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слышно преобладание мелодической линии с почти не меняющимся бур-
доном, а певческая линия звучит в унисон (простой или октавный).

Особенности звукоизвлечения традиционных наигрышей на балалай-
ке непосредственно связаны с общей эстетикой звукоидеала мари, одним
из параметров которого является сочетание звуков с разными фазами за-
тухания и (как результат) создание акустической звучащей зоны с размы-
тыми функциями бурдона и основного голоса. Подобные свойства в пол-
ной мере присущи шувыру и кусле.

Вера Боллырева
(Ижевск, Улмуртия)

Музыкально-поэтические тексты русских песен
в исполнительской интерпретации северных удмуртов

В процессе исследования песенной традиции северных удмуртов был
получен интересный материал, который ставит ряд вопросов межэтниче-
ского характера.

Удмурты — народ, населяющий территорию Камско-Вятского между-
речья, принадлежащий к уральской этнолингвистической общности. До-
вольно рано удмурты оказались разделенными на северных и южных. На
одних значительное воздействие оказали первопроходцы с Русского Севе-
ра, а на других сильнее повлиял тюркский мир.

Русское население на севере Удмуртии стало быстро расти с начала
XIII в. Многие жители Владимиро-Суздальской и Нижегородской земли
бежали тогда от монголо-татарского нашествия в глухие вятские леса, где
были свободные земли и немногочисленное миролюбивое коренное насе-
ление. Вятская земля вскоре оказывается в подчинении нижегородско-
суздальских князей, а после длительной междоусобицы летом 1489 года
все вятчане, в том числе северные удмурты, признают верховную власть
великого князя московского. Формальное присоединение всех удмуртов к
Русскому государству завершилось к 1558 году. С этого времени начинает-
ся государственная колонизация удмуртской территории. Самые мощные
волны переселенцев относятся к XVIII — XIX вв. и связаны со строитель-
ством железоделательных заводов на Вотке и Иже.

Русские поселения возникали на свободных территориях, но очень
часто вблизи удмуртских деревень. Удмурты жили замкнутыми воршуд-
ными объединениями, имеющими общее происхождение, своего божест-
венного покровителя, родовую святыню, хранившуюся в особых святили-
щах — куа, а также имя, восходящее к обожествленным предкам.

Постепенно между двумя этносами завязывались экономические и
культурные связи. Эти взаимосвязи ощущались в быту, одежде, обрядах, в
языке. Зачастую удмурты, наряду со своим родным языком пользовались
русским, русские — удмуртским. Известно, что активное знание чужого
языка становится необходимым и имеет место лишь там, где весь хозяйст-
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венный и культурный уклад диктует эту необходимость, что отражает дли-
тельное и очень тесное соприкосновение. Именно такими тесными и
многосторонними становятся связи удмуртов и русских. После работы со-
бирались люди из разных починок зимой и осенью на вечерки, а весной и
летом на игрища. Приходили и удмурты, и русские, постепенно находя
общий язык.

Удмурты чутко отреагировали на инородную песенную культуру, не
отторгая ее, а трансформируя в собственную. Интересно отметить, что
весь представленный нами материал исполнители считают своим.

По степени содержания заимствованного компонента в исследован-
ных нами песнях выделяется несколько групп. Первая из них — это русские
песни, переведенные на удмуртский язык. Вторая группа представляет собой
песни с оригинальным удмуртским текстом и русской мелодикой. Песни
этих групп требуют специального исследования. (Хотелось бы обратить вни-
мание на преодоление квадратности русских лирических песен).

В следующей группе песен, которые можно назвать «абракадабрами»,
наблюдается момент бессвязности текста. Русский и удмуртский языки
оказываются смешаны, в результате чего зачастую текст становится непо-
нятным ни русским, ни удмуртам.

Из беседы с информантом Александрой Егоровной Ильиной:
— Понимаете ли вы, что поете?
— Не понимаем. Как слышим, так и поем. Нам нравилось — вот мы

и пели.
— Удмуртьёс зуч кырзанэз ичи кылыштэнызы зуч кырзанез кылса

кылъёссэ валатэк набор слов кырзало вал (Удмурты, не зная русского
языка, но, слыша мелодию русской песни, пели набор слов).

С одной стороны, подобную трансформацию русского текста можно
объяснить непониманием некоторых слов и выражений. С другой сторо-
ны, обращает на себя внимание факт примирения поющих с бессвязным
текстом. Подобная асемантичность поэтических текстов отмечается иссле-
дователями и в обрядовом пласте удмуртских песен. Протоирей Стефан
Шубин в XIX в. писал: «...песни их состоят из заунывных напевов без
всяких слов, или, ежели и произносят они при пении какие-то слова, то
поющий вотяк импровизирует их в то же время, когда поет».

Данное явление («абракадабры» воспроизводимых русских песен) ни-
коим образом не ставится нами в один ряд с традиционным обрядовым
пластом удмуртов. Отношение удмуртов к русским и русскому выражается
в том, что предметы, оформляющие быт, не несущие для удмуртов симво-
лической нагрузки и не связанные с сакральной сферой, использовались в
чисто утилитарных целях. Поесть «на скорую руку», чтобы насытиться,
можно используя «готовую», «русскую» посуду, но трапеза как священно-
действие требовала соблюдения традиции домашнего изготовления столо-
вых приборов. Русская одежда использовалась в качестве выходного пла-
тья, для мимикрии в русской среде. Русские песни пелись во время рабо-
ты, свои напевы хранились для другого, их использование определялось
этнокультурным контекстом. Более того, говоря о собственно русских
песнях в репертуаре удмуртской деревни, можно констатировать различ-
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ные этапы освоения русского языка: от почти неузнаваемых до буквально
копируемых, вплоть до сохранения диалектных особенностей. Можно
предположить, что народ, придающий звуку силу магии, мог услышать то же
в другой песенной культуре и принять ее, как охранную грамоту, как знак,
пусть чужой, но очень могущественный. Факт того, что все упомянутые на-
ми группы могут сосуществовать в одной традиции, предлагает интересный
путь изучения фольклора, но не только удмуртского, но и русского. Анало-
гий многим русским песням из репертуара удмуртов на нашей территории
не найдено. Мы также предполагаем, что различные уровни воспроизведе-
ния русских песен соответствуют разным этапам русского заселения и, сле-
довательно, можно проследить миграционные пути русских, работая в ком-
плексе с археологами, этнографами, историками и филологами.

Ольга Терехова
(Петрозаволск, Карелия)

Йоухикко — традиция и современность

В этом году осуществилось переиздание книги Рауно Ниеминена
«Йоухикко». Это более полная версия публикации 1984 г. В новом вари-
анте присутствуют главы, посвященные уходу за инструментом, а главное
— новым тенденциям в исполнительстве на йоухикко. Базисом для созда-
ния подобного исследования явилась работа А.О.Вяйсянена «Мелодии для
кантеле и йоухикко», обогащенная разделами исторического (возникнове-
ние, ареал распространения, наличие родственных инструментов в других
культурах, функции и основные жанры исполняемой музыки и т.д.) и
практического (эргологические параметры, посадка и приемы игры, ап-
пликатура и способы настройки и т.д.) содержания. Р.Ниеминен исполь-
зует музыкальный материал, зафиксированный А.О.Вяйсяненым, но рас-
полагает его не по признаку принадлежности к рунической, песенной или
танцевальной музыке, а концентрирует мелодии вокруг отдельных испол-
нителей, предваряя их биографической справкой.

Йоухикко — смычковый хордофон семейства лир. Сама лира имеет
тысячелетнюю историю: наиболее раннее изображение человека, играю-
щего на лире (найденное к северу от Альп) датируется 800—500 г. до н.э. В
продолжение рассуждений о древнем происхождении лиры Т.Лейсио счи-
тает, что протокельты в начале нашей эры привезли этот музыкальный
инструмент с Дуная на Британские острова, откуда он проник к герман-
ским народам.

Первые упоминания о йоухикко, как о смычковой лире, относятся к
эпохе средневековья. Одно из ранних его изображений — Тронхеймская
скульптура (в Норвегии) датируется XII—XIV вв. Отто Андерссон полагал,
что в Средние века на смычковой лире играли на территориях прости-
равшихся от Франции до Карелии. Он предполагал, что географически

116



Сведения об авторах

Алпатова Ангелина Сергеевна — канд.иск., доцент кафедры фило-
софии и культурологии Института бизнеса и политики (Москва)

Болдырева Вера Геоленовна — доцент кафедры хорового дирижиро-
вания Института искусств и дизайна (ИИиД) Удмуртского государст-
венного университета

Буткус Антанас — реставратор-эксперт музыкальных инструментов
лаборатории народных инструментов факультета искусств Клайпедско-
го университета, Литовская Республика

Войтович Алевтина Аркадьевна — преподаватель кафедры музыки
финно-угорских народов Петрозаводской государственной консервато-
рии им. А.К. Глазунова (ПГК), соискатель Российского института ис-
тории искусств (РИИИ, Санкт-Петербург)

Денежкина Эльвира Геннадьевна — студентка V курса кафедры му-
зыки финно-угорских народов ПГК

Иванова Надежда Петровна — канд.иск., доцент ИИиД Удмуртско-
го государственного университета

Калаберда Вячеслав Леонидович — профессор, зав. каф. музыки
финно-угорских народов ПГК

Карнышева Татьяна Викторовна — педагог дополнительного обра-
зования Дома творчества детей и юношества № 2 г.Петрозаводска, со-
искатель ПГК

Карпова Галина Михайловна — преподаватель кафедры музыки
финно-угорских народов ПГК, аспирант РИИИ

Картынен Алина Олеговна — студентка IV курса кафедры музыки
финно-угорских народов ПГК

Киселев Андрей Игоревич — звукорежиссер, пианист, аспирант ка-
федры звукорежиссуры Санкт-Петербургского гуманитарного универ-
ситета профсоюзов, г. Чебоксары, Чувашская Республика

Косырева Светлана Витальевна — преподаватель кафедры музыки
финно-угорских народов ПГК, аспирант РИИИ

Курки- Суонио Санна (Kurki-Suonio Sanna) — преподаватель народ-
ной музыки, Университет Северной Карелии, Йоэнсуу, Финляндия

Лебедева Ольга Владимировна — студентка IV курса кафедры музы-
ки финно-угорских народов ПГК

Лёгкая Полина Борисовна — студентка III курса кафедры музыки
финно-угорских народов ПГК

Лисовой Владимир Иванович — ст. преп. каф. истории и теории му-
зыки музыкального факультета Государственного специализированного
института искусств (Москва)

126



Логинов Константин Кузьмич — канд.ист.н., ст. научный сотрудник Ин-
ститута языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Мациевский Игорь Владимирович — композитор, д.иск., профессор,
академик Российской Академии естественных наук и Международной
Академии информатизации ООН, зав. сектором инструментоведения
РИИИ, профессор ПГК

Михайлова Наталья Сергеевна — научный сотрудник Государствен-
ного фольклорно-этнографического музея-заповедника «Кижи», соис-
катель ПГК

Николаева Светлана Юрьевна — доцент кафедры музыки финно-
угорских народов ПГК

Нилова Вера Ивановна — докт.иск., проф. каф. истории музыки
ПГК, начальник Управления культурной политики и архивного дела
Министерства культуры и по связям с общественностью Республики
Карелия

Поздняков Юрий Андреевич — соискатель ПГК им. А.К. Глазунова
Пчеловодова Ирина Вячеславовна — канд.фил.н., сотрудник ИЯЛИ

УдмНИИ, г.Ижевск, Удмуртия
Ригоева Надежда Анатольевна — студентка V курса кафедры музы-

ки финно-угорских народов ПГК
Семакова Ирина Борисовна — ведущий специалист Министерства

по вопросам национальной политики и связям с религиозными объе-
динениями Республики Карелия

Соловьев Игорь Владимирович — преподаватель кафедры музыки
финно-угорских народов ПГК, аспирант РИИИ

Суутари Пекка (Suutari Pekka) — доктор философии, преподава-
тель Карельского института Университета Йоэнсуу, Финляндия

Тавлай Галина Валентиновна — к.иск., ст.н.с. сектора фольклора
Российского Института истории искусств, доцент ПГК, член Союза
композиторов Беларуси

Таникова Елена Сергеевна — этномузыколог, Санкт-Петербург
Терехова Ольга Евгеньевна — студентка III курса кафедры музыки

финно-угорских народов ПГК
Тимофеева Маргарита Николаевна — преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин Новгородского областного колледжа ис-
кусств

Швецова Вера Анатольевна — преподаватель кафедры музыки фин-
но-угорских народов ПГК, соискатель Государственного института ис-
кусствознания (Москва)

127


