример 1
Факсимильное воспроизведение мелодии Сборника Кирши Данилова  

в издании 1901 г. [Про] Василья Буслаева

Существует целый ряд реконструкций подтекстовки, из которых самая 
основательная принадлежит В. М. Беляеву. Его труд, созданный в 1943–
1944 гг., был опубликован только в 1969 г. [Беляев]. Примечателен так-
же опыт подтекстовки напева песни «Про гостя Терентища», сделанной 
Е. Э. Линевой в ходе сравнительного анализа этого напева, и записи «Ка-
маринской», произведенной ею на фонограф от владимирских рожечников 
[Линева, с. XXXVI].

В. В. Коргузалов приступил к разгадыванию загадок напевов Сборника 
Кирши Данилова еще в своих ранних работах, посвященных публикации 
эпоса и исторических песен в академических изданиях 1960–1970-х гг. (см.: 
[Исторические песни XIII–XVI веков; Исторические песни XVII века; Исто-
рические песни XVIII века; Исторические песни ХIХ века; Былины]). Перво-

  1  Цитируется письмо Акинфия Демидова к приказчикам Нижнетагильского завода, впер-
вые опубликованное уральским краеведом И. М. Шакинко [Шакинко 1989a].
  2  Из письма П. А. Демидова к акад. Г. Ф. Миллеру, опубликованного в Приложении к изд. 
[Сборник Кирши Данилова 1901, с. 195].
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начально работа шла совместно с Б. М. Добровольским, который начал ее 
в конце 1950-х — начале 1960-х гг., приняв участие в подготовке акаде-
мических изданий Сборника Кирши Данилова 1958 г. [Древние российские 
стихотворения 1958] и дополненного — 1977 г. [Древние российские стихо-
творения 1977].

С 1955 г., когда состоялась первая экспедиция В. В. Коргузалова на Пе-
чору, на протяжении почти 20 лет его полевой работы на Русском Севере, 
в Поволжье, Новгородской, Пермской, Костромской областях, Приморском 
крае, он стремился осмыслить структуру эпических мелодий (см.: [Коргуза-
лов 1966; 1981; 1993]), среди которых напевы Сборника Кирши Данилова 
занимали важное место. Впоследствии, опираясь на свой богатейший слухо-
вой и аналитический опыт, ученый подхватил и развил идею А. Л. Маслова 
о необходимости реконструкции напевов Сборника в соответствии с манерой 
народного исполнения, высказанную на основании сличения их с напевами 
былин и песен, записанных в Архангельской губернии [Маслов].

Результаты своих научных опытов В. В. Коргузалов обосновал и отчасти 
опубликовал в 1978 г. в академическом издании «Новгородские былины» 
[Коргузалов 1978, с. 342–343, 349–354 (№ 5а, 7–11)]. Ю. И. Марченко, 
посвятивший научной деятельности Коргузалова несколько работ, пишет: 
«В книге „Новгородские былины“ Всеволод Владимирович Коргузалов за-
острил проблему реконструкции материалов ранних источников. Несколь-
ко позже это направление получило новую интерпретацию» [Марченко, 
с. 357]. Речь здесь идет о статье «Новый опыт реконструкции напевов Сбор-
ника Кирши Данилова», опубликованной в 1994 г. в «Известиях Россий-
ской академии наук». В этой работе ученый обнародовал результаты сво-
его аналитического видения напевов, основанного на независимом подходе 
к проблемам реконструкции Сборника Кирши Данилова. Этот подход был 
обусловлен «не столько несогласиями с прежними реставраторами, сколько 
накопленным слуховым опытом экспедиционной работы, состоявшимися 
исследованиями русской эпической традиции, особенно северных регионов, 
разработкой методик рассмотрения структур напевов на ритмическом поле 
при позиционном положении кадансовых формул в вертикальном ранжире» 
[Коргузалов 1994, с. 42]. На основании многолетних исследований струк-
туры сказительской речи на материале фольклора Русского Севера и других 
местных традиций он выявляет структурную основу напевов, что дает воз-
можность найти адекватный вариант тактировки.

Так, например, выглядит вышеприведенный напев былины о Василии 
Буслаеве (см. Пример 1) в современной аналитической нотации (Пример 2).
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Пример 2
Напев былины про Василия Буслаева  

в аналитической нотации В. В. Коргузалова

Материал излагается с использованием принципа вертикального ран-
жирования слогоритмических единиц строения напева. Благодаря ранжиру, 
согласно которому можно выстроить вертикаль кадансовых попевок, мело-
дия былины достаточно легко делится на шесть мелостихов, которые состав-
ляют музыкально-поэтическую тираду. В. В. Коргузаловым предложена так-
тировка, отсутствующая в рукописном оригинале, и выделяющая основные 
стиховые акценты.

В период подготовки напевов для издания «Новгородские былины» 
В. В. Коргузалов решается обнародовать свои варианты прочтения напевов 
с точки зрения их подтекстовки. Исследователь в общих чертах формули-
рует обоснование своей версии реконструкции звучания песен из репертуара 
Кирши Данилова. Прежде всего, он отмечает близость напевов Сборника 
к пинежским и обонежским. Для иллюстрации он приводит песню про Гостя 
Терентища из Сборника Кирши Данилова [Коргузалов 1978, с. 349, нот-
ный пример № 5а, левый стб.] в сопоставлении с ее мелодическим вари-
антом [Там же, правый стб.], записанным на фонограф А. Д. Григорьевым 
на Пинеге в 1900 г. [Григорьев, с. 656. Напевы пинежских былин (старин) 
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и исторических песен. Напев № 5] 3. Особенности слогоритмики образцов, 
расшифрованных с фонограммы и, следовательно, являющихся безуслов-
ным документом, становятся основанием для создания Коргузаловым под-
текстовки и тактировки мелодий Кирши Данилова.

Метод анализа рукописного оригинала, примененный Коргузаловым, 
позволил не только создать убедительные варианты подтекстовки, но и по-
ставить следующий вопрос — вопрос об инструментальном сопровождении: 
было ли оно; если да, то каким оно было, как соотносилось с вокальной ли-
нией, были ли отыгрыши и т. д.

Как известно, мелодии песен, приложенные к текстам, изложены 
в скрипичном диапазоне и удобных для этого инструмента позициях. Ряд их 
имеет скрипичные штрихи (martelé) и фразировочные лиги, как, например, 
былина о Волхе Всеславьевиче. Заметим, что это не только служит дополни-
тельным аргументом в подтверждение «скрипичной» версии нотной записи, 
но и передает особый характер самого вокального интонирования, звучания 
голоса певца. Другие напевы Сборника обладают типовыми чертами мело-
дики, фигурами, характерными для скрипичного исполнительства, в том чис-
ле именно для народной традиции (например, былина о Дюке Степановиче, 
песня про Гостя Терентища).

Это дает исследователям повод предполагать, что Кирша Данилов играл 
на скрипке, и мелодии песен его Сборника записаны с его собственного ис-
полнения. К числу ученых, поддерживавших эту концепцию, принадлежал 
и В. В. Коргузалов. Он активно развивает идею скрипичного сопровожде-
ния после того, как было документально подтверждено, что Кирша играл на 
некоем струнном инструменте — тарнобое [Горелов 2011b, с. 158] 4, опи-
санном В. И. Далем как «род балалайки о восьми медных струнах» [Даль, 
с. 391]. О том, играл ли Кирша Данилов на скрипке, документально нам 
неизвестно. Однако экспедиционные открытия 1970–1990-х гг. на Урале 
позволили утверждать, что это было вполне возможно (см.: [Альбинский; 
Альбинский, Базанов]).

Разумеется, в народной традиции многие исполнители были мульти-
инструменталистами, т. е. Кирша Данилов, который играл на тарнобое, 
скорее всего, мог играть и на скрипке. Однако важно учитывать и тот фак-
тор, что запись мелодий на слух, как правило, происходила при  помощи 

  3  Терентий муж. Зап. в д. Першково от Тимофея Шибанова. Нотация И. Тезавровского.
  4  А. А. Горелов цитирует письмо Акинфия Демидова к приказчикам Нижнетагильского за-
вода, впервые опубликованное И. М. Шакинко [Шакинко 1989a].
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 подручного инструмента с фиксированным строем. Это предположил 
в свое время и А. Л. Маслов, говоря, что «всего вероятнее, записывал он 
(составитель Сборника Кирши Данилова. — Е. Я.) „со скрипочки“, как 
и теперь приходится видеть любителя, записывающего ноты» [Маслов,  
стб. 1031].

Этот способ в самом деле был популярен у собирателей народных песен. 
Так, уральский писатель и фольклорист В. Н. Серебренников записывал их 
при помощи фисгармонии или скрипки: «„писельница“ пела, „мотив“ под-
бирался мной на инструменте и записывался с соблюдением меры» [Сере-
бренников, с. V]. Пермский краевед Л. Е. Воеводин, «заучив предваритель-
но мотив песни с голоса 〈…〉 тут же при помощи какого-либо инструмента 
воспроизводил его и перелагал на ноты; смотря по обстоятельствам для этой 
цели он пользовался скрипкой, гитарой, флейтой, пианино» [Воеводин, 
с. I–II] 5.

В 1970-х гг. В. В. Коргузалов разрабатывает свою версию инструмен-
тального сопровождения напевов Кирши Данилова, выделяя собственно 
сопровождение и скрипичные отыгрыши, и публикует ее в сборнике «Нов-
городские былины» на примере былины о Василии Буслаеве [Коргузалов 
1978, с. 350, пример № 7].

В свое время еще Б. М. Добровольский, совместно с которым В. В. Кор-
гузалов начинал исследование напевов Сборника Кирши Данилова, выска-
зывал предположение, что мелодии песен, изложенные в оригинале руко-
писи Сборника одноголосно, могли звучать на обычной четырехструнной 
скрипке: «Тесситура вызывает необходимость применения двух верхних 
струн (ля и ми), вероятно, две нижние струны (соль и ре) использовались 
в качестве бурдона» [Добровольский 1977, с. 410].

В статье «Напевы былин новгородского цикла» Коргузалов приводит 
пример такого бурдонирования, предполагая в качестве аккомпанирующего 
инструмента уже не скрипку, а трехструнный гудок. Ученый оформляет свое 
представление о том, как могли звучать такие отыгрыши с использованием 
нескольких струн на трехструнной скрипке или гудке, в виде нотного при-
мера [Коргузалов 1978, с. 343].

В дальнейшем В. В. Коргузалов включается в проект, инициирован-
ный А. А. Гореловым, — факсимильное издание рукописи Сборника, кото-
рая хранится в Отделе рукописей РНБ. В это издание должны были войти 
не только копии всех номеров (71) нотного оригинала рукописи, но и версии 

  5  За любезно предоставленные сведения о собирателях Пермского края выражаю благо-
дарность Г. Н. Мехнецовой.
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их прочтения Коргузаловым, включая идею скрипичного изложения мелодий 
Кирши Данилова. Над этим проектом он работал буквально до последних 
дней жизни, оттачивая готовящийся к публикации вариант подтекстовки, 
а также саму графическую форму подачи мелодий.

Вкратце суммируем суть идеи ученого, которую он сформулировал 
в статье «Новый опыт реконструкции напевов Сборника Кирши Данилова». 
Итак, предыдущие реконструкции, пишет Коргузалов, «интерпретировали 
мелодии как исключительно вокальные: под каждой нотой подписывался 
слог. Между тем анализ напевов, ранжированное их соотнесение с текстами 
показывает, что в напевах налицо части, которые не поддаются и не подле-
жат вокализации 〈…〉 „Отыгрыш“ на инструменте может предварять пение, 
разделять его логические периоды, прибавляться после его завершения, что 
отвечает закономерностям, известным по эпическим традициям, которые 
сохранили инструментальное самосопровождение (украинская, южносла-
вянская, восточнороманская и др.) 〈…〉 Сборник Кирши Данилова предстает 
единственным памятником исполнения русского былинного эпоса с инстру-
ментальным самосопровождением» [Коргузалов 1994, с. 41].

Предполагалось, что мелодии в факсимильной части издания будут 
представлены в оригинале, а в Приложении каждый номер будет дан в виде 
ранжированной и тактированной нотации без текста (см. Пример 2), а также 
разработанной Коргузаловым схемы музыкальной формы. Здесь же будут 
обозначены части напева, которые Всеволод Владимирович предполагал от-
дать сопровождающему инструменту, в виде отыгрышей, после чего предло-
жена версия подтекстовки, по ходу изложения которой включаются инстру-
ментальные фрагменты.

В. В. Коргузалов, разрабатывая свою идею об использовании части 
мелостихов в былинных напевах в качестве отыгрышей, находился в посто-
янном поиске, предлагая варианты соотношения вокальной и инструмен-
тальной частей мелодий Сборника. Так, былина о Василии Буслаеве и нов-
городцах в различных публикациях имеет несколько коргузаловских версий 
такого соотношения. Одна из них опубликована в последней печатной ра-
боте ученого. В ней в качестве отыгрыша фигурируют 3-я и 4-я мелостроки 
напева [Коргузалов 1994, с. 48–49]. Однако эта версия все же оказалась 
не окончательной.

Познакомимся с напевом былины про Василия Буслаева (Пример 3) из 
Сборника Кирши Данилова в той его форме, которую в конечном итоге при-
няла нотная запись рукописного оригинала с подтекстовкой и инструмен-
тальными отыгрышами в прочтении В. В. Коргузалова.
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Мы видим шесть мелостихов, образующих мелострофу-тираду. Шестой 
из них представлен также в виде инструментального отыгрыша, который 
в процессе исполнения былины отделяет один текстовой фрагмент (смысло-
вую тираду) от другого.

Мелодия былины, основанная на двухакцентном одиннадцатисложном 
стихе, развивается следующим образом. Интонационное развитие первых 
двух мелострок, идентичных друг другу, строится на сопоставлении ступеней 
основного опорного тона (3, 5 и 1-й ступеней лада) и 2-й ступени (с захва-
том в фигуре опевания VII ступени — субсекунды), которая приходится на 
акцентный слог стиха. При этом вокруг каждого из двух стиховых акцентов 
образуются мелодические фразы-попевки, функционально подобные друг 
другу. Третий мелостих начинается вновь с той же попевки, но завершается 

Пример 3
Реконструкция скрипичного сопровождения, композиции и подтекстовки  
в напеве былины про Василия Буслаева из Сборника Кирши Данилова
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вре́менной переменой опорного тона, уходя вниз, на субкварту. С этого тона, 
противопоставленного тонике, начинается четвертый мелостих, который во 
второй попевке приходит вновь к основному тону, «рифмуя» мелодически 
эту строку с первыми двумя. Пятая мелострока повторяет мелодию первой, 
и, наконец, заключительная, шестая, на первом стиховом акценте обыгры-
вая 5-ю ступень лада, завершает напев утверждением главной опоры нис-
ходящим скачком с 5-й ступени на 1-ю.

Эта широко распетая ладовая конструкция, построенная согласно 
строжайшей логике интонационного развития, несет на себе стих в особом 
музыкальном ритме, возникшем в недрах повествовательной речи и весьма 
характерном для былин, особенно северных. Его особенностью являются 
наделенные двойной долготой оба акцентных и второй послеакцентный 
(в кадансе) слоги, придающие «истории на голосу́» особое изящество, уво-
дящее от бытового звучания речи в область плавно текущего, эмоционально 
приподнятого повествования.

Ниже приводится фрагмент текста былины, разбитого на стихи согласно 
подтекстовке и строфике, предложенным В. В. Коргузаловым (начало новой 
смысловой тирадной мелострофы отмечено абзацным отступом). Ученый ис-
ходил из положения, что не все мелостроки, представленные в рукописном 
оригинале, могут быть использованы в образующейся мелострофе. В неко-
торых случаях вместо шести будут распеты только пять из них, а шестая будет 
звучать как инструментальный отыгрыш. И напротив, если стихов в смысло-
вой тираде поэтического текста больше, чем шесть, можно будет повторить 
некоторые из мелострок, как это обычно делали северные сказители.

В нотном Примере 3 мелостроки оригинала, образующие тирадную ме-
лострофу, пронумерованы. Первая тирада следующего ниже текста (за каж-
дой строкой текста указан номер соответствующей ему мелостроки в нотах) 
подтекстована пятью строками, шестую же предлагается использовать как 
инструментальный отыгрыш.

Следующая тирада более развернута, и в распеве после 5-й можно 
вновь вернуться к 3-й мелостроке и завершить напев его полной мелоди-
ческой версией. Таким же образом В. В. Коргузалов действовал при под-
текстовке следующих строк этой обширной по своему поэтическому тексту 
(более 300 строк) былины: с одной стороны, не нарушая логику интонаци-
онного развития, с другой — внося в распев текста былины свойственную 
устной народной традиции импровизационность.

В славном великом Нове-граде (1)
А и жил Буслай до девяноста лет: (2)
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С Новым-городом жил — не перечился, (3)
Со мужики новогородскими (4)
Поперек словечка не говаривал. (5)
〈Инструментальный отыгрыш〉 (6)

Живучи Буслай состарился, (1)
Состарился и переставился. (2)
После ево веку долгова (3)
Оставалося его житье-бытье (4)
И все имение дворянское, (5)
Осталася матера вдова, (3)
Матера Амелфа Тимофеевна, (4)
И оставалося чадо милое, (5)
Молодой сын Василий Буслаевич. (6)

Разумеется, данная версия является в той же мере научной, в какой 
и творческой. Ее публикация, по мысли Коргузалова, должна была бы про-
будить интерес музыкантов, в том числе музыковедов-фольклористов, к но-
вым прочтениям мелодий Сборника Кирши Данилова. Когда В. В. Коргуза-
лов во второй половине 1990-х гг. завершал свой труд, многим он казался, 
по меньшей мере, лишь творческой фантазией ученого. Однако со временем 
стали появляться новые материалы, неожиданно пролившие свет на про-
блему соотношения и сочетания голоса и инструмента при реконструкции 
мелодий Сборника Кирши Данилова и подтвердившие многие догадки иссле-
дователя.

Так, в частности, на момент окончания работ по созданию версии под-
текстовки и инструментального сопровождения песен Кирши Данилова 
В. В. Коргузалову еще не были доступны фонографические записи русского 
фольклора Северо-Тихоокеанской экспедиции Джезупа, сделанные в селе 
Марково на Анадыре в 1901 г. Копии этих записей на магнитной ленте были 
присланы в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН из Архива традиционной музыки 
Университета штата Индиана, Блумингтон (Archives of Traditional Music, 
Indiana University, Blumington).

Участники экспедиции В. Г. Богораз и его супруга Софья Константинов-
на обнаружили в селе Марково на Чукотке замечательные образцы русского 
фольклора, в том числе и эпоса, а также развитую традицию виртуозной 
инструментальной игры на скрипке и балалайке. Среди записей, сделан-
ных С. К. Богораз на фонограф зимой 1901 г., есть историческая песня на 
сюжет «донской казак в темнице и вражеский король» в сопровождении 
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скрипки 6. Эта запись документально подтверждает существование традиции 
исполнения русского повествовательного фольклора с инструментальным 
сопровождением и служит аргументом в пользу разработок Коргузалова. 
Заметим, что скрипка в основном дублирует линию голоса, как это и пред-
полагал исследователь в отношении исполнительства Кирши Данилова.

В этой же коллекции фонозаписей имеется и хороводно-игровая песня 
«Ты, Паранюшка, спесива» [Якубовская 2012, с. 103–109], где зафикси-
рован момент прелюдирования перед вступлением голоса. Таким образом, 
появляется возможность сопоставить предложенный В. В. Коргузаловым 
принцип отбора мелодического материала для реконструкции инструмен-
тальных отыгрышей — согласно используемой им терминологии, «пере-
гудывания» [Коргузалов 1994, с. 43]. Марковский вариант «Камаринской» 
в сольном исполнении на скрипке позволяет предположить, как могли бы 
звучать инструментальные отыгрыши и моменты самосопровождения в пес-
не из Сборника Кирши Данилова «[Про] гостя Терентища». Расшифровка 
этой записи [Якубовская 2008, с. 237–240], весьма и весьма несовершен-
ная, тем не менее дает возможность сравнить ее с теми мелодическими вари-
антами, которые приводятся в Сборнике Кирши Данилова.

Таким образом, исследование, которому Всеволод Владимирович Кор-
гузалов посвятил немалую часть своей жизни, продолжается. Ученый сумел 
придать проблеме реконструкции напевов Сборника Кирши Данилова новый 
и весьма перспективный поворот. Он не первый, кто поднял этот вопрос, 
но именно ему удалось довести свою гипотезу до завершенной концепции, 
создав собственные версии подтекстовки и композиции всех мелодий (71) 
Сборника Кирши Данилова.
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