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S

Традиционная музыка вятских мари1 содержит 
оригинальные качества: архаичные интонаци-
онные формы, свидетельствующие о ранних 

пластах музыкальной памяти народа. Особенностью 
вятской традиции являются специфически артикули-
руемые звуковые комплексы – гетерофоны, определя-
емые нами как единица гетерофонной линии, сложный 
темброинтонационный комплекс (пучок, созвучие), 
слагающийся из звуков различной высоты (частоты), 
громкости (интенсивности), тембра (спектра)2. Во-
кальные гетерофоны в вятской музыкальной тради-
ции реализуются на двух уровнях: как «зона звучащая 
в одновременности» [6, с. 112], то есть ансамблевые 
унисоны – финальные унисонные гетерофоны, и как 
созвучие, рамки которого шире унисонных, а расстоя-
ния между основными частотами фонации ýже, чем в 
хоровом кластере – кластерные гетерофоны [12]3. 

Ладо-мелодическое становление напевов дости-
гается благодаря действию комбинаторики, опреде-
ляемой унисонными и кластерными гетерофонами. 
Интонационный словарь вятских мари обогащён и за 
счёт различных культурных влияний соседних наро-
дов и, прежде всего, тюркских4. Здесь следует учи-
тывать и различия в фонетике на уровне диалектов. 
Более того, фонетический строй языка определяет 
его темброво-тесситурные характеристики, выража-
ющиеся в специфике произнесения гласных и соглас-
ных [18]. В данной статье представим нашу попытку 
акустических изысканий певческой артикуляции в 
традиционной музыке вятских мари5. 

Среди архаичных интонационных форм вятских 
мари привлекает внимание контрастно-регистровое 
пение, основанное на сопоставлении 
поляризующихся регистров и тембров 
(пример № 1)6 [1, с. 50-53]. Тембро-
регистровое начало в музыке вятских 
мари прослеживается как в строе-
нии музыкального звука, в звучании 
марийского аэрофона шÿвыра (см. 
фото)7, гетерофонов, так и в принципе 
развития мелодии в верхнем и нижнем 
регистрах (в одновременном и разно-
временном соотношении голосов и 
инструментов), в использовании при-
нципа транспозиции. Композициям 

вятских напевов присуща тембровая драматургия, 
определяемая последовательностью трёх этапов – на-
чального, интонируемого в головном регистре; сере-
динного или развивающего (сопряжение регистров и 
взаимодействие тембров) и финального, где интони-
рование происходит в грудном регистре. В результате 
сопряжения регистров и взаимодействия тембров и 
возникает гетерофония вятских мари, в частности, 
темброинтонационные комплексы – финалисы ме-
лостроф напевов – наиболее яркое проявление тем-
брового пения инструментального типа8. Эти звуко-
вые комплексы исполнительницы особо маркируют, 
расширяют слуховое воздействие и, таким образом, 
выделяют артикуляционно и динамически9.

Напевы с повторяющейся несколько раз ладо-
вой опорой в мелодическом кадансе принадлежат к 
числу девичьих песен, поющихся в праздники, во 
время прогулок по деревне (в лугах близ деревни). 
Исследователь марийской музыкальной культуры 

 Пример № 1           «Муралталеш ырвезе»
(«Поёт мальчик»)

Марийский аэрофон шÿвыр. 
Фото Д. А. Дёмина
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В. Ф. Коукаль отмечает эти напевы как генетически 
восходящие к песням старой праздничной традиции 
[16, с. 316] и характерные для местностей, представ-
ляющих собою нечто вроде этнического моста между 
луговыми и восточными мари [16, с. 324]10. Заметим, 
что данное явление как национальный стилевой при-
знак встречается во всех жанрах музыкальной тради-
ции вятских мари за исключением жанра марийской 
частушки мари такмак-влак. 

Вокальные финалисы, на первый взгляд, воспри-
нимаются слухом как унисоны. Однако акустический 
анализ показал неоднозначность этого феномена, 
представляющего собой сложные, весьма продолжи-
тельные во времени звукосочетания. Многослойность 
данного явления связана, прежде всего, с картиной 
интонирования, где все компоненты этого процесса 
тесно взаимодействуют между собой. Акустически 
звуковысотные характеристики финалисов соотно-
сятся с изменяющейся во времени фундаменталь-
ной частотой – частотой основного тона. Изменение 
фундаментальной частоты во времени имеет слож-
ную структуру, наблюдаются постоянные флюктуа-
ции частоты, которые определяют живость вокаль-
ной речи. Реализующиеся в пределах фонационных 

слогов контуры частоты основного тона (изменения 
мелоса в виде подъёмов, падений и более сложных 
конфигураций) передают интонационную информа-
цию11, проявляясь в качестве носителей морфологи-
ческого инварианта12 в гетерофонии (в монодии)13.

Интонационный словарь вятского музыкального 
стиля формировался в условиях лесостепной акусти-
ческой среды, которая отличается особым ощущени-
ем пространства. Очевидно, такое восприятие при-
роды, пространства лесного ландшафта повлияло на 
формирование звукового идеала (die Klangideale) [21] 
вятской традиции, на особенное отношение к звуку, 
на специфическое артикулирование – темброинтони-
рование финалисов. Пение на воздухе сформировало 
певческий звук, усиленный за счёт резонаторов груд-
ной зоны корпуса певца, что отражается в структуре 
спектра фонем в процессе фонации. На наш взгляд, 
аутентичным исполнительницам присуще тембровое 
восприятие высоты. Наблюдения на материале пев-
ческого фольклора вятских мари перекликаются с вы-
сказываниями Ф. Блуме и Э. Алексеева о тембровом 
восприятии высоты, присущем культурам архаическо-
го типа [1, с. 36-37], а также Б. Теплова, о двух стадиях 
развития детского музыкального слуха, совпадающих 

со стадиями развития взрослого 
музыкального слуха: «первая ста-
дия свидетельствует о тембровом 
восприятии высоты, о том, что му-
зыкальная высота ещё поглощает-
ся тембром» [20, с. 111]. Тембровая 
сторона пения, связанная с артику-
ляцией как акустико-физиологи-
ческим средством её реализации, 
является одной из самых устой-
чивых в историческом и этничес-
ком плане структур музыкальной 
традиции вятских мари. Являясь 
носителем эмоционально-смыс-
ловой информации в певческой 
традиции, тембр обладает важней-
шим в исполнительстве формооб-
разующим, в том числе интона-
ционным фактором [4, с. 11-38]. 
Тембровый «архаичный довысо-
тный» компонент, понимаемый 

как устойчивый и содержательный 
признак финалисов, становится 
важнейшим инструментом в изу-
чении звукоидеала вятских мари, 
в основе выявления типологии на 
уровне фонологическом, то есть 
на уровне выявления типов фона-
ций (способов участия голосовых 
связок в образовании звука) и ти-
пов артикуляций (способов фор-
мирования структуры вокального 
тракта) [14, с. 63-70; 15, с. 24-51].

Пример № 3         «Ой кертна вет, кертна вет, кугу пÿнчым йöрыктен» 
(«Мы смогли, смогли высокую сосну свалить»)

Пример № 2            «Айста муралтен колдена»
(«Давайте споём вместе»)
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1 Вятские мари – одна из диалектных групп луговых мари, 
составляющих население территории нижнего течения реки 
Вятки в её правобережье, охватывающее Уржумский, Мал-
мыжский и Вятско-Полянский районы Кировской области, 
говорят на луго-восточном диалекте марийского языка, имеют 
самобытную духовную и материальную культуру. 

2 Данный термин введён для наиболее адекватного обоз-
начения звуковых комплексов в гетерофонии монодийной 
природы (пример № 3) [11]. Песня записана в Малмыжском 
р-не, д. Кугу Кетек, 1974 г. Запись О. М. Герасимова, нотиров-
ка С. В. Косыревой.

3 Воспринимаются финальные унисонные и срединные 
кластерные гетерофоны по-разному. Первые, более дли-
тельные по времени, – как унисоны, вторые, краткие – как 
кластер. При изучении финальных унисонных гетерофонов 
на уровне акустико-фонологическом нами был использован 
формантный анализ, выделяющий частотные области с мак-
симальной звуковой энергией и т. д. 

4 Особенно это сказывается на обилии орнаментики в 
напевах, увеличивающейся по мере продвижения к югу Ки-
ровской области. В частности локальная культура вятско-по-
лянских мари, территориально граничащих с Татарстаном, 

S
ПРИМЕЧАНИЯ

Данный феномен, проявляясь в качестве акусти-
ческого кода музыкальной культуры вятских мари, 
на наш взгляд, свидетельствует о ранних пластах 
музыкальной памяти народа, возможно, когда-то яв-
ляющихся неотъемлемой частью языческих обрядов 
моления14. В результате акустико-фонологического 
анализа выяснилось, что в финалисах звучат в основ-
ном гласные фонемы: «а» и «е» (другие – в меньшей 
степени). Характер их артикулирования позволяет 
выделить несколько типов:

– финалисы, в которых гласная фонема («а») звучит 
наиболее напряжённо (в том числе, и вследствие 
увеличения интенсивности), хотя фонетическое 
качество в целом не меняется;

– финалисы, в которых гласная меняет своё фо-
нетическое качество («е» – «э») вследствие уве-
личения интенсивности произносимого звука 
(напряжённости) и изменения рядности, то есть 
в данном случае происходит изменение позиции 
гласной фонемы «е», и последующий её переход 
из переднего ряда в средний;

– финалисы, заканчивающиеся слогом, в котором 
фонетическое качество гласной меняется за счёт 
её лабиализации (огубления), при этом реду-
цированная, неогубленная гласная фонема «ы» 
заднего ряда, среднего подъёма в процессе инто-
нирования трансформируется в огубленную «о» 
– гласную полного образования, характеризую-
щуюся задним рядом, средним подъёмом;

– финалисы, которые заканчиваются на слог, где 
гласная («а» или «е») палатализуется (смягчает-
ся) путём добавления к ней согласной «й».

Наши наблюдения и анализ довольно боль-
шого массива напевов показали, что исполнители 
в заключительном слоге финальных слов исполь-
зуют определённые фонемы, то есть речь идёт об 
определённой артикуляционной избирательности 
(см. Таблицу15). 

Интонационная сущность протяжённых марки-
рованных финалисов в традиционной музыкальной 
культуре вятских мари проявляется во взаимосвязи 
элементов музыкального языка вятских мари, кото-
рая обусловлена прежде всего разными артикуляци-
ями: использованием определённых гласных фонем, 
фонационной реализацией диалектных особеннос-
тей языка, специфичностью национальной речевой 
интонации, типами фонаций, усложнёнными в связи 
с ансамблевым исполнительством16. Помимо этого, 
– реализацией её как «зоны, звучащей в одновре-
менности» [6, с. 112] в достаточно продолжительном 
временном континууме с усилением динамического 
уровня к концу стационарной части акустического 
сигнала. Существующие во времени и в пространстве 
и имея строгую направленность, маркированные фи-
налисы, вероятно, выступают как инструмент апел-
ляции, обусловленный коммуникативной функцией. 
Любопытным при этом становится преобладание фо-
нем «а» и «е», имеющих компактную природу (как 
следствие чёткой направленности в пространстве 
этих гласных) [19, с. 54–55]. Проявляясь в качестве 
акустического и коммуникативного кодов музыкаль-
ной культуры вятских мари, они составляют важную 
часть интонационно-акустической архаики культуры, 
отражая, возможно, сложную и пёструю этнокультур-
ную картину древнего Поволжья.

Таблица 
Фонемы заключительных слогов финальных слов
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№ 2). Вятско-Полянский р-н, д. Кугу Кетек ял, 1982 г. Запись 
О. М. Герасимова, нотировка С. В. Косыревой. 

5 Материалом, для акустических исследований послу-
жили аудио-образцы традиционной музыки вятских мари. 
Данные экспедиционные материалы зафиксированы в период 
с 1974 по 2001 годы в Малмыжском, Уржумском и Вятско-
Полянском районах Кировской области. Выражаю благодар-
ность О. М. Герасимову и Ф. Н. Яковлевой. 

6 Малмыжский р-н, д. Кугу Кетек, 1974 г. Запись 
О. М. Герасимова, нотировка С. В. Косыревой.

7 Фото представил автору Д. А. Дёмин – исполнитель и 
мастер, изготовивший данный инструмент.

8 Тембр финалисов напоминает звучание марийского аэ-
рофона – шÿвыра [13, с. 166–171].

9 Сходные явления в музыкальной традиции татар-кря-
шен обнаруживает Н. Ю. Альмеева [2, с. 195–220].

10 В вокально-инструментальной традиции вятских мари 
явление маркированных финалисов также существует – при 
совместном звучании напевов в сопровождении гармошеч-
ных наигрышей.

11 Диапазон акустических зон в малмыжском локальном 
стиле составляет от 74 до 216,5 центов, в вятско-полянском 
– от 91,5 до 127,5 центов.

12 Выражение И. В. Мациевского [17].
13 Об изучении гетерофонии монодийной природы [2; 5; 

8; 9].
14 Мари – один из народов финно-угорской семьи – и по 

сей день сохранили обычаи языческой веры. Вплоть до вто-
рой половины XIX и начала XX вв. в исследуемом регионе не 
прекращались моления с жертвоприношениями, сохранялись 
священные рощи кÿс ото [10, с. 335–337]. Из этнографичес-
кого описания исполнения картами (жрецами традиционной 
религии мари) марийских языческих молитв чоклымаш нам 
известно, что «Молитва произносится громким, быстрым, 
монотонным речитативом с остановками в некоторых мес-
тах, причём последнее слово растягивается [курсив мой. 
– С. К.]». Отмечается также, что «начало и конец строф под-
чёркиваются наиболее яркими высотными сдвигами [курсив 
мой. – С. К.]» [7, с. 10]. 

15 Данная статистика включает как звуковые материалы, 
так и печатные, касающиеся исследуемой культуры и опубли-
кованные в сборнике В. М. Васильева «Марий калык муро» 
(«Марийские народные песни») [3] и в сборнике под редакци-
ей Ф. А. Рубцова «Марий калык муро» («Марийские народные 
песни») [16].

16 Темброинтонирование «разноголосицы», темброинто-
нирование инструментального типа.
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