
этномузы кология

Болдырева Вера Геоленовна - доцент кафедры музыкального и сценического
искусства, Удмуртский государственный университет.

Vera G. Boldyreva, Assistant professor of the Chair of Music and stage art, Udmurt
State University.

E-mail: bold@udm.ru

Величальные песни в свадебной обрядности Среднего Прикамья

В статье рассматриваются величальные песни и их роль в системе свадебного обряда Среднего Прикамья, сформировавшего-

ся на основе переселенческих традиций разных регионов России. Обряд имеет ряд особенностей, среди которых - доминирование

жанра величальных песен. В результате социокультурных процессов произошло угасание линии инициации и расширение контактно-

коммуникативной функции, выраженной в повышенной роли величаний.
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The Songs of Exaltation of Wedding Rites of the Middle Kama Region

The songs of exaltation and their role in the wedding ceremony are discussed in the article. The wedding ceremony was formed on the territory

of the Middle Kama on the basis of the resettlement of the traditions of different regions of Russia. The rite has a number of features, one of them

is domination of the songs of exaltation. The extinction of the initiation line and the extension of the communication function, which is expressed

in the increased role of magnifications, was the result of sociocultural processes.
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Сдревнейших времен территория Среднего
Прикамья являлась зоной активного межэтни-
ческого взаимодействия. Начало проникнове-

ния русского населения датируется временем «при-
соединения Вятской земли к московскому великому
княжеству и завоевания Казанского ханства, но са-
мый большой их приток связан с XVI 11-ХIX вв., когда
крупная судоходная река Кама и прилегающие к ней
территории привлекли внимание уральских промыш-
ленников» [1]. «В результате длительных контактов
нескольких миграционных потоков из разных регио-
нов России, в которых участвовали представители и
других этносов, сформировалась благодатная, под-
дающаяся фиксации на картах традиция: славянская

культура в иноэтническом окружении с четкими сле-
дами ее адаптации в заданных историей обстоятель-
ствах» [2]. Наиболее полно и последовательно чер-
ты этой традиции проявляются в свадебном обрядо-
вом комплексе, зафиксированном в поселениях, рас-
положенных на побережье реки Кама. Одной из его
особенностей является мощно развитый корпус ве-
личальных песен, устойчиво повторяющийся во всех
локальных версиях. Тексты величаний косвенным
образом свидетельствуют о местах выхода миграци-
онных потоков на территорию Среднего Прикамья.
Традиция обнаруживает существование как северно-
русских (Не было ветров, Как по сеням, по сенич-
кам), так и средне- и южнорусских образцов: во саду
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ли виноград растет, На ком кудерцы, Долина, доли-
нуш/саидр.

Пелись величальные песни во время многочис-
ленных свадебных застолий девушками - подруж-
ками невесты1. Созывали девок, девки песни поют
свадебные. Приходят сельчане - "А пойдем, пове-
личамся" - говорят, - "Три копейки есть, пойдем,
девкам отдадим". Сначала полагалось величать же-
ниха и невесту, вслед за ними их родителей, далее
чинов на свадьбе (дружку, тысяцкого, сваху), а так-
же всех гостей. Величания инициировали осознание
собственной значимости участников свадебного дей-
ства. «Свадьба - мощная стрессовая ситуация для
всех односельчан и особенно для новых родствен-
ников. <...> Попавшие во власть свадебного ритуа-
ла его участники меняют свой привычный образ жиз-
ни, стиль поведения» [3]. Значимость события пре-
вращает обычных крестьян в бояр, невесту с жени-
хом - в князя с княгиней.

Каждому участнику исполнялось не просто вели-
чание, а целый величальный комплекс2:

1. Вступление - обращение к очередному пер-
сонажу:

Перед тобой, перед тобой,

Не зеленый сад стоит, не зеленый сад стоит.
Перед тобой, перед тобой,
Девушки стоят, да, они песни поют, да
величают тебя.

2. Собственно величание;
Ишшо старший-то дружек хорошенек,
Хорошенек и т.д.

3. Поздравление - констатация свершившего-
ся акта величания, которое может проговариваться:
С песенкой! Позолотите тарелочку или пропевать-
ся:

Тебя взвеличали,тебе взвел ич ал и
Как боярина, как боярина.
Николая-ту Николая-ту
Ивановича, Ивановича.

4. Требование вознаграждения3:
Кошелей гривна шевелится,
Шевелится.
Серебро на ребро становится,
Становится.
Ишо девицам норовитца,

Норовитца.
Ишо девушкам денег надо.

Денег надо.

Што на белые на белила.

На белила.

Што на алые на румяна, |;

на румяна. \\
Што на семечки, на конфетки,

На конфетки.
Што на семечки, на орешки,
На орешки, [вот он денег дает].

5. Дополнительное требование, которое поется в
случае несогласия девушек с объемом вознагражде-
ния:

Сватушко, не скудайся,
Не скудайся.
За шелковый кошель принимайся,
Принимайся.
Ты клади-ко нам не по гривне,

Не по гривне.
По золоченой по трицатке,
По трицатке. [и ложит он нам побольше...]

Образный строй величальных песен богат и раз-
нообразен. «Основным принципом создания образов
величальных песен является принцип идеализации,
находящийся в прямой зависимости от доминирую-
щей функции величальных песен как жанра - функ-
ции величания того или иного участника ритуала» [4].
В песнях для жениха и невесты обязательно присут-
ствовали свадебные символы, выражающие един-
ство молодых: лебеди, селезень и утица, два яблоч-
ка, яхонт и жемчужинка и т.д. В величаниях женских
персонажей подчеркивается богатство, роскошь:
жемчуг, бриллианты, золото, зеркала, дорогие меха:

На руках она носила

Два бральянта, два яшманта.

Две урезных булавицы.

Интересно, что сами исполнители плохо представ-
ляют себе те дорогие предметы, о которых поют, по-
этому бриллианты превращаются в правьянцы, бра-
льянты, яхонты - в ясшманты, ясманты, яхонцы,
алмазы - в урезы.

Многие тексты величаний носят описательный ха-
рактер, дублируя предметный код обряда. Наиболее
часто идет упоминание отличительных знаков сва-
дебных чинов: На повозничке шапочка; Как у тысяц-
кого да бородка.

Наряду с традиционными образами, в вели-
чальных песнях появляются приметы другого вре-
мени, чаще всего середины XX века: Ой, только
шел - прошел, да эдин гражданин. При пении этой
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песни исполнительница пояснила, что раньше пели
господин, а в советское время стали - гражданин.

Упоминаются в текстах величаний и разные го-
рода. В зависимости от контекста, крупные, в основ-
ном столичные города подчеркивают важность пер-
сонажей: Дружка в Москву ступил, сибе чин получил.
Или: Был я, был я в Петербурге и Москве, но могут
быть трактованы и с точки зрения «дальности» чу-
жой семьи: Ты откуль, сваха, приехала, из Москвы
ли ты, из Астрахани? Список городов, используе-
мых в величальных песнях, может служить косвен-
ным свидетельством географии контактов жителей
Среднего Прикамья: Под городом, под самою под
Уфой; Под городом, под Новым городом; Воротюся
я во Боткинский завод.

В конце XIX - начале XX века в корпусе свадеб-
ных песен Среднего Прикамья появляются тексты
других жанров, близких по смыслу величаниям: пля-
совых припевок, календарных и, особенно, скорых
хороводных песен: А остальные там уже, какие по-
падя песни пели. Даже советскую заказывают. Эту
особенность можно объяснить возрастающей по-
требностью в ббльшем количестве песен для вели-
чаний, поскольку в традиции надо было уважить всю
родню жениха и невесты, всех гостей на свадьбе: и
потом всех своих припевают, у кого какая родня,
всех поют, припоминают.

Характеризуя музыкальную составляющую вели-
чальных песен, необходимо отметить, что их ритмика
в большинстве своем имеет равномерно сегментиро-
ванную организацию, что напрямую связано с мото-
рикой хороводного и плясового движений - под ногу
(пример 1). Даже в очень пожилом возрасте певицы
при пении свадебных величаний или притопывают
или, не удержавшись, даже вскакивают и приплясы-
вают - натряхивают, по терминологии исполните-
лей. Присутствуют в традиции и единичные примеры
цезурированных форм, представленные, как прави-
ло, южнорусскими песенными образцами (пример 2).

Важной особенностью текстов свадебных песен
исследуемой традиции является постепенная утра-
та заложенных в них символов. Так, в песне Ой, сол-
нышко шло (пример 3), традиционно маркирующей
линию инициации невесты, появляется следующий
комментарий: и вот в конце невеста должна бро-
сить ключи от дома. Ключ, являющийся в данном
контексте одним из символов расставания с безза-
ботной девичьей жизнью, оказывается переосмыс-
ленным. По-видимому, народное сознание, вычле-
няя лишь отдельные фрагменты текста, букваль-
но приняло его как руководство к действию. Кроме
того, при исполнении песни прозвучало следующее

замечание - тут без оек надо. Здесь имеется в виду
утрата распространенного зачина свадебных песен:
[Ой], вьюн над водой; [Ой], по лугам трава и т.д.
В результате песня поменяла эмоциональную окра-
ску, зазвучала весело и жизнерадостно. Приведен-
ный пример оказывается не единичным, что может
служить доказательством трансформации жанра.
Кроме того, сами исполнители называют практически
все песни величальными. Встает закономерный во-
прос - что подразумевают исполнители под терми-
ном величать? Исследуя этот феномен; мы пришли
к выводу, что величать в традиции Среднего Прика-
мья синонимично понятию вообще петь свадебные
песни.

Подчеркивая важность исследования исполни-
тельских традиций, Н.Н. Гилярова пишет: «Музы-
кальное содержание фольклорного текста склады-
вается из множества стилевых особенностей: рит-
ма, многоголосия, лада и т.д., находящихся в прямой
зависимости от характеристик звуковых - громкости,
артикуляции, дыхания, тембра, энергетики звуча-
ния, интонации, тесситуры, темпа» [5]. Жители побе-
режья Камы демонстрируют единство исполнитель-
ских характеристик, среди которых можно выделить
напористое, сильное звучание, вольный, широкий
звук. В темповом отношении метроном колеблется от
120 до 160 ударов в минуту, иногда доходя до 180 у/
мин. Даже звучащие вне контекста, «на запись», пес-
ни звучат энергично, напористо, с большим эмоци-
ональным подъемом. Единственным «выпадением»
является ситуация увоза невесты со двора родитель-
ского дома, которая маркируется единственной пес-
ней (Отставала лебедь белая, иногда Солетала-те
утиса). Исполнители комментируют ее, как «тут
плачут», что проявляется и на уровне звукового по-
ведения: корпус поющих выпрямляется, лицо, до тех
пор подвижное, «застывает» в горестном сочувствии
происходящему.

Отмеченное единство эмоционального настроя
свадьбы свидетельствует о сформированности но-
вой, достаточно устойчивой традиции русского насе-
ления Среднего Прикамья. Б.Б. Ефименкова, выво-
дя типологию восточнославянского свадебного об-
ряда, выделяет в ней «два основных плана, две ли-
нии, каждая из которых разворачивается на базе сво-
ей социокультурной модели. Первая - инициация
молодых, перевод их в старшую возрастную груп-
пу общины, их вертикальный переход, повышающий
социально-биологический статус. Вторая линия риту-
ала - с горизонтальным переходом невесты в другую
семью, - реализующая важнейшую оппозицию арха-
ического ритуала свой/чужой, формируется другой
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Пример 1

ji ji U' JI ji iji > JI JI ¥
ЬИш- шо стар- ший- то друж~ка хо- ро- ше - н£к,

щщ
хо- ро- ше- нёк.

щщ
2.Е- го ма- монь - ка, да спо- ро- ди« ла,

спо -ро - ди ла.

i J 'J
З.Гре* беш- ком го- ло- ву у- че~ са- ла,

у - че - са- ла.

1. Ишшо старший-то дружка хорошенек,

Хорошенек.

2. Его мамонька да спорядила,

Спорядила.

3. Гребешком голову учесала,

Учесала.

4. Во такое во место большое да,

Большое.

5. Во большое во место во дружки да,

Во дружки.

20 МУЗЫКОВЕДЕНИЕ № 10. 2017.



ЭТ Н О МУЗ Ы КОЛ О Г И Я

Пример 2

р р Р м г
1.До- ли- на, до- ли- ну- ша, роз- доль- ё ши- ро- ко- ё

ЗДГ Г P
Ой, ли, ой, лк>- ли, роз- доль-ё ши- ро- ко- ё.

р р р р р
2, Роз- доль-ё ши- ро- ко- ё? гу- лянь- ё ве- сё- ло- ё,

Г Г Р Р
Ой, ли, ой, лкь ли, гу лянь- ё ве- сё* ло* ё.

1. Долина-долинуша, роздольё широкое,

Ой, ли, ой, люли, роздольё широкое.

2. Роздольё широкое, гулянье весёлое,

Ой, ли, ой, люли, гулянье весёлое.

3. По этой долинуше гуляет детинуша,

Ой, ли, ой, люли, гуляет детинуша.

4. Детинуша молодой, неженатый — холостой,

Ой, ли, ой, люли, неженатый - холостой.
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Пример 3

152

1.0Й, СОЛ- НЫШ- КО

Г
ШЛО,

ш fт^т Р
Ой, сол- ныш- ко шло, шло по за-

кг*
лесь- ю,

т
:.0й,

л V
шло по за- лесь- ю.

то не- вес- та,

Ой, на-ша то не- вес-та по зас- толь- ю шла,

V ГРР!
По а за ду- бо- во- му.

1. Ой, солнышко шло, ой, солнышко шло,

Шло по-за лесу, шло по-за лесу.

2. Ой, наша-то девица, ой, наша-то девица,

По застолью шла, по застолью шла.

3. Ой, била ручьми, ой, бела ручьми,

О дубовый стол, о дубовый стол.

4. Ой, бросила ключи, ой, бросила ключи

Вдоль по лавице, вдоль по широкой.

5. Ой, батюшко мой, ой, батюшко мой.

Подбери ключи, подбери золоты.

6. Ой, я теперь, ой, я теперь,

Вам не клюшница, не замушница.

7. Ой, клюшница я, ой, клюшница я,

Чужому отцу, чужой матери.
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моделью культуры - моделью коммуникации обмен-
ного типа» [6]. Ко времени фиксации обряда на тер-
ритории Среднего Прикамья реализация первой,
инициационной линии в большинстве локальных
версий претерпела значительные изменения. Боль-
шинство реализующих ее обрядов либо утрачены,
либо сохранились в редуцированном виде. Данный
процесс напрямую связан со сменой системы хо-
зяйствования, расширением информационного про-
странства и т.п. Еще в начале XX века Д.К. Зеленин
писал: «Хронологический путь свадебного обряда
- путь к дегенерации. Записи, сделанные на протя-
жении 150 лет в одном районе показывают тесную
зависимость жизни обряда от эволюции социально-
экономических условий» [7]. К сожалению, ввиду от-
сутствия публикаций свадебного обряда на изучае-
мой территории подобное утверждение невозможно
проверить, однако нам известен сборник Н. Пальчи-
кова «Крестьянские песни, записанные в с. Никола-
евке Мензелинского уезда Уфимской губернии» [8],
изданный в 1898 году. В нем фигурирует материал,
собранный на территории левобережья реки Кама в
ее нижнем течении. Свадебный обряд, описанный
собирателем, а также сопровождающий его корпус
песен имеет немало сходства с традицией террито-
рии Среднего Прикамья. Линия инициации в сбор-
нике, изданном более века назад, еще прослежива-
ется, но некоторые этапы уже отсутствуют. Уже тог-
да на первый план свадебного действия выходит
линия контактов двух семей/родов, выражающаяся,
в том числе, повышенной ролью величаний всех его
участников.

Таким образом, величальные песни не только на-
полняют новыми смыслами древний обряд, но и яв-
ляются своеобразными катализаторами этнокуль-
турных процессов, происходящих на территории
Среднего Прикамья.
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Примечания
1 За песни девушки получали вознаграждение, но жениху с не- !

вестой пели бесплатно.
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