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Монодия как предмет изучения когнитивной этномузыкологии

Monody as an Object of Study of Cognitive Ethnomusicology

Статья посвящена монодии как феномену музыкальной культуры, исконному типу 
мышления многих народов мира. Рассмотрены историография, терминологический аппарат 
и практика применения термина в отечественном и зарубежном музыкознании. Несмотря на 
то, что монодия присуща музыкальным культурам многих народов, с позиций когнитивной 
этномузыкологии – современного направления, ставящего своей целью постижение 
глубинных основ организации этномузыкального текста, его структуры и содержания, 
а также выявления внутренней иерархии последних, – она оказалась практически не 
изученной. Этим фактом, в частности, определяется актуальность темы. 

В статье актуализируется значимость изучения финно-угорской монодии как типа 
музыкального мышления. Рассмотрены основные полученные в настоящее время результаты. 
Выявлены значимость проблемы многоголосия в монодии, роль тембра и интонирования. 
Согласно когнитивному подходу, музыка является частью картины мира в сознании 
человека и её изучение может быть осуществлено благодаря изучению информации, 
которую она содержит. Информация, извлечённая из фонограммы, культурный контекст 
– вместе составляют сложно организованный этномузыкальный текст, изучение которого 
перспективно с позиций методологии когнитивной этномузыкологии.
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The article discusses monody as a phenomenon of musical culture and the archetypal 
type of thinking for many peoples of the world. Examination is made of the historiography, 
terminological apparatus and practice of applying the term in Russian musicology as well as 
in musicological systems of other countries. Despite the fact that monody is intrinsic to the 
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musical cultures of many peoples, it has remained practically unstudied from the positions of 
cognitive ethnomusicology – a contemporary trend placing as its aim the comprehension of 
the underlying foundations of the organization of the musical text, its structure and content, as 
well as the demonstration of their inner hierarchy. The signification of studying Finno-Ugric 
monody as a type of musical thinking is actualized in the article. The importance of the issue 
of polyphony within monody, as well as the role of timbre and intonating are actualized in 
the article. According to the cognitive approach, music presents a part of the picture of the 
world in the consciousness of the human being, and its study may be carried out by means of 
studying the information it contains. The information extracted from a phonogram, along with 
its cultural context, comprise a complexly organized ethnomusicological text the study of which 
is prospective from the positions of methodology of cognitive musicology.

Keywords: cognitive ethnomusicology, Finno-Ugrian musical studies, monody, monodic 
thinking, intonating, vocal structure, articulation, timbre, polyphony in monody, heterophony of 
monodic nature, heterophony.
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Монодия, присущая музыкаль-
ным культурам многих народов, 
на сегодняшний день представ-

ляет собой широко изученное явление.  
В работах учёных на материале различ-
ных культур она детально обследована в 
основном как вид музыкальной организа-
ции. В то же время как тип музыкально-
го мышления1, как звучащий феномен на 
интонационном уровне монодия вообще, 
и финно-угорская в частности, изучена 
крайне мало. Между тем, данная пробле-
матика является одной из актуальных и 
может реализовываться в рамках когни-
тивного этномузыкознания, характеризу-
ющегося комплексным, компаративным, 
системным подходами и междисципли-
нарностью. Это современное направле-
ние преемственно связано с проблемным 
полем смысла/смыслообразования.

Монодия – феномен мировой культу-
ры – является исконным типом мышле-
ния многих народов. Если представить 
весь огромный конгломерат музыкального 
творчества одновременно в диахрониче-
ском и синхроническом срезах, то можно 

заметить количественное преобладание 
монодийной музыки над многоголосной:  
«…монодия представлена огромным чис-
лом прочно сложившихся столетиями, а не-
редко и тысячелетиями функционирующих 
локальных, этнических, национальных, 
цивилизационных разновидностей музы-
кального творчества, где накоплены непре-
ходящие культурно-художественные цен-
ности» [3, с. 4–6]. И несмотря на то, что как 
художественная система монодия сложи-
лась раньше композиторского творчества,  
в музыкальной науке её «открытие» ещё 
только начинается [там же, с. 19].

Монодийными были древние музы-
кальные цивилизации (древнегреческая, 
древнеегипетская, вавилонская, древ-
нееврейская, древнеримская и другие), 
музыка Средневековья – произведения 
менестрелей, ранние богослужебные 
распевы христианской церкви (григо-
рианский хорал, знаменный роспев), 
паралитургические песни (итальянские 
лауды, испанские кантиги, французские 
и английские одноголосные кондук-
ты, древние английские кэрол и др.)2. 
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Большой пласт мирового музыкально-
го фольклора репрезентирует монодию. 
Монодийны большинство музыкальных 
традиций коренных народов Сибири, 
устно-профессиональная музыка наро-
дов Дальнего Востока. И сегодня, как и 
ранее, важное значение монодия имеет 
в профессиональных неевропейских му-
зыкальных традициях (индийская рага, 
азербайджанский мугам, арабский макам 
и др.). Она присуща культурам Запад-
ной, Восточной и Центральной Европы, 
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, 
Центральной Азии, Африки, Южной и 
Северной Америки, Австралии, охваты-
вает весь финно-угорский мир. 

В отечественном музыкознании мо-
нодию на материале различных музы-
кальных культур изучали Е. М. Алкон,  
В. М. Беляев, М. В. Бражников, Т. Ф. Вла-
дышевская, С. П. Галицкая, И. В. Ефи-
мова, Х. С. Кушнарёв, Т. С. Кюрегян,  
И. Г. Лебедева, Ю. В. Москва, А. Ю. Пла-
хова, Г. А. Пожидаева, Н. С. Серегина,  
Б. А. Шиндин и др.3 Исследования учё-
ных в основном касаются древнерусской 
или средневековой западноевропейской 
церковной монодии, её византийских 
истоков, а также монодийных восточных 
традиций. В зарубежном музыкознании 
исследуется главным образом западная 
монодийная музыка. Среди авторов:  
Г. Аберт, В. Апель, П. Салмон, Л. Трейт-
лер, Р. Штайнер и мн. др. [3].

В целом, труды отечественных и за-
рубежных учёных объединяет большое 
разнообразие рассматриваемых аспектов 
в рамках теоретической проблематики 
монодии, поднимаемых на материале той 
или иной культуры. Публикации, так или 
иначе затрагивающие теорию монодии, 
в основном посвящены анализу её част-
ных аспектов: как правило, рассматри-
вается какой-либо один национальный 
или региональный вариант монодийного 

искусства. Исключение составляет иссле-
дование С. П. Галицкой и А. Ю. Плахо-
вой, посвящённое изучению монодии как 
типа музыкального мышления. Богатый 
научный материал представляет музы-
кальная культура восточных народов (Ин-
дии, ближневосточного и центральноази-
атского регионов, Кавказа, Сибири)4. 

«Монодия» – термин распространён-
ный, широко интерпретируемый. Само 
слово употребляется с античных времён 
и используется в музыкальной науке по 
сей день. В музыковедческой литературе 
монодию, как правило, определяют как 
вид музыкальной организации или музы-
кальной фактуры5. Термин используется 
в широком и узком смыслах достаточно 
разнообразно – при описании различ-
ных сторон музыкального содержания и 
структуры композиторской, традицион-
ной, старинной и современной музыки.

В «Большой российской энциклопе-
дии»6 «монодия» (греч. μονῳδία – пе-
ние или декламирование в одиночку) 
представлена как музыкальный склад, 
главным признаком которого является 
одноголосие (пение или исполнение на 
музыкальном инструменте, возможно 
с октавным удвоением). Произведения 
этого склада не предполагают гармони-
зации: «…закономерности их звуковы-
сотной структуры современная наука 
объясняет как имманентные (как прави-
ло, с позиций модальности)»7. 

«The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians» (2001)8 термин «моно-
дия» раскрывает, как обозначающий му-
зыку, включающую одну/единственную 
(single) линию и употребляется в связи  
с античной или средневековой моно-
фонической музыкой9, а также в связи  
с итальянской музыкой XVII века. 

Согласно «Handworterbuch der 
musikalischen Terminologie» (1972–2006)10 
«монодия» репрезентирует «…два  
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основных значения: 1) одиночное (Einzel-),  
2) жалобное, печальное пение, поэзия, ре-
читация (Trauer- oder Klagegesang, -gedicht, 
-rede). Первое из них является исходным 
и, благодаря этимологической “правиль-
ности”, может снова и снова обновлять-
ся. …Начиная с XVII века, этот термин… 
получает новые варианты употребления, 
связанные с исходным значением “оди-
ночное пение” (Einzelgesang), при этом 
понятие “одиночный” может распростра-
няться на ансамблевую музыку, а “пение” 
– на инструментальную» [3, с. 31].

В «Музыкальном энциклопедическом 
словаре»11 и в «Энциклопедии» крупней-
шего отечественного интернет-портала, 
посвящённого классической музыке, опе-
ре и балету Belcanto.ru12 «монодия» (греч. 
monodia, буквально – песня одного, соль-
ная песня, от monos – один и ode – пение) 
представлена в трёх значениях. Первое 
связано с древнегреческой традицией и 
обозначает пение одного певца – соль-
ное и в сопровождении авлоса, китары 
или лиры, реже нескольких инструмен-
тов. Упоминается также в связи с испол-
нявшимися певцом (актёром) партиями 
трагедии13. В этой связи необходимо от-
метить, что в византийской литературе 
«монодия» означает «плач», произведе-
ние, описывающее трагическое событие 
в форме траурной оды14. Отдельные виды 
монодии представляли собой развитие 
ранних форм дифирамба. Термин «моно-
дия» в данном контексте терминологиче-
ски близок «монологу» (сольной речи)15. 

Второе значение связано с музы-
кой Италии XVI – начала XVII веков и 
представляет вид сольного (лирическо-
го) пения с инструментальным сопро-
вождением. Стиль, возникший в недрах 
Флорентийской камераты (стремившей-
ся к возрождению античного музыкаль-
ного искусства), отличался монодией,  
в которой музыка была подчинена тексту, 

определялась его ритмикой и поэтическим 
содержанием. Для мелодики были харак-
терными широкий объём, чередование нот 
различной длительности, большие скачки. 
Монодия отличалась доминированием или 
речитативного, или напевного начала. Её 
сопровождение было гомофонным (в виде 
basso continue)16. В соответствии с новой 
эстетикой, связанной с зарождением опе-
ры, полагалось, что музыкальное содержа-
ние должно быть сконцентрировано в од-
ной мелодии и определяться содержанием 
поэтического текста: «…интонация, с ко-
торой произносятся слова, – “основа для 
создания гармонии”» (Я. Пери, 1600)17. 
Именно с этим связан и характер моно-
дии. Данный, так называемый «речитатив-
ный» стиль (stile recitative), был воплощён 
в операх (арии, речитативы) и сольных ма-
дригалах Якопо Пери («Euridice», 1600), 
Джулио Каччини («Amarilli mia Delia», 
1602) и Клаудио Монтеверди («Lamento 
d'Arianna», 1608). Стиль оказал большое 
влияние на развитие музыкального искус-
ства: утверждение гомофонного склада; 
появление ряда новых, преобразованных 
форм и жанров (ария, речитатив, опера, 
кантата и др.)18. Следует отметить, что  
в 1647 году итальянский гуманист  
Дж. Б. Дони в своей второй книге тракта-
та «De praestantia musicae veteris» пред-
ложил «речитативный стиль» (лат. stylus 
recitativus) заменить на «монодический 
стиль» (лат. stylus monodicus)19.

Третье значение представляет моно-
дию в широком смысле как любую одно-
голосную мелодию (одноголосное пение 
без сопровождения), любую основыва-
ющуюся на одноголосии область музы-
кальной культуры: григорианское пение 
(григорианский хорал), монодия древ-
невосточных культур и византийское,  
древнерусское церковное пение и т. п.20 
Данное значение термина вошло в науч-
ный обиход с XVIII века.
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Подытоживая основные версии зна-
чений монодии, можно выделить такие 
параметры, как принадлежность к далё-
кому прошлому и опора на единствен-
ную мелодическую линию. Монодия ре-
презентирована как музыкальный склад; 
главный фактурный признак – одного-
лосие, – будь то вокальное исполнение 
или инструментальное, одним голосом/
инструментом или несколькими, в том 
числе в многоголосной форме (с дубли-
рованием в октаву или унисон). В описа-
ниях термина, а именно интонационного 
аспекта монодии, обращает на себя вни-
мание роль речевого начала (речитация, 
декламирование), плача.

Что касается практики использова-
ния термина в российском музыкозна-
нии, необходимо отметить следующее. 
До недавнего времени в трудах учёных, 
занимающихся вопросами профессио-
нальной композиторской европейской 
музыки, отмечался недифференциро-
ванный подход в применении понятий 
«мелодия», «одноголосие», «монодия». 
Однако в последнее время наблюдается 
противоположная тенденция. Дифферен-
цированный подход отмечается в трудах 
учёных, исследующих восточные му-
зыкальные культуры. В этих работах не 
смешиваются названные выше понятия, 
а само понятие «монодия» выдвигается 
в разряд категориальных [3, с. 27]. Нача-
ло этой традиции положено Х. С. Куш-
нарёвым; его фундаментальный труд 
«Вопросы истории и теории армянской 
монодической музыки» (1958) и сегод-
ня является актуальным. Согласно Куш-
нарёву, «Монодия – музыкальное произ-
ведение, в образовании формы которого 
мелодическое начало выступает в каче-
стве самодовлеющего» [11, с. 3]. 

Вместе с тем наблюдается и иная 
практика применения термина «моно-
дия». Речь идёт об использовании в не-

которых зарубежных и в отечественных 
работах термина «модальность». Здесь 
важно учитывать, что модальность оз-
начает «определённый аспект ладофунк-
циональности» [3, с. 36]21. Согласно Га-
лицкой и Плаховой, «…модальность как 
таковая, означающая специфический 
“характер ладового напряжения” может 
быть свойственна как монодии, так и 
многоголосию. Именно поэтому, а также 
учитывая отечественную научную прак-
тику и во избежание недоразумений, 
нецелесообразно использовать наиме-
нование “модальное” вместо “монодий-
ное” для обозначения, рассматриваемого  
в работе типа музыкального мышления» 
[там же].

Обращаясь к изучению монодии как 
перспективному направлению когнитив-
ной этномузыкологии, остановимся на 
основных полученных в настоящее вре-
мя результатах.

Впервые в отечественном и зарубеж-
ном музыкознании попытка создания об-
щей теории монодии, понимаемой как тип 
музыкального мышления и организации 
предпринята в исследовании С. Галицкой 
и А. Плаховой «Монодия: проблемы те-
ории» (2013). В своём труде учёные выя-
вили такие базовые черты монодии, как 
однолинейность22 и мономелодийность23, 
повышенную неоднородность элементов 
структуры и диффузность, а также рас-
крыли различные стороны монодийной 
музыкальной организации (вопросы се-
мантики, лада и фактуры) [3, с. 2, 21–22]24. 
Ранее в статье «Монодийная фактура как 
актуальная теоретическая проблема» 
(2002) [2] Галицкая отмечала, что при ти-
пологизации фактурных складов монодий-
ной музыки «намечена предварительная 
классификация этих складов, где в качестве 
исходной категории уместно применять 
слово “слой” в строго терминологическом 
смысле», а их первичная дифференциация 
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подразумевает монослойность и полислой-
ность», и, как «особо значимый фактур-
ный» момент выявлено «разграничение 
гетерофонии на два вида – гетерофонию 
монодийной природы и гетерофонию при-
роды многоголосной [курсив мой. – С. К.]» 
[2, с. 84–85]. Для постижения глубинных 
основ организации сложного этномузы-
кального текста25, его структуры и содер-
жания большое значение имеют суждения 
музыковедов, уточняющие соотношение 
«постоянно соприкасающихся» понятий 
«монодия», «мелодия» и «одноголосие», 
«унисон»: «Множественность и гибкость 
в соотношении формально-фактурных и 
внутренне-содержательных параметров 
предусматривает принципиальную мно-
жественность конкретных реализаций 
монодийного начала [курсив мой. – С. К.]» 
[3, с. 34]. 

Проблема многоголосия в монодии 
представляется чрезвычайно важной в 
контексте исследования финно-угор-
ских интонационных этнических куль-
тур. Ценны суждения И. И. Земцовского 
о двух типах музыкального мышления, 
каждый из которых «осуществляется  
в неисчерпаемых формах одноголосия, 
гетерофонии, многоголосия самых раз-
ных видов (от бурдона до аккордики)» [4, 
с. 190]. Согласно Земцовскому, «монодия 
не тождественна одноголосию», «её ре-
ализация допускает и многоголосные 
звучания», «многоголосные проявления 
монодии не противоречат её музыкаль-
ной сущности», то есть «…многоголосие 
как явление может выступать атрибутом 
музыкального мышления разного типа 
– и монодического, и полифонического, 
и гармонического. Следовательно, мно-
гоголосие само по себе, как фактура, не 
есть показатель полифонии как мышле-
ния» [там же].

Заостряя вопрос о соотношении мо-
нодии и многоголосия, автор приходит 

к выводу о том, что данные понятия из 
разных планов: «Если в монодии и поли-
фонии мы вправе усматривать не только 
типы мышления, но даже две разные му-
зыкальные концепции мира [курсив мой. 
– С. К.], то в многоголосии – лишь жанры 
музыкального общения и их фактурную 
материализацию, а в ряде случаев и кон-
кретные композиции» [там же, с. 191]26.

Говоря о концепции многоголосия  
в монодии, Земцовский призывает об-
ратиться к типологии монодии с учётом 
всего разнообразия монодических куль-
тур: «Именно в связи с типологией мо-
нодии актуально поставить важную, но 
всё ещё недостаточно исследованную 
проблему этнического и жанростилевого 
звукоидеала монодии – на уровне группо-
вого и/или одиночного (сольного) звуча-
ния/звука или созвучия/созвука. Вопрос 
о качестве звука, о его особой интонаци-
онной насыщенности, плотности, интен-
сивности, даже напряжённости в моно-
дии и о его тембральной природе имеет 
первостепенное значение и для типоло-
гии многоголосия» [там же, с. 193–194]. 
Земцовский предлагает изучать тембр 
как средство семантической дифферен-
циации фактуры, «исследовать традици-
онные приёмы звуко-материальной отте-
няемости различных голосов и партий,  
а также сопоставить системы тембраль-
ной дифференциации голосов в монодии 
и полифонии» [там же, с. 194]. По сло-
вам учёного, «музыкально-семантически 
важное, так или иначе, подчёркивается  
в звучании: то направлено вовне (анти-
фон), то вовнутрь (сплетение голосов 
или их вертикализация), то противопо-
ставлено (бурдон). Тембр, становясь со-
держательным фактором музыкального 
формообразования, выступает как инто-
нация, то есть обретает музыкальный 
смысл [курсив мой. – С. К.]» [5, с. 185]. 
Таким образом, большое значение при  
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изучении финно-угорской монодии имеет 
рассмотрение её как типа музыкального 
мышления, как звучащего феномена на 
уровне интонирования и тембра [7]. 

Ценным в общерегиональном (в си-
стеме Волго-Камского региона) кон-
тексте представляется опыт изучения 
гетерофонии монодийной культуры та-
тар-кряшен методами слухового анализа 
Н. Ю. Альмеевой. По словам учёного, при 
изучении гетерофонии, «помимо осозна-
ния графического образа, воплощённого 
в нотировке, важно понять: из чего скла-
дывается гетерофонное звучание, и по-
чему традиционно принято считать, что 
гетерофония – это архаическая стадия 
истории музыки. Для более глубинного 
понимания феномена, названного этим 
греческим термином и существующего 
в обрядовой певческой практике разных 
народов мира, необходимо прежде все-
го описать его как феномен звучащий 
на этнически конкретном материале  
в той функционально-стилевой системе, 
в которую он входит как конструктивно 
важная часть» [1, с. 195]. Весомое значе-
ние имеют её наблюдения над тембром 
(и его ролью в образовании самой «ма-
терии» гетерофонных песен), «инстру-
ментальным» характером вокального 
звука, эстетикой «пребывания в звуке», 
организующей ролью кадансовых уни-
сонов, интонационными полями и рит-
моинтонационными формулами, типами 
вертикальных созвучий. Многоголосное 
пение в гетерофонной фактуре опреде-
лено учёным как яркая черта эстетики 
музицирования, «основа этнического 
стилевого звукоидеала» этнографиче-
ской группы [там же, с. 197]. Гетерофо-
нию татар-кряшен Альмеева относит  
к типу фактуры с нефиксированной вер-
тикалью. Эта фактура названа автором 
линейно-кластерной, имеющей линей-
ную природу и вертикальные поля-кла-

стеры, на которые она расщепляется [там 
же, с. 200–201]. Выявляя разные комби-
нации микрофрагментов интонационно-
го поля27 напевов, эти созвучия учёный 
называет гармоническими полями28, 
под которыми понимается «“вертикаль-
ный срез’’ многоголосно произносимого 
слога, часть интонационного поля гете-
рофонной песни, попадающую на одну 
слогодолю» [там же, с. 202]. Исследуя 
певческий стиль татар-кряшен, Альме-
ева даёт собственное определение гете-
рофонии: «Гетерофонная фактура – это 
целеустремлённый поток голосов в пре-
делах интонационного поля, равнознач-
ных в реализации мелодического начала. 
Гетерофонная фактура обладает особой 
энергией, которая создаётся соседством 
темброво экспрессивных линий и опре-
деляется степенью активности варьиро-
вания этих взаимно накладывающихся 
линий» [там же, с. 200].

Многоголосные формы финно-угор-
ской монодии реализуются в основном  
в гетерофонной фактуре. Гетерофонию 
как звучащий феномен на материале вят-
ских мари, используя собственный ана-
литический метод, изучала автор настоя-
щей статьи29. Ценным свойством метода, 
с точки зрения звуковысотного сегмен-
тирования, является возможность наибо-
лее точно представить картину звучащей 
многоголосной ткани, с последующей ре-
конструкцией голосовых линий (партий).  
В то же время на «унисонно-гетерофонном» 
материале исследуемой традиционной му-
зыки выявляются такие, композиционно 
значимые, составляющие звуковысотных 
структур, которые определяют механиз-
мы формирования музыкальной ткани30 и 
тембрового многоголосия [6; 8].

Гетерофония вятских мари возникает 
благодаря взаимодействию многих па-
раметров. И прежде всего, как результат 
сопряжения регистров и взаимодействия 
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тембров в процессе интонирования. Для 
обозначения, инструментально артику-
лируемого, темброинтонационного явле-
ния было принято понятие «гетерофон» 
как «вертикаль», «пучок», единица гете-
рофонной линии – темброинтонацион-
ный элемент, реализуемый в гетерофо-
нии, слагающийся из звуков различной 
высоты (частоты), громкости (интенсив-
ности), тембра (спектра) [9, с. 11; 10]. 

Тембро-регистровое начало в музы-
ке вятских мари прослеживается как  
в строении музыкального звука (в зву-
чании марийского аэрофона шÿвыра, ге-
терофонов), так и в принципе развития 
мелодии в верхнем и нижнем регистрах 
(в одновременном и разновременном 
соотношении голосов и инструментов),  
в использовании принципа транспози-
ции. Кроме того, напевам свойственна 
орнаментально-мелизматическая мело-
дика, влияющая на формирование гете-
рофонной ткани вятских мари. Мелоди-
ческая природа напевов вятских мари 
во многом определяется интонационной 
палитрой специфически артикулируе-
мых унисонных и кластерных гетерофо-
нов31, напоминающих звучание шÿвыра, 
а принцип формирования гетерофонной 
ткани подобен складыванию созвучий  
в шÿвырном наигрыше32 [10].

Интонационная палитра вятского му-
зыкального диалекта слагается из многих 
составляющих, одной из которых являет-
ся связь вокального строя с диалектны-
ми особенностями местной традиции. 
Певческая артикуляция во многом опре-
деляется фонетическим строем языка. 
Именно последний, формирующий го-
лосовой аппарат человека, определяет 
его вокальные возможности и тембро-
во-тесситурные характеристики. В то же 
время существует взаимосвязь между 
фонемами и гетерофонами. Она прояв-
ляется в артикуляционной избиратель-

ности – в использовании определённых 
фонем в финальных унисонных гетеро-
фонах, имеющих компактную природу  
(М. В. Панов), а также в частотном разно-
образии (разные фонемы создают различ-
ные акустические поля). В то же время 
интонационный словарь вятского музы-
кального диалекта формировался в усло-
виях лесостепной акустической среды, 
которая отличается особым ощущением 
пространства, что повлияло на формиро-
вание звукоидеала вятской традиции, на 
особенное отношение к звуку, на специ-
фическое артикулирование – темброин-
тонирование гетерофонов [9; 10].

Исследование темброинтонационного 
плана гетерофонного ансамблевого ис-
полнительства на примере вятских мари 
показало наличие сложных (тембрально 
обусловленных) звуковысотных соотно-
шений, возникающих в процессе испол-
нения между голосами. Многослойность 
данного явления связана прежде всего  
с картиной интонирования, где все ком-
поненты этого процесса тесно взаимодей-
ствуют между собой. Акустически звуко-
высотные характеристики гетерофонов 
соотносятся с меняющейся во времени 
фундаментальной частотой – частотой ос-
новного тона, изменение во времени кото-
рой, имеет сложную структуру33. Реализу-
ющиеся в пределах фонационных слогов, 
контуры частоты основного тона (измене-
ния мелоса в виде подъёмов, падений и 
более сложных конфигураций), передают 
интонационную информацию [9; 10].

Согласно когнитивному подходу, 
музыка является частью картины мира  
в сознании человека и её изучение может 
быть осуществлено благодаря изучению 
информации, которую она содержит. 
Информация, извлечённая из фонограм-
мы, культурный контекст – вместе со-
ставляют сложно организованный этно-
музыкальный текст, изучение которого 
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– непростая задача когнитивной этному-
зыкологии34. В то же время складываю-
щаяся сегодня методология когнитивной 

этномузыкологии даёт возможность при-
близиться к пониманию сущности моно-
дии как феномена. 
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