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the ХІХ century (Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi) for the formation of the music 
taste of the outstanding writer is clarified. The existing idea of the role of  Doni‑
zetti and especially Verdi in this process is specified.
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Сущность музыкального звука – 
быть выразителем живого восприятия.

Б. Асафьев
Художественное восприятие является самостоятельной пробле‑

мой, однако ее нельзя отрывать от изучения творчества как целост‑
ного процесса. Положение о неразрывности творчества‑исполни‑
тельства‑восприятия в музыке вообще и в музыке устной традиции, 
в частности, общепринято. Различные аспекты изучения музыкаль‑
ного восприятия представлены в работах музыковедов: Е. Назай‑
кинского [11; 12], В. Медушевского [9; 10], Г. Орлова [13; 14], 
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Н. Герасимовой‑Персидской [2], А. Костюка [6], А. Готсдинера [3]. 
О музыкальном восприятии в фольклоре известны работы И. И. Зем‑
цовского [5], В. Гусева [4], Д. Покровского [15]. Их немногочислен‑
ность вполне объяснима. История этномузыкологии – науки сравни‑
тельно молодой – отражает последовательность изучения природы 
и специфики музыкального фольклора. В начальном и последующем 
периодах внимание исследователей сосредотачивалось на постиже‑
нии творчества и исполнительства. В признаваемой всеми неразрыв‑
ности творчества‑исполнительства‑восприятия последнее только ут‑
верждается в качестве предмета изучения. 

Большинство исследователей признавали, что в изучении пробле‑
мы художественного восприятия психология призвана сыграть важ‑
ную роль. Действительно, без ясного понимания структуры и меха-
низма психологии восприятия невозможно приблизиться к осознанию 
специфики восприятия музыкального восприятия (в том числе и му‑
зыкального фольклора) изнутри, т. е. самими носителями традицион ‑
ной культуры. Назрела необходимость упорядочения и систематиза‑
ции проблем музыкального восприятия, разработки новых подходов 
к исследованию этой сложной сферы на основе достижений когни‑
тивной психологии.

Объектом исследования является фольклор как система мышле‑
ния, а предметом – когнитивный смысл самовосприятия носителей 
традиции.

Цель статьи – обоснование перспективности когнитивного под‑
хода в контексте традиционной песенной культуры. Её задачи – опре‑
делить современное состояние проблемы; осмыслить предметную об‑
ласть анализа самовосприятия носителей традиции в фольклоре. 

Изучая внушительные исследования А. Костюка, Е. Назайкин‑
ского, Г. Орлова, В. Медушевского, возникла необходимость досто‑
верного критерия анализа их иногда противоречивых мнений. Этот 
критерий нами был найден в сфере когнитивной психологии. Анализ 
специальной литературы под таким углом зрения позволяет сосредо‑
точиться на самых интересных интуитивных находках музыковедов. 
Так, А. Готсдинер пишет: «В процессе восприятия музыки постоян ‑
но наблюдается вероятностное прогнозирование. Предвосхищение 
реального звучания, опирающегося на воображение и фантазию – 
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характерная и неотъемлемая черта самого процесса восприятия. 
Оно превращает слушателя в соавтора и соучастника изображаемых 
событий» [3, с. 231]. В. Медушевский, раскрывая содержание по‑
нятия “адекватное восприятие”, констатирует главное – изменение 
научного контекста проблемы: «…представления о пассивности 
восприятия сменяются тезисом о его активной творческой природе, 
о выявлении личностного смысла произведения как необходимом ус‑
ловии его полноценного восприятия» [9, с. 141]. Автор связывает вос‑
приятие музыки слушателем с решением ряда познавательных задач, 
с интуитивным пониманием ее смысла, что обусловлено привлечени‑
ем широкого жизненного опыта слушателя [10].

Проблеме музыкального восприятия посвящены работы Е. На‑
зайкинского [11; 12], в которых автор предлагает такие направления 
исследования: анализ функций музыкального восприятия; исследо‑
вание его структуры, свойств, содержания, выявление возможностей 
различных научных дисциплин, заинтересованных в изучении вос‑
приятия музыки [12, с. 93]. Задачи исследователя‑психолога он видит 
в том, чтобы рассмотреть: во‑первых, как действуют общие психо‑
логические закономерности восприятия? Во‑вторых, выявить что 
оказывается специфичным именно для восприятия музыки? Конечно, 
в изучении музыкального восприятия в наибольшей мере заинтере‑
совано музыкознание, а успех психологических и музыковедческих 
исследований может быть обеспечен, по мнению ученого, в случае 
органического соединения сложившихся в этих областях представле‑
ний о музыкальном восприятии. 

Г. Орлов обратился к исследованию психологических механиз‑
мов музыкального восприятия более полувека назад в одной из своих 
ранних статей [13]. Нельзя не согласиться, что с психикой связано 
и создание художественного произведения, и действие, оказываемое 
им на человека, и самое существование музыкального произведе‑
ния – его исполнительская реализация. В процессе творчества, ис‑
полнения и восприятия есть некие общие психофизиологические 
закономерности и, как считает автор, особенно отчетливо они обна‑
руживаются в акте восприятия. Непременное условие восприятия 
способа как отражения мира – внутренняя активность субъекта, ак-
туализация всего его прошлого опыта. То есть процесс отражения 
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управляется не только свойствами отражаемого предмета. Такое 
понимание определяющих факторов восприятия «... имеет важное 
методологическое значение для изучения проблем художественно‑
го восприятия [13, с. 185]. Изучение музыкального восприятия под 
углом зрения психологии показывает, подчеркивает Г. Орлов, что 
восприятие музыки – это процесс не чисто психический и тем более 
не чисто слуховой. Он затрагивает самые различные стороны физи‑
ческой и духовной организации человека и обусловлен объективны‑
ми факторами – материальной данностью произведения, внутрен‑
ними (биологическими) и внешними (социально‑историческими) 
закономерностями психики [13, с. 215]. В свою очередь восприятие 
и мышление “погружены” в универсальный контекст – время и про‑
странство. От характеристики восприятия – активности, привлечения 
всего предшествующего опыта – Г. Орлов идет к пониманию времени 
и пространства как универсальных условий восприятия и мышле-
ния. Именно через эти универсальные условия восприятия и мыш‑
ления автор трактует музыкальное искусство в культурологическом 
исследовании “Древо музыки”, утверждая, что «всепроникающей, 
самой могущественной и наименее заметной из всех сил культуры, 
формирующих человека, являются его представления о времени 
и пространстве. Их концепции в разных культурах и исторических 
периодах много глубже, чем можно было бы предположить, и в каж‑
дой культуре эти концепции не просто считаются верными и един‑
ственно возможными, но тайно или явно определяют все процессы 
восприятия и мышления» [14, с. 52]. 

В исследованиях этномузыкологов наиболее интересным пред‑
ставляется обращение к специфическому процессу самовосприятия 
в фольклоре. В связи с этим напомним об одной особенности фоль‑
клора: для его существования нет обязательной необходимости в зри‑
теле‑слушателе, не участвующем в исполнении. Более того, многие 
произведения и даже жанры фольклора исполняются в расчете на то, 
что посторонних зрителей (слушателей) нет. Жизнь фольклора – это 
непрерывный процесс, в котором воспроизведение традиции есть уже 
измененное действие, являющееся одновременно (благодаря активно‑
му восприятию) началом нового цикла. Этномузыкологи уже давно 
отметили эту закономерность восприятия в фольклоре – активность 
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слушателя-творца-исполнителя. Здесь процесс восприятия никогда 
не считался пассивным. 

Этнофоры с особой остротой воспринимают сам процесс испол‑
нения, особенно чутко реагируют на творческие связи, возникающие 
между партнерами. Внимание концентрируется на внутренней реак‑
ции исполнителя. Постепенно в процессе коллективного самовоспри‑
ятия возникают временные внутренние связи между исполнителями. 
В длительно существующих певческих коллективах в процессе по‑
стоянного коллективного самовосприятия создаются творческие вну‑
тренние взаимосвязи. Фольклорные произведения рассчитаны на вос‑
приятие в той естественной бытовой и природной среде, в какой они 
возникли и живут. Более того, только восприятие в фольклоре явля‑
ется безусловным. Условность исполнительства не раз оговаривалась 
И. Земцовским («Что именно исполняется в фольклоре? Исполнение 
чего происходит?») Исполнительство в фольклоре условно, т. к. фоль‑
клор не знает воспроизведения заранее данного текста. Условно 
и творчество в фольклоре: часто оно оказывается импровизацией на 
традиционной основе. Устная традиция не имеет того, что составля‑
ет основу письменной традиции, – текста, устойчиво фиксирующего 
новшества с соответствующим ему авторством [5, с. 66]. В изучении 
проблемы музыкального восприятия ученый считает актуальным со‑
здание теории музыкального восприятия, выработку феноменологи‑
ческого определения восприятия, его природы и статуса, разработку 
методов исследования. По мнению ученого, основой общей теории 
восприятия должна послужить идея опережающей природы всякого 
восприятия. 

Отметим ряд ценных мыслей ученого: о созидающей силе опережа‑
ющего восприятия – «мысленный образ произведения конструируется 
слушателем» [там же, с. 62], о влиянии духовного багажа человека на 
восприятие, о преодолении в восприятии искусства исходного матери‑
ала и превращении его в психическую энергию [там же, с. 63] Однако 
дальнейшее осмысление музыковедческой проблемы восприятия тре‑
бует разъяснения, обоснования этих положений, как и положения из ра‑
боты В. Гусева: «…общая закономерность восприятия состоит в адек‑
ватном отражении не просто окружающей среды, но взаимодействия 
субъекта и среды» [4, с. 84] с позиций когнитивной психологии. 
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Таким образом, многие исследователи считают непременным 
условием не только художественного восприятия, но и восприятия 
вообще, как отражения мира должны быть внутренняя активность 
субъекта и актуализация всего его прошлого опыта.

Усилия музыковедов должны быть направлены на создание тео-
рии музыкального восприятия, при этом важную роль ученые отво‑
дят психологии. «Исследователь оказывается перед необходимостью 
осмыслить и конкретизировать на музыкальном материале современ‑
ную психологическую теорию перцептивной деятельности» [6, с. 10].

Совершенно очевидно, что музыкальное восприятие подчиняется 
общим законам развития человеческой культуры. Но возможно ли изу‑
чать процессы, протекающие в сознании давно ушедших поколений? 
Каким образом изучать самовосприятие в фольклорной среде, если мы 
не можем войти в сознание фольклорного исполнителя? Эти вопросы 
руководили поисками методов изучения музыкального восприятия. 
Нельзя сказать, что получен окончательный ответ, однако в правильно‑
сти уже намеченного пути убеждают и музыковеды, и психологи. 

Л. Выготский, Б. Асафьев, Г. Орлов, И. Земцовский, Н. Герасимо‑
ва‑Персидская считают, что музыкальное восприятие можно изучать 
посредством анализа «музыкального продукта», т. к. социально ус‑
военные модели ориентации во времени и пространстве оставляют 
глубокие отпечатки на всех продуктах человеческого труда – пред‑
метах обихода, произведениях искусства. Необходимо только их вы‑
явить и соответственно истолковать [14, с. 52]. Л. Выготский предло‑
жил в психологии искусства «попытаться за основу взять не автора, 
и не зрителя, а самое произведение искусства», на том основании, что 
«анализируя структуру раздражителей мы воссоздаем структуру ре‑
акций» [1, с. 39–40]. 

Искомые структурно‑стилевые компоненты восприятия оказы‑
ваются в музыкальном «тексте» фольклора [5, с. 66]. Музыка – это 
материализованная проекция чувствований, образных представле‑
ний. «… она развертывается перед мысленным взором слушателя как 
сложная динамическая картина – интегральный символ внутреннего 
мира данной культуры, ее собственный образ» [14, с. 387]. 

Конечно, и в традиционной музыке любое ее выявление – отдель‑
ное произведение, исторический, локальный стиль – является инте-
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гральным символом внутреннего мира данной культуры, ее собствен-
ным образом, а по звучанию аутентичной песенности (традиционной 
песенности) допустимо судить о том, как исполнители (этнофоры) 
воспринимают мир, как посредством звуковых характеристик озвучи‑
вают свое восприятие/отношение к образам. 

Исследователи заметили, что «простое» психологическое воспри‑
ятие коренным образом отличается от художественного. Последнее 
включает восприятие смысла увиденного, услышанного, способ‑
ность трансформировать сенсорные ощущения, акустические сигна‑
лы в целостный, осмысленный образ. Идеи, эмоции, представления, 
чувственные образы – все эти элементы, составляющие содержание 
произведения искусства, заложены в его материальной, объективно 
существующей структуре лишь как предпосылка, как общезначимая 
возможность, которая при определенных условиях, по определен‑
ным объективным законам может реализоваться в сознании человека 
в процессе художественного восприятия [6, с. 184]. 

В произведении материальная звуковая сторона служит носителем 
идеального художественного образа [1, с. 142]. Природа музыкальног‑
го произведения – материально‑духовная. Музыкальное произведее‑
ние фиксируется в звучании и потому чувственно воспринимается; 
«в то же время посредством этой материальной формы транслируются 
духовные сущности музыкального искусства» [2, с. 9]. По В. Меду‑
шевскому, дальнейшие, неявные значения непосредственно не сопри‑
касаются со звуковой формой, а резонансно возбуждаются художе‑
ственным миром произведения. Эти добавочные обертоны смысла 
возникают при взаимодействии ближайшего содержания музыки 
с историческим ‑ культурным и жизненным контекстом [1, с. 152]. 
Однако для всех остается загадкой – как это происходит? Почему мы 
звуки произведения понимаем как смысл? Каким образом акустиче‑
ский феномен, «звучащая материя», именуемая музыкой, восприни‑
мается вообще, воспринимается как нечто содержательное, жизненно 
значимое и ценное, что определяет ее способность внушать разно‑
образнейшие переживания, представления, затрагивать различные 
стороны душевного мира и разума человека? [7, с. 182]. 

Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо, 
прежде всего, четко определить как понимается процесс восприятия 
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психологической наукой. Но какой? Этот вопрос не случаен, т. к. за 
последние десятилетия в психологии – как зарубежной, так и оте‑
чественной – произошли изменения, существенно отразившиеся на 
понимании познавательных процессов, к числу которых относится 
и восприятие. Накопленные знания и острая необходимость пере‑
смотреть принципиальное направление, в котором двигались иссле‑
дования, привели к коренному преобразованию самой постановки 
проблемы психологии восприятия. Возникновение новой научной 
школы – когнитивной психологии – в 70‑х годах XX ст. на западе 
и в отечественной науке определяли как «революцию». Когнитивная 
психология – это психология познавательных процессов – внимания, 
памяти, мышления и, конечно же, восприятия. 

Теоретическая и методологическая ограниченность предыдущего 
подхода, мешавшая разработке проблем музыкального восприятия, 
коренилась в распространенном предрассудке: мир образов мыслился 
наподобие мира теней, которые никак не могут влиять на те предме‑
ты, которые эти тени отбрасывают. «На самом деле образ не есть не‑
что совершенно внешнее по отношению к объекту, его породившему; 
это одно из проявлений объекта, одно из проявлений его сущности, но 
такое, которое обнаруживает свое существование в особых условиях 
взаимодействия предмета…с совершенно особым объектом – челове‑
ком; и не просто с человеком, а таким, за которым стоит все челове‑
чество» [17, с. 9]. Автор подчеркивает, что образ не только в гносео-
логическом, но и в онтологическом плане принадлежит и субъекту, 
и объекту. Достаточно вспомнить, что любое проявление сущности 
объекта возможно лишь во взаимодействии с другими объектами 
и что сущность вещи исчерпываются совокупностью ее проявлений 
во взаимодействии с другими вещами [17, с. 11]. 

Подлинная сущность познавательной активности состоит в спо‑
собности человека строить исходя из широкого контекста индиви‑
дуального и усвоенного общественно‑исторического опыта про-
гностическую модель - или образ мира, непрерывно генерирующий 
познавательные гипотезы на всех уровнях отражения, в том числе 
и на языке чувственных модальностей. Эта способность человека 
к предварительному синтезу того, что должно быть проанализиро-
вано и есть высшее выражение познавательной активности.
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Психологи утверждают, что предварительное конструирование 
познавательной гипотезы как основы образа также есть отражение. 
Но это не прямое отражение сиюминутного окружения, а отраже‑
ние более глубоких и существенных закономерностей объективной 
реальности, опосредованное знаниями и средствами, добытыми 
в индивидуальном опыте и в ходе культурно‑исторического прогрес‑
са [17, с. 13]. Итак, восприятие понимается как активный процесс, 
опирающийся на механизм выдвижения и проверки гипотез. Восприя-
тие является деятельностью в полном смысле слова. 

Новый подход к исследованию познавательных процессов был на‑
мечен и в последних публикациях А. Н. Леонтьева. Этот подход он 
связывал с разработкой понятия «образ мира» в контексте деятель‑
ностной трактовки и сущности психического [8]. Понимание под 
образом мира некоторой совокупности или упорядоченной системы 
знаний человека о мире, о себе, о других людях, которая опосредует, 
преломляет через себя любое внешнее воздействие, вполне вписы‑
вается в традиционную для когнитивной психологии схему анализа 
познавательных процессов. В истории психологии есть аналогич‑
ные понятия – модель универсума, картина мира и собственно образ 
мира. Построение образа внешней реальности есть, во‑первых, акту‑
ализация той или иной части уже имеющегося образа мира, и лишь 
во‑вторых, это есть процесс уточнения, исправления или даже ради‑
кальной перестройки его. На новом этапе развития науки практиче‑
ски у всех представителей когнитивной психологии – зарубежной 
и отечественной – уже отмечается единство в понимании восприятия 
как познавательного процесса. Признанный научный авторитет зару‑
бежной когнитивной психологии Р. Л. Солсо доказывает, что стимулы 
внешней среды не воспринимаются как единичные сенсорные собы‑
тия; чаще всего они воспринимаются как часть более значительного 
паттерна. То, что мы ощущаем (видим, слышим, обоняем или чув‑
ствуем вкус), всегда есть часть сложного паттерна, состоящего из сен‑
сорных стимулов [16, с. 33]. 

Для отечественных исследователей перцептивных процессов ха‑
рактерно весьма хорошо обоснованное представление о восприятии 
как о процессе переработки информации, идущем как снизу вверх 
(от стимула через воздействие на органы чувств), так и сверху вниз 
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(от опыта, ожиданий, установок, мышления). Влияние сверху вниз 
в значительной степени отражает особенности восприятия субъекта 
(его мотивацию, интересы, стремления). Наше восприятие не толь‑
ко не зеркало, но даже не увеличительное стекло. Образы внешнего 
мира – продукт взаимодействия человека с этим миром. Следова-
тельно, процессы восприятия можно рассматривать как диалог 
субъекта с окружением; предметом обсуждения в этом диалоге яв-
ляется происходящее в окружающем мире [7, с. 57]. Сам же механизм 
восприятия может быть представлен следующим образом: «индивид 
всегда имеет некоторый образ или модель окружения, которая непре‑
рывна во времени и пространстве и носит прогностический харак‑
тер» [17, с. 153]. В ней воспроизводятся на языке чувственных мо‑
дальностей ожидаемые результаты воздействия источника стимула 
на наши органы чувств. 

Постигая образ мира через музыку, воспринимая ее, индивид 
отождествляет процесс восприятия с нахождением общего порядка, 
целостной формы. «Порядок внушает чувство законченности <…> 
уверенности, единства и красоты, с которым слушатель может ото‑
ждествляться, поскольку он соучаствовал в его создании» [14, с. 24]. 
Эти размышления Г. Орлова, его понимание процесса восприятия как 
постижения‑познания вполне согласуются с пониманием процесса 
восприятия когнитивной психологией. 

ВЫВОДЫ. 1. Восприятие не является односторонним, пассив‑
ным процессом, противоположным процессу творчества. Восприятие 
само есть творчество. Восприятие строится как активный процесс, 
опирающийся на механизм выдвижения и проверки гипотез. Вос-
приятие является деятельностью в полном смысле слова. Опреде‑
ляющими факторами восприятия являются внутренняя активность 
субъекта, актуализация всего его прошлого опыта. Эти факторы есть 
непременным условием не только художественного восприятия, но 
и восприятия вообще, как СПОСОБА? отражения мира. Возникнове‑
ние, течение и результаты восприятия управляются свойствами как 
отражаемого предмета, так и отражающей личности, то есть имеет 
место диалог субъекта с окружением.

2. Художественное произведение и человек, воспринимающий 
его, – это две стороны нераздельного целого. Любое фольклорное 
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произведение, жанр, стиль являются выражением – объективацией, 
материализованной проекцией чувствований, ощущений, образных 
представлений. Традиционная культура в целом и каждое отдельное 
ее проявление являются интегральным символом внутреннего мира 
носителя данной этнической традиции. Образ мира как семантиче-
ское поле традиции является и исходным пунктом и результатом про‑
цесса восприятия как процесса познавательного. Образ мира с самого 
начала развивается и функционирует как некоторое целое. Музыкаль‑
ный слух является той модальностью в восприятии, через которую 
осознается опыт всего человечества, создается образ мира. В озвучи‑
вании инварианта этнофором происходит трансформация – интерпре‑
тация образа мира; в результате рождаются его интонационно‑худо‑
жественные варианты. 

3. В фольклоре носители традиции являются одновременно и ре‑
ципиентами, и творцами. Познавательная гипотеза является по-
рождающей моделью восприятия. В этом случае можно говорить 
о порождающем восприятии в фольклоре. Специфика восприятия 
в фольклоре – это не просто активное, но порождающее, творящее 
восприятие. 

4. Специфика музыкального восприятия в фольклоре – единство 
творчества, исполнения и восприятия. Поскольку музыкальное вос‑
приятие связано с осмыслением музыки как художественного фено‑
мена, то отсюда еще одна специфическая особенность музыкального 
восприятия – это включенность в традицию ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ 
(ВОССОЗДАНИЕ) семантических структур, глубинных смыслов тра‑
диционной песенности. 

Без метода, опирающегося на восприятие как категорию когни-
тивной психологии, анализ исследований музыковедов и этномузыко‑
ведов не имел бы критерия оценивания достигнутого. Когнитивный 
подход дает возможность не только систематизировать наработки 
ученых, выявить интуитивные их догадки в области исследования му‑
зыкального восприятия, но и объяснить механизм музыкального вос‑
приятия. Таким образом, когнитивный подход – это ключ к понима‑
нию специфики мышления носителей традиции: сотворения модусов 
восприятия – обрядового, эпического, лирического; песенных жанров 
как способов типизации песенных ситуаций; отдельных песенных об‑
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разцов – особенностей их тембра, фактуры. Целостный образ в тра‑
диционной песенности – это отражение изначального синкретизма 
восприятия посредством зрительной, слуховой, двигательно‑про‑
странственной, осязательной модальностей. Исходную предпосылку 
исследования – положение о неразрывности творчества‑исполнитель‑
ства‑восприятия в музыке устной традиции следует переосмыслить 
и представить в следующем виде: восприятие-творение-исполнение. 
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ГУРИНА А. УСТНАЯ ПЕСЕННАЯ ТРАДИЦИЯ: КОГНИТИВНЫЙ 
АСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ. Предлагатся анализ состо‑
яния изученности проблемы музыкального восприятия в музыкознании и эт‑
номузыкознании. Для понимания процессов музыкального восприятия и са‑
мовосприятия этнофоров привлечены новейшие достижения отечественной 
и зарубежной когнитивной психологии. Обоснована перспективность когни‑
тивного подхода в изучении самовосприятия носителей традиции песенного 
фольклора. 

Ключевые слова: устная песенная традиция, когнитивный смысл, само‑
восприятие, когнитивная психология.

ГУРІНА А. УСНА ПІСЕННА ТРАДИЦІЯ: КОГНІТИВНИЙ АС-
ПЕКТ МУЗИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ. Проаналізано стан проблеми му‑
зичного сприйняття в музикознавстві та етномузикознавстві. Для розуміння 
процесів музичного сприйняття та самосприйняття етнофорів залучено до‑
сягнення сучасної вітчизняної та зарубіжної когнітивної психології. Обґрун‑
товано перспективність когнітивного підходу у вивченні самосприйняття 
носіїв традиції пісенного фольклору. 

Ключові слова: усна пісенна традиція, когнітивний смисл, самосприй‑
няття, когнітивна психологія.

GURINA A. FOLKLORE SONG TRADITION COGNITIVE ASPECT 
OF MUSIC PERCEPTION. The state of problem of music perception in musicol‑
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ogy and ethnomusicology is analysed. The newest achievements of domestic and 
foreign cognitive psychology are involved for realizing the processes of music per‑
ception and self‑perception of etnofors. The perspective of cognitive approach in the 
self‑perception analysis of informants’ folklore song tradition is substantiated. 

Key words: folklore song tradition, cognitive sense, self‑perception, cognitive 
psychology.
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