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О доминирующей роли одной звуковысотной структуры
в песенной традиции луговых (сернурских) мари

About the Dominating Role of One Pitch Structure 
in the Song Traditions of the Field (Sernur) Mari

Одним из приоритетных направлений марийского этномузыкознания является 
исследование звуковысотной организации песенных напевов. Определённые результаты 
в этой сфере в отношении луговомарийской песенной традиции были достигнуты 
российскими и зарубежными учёными. Однако многие вопросы, связанные с звуковысотной 
характеристикой песен в их координации с метроритмическими, композиционными, 
тембровыми закономерностями, остаются вне поля зрения исследователей. Статья 
посвящена ладовой организации напевов сéрнурских мари – одной из локальных групп 
луговых мари. Основанием для выделения этой субэтнической группы среди других групп 
луговых мари послужило то, что традиционная культура сéрнурских мари отличается 
целым рядом характерных особенностей: говором, костюмным комплексом, календарным 
циклом, музыкальным языком. Важным элементом, определяющим локальный стиль 
традиции сéрнурских мари, является звуковысотная характеристика напевов. Базовой для 
них служит пятиступенная шкала в амбитусе сексты – g-h-c1-d1-e1. В статье анализируется 
реализация гемитонной ладовой структуры в свадебных, гостевых и лирических песнях, 
различающихся на уровнях ритмической организации и мелодической композиции песенной 
строфы. Многочисленные экспедиционные записи песен разных жанров и проведённая 
аналитическая работа позволяют сделать вывод о том, что гемитонная ладовая структура 
определяет специфику музыкальной культуры сéрнурских мари, выделяя её среди других 
луговомарийских локальных традиций.

Ключевые слова: луговые мари, сéрнурские мари, песенная традиция, звуковысотная 
структура, гемитонная пентатоника. 
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One of the foreground directions of Mari ethnomusicology is the research of pitch organization 
of song tunes. Certain particular results in this sphere in relation to the song tradition of the field 
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Mari have been achieved by scholars in Russia and in other countries. However, many questions 
connected with the pitch-related characteristics of the songs in their coordination with the metro-
rhythmic, compositional and timbral laws have remained beyond the field of sight of researchers. 
The article is devoted to the modal organization of the melodies of the Sernur Mari – one of the 
local groups of the field Mari. The foundation for highlighting this subethnic groups among the 
other groups of the field Mari was that the traditional culture of the Sernur Mari is distinguished 
by a whole set of characteristic peculiarities: the parlance, the complex of costumes, the calendar 
cycle, and the musical language. A significant element defining the local style of the Sernur Mari 
is the pitch characteristic features of the melodies. The basic element in them is the five-step scale 
in the ambitus of a sixth – g-b-c1-d1-e1. The article analyzes the realization of the hemitonic modal 
structure in wedding, guest and lyrical songs, differing from each other on the levels of the rhythmic 
organization and melodic composition of the songs’ stanzas. The numerous recordings of songs in 
various genres made during folk music expeditions and the work on analysis carried out make 
it possible to come to the conclusion that the hemitonic modal structure determines the specific 
features of the musical culture of the Sernur Mari, distinguishing it from the other local traditions 
of the field Mari.

Keywords: the field Mari, the Sernur Mari, the song tradition, pitch structure, hemitonic 
pentatonics.
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Изучение звуковысотной органи-
зации песенных напевов сегодня 
является одним из приоритетных 

направлений марийского этномузыкозна-
ния1. Определённые результаты в этой 
сфере в отношении луговомарийской 
песенной традиции были достигнуты 
марийскими музыковедами (Д. М. Куль-
шетов, М. Н. Мамаева, Н. В. Мушки-
на)2, учёными казанской консерватории  
(А. Л. Маклыгин, О. К. Егорова)3, а так-
же зарубежными исследователями (Лас-
ло Викар, Бруно Неттл)4. Однако многие 
вопросы до сих пор остаются не про-
яснёнными. Так, звуковысотные харак-
теристики песен сéрнурских мари в их 
связи с метроритмическими, компози-
ционными, тембровыми закономерно-
стями выявлены лишь частично. Не рас-
крыта обусловленность звуковысотной 
организации песен сернурских мари их 

жанровой принадлежностью, в том чис-
ле связанной с хореографическим компо-
нентом. 

Часть этих вопросов будет освещена 
на примере песенной традиции сернур-
ских мари, входящих в состав этногра-
фической группы луговых мари.

Луговые мари – самая многочислен-
ная этнографическая группа марийцев 
численностью около 400 тысяч человек, 
бόльшая часть которых проживает в рес-
публике Марий Эл и Кировской области 
[8, с. 522]. Их традиционная культура не-
однородна. Этнографы и фольклористы 
выделяют три локальные группы луго-
вых мари – сéрнурскую, йошкáр-оли́н-
скую и морки́нскую5. Ниже представлена 
карта Республики Марий Эл, на которой 
штриховкой обозначена территория про-
живания сернурских мари; их песенная 
традиция является объектом изучения.
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 Данная локальная группа мари полу-
чила своё название по одному из район-
ных центров – посёлку Сéрнур. Однако 
территория проживания сернурских мари 
значительно шире и охватывает семь ад-
министративных районов республики 
(Сернурский, Новоторъяльский, Куже-
нерский, часть Мари-Ту-
рекского, Параньгинского, 
Советского, Моркинского 
районов), а также Лебяж-
ский район Кировской об-
ласти (Байсинский, Уржум-
ский и Изморский сельские 
советы). До 1920 года часть 
Моркинского и Лебяжско-
го районов, где проживали 
сернурские мари, входила 
в состав Уржумского уезда 
Вятской губернии. Но по-
сле образования марийской 
автономии эта территория 

была поделена между Кировской обла-
стью и Марийской республикой.

Традиционная культура сернурских 
мари отличается целым рядом харак-
терных особенностей, что и послужило 
основанием выделения этой субэтниче-
ской группы среди других групп луговых 

мари. Во-первых, свои отли-
чительные признаки име-
ет говор сернурских мари, 
входящий в луговое наречие 
марийского языка. Во-вто-
рых, костюмный комплекс 
сернурских мари содержит 
характерный элемент – го-
ловной убор шымáкш, кото-
рый не встречается у других 
локальных групп (см. ил. 2). 
Неслучайно в дореволюци-
онной литературе данная ло-
кальная группа фигурирует 
под названием шымакшáн 

Ил. 1. Карта Республики Марий Эл6

Ил. 2. Луговая марийка  
в головном уборе «шымáкш»
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мари. В-третьих, спецификой обладает 
и календарный цикл сернурских мари. 
Только у них до сих пор справляют ка-
лендарный праздник шыжевазáр (осен-
няя ярмарка), основой которого являют-
ся обряды гостевания.

Помимо лингвистических и этно-
графических компонентов, своеобра-
зие культуре сернурских мари придаёт 
и музыкальный язык их фольклорной 
традиции, в которой сохранились как 
обрядовые, так и внеобрядовые песни. 
К обрядовым исследователи относят 
свадебные песни, песни праздника шо-
рыкйо́л (букв.: праздник овечьей ноги), 
гостевые и рекрутские песни, а к вне-
обрядовым – песни-раздумья о жизни, 
лирические песни, в том числе литера-
турного происхождения [3, с. 351–356]8. 
В-третьих, спецификой обладает и ка-
лендарный цикл сернурских мари. Толь-
ко у них до сих пор справляют календар-
ный праздник шыжевазар. В настоящее 
время активно бытуют свадебные, госте-
вые и лирические песни. Песни других 
жанров практически утрачены, и испол-
нители вспоминают их с трудом. 

Важным элементом, определяющим 
локальный стиль традиции сернурских 
мари, её «узнаваемость», является звуко-
высотная характеристика напевов, выде-

ляющая их среди напевов других локаль-
ных групп луговых мари. Базовой для 
них является гемитонная пятиступенная 
шкала в амбитусе сексты – g-h-c1-d1-e1. 
Исследователи её так и называют: «сер-
нурский звукоряд с полутоном между 
2-й и 3-й ступенью» [5, с. 60]9.

Пример № 1       
  

 

Гемитонные ладовые структуры при-
сутствуют во всех песенных жанрах дан-
ной традиции, сохранившихся до наше-
го времени. Для удобства дальнейшего 
изложения будем определять ступени 
лада не по их порядковому номеру (как 
в приведённой выше цитате), а по интер-
валу, на который они отстоят от главно-
го опорного тона, расположенного внизу 
шкалы: 1, 3, 4, 5, 6.

Опираясь на результаты исследова-
ний марийских музыковедов и научные 
положения, разработанные отечествен-
ными этномузыкологами, последова-
тельно рассмотрим звуковысотную ор-
ганизацию напевов свадебных, гостевых 
и лирических песен сернурских мари. 
Материалом для анализа послужили как 
собственные экспедиционные записи ав-
тора, так и нотные тексты, опубликован-
ные в различных источниках10.

Свадебные песни сернурских мари 
развёртываются в обозначенном выше 
звукоряде. Их поэтическая строфа со-
стоит из двух стихов, один из которых 
имеет структуру 8 (4+4) + 7 (4+3), а вто-
рой – 7+711. Обращает на себя внимание 
цепной повтор заключительной слоговой 
группы первого стиха в начале второ-
го, поэтому форму поэтической строфы 
можно обозначить как ab/bc. Стихи рит-
мизуются при помощи пиррихического 
ритма с торможением в конце 16-времен-

Ил. 3. Участницы фольклорного ансамбля  
«Савáк кундéм»7
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ных музыкально-ритмических периодов, 
каждый из которых отвечает стиху. Сло-
говым группам соответствуют 8-времен-
ные музыкально-ритмические построе-
ния. Напевы также имеют строфическое 
строение и состоят из двух интонаци-
онных периодов, или мелостихов, гра-
ницы которых совпадают с границами 
ритмических периодов. Каждый из ме-
лостихов, в свою очередь, содержит по 
два мелодических звена, охватывающих 
начальную и заключительную слоговые 
группы стиха. Анализ звуковысотной 
структуры напева показывает функцио-
нальное родство звуков двух оппозици-
онных терцовых рядов: 1/3/5 ступеней, 
с одной стороны, и 4/6 ступеней, с дру-
гой. В следующем примере (пример № 2) 
видно, что первый мелостих базируется 
на комплексе 4/6 ступеней, а второй – на 
комплексе 1/3/5 ступеней. 

Пример № 2 Свадебная песня поезжан жениха 
«Сӱáн толéш» («Свадьба идёт»)12

 
В примере № 3 противопоставление 

тех же оппозиционных терцовых ком-
плексов реализуется не на уровне инто-
национных периодов, а на уровне каж-
дого из мелодических звеньев, входящих  
в мелостихи. 

Пример № 3 Свадебная песня поезжан жениха 
«Сӱан толеш» («Свадьба идёт»)13 

Мелодике свадебных напевов свой-
ствен общий принцип формообразо-

вания, основанный на повторе мело-
дических звеньев в рамках каждого из 
мелостихов. Их финальные опорные зву-
ки находятся по преимуществу в кварто-
вых отношениях 4 (6) – 1 ступени, что 
формирует вопросо-ответную мелодиче-
скую структуру строфы. 

Отметим, что исполнители всегда 
отличают «свои» напевы от «чужих» и 
безошибочно указывают территории, 
где они распространены. Даже внутри 
одной локальной традиции информанты 
выделяют несколько свадебных напевов, 
подразделяя их на шерну́р вел сӱáн му́ро 
(свадебная песня сернурской стороны), 
куженéр вел сӱáн му́ро (свадебная пес-
ня куженéрской стороны), торъя́л вéл 
сӱáн му́ро (свадебная песня торъяльской 
стороны). Имея общую гемитонную ла-
довую основу, эти напевы различаются 
между собой соотношением серединных 
и конечных ладовых опор, определяю-
щих мелодический каркас напева.

Дневниковые заметки путешествен-
ников XIX века свидетельствуют о том, 
что раньше свадебные песни исполня-
лись либо без сопровождения, либо под 
аккомпанемент марийского аэрофона 
шÿвыр (волынка) и мембранофона тӱ-
мыр (барабан)14. В настоящее время во-
лынка практически вышла из употребле-
ния, её заменила гармонь-хромка. 

Гемитонные ладовые структуры при-
сутствуют во всех песенных жанрах сер-
нурских мари, сохранившихся до наше-
го времени. В настоящее время одно из 
ведущих мест в музыкальном фольклоре 
локальной группы занимают песни го-
стевания, или гостевые песни. Традиция 
гостевания имеет древние корни и раз-
ветвлённую систему в быту марийцев. 
Гостевания проходят в основном во вре-
мя календарных праздников, реже – се-
мейных. Гостевые песни функционально 
близки свадебным. Они также бывают 
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приветственными, величальными, благо-
дарственными, прощальными и т. д.

Стих гостевых песен со структу-
рой 8 (4+4) + 7 (4+3) можно отнести 
к песенной силлабике, для которой 
характерно увеличение количества 
слогов в слоговых группах при со-
хранении временных масштабов 
отвечающих им музыкально-рит-
мических построений, поскольку 
появляющиеся дополнительные 
слоги ритмизуются за счёт дробления 
нормативных слоговых времён.

В процессе музыкального интониро-
вания слоговые группы различного объ-
ёма координируются с восьмивременни-
ками. Однако, если для свадебных песен 
характерно стремительное движение 
восьмыми, то для гостевых песен – раз-
меренное движение четвертями, что при-
водит к бόльшей временной протяжён-
ности напева (пример № 4). 

Пример № 4  Слоговые музыкально- 
ритмические формы (СМРФ) 

свадебных и гостевых песен сернурских мари

Особенность ритмики гостевых на-
певов заключается в наличии двузвуч-
ных распевов каждого из нормативных 
слогов, за исключением двух последних  
в стихе. Специфичной является ритмиза-
ция этих распевов ямбическими фигура-
ми, свойственными также и лирическим 
песням. При увеличении количества 
слогов каждое из составляющих ямбиче-
скую ячейку музыкальных времён стано-

вится слоговым, то есть происходит дро-
бление нормативного слогового времени.

Часть гостевых песен сернурских 
мари разворачивается в той же шкале, 
что и свадебные песни (примеры № 2, 
№ 3). В их мелодике также проявляется 
оппозиция двух терцовых комплексов 
1/3/5 и 4/6 ступеней, однако отсутствует 
вопросо-ответный принцип в организа-
ции мелострофы. Соподчинение двух 
мелостихов, входящих в мелострофу, 
осуществляется на другой основе. Если 
первый интонационный период постро-
ен на противопоставлении двух первых 
мелодических звеньев, базирующихся 
на комплексе 4/6 ступеней, третьему, 
опирающемуся на терцовый комплекс 
1-й ступени, то во втором периоде все 
мелодические звенья утверждают глав-
ную ладовую опору. Каждый из мелоди-
ческих периодов построен по принципу 
суммирования. 

Другие гостевые напевы, по срав-
нению со свадебными, демонстрируют 
расширение амбитуса базовой звуковы-
сотной структуры за счёт добавления  
к оппозиционному терцовому комплек-
су ещё одной ступени, в результате чего 
противопоставляются два трезвучия: 
1/3/5 и 4/6/8. Это видно в приведённом 
ниже примере (пример № 6). Строфиче-
ский напев состоит из двух интонацион-
ных периодов. Первый из них – единого 
строения – характеризуется нисходящим 
мелодическим движением от 8 к 1 ступе-
ни лада16.

Пример № 5 Гостевая песня  
«Шерну́р пазáрыш мия́льым»

(«На сернурский базар сходила»)  
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Причём, если в начальной фазе пре-
обладают звуки оппозиционного главной 
ладовой опоре комплекса – 4/6/8 ступени, 
то в заключительной – звуки комплекса  
1 ступени. Второй период включает в 
себя два сходных мелодических постро-
ения, утверждающих главную ладовую 
опору. В целом композиция мелострофы 
строится по принципу дробления. 

Пример № 6 Гостевая песня  
«Тáу ли́йже су́р куку́лан» 

(«Спасибо серой кукушке»)17 

Лирические песни сернурских мари 
– один из наиболее устойчивых жанров, 
сохранившихся и по сей день бытующих 
в традиции. Они сложились, вероятно,  
в конце XVIII века на основе обрядовых 
песен (календарных, свадебных), а поз-
же выделились в самостоятельный жанр, 
относящийся к позднему историческому 
пласту. Исполнение лирических песен 
не регламентировано в традиции, поэто-
му их можно отнести к неприуроченным 
жанрам.

По содержанию поэтических текстов 
лирические песни сернурских мари де-
лятся на несколько групп. Это песни  
о го́ре (ойгáн му́ро), о семье (еш нергéн 
му́ро), сиротские (ту́лык му́ро), о женской 
судьбе (ӱдырамáш и́лыш нергéн му́ро), 
о любви (йöратымáш нергéн му́ро), 
песни-раздумья о жизни (му́ро-шонка-
лымáш), о природе (пӱртӱ́с нергéн му́ро), 
праздничные песни (пайрéм му́ро). Но 
наибольшее распространение получили 
песни-сказывания (калáсыме му́ро).

Часто информаторы обозначают ли-
рические песни не термином «муро» 
(песня), а термином «му́ро сéм» (песен-

ный напев). Например, калáсыме му́ро 
сéм (песенный напев скáзывания). Кро-
ме того, среди лирических напевов они 
различают кужу́ му́ро сем (длинный пе-
сенный напев) и кӱ́чык му́ро сéм (корот-
кий песенный напев), на которые поются 
тексты различного содержания. Иногда 
напевы песен связывают с именем тра-
диционного исполнителя-песенника или 
с названием деревни. Лирические песни 
могут иметь и локальные оригинальные 
напевы, например, «Кӱчыкэҥéр вéл му́ро 
сéм» (песенный напев Кучукэҥéрской 
стороны), «Штрамари́й вéл муро сéм» 
(песенный напев Иштыри́нской сторо-
ны) и т. д.

Как стих, так и ритмические структу-
ры лирических песен аналогичны тем, 
которые были описаны в отношении 
гостевых песен. Слоговым группам пе-
сенного стиха 8+7 или 7+7 обычно со-
ответствуют музыкально-ритмические 
построения восьмивременной протяжён-
ности. Ритмическое варьирование в сло-
говых музыкально-ритмических формах 
при увеличении или уменьшении слогов 
достигается за счёт дробления или стя-
жения нормативных слоговых времён. 
Формообразующую роль в лирических 
песнях сернурских мари играет напев, 
удерживающий «неустойчивые» стихи  
в стабильных временны́х рамках.

Мелодика лирических песен базиру-
ется на той же гемитонной шкале, что и 
напевы вышеописанных жанров. Наи-
более распространённый амбитус лири-
ческих напевов – секста, хотя встреча-
ются напевы с расширенным до октавы 
диапазоном (пример № 7). Их отличает 
большее по сравнению с другими жанра-
ми интонационное разнообразие и богат-
ство. Для них, как и гостевых песен, ха-
рактерны небольшие распевы слогов на 
двух-трёх звуках, огласовки согласных 
звуков.
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Мелодическая композиция мелостроф 
лирических песен нередко объединяет в 
себе принципы, описанные на приме-
ре свадебных и гостевых песен. В них 
встречаются вопросо-ответные структу-
ры, мелодические звенья, построенные 
на нисходящем движении от 8 к 1 ступе-
ни, на уровне интонационного периода 
или мелострофы реализуются принципы 
дробления и суммирования. 

Пример № 7 Лирическая песня  
«Ту́выремат кӱ́чык, шо́выремат кӱ́чык»  

(«И платье короткое, и кафтан короткий»)18 

Многочисленные экспедиционные за-
писи песен разных жанров и проведён-
ная аналитическая работа подтверждают 

единство звуковысотной организации 
сернурских свадебных, гостевых и лири-
ческих песен, объединённых специфиче-
ской гемитонной ладовой структурой19. 
Благодаря ей песенная традиция сер-
нурских мари выделяется среди других 
луговомарийских локальных традиций. 
Дифференцирующими жанровыми при-
знаками можно считать, с одной сторо-
ны, ритмическую организацию напевов, 
а с другой – различные формы их мело-
дической композиции. 

В заключение отметим, что каждая ло-
кальная традиция луговых мари характе-
ризуется определённым, «узнаваемым» 
ладовым типом, который может коорди-
нироваться с многообразными ритмиче-
скими структурами в напевах различных 
песенных жанров. Это свидетельствует 
об общем системном принципе органи-
зации музыкально-фольклорных тради-
ций у луговых мари.
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