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благодаря развитию определенной тема-
тики, они национальны по духу, по об-
разному строю. В них нет повествова-
тельности, литературно развернутого 
сюжета, что так характерно для древней 
пластики. Статичность композиции, ску-
пость движений и жестов, крупная выра-

зительная форма, отсутствие динамики и 
сильных акцентов – все это вызывает в 
памяти произведения древних мастеров.  

Благодаря глубоким традициям со-
временная осетинская скульптура имеет 
все предпосылки и возможности создать 
новую форму художественного языка. 
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Статья посвящена феномену мультиинструментализма в традиционной му-
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The paper is devoted to the phenomenon of multiinstrumentalism in Mari tra-

ditional music. For the first time in the history of Mari ethnic instrument study the 
author views problems of forming and functioning of multiinstrumentalism in cul-
ture, notes an important role of this phenomenon in instrumental music and perform-
ing of the Mari.  
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Традиционная инструментальная 

музыка мари становится предметом изу-
чения исследователей начиная с первой 
половины ХХ в. [2; 3; 4; 5; 10]. За этот пе-
риод исследованы морфология, эрголо-
гия, исполнительские возможности и 
жанровая музыка марийских инструмен-
тов, отдельные работы посвящены про-
блемам исполнительства: восстановлены 
имена известных традиционных исполни-
телей, изучаются формы работы совре-
менных традиционных ансамблей. Вме-
сте с тем в последнее время выявляются 

новые исследовательские ракурсы и про-
блемы, затрагивающие сферу современ-
ного исполнительства на традиционных 
инструментах [8; 9]. Актуальность новых 
исследований связана с тем, что рассмот-
рение известных идей под новым углом 
зрения открывает новые перспективы для 
реализации исполнительских возможно-
стей, построения современного методоло-
гического аппарата и обнаруживают но-
вые факторы, влияющие на современное 
функционирование традиции. Тема на-
стоящей статьи никогда не становилась 
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объектом научного исследования, хотя 
факт существования этого феномена при-
знается учеными и исполнителями, а навы-
ки мультиинструментализма до сих пор яв-
ляются неотъемлемой частью традицион-
ного обучения и формирования индивиду-
ального исполнительского мастерства.  

Мультиинструментализм представ-
ляется нам фактором, оказавшим огром-
ное влияние на формирование исполни-
тельских принципов и эстетику звуко-
идеала в марийской музыке. Этот фено-
мен формируется в период синкретично-
сти видов искусств и исторически пред-
шествует моноинструментализму. Муль-
тиинструментальная природа исполни-
тельства проявляется в пастушеской и 
сигнальной музыке, для обеспечения сво-
ей деятельности пастух использует раз-
ные инструменты (звуковые орудия): ис-
полнительские принципы и артикуляци-
онные особенности музыканта переносят-
ся с одного инструмента на другой без 
особых изменений (исполнитель – один и 
тот же человек). Основное условие для 
появления феномена мультиинструмен-
тализма у мари – потребность в надлежа-
щем функционировании (прежде всего 
пастушества и охотничьей деятельности), 
где музыке отведена прикладная роль, а 
выбор инструмента вторичен.  

Не изучена роль мультиинструмен-
тализма в процессе адаптации в марий-
скую культуру инструментария других 
этносов. В результате культурного взаи-
модействия происходят попытки перено-
са на новый инструмент уже сложивших-
ся в исполнительстве фактурно-апплика-
турных стереотипов, интонационных и 
артикуляционных особенностей. Если зву-
чание нового инструмента не нарушает 
эстетики звукоидеала для слушателей и 
самого исполнителя, если процесс пере-
носа исполнительских навыков достаточ-
но комфортен – происходит интеграция 
музыкального инструмента в культуру. 
Полагаем, что мультиинструментализм, 

являясь одним из важнейших элементов 
традиционного исполнительства, также ока-
зывает влияние на процесс проникновения 
нового инструментария в традицию мари.  

Навыки мультиинструментализма 
традиционных исполнителей оказываются 
востребованными в периоды войн и ми-
граций. Оставшиеся дома женщины игра-
ют на музыкальных инструментах, ранее 
использовавшихся мужчинами (кусле, ши-
ялтыш, балалайка). Исполнительские прин-
ципы и навыки игры на различных ин-
струментах компилируются, в результате 
чего появляются мелодии с указанием на 
оригинальный инструмент («шувыр сем» 
(волыночный наигрыш), исполняемый на 
ия-ковыже (струнно-смычковом хордо-
фоне), «кусле сем» (гусельный наигрыш) 
для балалайки и т. д.). Некоторые из по-
добных наигрышей удалось зафиксиро-
вать в середине прошлого века К. Смир-
нову [6; 7]. Благодаря мультиинструмен-
тализму, сохранилась, на наш взгляд, тра-
диция исполнительства на музыкальном 
луке кон-кон. Указы, изданные во время 
правления Екатерины II после восстаний 
Емельяна Пугачева о запрещении мужчи-
нам мари заниматься кузнечными и юве-
лирными ремеслами, повлияли на угаса-
ние традиции исполнительства на варга-
не. После этого о фактах использования 
варгана (использовали металлический вар-
ган и играли на нем преимущественно муж-
чины) источники не упоминают, несмотря 
на экспедиции исследователей в район По-
волжья А. Фукс, А. Риттиха, Г. Георги. Ис-
полнительские приемы игры на музы-
кальном луке во многом совпадают с вар-
ганом. Он не попадает под запрет, так как 
изготавливается из дерева (натягивается 
еловая лучина и связывается жильной 
струной или навощенной нитью) и не 
требует специальных навыков для его из-
готовления. Возможно, что особенности 
морфологии, исполнительское родство 
двух инструментов и присутствие навы-
ков мультиинструментализма в традиции 



 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  И  ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ 

  330

сыграло роль в сохранении музыкального 
лука, когда обстоятельства не позволили 
развивать искусство игры на варгане.  
В марийской культуре кон-кон функцио-
нирует вплоть до середины прошлого ве-
ка [1], исследователями классифицирует-
ся как инструмент, использующийся для 
музыкального развития детей [10; 5].  

Мультиинструментализм обнару-
живается во время появления в Поволжье 
музыкальных инструментов фабричного 
производства – балалаек, скрипок, гармо-
ник. Инструменты, являясь символом из-
бранности, были далеко не у всех, пере-
давались по наследству. Музыкальный 
инструмент не был закреплен за отдель-
ным исполнителем, им пользовались му-
зыканты всего ансамбля (часто это были 
также и члены семьи). Переход с одного 
инструмента на другой во время игры не 
считался чем-то особенным и подчас не 
осознавался музыкантами: «Я сначала на 
балалайке играл, потом брату стал помо-
гать, когда тот устанет, я его гармошку 
беру и играю. Там еще гусли были, ино-
гда на гуслях играл. Так и научился по-
немногу на всем играть. Но больше сей-
час на гармошке играю, потому что бала-
лайка сломалась», – свидетельство тради-
ционного музыканта В. Архипова, пред-
ставителя известной музыкальной дина-
стии (луговые мари). Часто факт владения 
навыками мультиинструментализма тра-
диционными музыкантами не осознается, 
а исполнительская специализация опре-
деляется по наиболее освоенному музы-
кальному инструменту.  

Феномен мультиинструментализма 
спровоцировал создание своеобразного 
субжанра традиционной инструменталь-
ной музыки, в репертуаре которого со-
держатся инструментальные наигрыши, 
исполнявшиеся первоначально на другом 
инструменте [3; 4; 6; 7]. Важно, что в памя-
ти носителей и названии самого наигры-
ша сохраняются упоминания о том, что 
эту мелодию надо играть, как на шувыре, 

балалайке, гуслях и т. д. То есть, помимо 
переноса аппликатуры и отдельных игро-
вых особенностей исполнителя, перено-
сятся также интонационные особенности 
аутентичного инструмента, происходит 
ротация исполнительских навыков и сти-
листических приемов, при этом сохраня-
ются представления о тембровой природе 
наигрыша и звукоидеале инструменталь-
ной традиции.  

В противовес мультиинструмента-
лизму, чей структурообразующий при-
знак – объединяющий (исполнительство 
на нескольких инструментах), фактурно-
аппликатурные стереотипы (ФАСы) и 
штриховая техника – элементы, которые 
ведут себя наиболее консервативно по 
отношению к принадлежности инстру-
ментарию: «До войны было много бала-
лаек, потом мужчины ушли, балалайки 
забрали или сломались, на оставшихся 
стали играть женщины, а когда появились 
гармошки, на них стали играть, как на ба-
лалайках» (В. Н. Горбунов).  

У восточных мари, проживающих 
на территории Башкортостана, один из 
самых распространенных традиционных 
ансамблей – гармошка со скрипкой. Если 
использовать скрипичные приемы во 
время игры на гармоник, такой наигрыш 
идентифицируется традиционными му-
зыкантами как оставшийся без измене-
ний. И наоборот, если при повторе наи-
грыша позволить себе импровизировать 
мелодию, такое исполнение отмечается 
традиционным исполнителем как неточ-
ное (информация В. Горбунова). Варьи-
рование мелодики традиционного наи-
грыша, изменение темпа и ритмических 
моделей распознается традиционными 
исполнителями как вторжение инокуль-
турных элементов. В то время как игра 
скрипичными приемами на гармоник, ис-
пользование гармошечного баса при игре 
на кусле, изображение волыночных 
штрихов на ия-ковыже сохраняют вос-
приятие наигрыша как «своего». Изуче-
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ние традиционных наигрышей с позиций 
феномена мультиинструментализма наи-
грышей обнаруживает приоритет фактур-
но-аппликатурных стереотипов, штрихо-
вой техники и артикуляции перед инто-
национными составляющими – мелодией, 
ее гармонизацией и темпоритмическими 
моделями. 

Можно утверждать, что инструмен-
тальная традиция мари базируется на фак-
турно-аппликатурных стереотипах и штри-
ховых приемах, образующих кинетическую 
память исполнителя. В свою очередь, мы-
шечная память музыканта формируется в 
процессе регулярного исполнения тради-
ционного репертуара своей местности. 
Важным критерием отбора стереотипов яв-
ляется интонационное и артикуляционное 
соответствие исполняемых наигрышей ло-
кальному стилю и имеющемуся слуховому 
опыту музыканта. При большом слуховом 
опыте (подбираются по слуху большее ко-
личество наигрышей) происходит анализ 
репертуара, его компиляция, создаются 
свои наигрыши с элементами импровиза-
ции, постепенно образуя свой собственный 
исполнительский стиль. В случае когда 
слуховой опыт присутствует у исполнителя 
с детства (играют в семье, в деревне, на 
праздниках, на торжествах) и есть доступ к 
инструментам, сложный процесс формиро-
вания ФАСов, штриховой и артикуляцион-
ной техники происходит интуитивно.  
В этом случае исполнители осознают нали-
чие определенных стилевых предпочтений 
и мышечных стереотипов как само собой 
разумеющееся и не признают обучающий 
аспект: «Я сама научилась играть, мне ни-
кто не помогал. В бане закрывалась после 
обеда и играла» (воспоминания балалаеч-
ницы А. Петуховой Медведевского района 
республики Марий Эл).  

Для понимания роли мультиинст-
рументализма в марийской традиции не-
обходимо исследование всех элементов 
музыкальной ткани, в первую очередь их 
иерархической структуры. Полагаем, что 

в момент проникновения инструмента в 
культуру (при наличии потребности в 
функционировании) наблюдается при-
оритетность тембра и обязательность со-
ответствия тембра нового тембру сущест-
вующему (освоение репертуара при этом 
происходит параллельно с адаптацией 
инструмента). В период активного суще-
ствования традиции и для ее успешного 
функционирования наблюдается приори-
тет мышечной памяти (ФАСы, штриховая 
техника, артикуляция). В период «размы-
вания» традиции ярче всего проявляются 
принципы мультиинструментализма: ко-
гда одни и те же исполнительские прие-
мы могут использоваться на разных инст-
рументах, не нарушая эстетики звуко-
идеала данного региона. В этом случае 
когда-то адаптированный инструмент, 
исполнительские приемы и сложившаяся 
система аппликатурных стереотипов ока-
зывают влияние на звукоидеал местности, 
в которой этот инструмент функциониру-
ет. Этот период – благоприятный для раз-
вития новых тенденций в рамках одного 
стиля. Важно при этом, что внешние гра-
ницы стиля – его узнаваемость перед тра-
диционной публикой – не утрачиваются.  

Для изучения феномена мультиин-
струментализма в традиционной культуре 
необходимо исследование инструменталь-
ной музыки в комплексе с остальными ви-
дами творчества (песенной традицией и 
хореографией). Это позволит исследовате-
лям изучать причинно-следственные связи 
и развитие принципов мультиинструмен-
тализма в конкретном локальном регионе. 
Весьма полезной окажется также испол-
нительская апробация инструментальных 
наигрышей на всех инструментах данной 
местности – как самим исследователем, 
так и в условиях совместного музицирова-
ния с носителями традиции – в целях вы-
явления новых взаимосвязей, понимания 
поведенческих стереотипов и психологии 
исполнительского мышления традицион-
ного музыканта.  
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Статья посвящена исследованию особенностей словообразовательной струк-
туры наречий – изолированных форм имен в тбрских языках. Из современных па-
дежных форм в качестве напечия изолируются формы пространственных падежей. 
В дальнейшем по аналогии с наречиями – изолированными падежными формами 
имен – образовались другие наречия, минуя процесс изоляции собственно падеж-
ной формы. В этих наречиях падежный аффикс выступает уже как словообразую-
щий элемент. 
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The research considers features of the word-forming structure of adverbs – iso-

lated forms of names in Turkic languages. Leaning on literary monuments of the ancient 
Turkic written language, the author considers adverbs that existed in languages of the 
Turkic group at early stages of their development. These literary monuments contain ad-
verbs – isolated forms, especially spatial cases of names. 
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Несмотря на то что в тюркологии 

наречие считается «относительно новой 
категорией, в недалеком прошлом слабо 
дифференцированной от имен существи-

тельных и прилагательных»1, тем не ме-
нее оно, как одно из конкретных средств 
выражения мысли, бытовало на ранней 
стадии развития тюркских языков. Об этом 




