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Российской академии музыки им. Гнесиных. 

Научный руководитель - кандидат искусствоведения, профессор М. А. Енгоеатова 

Статья посвящена проблеме регионального изучения восточнославянской традиционной куль

туры. На примере одной из западнорусских свадебных традиций демонстрируются ключевые ме

ханизмы организации региональных песенных систем, формулируются основы методики их вы

явления. 

The article deals with the problem of regional research of the East-Slav traditional culture. One of the 

West-Russian wedding traditions is taken as an example demonstrating essential principles, by means of 

which some regional song systems may be organised. The author of the article formulates methodical bases 

for their definition. 

Настоящая работа связана с проблемой 

типологии региональных музыкальных 

традиций восточных славян. Исследования 

в этой области ведутся отечественными эт-

номузыкологами уже несколько десятиле

тий и направлены в том числе на поиск уни

версальных методов изучения и система

тизации региональных песенных систем, 

отличающихся по своим жанровым, струк

турным и иным характеристикам. Автор 

столкнулся с данной проблемой, исследуя 

южносмоленскую сва.дьбу. Корпус ее музы

кальных текстов чрезвычайно многососта

вен и разнороднен па всех уровнях своей 

организации: в нем зафиксировано 53 рит

мические формы и 12 устойчивых звуковы-

сотных структур. Возникает вопрос: спосо

бен ли подобный «набор» музыкальных 

элементов функционировать как единый 

организм, единая песенная система, и если 

да, то каковы механизмы сс упорядочения 

и централизации. 

Проведенная работа показала, что и 

ритмические, и ладовые формы южносмо

ленских свадебных напевов охвачены сетью 

связей, как структурных, так и функцио

нальных, реализуемых на уровне ритуаль

ной прагматики свадьбы. Слоговые музы-
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Доминантные напевы в южносмоленскон свадьбе 

кально-ритмические формы (СМРФ) музы

кальных текстов оказались дифференциро

ванными по своей принадлежности двум 

классам цезурированных и неравномерно 

сегментированных ритмических форм с 

преобладанием первых. Единый состав му

зыкально-ритмических формул и ограни

ченное число способов их объединения в 

целое выявили в корпусе местных СМРФ 

черты системной организации, а особенно

сти функционирования напевов, определен

ные в связи с их ритмической структурой 

позволили утверждать о наличии в деснин-

ско-сожском регионе
1
 системы ритмиче

ских форм. Аналогичные результаты были 

получены при анализе звуковысотного ком

понента свадебных напевов. Соотнесение 

его с уровнем музыкальной ритмики вы

явило доминирующую роль ладовых форм 

в их координации с СМРФ - именно аре

алы двух звуковысотных систем, выделенных 

в напевах деснинско-сожской свадьбы, по

зволили определить в регионе 1раницы двух 

музыкальных традиций - остерской и дес-

нинской (локализованы соответственно в 

бассейнах рек Остра и Десны). Важнейшим 

аргументом в пользу системной природы 

данных 'градаций стало выявление в них 

доминантных напевов, составляющих цен

трализующие элементы соответствующих 

песенных систем. Данное явление представ

ляет интерес как в плане типологии музы

кального компонента южносмоленской 

свадьбы, так и в свете методологической 

проблематики региональных исследований. 

Ниже анализируются остерские доминант

ные напевы, формирующие большую часть 

«звукового пространства» деснинско-сож-

ского свадебного ритуала. 

Все остерские доминантные напевы 

политекстовые и представляют собой ре

зультат координации ЛФ «1-2-36»
2
 с че

тырьмя слоговыми ритмическими форма

ми (СМРФ), имеющими следующие пара

метры (в скобках указано число координи

рующихся с напевами поэтических текстов): 

V = 5 + 3, KEv = ablab (64 текста), V = 5 + 5, 

KEt = ablab (15 текстов), V= 3 + 3 + 4, KEv = 

abclabc (31 текст), V= 4 + 4 + 3, /СЕ = abel 

abc (13 текстов). 
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Наш Ся - рё - же-чка, штосырс-подма-сла, наш Ся-ре-же-чка, што сыр с-под ма - ела 
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Кто сту-чить, кто фю-чить - у ка-ню-шен-ке, кто сту-чить, кто грю-чить у ка-ню-шен-ке. 

П р и м е р 4. 
Починковский район, д. Велик 

Вы ку - му-шки, га-лу - бу-шки, ча-лом вам, 

* — *
 1
 ' f 

ы ку-му-шки, га - лу - бу-шки, ча - ломвам. 
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

Звуковысотный компонент напевов дан

ной группы - диатонический лад «I-2-Зб» -

отличается максимальной для данной му

зыкальной традиции лаконичностью. Дан

ный лад узкообъемен; его основным акус

тическим качеством является «устойчи

вость», обусловленная доминирующей ро

лью основного функционального комплек

са (3/1 ступеней) в его оппозиции секундо-

вому тону лада. Сходными характеристи

ками обладают и ритмические формы до

минантных напевов. Единство их «словар

ного фонда» определяется общим набором 

коротких малых ритмических единиц 

(МРЕ) - J ^ j . .
s

> ; }, Ji ; J* J» J - и спо

собами их группировки (синтаксисом) в 

ритмических периодах. 

Структурные характеристики доминан

тных СМРФ находят отражение в особен

ностях функционирования доминантных 

музыкальных текстов. Так, на уровне эта

пов ритуала в их общей полифункциональ

ной направленности наблюдаются тенден

ции к специализации, закрепленные в четы-

рехвременных формулах музыкально-слого

вого ритма. Напев СМРФ со стихом 5 + 3 , 

содержащий формулу ^ J* j , усиливает свои 

позиции в музыкальном оформлении пе

реходных моментов ритуала. В «присое

диняющих» обрядах наблюдае т ся не

сколько большая концентрация напевов 

С М Р Ф со стихом 4 + 4 + 3, содержащих 

формулу j\ J\ J> j
4
' в качестве МРЕ. Музы

кальные тексты с ^ ' = 3 + 3 + 4, сочетающие 

обе указанные ритмические формулы, в рав

ной степени озвучивают фазы транзита и 

инкорпорации. На уровне ритуальных ло-

кусов тенденции к специализации имеют 

лишь напевы ритмических форм с несим

метричным строением периодов, при этом 

короткий, десятивременной период СМРФ 

с V- 5 + 3 определяет некоторое преобла

дание соответствующих музыкально-по

этических текстов в пространстве невесты, 

а даенадцативременпой в СМРФ со стиха

ми 3 + 3 + 4 и 4 + 4 + 3 - в пространстве 

жениха. 

Как уже отмечалось, доминантные на

певы составляют ядро остерской музыкаль

ной традиции не только в структурно-ти

пологическом, но и в географическом пла

не: границы их ареала очерчивают ее основ

ную территорию, которая достаточно чет

ко определена по всем направлениям. На 

западных, северных и северо-восточных 

окраинах исследуемого региона фиксирует

ся постепенная смена доминантных напе

вов, принадлежащих ЛТ «I-2-Зб», музы

кальными текстами тех же ритмических 

форм, но квинтового диапазона. Выявлен

ные в результате картографирования погра

ничные территории представляют собой 

зоны интерференции данной свадебной 

музыкальной традиции и других региональ

ных песенных систем, существующих на 

территории Смоленской области и смеж

ных с ней регионов. При этом в узколокаль-

пых песенных традициях большинства «по

граничных» сел зафиксированы различные 

формы сочетания напевов с терцовой и 

квинтовыми звуковысотными основами. 

Распространение остерских доминант

ных напевов в деснинско-сожском регионе 

позволяет обозначить как внутреннюю, так 

и внешнюю границы песенной системы. 

Первую очерчивает ареал напева со стихом 

5 + 3, составляющий территориальное ядро 

традиции. Распространение напевов со сти

хами 5 + 5,3 + 3 + 4,4 + 4 + 3 определяет ее 

внешнюю границу, охватывая и периферий

ные зоны, которые обеспечивают интегра

цию исследуемой свадебной традиции в 

окружающий этномузыкальный контекст. 

Подобное разделение доминантных напе

вов имеет соответствия в структуре их рит

мических форм. СМРФ со стихом 5 + 3 от

личается от остальных гетерогенностью 

ритмических периодов, их несимметрично

стью и меньшей протяженностью - такие 

качества сообщают данной ритмической 

форме определенную динамику и создают 

наиболее благоприятные условия для реа

лизации системы оппозиций как терцово

го лада «I-2-Зб», так и смежных с ним квин-
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Соотношение просодии с кннсснкой в сфере искусства и литературы 

товых ЛФ. Все это делает данную СМРФ 

более «восприимчивой» к смене звуковы-

сотных координат. 

Завершая характеристику остерских 

доминантных напевов дссиинско-сожской 

свадьбы, можно сделать предположение о 

том, что в каждой региональной песенной 

системе существуют доминантные структу

ры. Они определяют целостность традиции 

в типологическом и/или географическом 

планах, закономерности ее внутренней орга

низации и формы интеграции в более круп

ную региональную систему, в данном слу

чае - традицию западнорусской свадьбы. 
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В статье рассматриваются изобразительные средства в художественном произведении, спо

собы взаимодействия просодии, кинесики и их дескрипторов. 

The article considers expressive means in literature and ways of interaction among prosody, k ines ics 

and their descriptors. 

Изучая проблему полисемии аудиовизу

альных моделей, мы не могли обойти вни

манием вопрос о возможности иллюстра

ции этого явления на материале современ

ного театрального и кинематографическо

го искусства. 

К сожалению, поиски иллюстративно-

то материала в этой среде заранее обрече

ны на неудачу по многим причинам. 

В сфере театрального искусства невоз

можность использования бытовых сцен с 

разговорной речью обусловливается архи

тектурой современных театральных залов, 

в отличие от архитектуры древнегреческо

го театра. 

Народный характер греческого театра 

в огромной мере определил и его архитек

туру. Он сооружался на открытом воздухе 
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