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Екатерина Коротаева

Удмуртские 
бортнические заклинания 
напевно-декламационной 
формы в экспедиционных 
записях 1937 года

В 1937 году Фольклорная секция Института антропологии, 
археологии и этнографии Академии наук СССР направила 
в Удмуртскую АССР две фольклорные экспедиции, участ-
никами первой были композитор Я. А. Эшпай и поэт, пи-
сатель М. П. Петров. Во второй работал сотрудник cекции 
искусств Удмурдского НИИ В. А. Пчельников  1. Собран-
ные материалы хранятся в  коллекции Фонограммархива 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
(далее — ИРЛИ). В  числе двухсот семнадцати номеров 
в двух удмуртских коллекциях есть три уникальных образ-
ца бортнических заклинаний напевно-декламационного 
характера, записанные В. А. Пчельниковым в Селтинском 
и  Увинском районах Удмуртии  2. Важным дополнением 
к имеющимся звукозаписям становятся хранящиеся в Фо-

 1 Об  этих экспедициях см.: Денисов В. Н. К  80-летию участия 
М. П. Пет рова в фольклорной экспедиции Института антропологии, 
археологии и этнографии АН СССР // Ежегодник финно-угорских 
исследований / Удмуртский государственный университет. 2017. 
Т. 11, № 3. С. 50–57.
 2 Архивные данные звукозаписей по  фондам Фонограммархива 
ИРЛИ: № 4385.02 — запись от Прозорова Семена (32 года) из д. Итку-
лат Селтинского р-на УАССР. Дата записи 05.06.1937; № 4388.04 — за-
пись от Березиной Анастасии (25 лет) из д. Селты Селтинского р-на 
УАССР. Дата записи 06.06.1937; № 4393.02 — запись от  Рябчикова 
Григория (60 лет) из  д. Силья Увинского р-на УАССР. Дата записи 
08.06.1937.
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нограммархиве ИРЛИ черновые и  беловые варианты расшифровок на-
певов и текстов бортнического фольклора:

а) два варианта нотации бортнического напева «Дун-дун»  3;
б) поэтические тексты бортнических заклинаний «Дун-дун»  4 и «Жин-

гыр, жингыр»  5 в рукописной расшифровке В. А. Пчельникова (на уд-
мурт ском языке), а также в машинописном варианте  6.

Поскольку фонографические записи 1937  года, сделанные на  восковых 
валиках, при многократном воспроизведении потеряли свое первона-
чальное качество, то осуществление современной нотной транскрипции 
стало возможным благодаря выполненным в 1930-е годы нотациям и рас-
шифровкам поэтических текстов.

Образцы бортнических заклинаний по  идеологическим причинам 
не могли быть включены в сборник «Удмуртские народные песни», гото-
вившийся к публикации в конце 1930-х годов. Несмотря на это, во всех 
вариантах аналитической статьи Е. В. Гиппиус и  З. В. Эвальд остави-
ли краткие комментарии к  этим формам (названия статьи менялись: 
в  1939  году она была озаглавлена «Замечания об  удмуртской народной 
песне»; в 1941-м — «К изучению поэтического и музыкального стиля уд-
муртской народной песни»). В  статье 1941  года представлен фрагмент 
нотной записи образца бортнического заклинания «Дун-дун» 7. В  та-
ком  же виде, в  качестве примера в  аналитической статье, образец был 
опубликован спустя почти 50 лет — в 1989 году, когда сборник «Удмурт-
ские народные песни» был издан благодаря усилиям исследователей 
Т. Г. Вла ды киной, М. Г. Хрущевой, Р. А. Чураковой  8.

На сегодняшний день область бортнического фольклора является не-
достаточно изученной. Единственная работа, посвященная бортниче-
скому фольклору удмуртов, — статья Р. А. Чураковой «Бортничьи песни 
в удмуртской фольклорной традиции»  9.

 3 Первоначальная нотация З. В. Эвальд: Фонограммархив ИРЛИ. РФ. П. 29в. № 89; но-
тация с правкой Е. В. Гиппиуса: Фонограммархив ИРЛИ. РФ. П. 29д. Л. 480. № 1.
 4 Фонограммархив ИРЛИ. РФ. П. 29г. Л. 24.
 5 Там же. Л. 3.
 6 Фонограммархив ИРЛИ. РФ. П. 29аб № 81.
 7 Записанно В. А. Пчельниковым в  д.  Силья Увинского района УАССР от  Рябчикова 
Гри гория (60 лет).
 8 Гиппиус Е. В., Эвальд З. В. К изучению поэтического и музыкального стиля удмурт-
ской народной песни // Гиппиус Е. В., Эвальд З. В. Удмуртские народные песни: тексты 
и ис следования. Ижевск, 1989. С. 15–16, 24.
 9 Р. А. Чуракова представляет и анализирует материалы последних экспедиций — совре-
менные образцы бортнических песен, зафиксированные в Алнашском, Малопургин  ском, 
Можгинском, Кизнерском, Киясовском, Увинском районах Удмуртии в 1980–1990-х го-
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При характеристике жанров бортнического фольклора исследователи 
опираются на  народную терминологию и  учитывают функциональное 
значение различных образцов. Рассматриваемые примеры из коллекции 
Фонограммархива ИРЛИ, записанные в  Селтинском и  Увинском райо-
нах Удмуртии, определены собирателем В. А. Пчельниковым в заголовках 
поэ тических текстов как Муш öтен («Призыв пчел») и  Мушан («Ловля 
пчел»)  10. Р. А. Чуракова отмечает, что на  других территориях исполни-
те   ли именуют бортнический фольклор иначе: Муш утен гур («Напев со-
хра   не ния пчел») или Муш гур («Пчелиная песня»). Опираясь на научные 
прин ци пы жанровой группировки, Р. А. Чуракова выделяет два вида борт -
ни  ческого фольклора: 1) песни, исполняемые на  пчеловодческих празд -
ни ках, 2) песни-заклинания, обращенные к пчелам в период их роения  11.

Суммирование всех сведений по бортническому фольклору удмуртов 
позволяет дать историческую оценку имеющемуся материалу и  пред-
ста вить более полную систему жанров. Р. А. Чуракова и И. М. Нурие ва 
обна руживают в  ней черты как раннего в  историко-стилевом отноше-
нии непесенного фольклора, так и  сформировавшиеся позднее, разви-
тые в  мелодическом и  композиционном отношении песенные формы. 
Обозна чим следующие возможные наименования жанров бортнического 
фольклора:

 — заклинания напевно-декламационного характера;
 — песни-заклинания;
 — песни с родовыми напевами  12;
 — песни с необрядовыми напевами.

К архаичным пластам фольклора удмуртские исследователи относят бор-
тнические заклинания напевно-декламационного характера. По мнению 
М. Г. Хрущевой, они близки к  молитвам-куриськонам  13. К  этой груп-

дах. Они соотнесены с  ранее опубликованными поэтическим текстом, приведенным 
Б. Мункачи, и образцом из рассматриваемой коллекции. См.: Чуракова Р. А. Бортничьи 
песни в удмуртской фольклорной традиции // Этномузыковедение Поволжья и Урала 
в ареальных исследования. Ижевск, 2002. С. 124–174.
 10 Фонограммархив ИРЛИ. РФ. П. 29г. Л. 3, 24.
 11 Чуракова Р. А. Бортничьи песни в удмуртской фольклорной традиции. С. 128.
 12 На сегодняшний день нет устоявшегося определения термина «родовые напевы». Как 
правило, исследователи обозначают им напевы, выступающие музыкальным марке ром 
конкретного рода-воршуда. Воршуд, как отмечает М. Г. Атаманов, имеет не сколь ко зна-
чений: 1) се мейно-родовое божество; 2) его конкретное изображение, вопло щенное 
в идо ле и символическом знаке дэндор, носимом на груди; 3) экзогамное объеди не ние 
родственников, имеющих одного покровителя, предка-родоначальника. Об  этом см.: 
Ата манов М. Г. Удмуртская ономастика. Ижевск, 1988. С. 23.
 13 См.: Хрущева М. Г. Удмуртская обрядовая песенность. М., 2001. С. 50
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пе принадлежат образцы бортнических заклинаний № 4385.02, 4388.04, 
4393.02 из коллекции В. А. Пчельникова.

Представленные в  работе Р. А. Чураковой образцы бортнических 
песен-заклинаний  14 близки к  первой группе, но  уже более устойчивы 
в структурном плане, поэтому мы их выделяем в самостоятельную груп-
пу, занимающую промежуточное положение между заклинаниями де кла-
ма ционно-напевного характера и песнями.

К раннему историко-стилевому слою принято относить бортниче-
ские песни, исполняемые на  родовые напевы. К  этой группе принадле-
жат опубликованные Р. А. Чураковой обрядовые песни, исполняемые 
на  бортнических праздниках  15. По  мнению Р. А. Чураковой, бортниче-
ские песни этой группы «не имели приуроченных напевов» и  исполня-
лись «на мелодии местных традиционных песен вось гур (песни моления) 
или акашка гур (песня праздника плуга)»  16. Напевы этих песен связаны 
с  поклонением своему родовому божеству, поэтические тексты имеют 
повествовательно-описательный характер.

К последней группе относятся бортнические песни с  необрядовыми 
напевами. В  поэтических текстах частично сохраняются знаки, указы-
вающие на их магические функции (звукоподражания, завуалированное 
именование пчел), но  исполняются они на  более поздние песенные на-
певы. Это бортнические песни, которые звучат во  время уборки ульев 
на  зимовку и  весеннего выноса ульев; они приводятся в  приложении 
к работе Р. А. Чураковой  17.

В гранках аналитической статьи (около 1939  года) Е. В. Гиппиус 
и З. В. Эвальд используют по отношению к записям 1937 года определе-
ние «бортнические песни», не фокусируя внимание на декламационной 
манере их исполнения, но дают сходную историческую оценку. По мне-
нию авторов, бортнические песни являются «ценнейшими в  историче-
ском отношении образцами», относящимися к «раннему историческому 
типу производственных песен»  18. В  текстах бортнического фольклора, 
по  комментариям авторов, сочетаются поэтические мотивы, описываю-
щие действие пчеловода, и  заклинательные призывы пчел, звукоподра-
жания «дун-дун», «жингыр-жингыр».

 14 См.: Чуракова Р. А. Бортничьи песни в  удмуртской фольклорной традиции. С. 150, 
157–165, 167, 168. Примеры № 6, 12–15, 17.
 15 Примеры № 2, 7, 10, 18. См. там же. С. 141, 151, 156.
 16 Чуракова Р. А. Бортничьи песни в удмуртской фольклорной традиции. С. 129.
 17 См.: Чуракова Р. А. Бортничьи песни в  удмуртской фольклорной традиции. С. 146, 
148, 155, 157, 166. Примеры № 4, 5, 9, 12, 16.
 18 Фонограммархив ИРЛИ. РФ. П. 29е. Л. 157, 158. Вариант статьи, сохранившийся в гран-
ках, был опубликован лишь в 1989 году, после редактуры, выполненной Е. В. Гиппиусом.
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Исходя из приведенных в статье Р. А. Чураковой сведений, можно сде-
лать вывод о том, что бортнические заклинания напевно-декламационного 
характера, как и песни-заклинания, исполнялись весной и ранним летом, 
а также во время начала роения пчел. Эти заклинания были направлены 
на призыв пчел и обращение к рою (или матке); таким образом бортник 
стремился воздействовать на пчел ритмом, звуком, словом, не позволяя 
рою улететь далеко  19. Имя пчелы, к  которой обращались, «табуирова-
лось, подменялось различными иносказаниями, чтобы не  спугнуть ее, 
чтобы сделать дело незаметным для чужого глаза»  20.

Записанные В. А. Пчельниковым образцы бортнического фольклора 
позволяют выявить закономерности построения поэтических текстов, 
которые непосредственно связаны с  контекстом и  складываются в  мо-
мент исполнения. Несмотря на то что текст каждый раз создается заново, 
в основе содержания заклинаний лежат устойчивые поэтические мотивы, 
которые в процессе исполнения комбинируются.

В таблице (см. Приложение 2, табл. 1) представлены поэтические мо-
тивы, выявленные на основе сравнительного анализа содержания текстов 
бортнических заклинаний: 1) мотив — звукоподражание гудению пчелы; 
2) мотив отлета/прилета пчелы в улей; 3) мотив полета пчелы, поиска ме-
доноса; 4) мотив обращения/призыва пчел/роя  21.

Мотивы 1–3 можно определить как универсальные, свойственные 
всем образцам бортнического фольклора. Мотив 4 оказывается типич-
ным только для образцов заклинательного характера, исполняемых не-
посредственно во время роения пчел. Устойчиво повторяемые в обраще-
ниях к пчелам призывные фразы и глаголы императивного наклонения 
указывают на их магическую направленность.

Для характеристики композиционной структуры поэтических текстов 
бортнических заклинаний обратимся к  особенностям удмуртского на-
родного стихосложения и строфообразования. Л. Д. Айтуганова, изучая 
такие древние жанры устно-поэтического творчества удмуртов, как за-
говоры и молитвы-куриськоны, относит их к речитативному виду фольк-
лорного стиха, где элементы поэтической речи находятся еще в  стадии 
зарождения, а ритмически организующим началом выступают «разнооб-
разные виды повторов» (анафора, эпифора, повтор целых строк с некото-
рыми вариациями или синтаксический параллелизм)  22. Исследователь-

 19 Чуракова Р. А. Бортничьи песни в удмуртской фольклорной традиции. С. 128–130.
 20 Там же. С. 131.
 21 Аналогичные мотивы содержатся в  публикации: Чуракова Р. А. Бортничьи песни 
в удмуртской фольклорной традиции. С. 124–174.
 22 Айтуганова Л. Д. Удмуртское стихосложение. Ижевск, 1992. С. 22.
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ница отмечает, что «тексты заговоров делятся на несколько однотипных 
по  строению синтаксических групп». Это синтаксические периоды, со-
стоящие из двух (главного и придаточного предложений) или трех смыс-
ловых единиц (вводная — описательная часть; основная — условие; за-
ключение — возможное получение результата)  23. Айтуганова приходит 
к выводу, что «ритмической единицей заговорного стиха» является «ин-
тонационная группа, имеющая смысловую завершенность и представля-
ющая собой часть синтаксического периода»  24. В  организации молитв-
куриськонов структурными единицами являются также «интонационные 
группы, представляющие собой предложения или части предложений»,  
которые объединяются в более протяженные интонационные группы, со-
стоящие из неопределенного количества таких единиц  25.

Приведенные выше характеристики древних форм удмуртского фольк-
лорного стиха находят подтверждение в  композиции поэтического тек-
ста бортнических заклинаний. Внутри одного синтаксического периода  
взаимосвязь простых и  сложных предложений в  большинстве случаев 
осуществляется на основе повторов, анафор и эпифор.

Текст разделяется на  синтаксические периоды (или строфы-тирады). 
Периоды представляют собой простые, сложносочиненные и сложнопод-
чи ненные предложения. Части предложения образуют синтаксические 
звенья (см. Приложение 2, табл. 2), которые играют главную роль в смыс-
ловом членении поэтического текста  26. Поскольку в заклинаниях напев-
но-декламационного характера поэтический текст неотделим от  музы-
кального, то  в  процессе исполнения наблюдается непосредственное их 
согласование.

По мнению М. Г. Хрущевой, в бортнических песнях, так же как и в уд-
муртских куриськонах (молитвах), поэтическая строфа выстраивается 
благодаря «внутреннему ритму вербального текста», который «служит 
основой для интонирования»  27. Этот принцип внутренней организации 
свидетельствует о синкретизме поэтической и музыкальной организации 
заклинаний, в которых ни один из компонентов не может существовать 
самостоятельно.

 23 Там же. С. 23.
 24 Там же. С. 24.
 25 Там же. С. 28.
 26 В нотных расшифровках в Приложении границы между синтаксическими звеньями 
обозначены одинарными, а между синтаксическими периодами (строфами) — двойны-
ми косыми чертами.
 27 См.: Хрущева М. Г. Удмуртская обрядовая песенность. М., 2001. С. 50.
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Заклинания напевно-декламационного характера могут различаться 
по содержанию и особенностям строения поэтического текста, но в музы-
кально-стилевом отношении обнаруживают сходство, что обусловлено 
их функционально-смысловым единством.

Общность рассматриваемых бортнических заклинательных напевов 
обнаруживается на следующих уровнях:

 — исключительно сольное исполнение с опорой на напевно-декла ма-
ционный принцип интонирования;

 — интонационный контур обусловлен характером речевой интонации;
 — ритмическая организация основана на  комбинировании кратких 

ритмических формул.

Рассмотрим более детально композиционно-ритмические и  интона ци-
он но-ладовые особенности бортнических заклинаний напевно-декла ма-
ционного характера.

Для понимания особенностей музыкально-поэтической структуры 
необходимо пояснить некоторые закономерности удмуртского языка. 
В нем, как отмечает М. Г. Хрущева, изменение формы слова ведет к уве-
личению количества слогов, что в  свою очередь влияет «на акцентуа-
цию — ударение оказывается „скользящим“»  28. Эта особенность важна 
«для понимания системы музыкально-ритмических формул», поскольку 
для удмуртской песенной традиции «подвижность элементов системы 
есть ее характерное свойство»  29. Исследовательница выделяет три систе-
мы акцентуации: 1) морфологическую; 2) речевую; 3) художественную, 
имеющую в большей мере музыкальную природу, нежели речевую  30. Она 
приходит к выводу о том, что в песенных и допесенных формах фолькло-
ра могут действовать одновременно различные системы акцентуации.

В бортнических заклинаниях, имеющих напевно-декламационную 
форму, так же как и в речитативных молитвах-куриськонах, сочетаются 
две системы акцентуации: морфологическая и речевая. Но прослежива-
ется и  влияние системы акцентуации, которую исследователь называет 
художественной.

Морфологическая акцентуация проявляется в  двух- и  трехсложных 
слоговых группах (ил. 1). Как правило, в двухсложных группах долгая дли-
тельность совпадает с  ударением в  слове, однако динамический акцент 
чаще всего падает на предударную, короткую длительность. В трехслож-

 28 Хрущева М. Г. Удмуртская обрядовая песенность. М., 2001. С. 60.
 29 Там же.
 30 Там же. С. 61.
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ных группах при долготе и  ударности последнего слога динамический 
акцент падает на  второй слог, и  возникает эффект встречного ритма  31, 
благодаря которому на  первый план выступает художественная функ-
ция и проявляется самостоятельность музыкального ритма относитель-
но поэтического. Сочетание этих двух- и трехсложных групп в процессе 
развертывания формы создает необычное завораживающее впечатление, 
что придает звучанию магический характер.

Речевая акцентуация проявляется в  выделении долготой акцентов 
в словосочетаниях/фразах. Группы с речевой акцентуацией тождествен-
ны с  интонационными группами, которые лежат в  основе синтаксиче-
ских звеньев (ил. 2).

  
          
жин-гы́р
бы-зи́
тат-чы́

                   
                   или                   .
ка-ры-сá    бур-до-кé
по-но-нэ      ку-зе-дэ́
         ку-ӵо-é

Ил. 1. Морфологическая акцентуация

1.                     
  Под-ма-ны́ ту-бись-кó
2.            
  лы́к тат-чы́ мóн

Ил. 2. Речевая акцентуация в словосочетаниях/фразах

Особенности ритмической организации бортнических заклинаний, как 
и других ранних форм музыкального фольклора удмуртов, обусловлены 
взаимодействием различных систем акцентуации.

Строки поэтического текста разбиваются на  два или три ритмо-син-
так сических звена — трех-, четырех- или пятислоговые (реже шестисло-
говые) слогоритмические группы, протяженность которых колеблется 
в пределах от 6 до 8 единиц музыкального времени. В целом слогочисли-
тельный состав строки охватывает от пяти до десяти слогов  32, протяжен-
ность строки варьируется от двенадцати- или четырнадцативременного  
периода (двухчленные строки) до  двадцатиодного- — двадцатидвухвре-
менного периода (трехчленные строки). Количество акцентов в  поэти-
ческой строке зачастую зависит от количества слов, в некоторых словах  

 31 См.: Ручьевская Е. А. О соотношении слова и мелодии в русской камерно-вокальной 
музыке начала XX века // Е. А. Ручьевская. Работы разных лет : Сб. статей : В 2 т. СПб., 
2011. Т. 2. О вокальной музыке. С. 58.
 32 Например: 6 (3+3); 7 (4+3) / (3+4); 8 (4+4) / (5+3); 9 (3+3+3); 10 (4+6).
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может возникать несколько акцентов (см. Приложение 2, табл. 3, 4). В ше-
стисложных слогоритмических группах, складывающихся из  двух трех-
сложных ритмических групп, содержится два акцента, в  семи- и  вось-
мисложных образуются три акцента, в девяти- и десятисложных группах 
количество акцентов может варьироваться от трех до пяти.

В большинстве строк наблюдается свободное сочетание различных 
ритмических формул (в зависимости от количества слогов в поэтической 
строке). В каждом образце можно выделить несколько слогоритмических 
формул, включающих от трех до шести слогов и соответствующих слову 
или словосочетанию, которые неоднократно встречаются на протяжении 
всего заклинания, но не имеют структурной закрепленности. Важно от-
метить, что в заклинаниях, записанных от различных исполнителей, не-
которые призывные, магические фразы (пононэ та шоры — «пчелы, сюда», 
жын гыр-жынгыр карыса — «делая жингыр-жингыр», маке со  утчалом — 
«что-нибудь поищем» и др.) имеют сходные шести- и семисложные ритми-
ческие формулы, соответствующие строкам поэтического текста (ил. 3).

         .
 _ ∪  _ ∪  _ ∪  _ ∪
лык- тэ а- ли быз-ге- ты- са

        
 _ ∪  _ ∪  _ ∪ ∪
жин-гыр-жин-гыр ка-ры- са

     . . 
∪  _ ∪ ∪  _ ∪
По- но- нэ та шо-ры

Ил. 3. Общие для заклинаний слогоритмические формулы магического значения  33.

В бортнических заклинаниях выявляются ритмосинтаксические звенья 
зачинные, серединные/развивающие и  завершающие, которые на  про-
тяжении всего заклинания подвержены варьированию, но  остаются 
узнаваемыми. Зачинные и  завершающие звенья состоят, как правило, 
из одной строки поэтического текста. Серединное звено является самым 
нестабильным, и  в  него может входить от  одного до  нескольких строк 
поэтического текста (и соответственно интонационных групп) (см. При-
ло жение 2, табл. 5). Все три звена, представленные в таблице, мобильны 
(особенно серединное), но  в  зачинных и  завершающих звеньях наблю-

 33 Бортническое заклинание «Дун-дун» № 4393.02: строки шестая и десятая.
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дается бóльшая ритмическая устойчивость, которая обусловлена опреде-
ленным интонационным контуром.

Интонационно-ладовая структура бортнических заклинаний в связи 
с декламационной природой жанра еще не устоялась. В основе этих древ-
них непесенных форм лежат как простые ладовые структуры, так и слож-
ные, образованные в результате сопоставления двух простых.

К группе напевов с простой ладовой структурой относятся два образ-
ца бортнических заклинаний напевно-декламационного характера, раз-
вивающиеся в терцовой ладовой ячейке с опорой на нижней ступени, — 
д.  Иткулат, д. Селты. Звукоряд заклинаний нетемперированный, в  нем 
терцовый тон может изменяться то в сторону повышения, то — пони же-
ния (ил. 4). Характер исполнения исследуемых заклинаний бли зок к речи-
тации на  одном тоне. По  мнению ученых, терцовые напевы сформи-
ро вались в  период праудмуртской общности и  обладают магической  
функцией  34.

Ил. 4. Звукоряд заклинаний

Как отмечалось выше, общность бортнических заклинаний напевно-де-
кла ма ционного характера проявляется на уровне композиционных функ-
ций частей напева. В строфах, включающих от двух до пяти строк текста, 
выделяются мелодические звенья (интонационные группы), которые, 
так  же как и  ритмические, имеют определенную функциональную на-
грузку. По особенностям звуковысотного контура можно определить за-
чинное, серединное/развивающее и завершающее звенья (в каждом звене 
реализуется основная интонема, характерная для определенной части 
структуры строфы). Благодаря соединению этих звеньев на музыкально-
поэ ти ческом уровне формируется строфа-тирада.

Анализ композиционно-ладовой организации образцов бортниче-
ских заклинаний показал, что границы интонационных групп не всегда 
совпадают с  границами синтаксических звеньев (частей предложения) 
поэтического текста (ил. 5, 6). В бортническом заклинании из д. Иткулат 

 34 М. Г. Хрущева выделяет три группы узкообъемных напевов, относящихся к ранне-
тра диционному мелодическому пласту: 1. Большетерцовые; 2. Квартовые: а) ангеми-
тон ные; б) диатонические, но  с  ангемитонной основой; 3. Квинтовые: а) ангемитон-
ные; б) диатонические. Эти звукоряды, по  мнению автора, являются основой для 
импро визаций в  определенной обрядовой ситуации. См.: Хрущева М. Г. Удмуртская 
обря довая песенность. С. 64–68.
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среднее музыкальное звено на последнем слове предложения переходит 
в завершающее; цезура в этой стыковочной части нестабильна.

Ил. 5. Бортническое заклинание, д. Иткулат № 4385.02. Интонационные группы  35

Ил. 6. Бортническое заклинание, д. Селты № 4388.04. Интонационные группы

В бортнических заклинаниях напевно-декламационного характера при 
общей свободе построения строфы-тирады наблюдаются принципы об-
щей трехчленной организации. Трехчленность проявляется как на  рит-
мическом уровне, так и на интонационно-ладовом. В строфе отчетливо 
выделяются три раздела, в  рамках которых интонационные группы вы-
полняют определенные функции (см.: ил. 7 и Приложение 2, табл. 6).

Сложную ладо-интонационную организацию имеет образец бортни-
ческого заклинания, записанный в  д. Силья Увинского района УАССР. 
Напев имеет контрастно-составную, двухчастную композицию, посколь-
ку первая строфа отличается в  ладовом отношении от  последующих. 
Сравним ла до-ин то национные контуры разделов напева (ил. 8). В  пер-
вой строфе бортнического заклинания мелодический контур развива-
ется в  рамках пентахорда в  сексте (G–A–H–d–e) с  главной опорой лада 

 35 Все нотации, приведенные в тексте, выполнены автором статьи.
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на нижней ступени пентахорда (G). Вторая и последующие строфы опи-
раются на трихорд в кварте (H–d–e), с  главной опорой лада на нижней 
ступени трихорда (H). Такое завершение напева оставляет впечатление 
неус тойчивости.
а) Первая строфа бортнического заклинания:

б) Следующие строфы бортнического заклинания:

Ил. 8. Ладо-интонационная основа бортнического заклинания из д. Силья № 4393.02

В результате формируется более развитая ладовая структура, состоящая 
из двух простых (пятиступенной и трехступенной, ограниченной только 
верхней частью общего амбитуса) (табл. 7).

Бортническое заклинание (№ 4393.02) 

Первая строфа

Другие строфы

Ил. 7. Функциональные интонационные группы бортнического заклинания, 
д. Иткулат, № 4385.02

Табл. 7. Звукоряд двух частей напевов

Зачинное звено Завершающее звеноСерединное звено
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В целом интонационная структура строфы заклинаний, имеющая 
слож но-ладовую организацию, состоит из трех функциональных мелоди-
ческих звеньев, которые складываются из интонационных групп  36 (ил. 9). 
Границы интонационных групп не всегда совпадают с границами поэти-
ческих строк.

Ил. 9. Бортническое заклинание д. Силья № 4393.02. Функциональные мелодические 
звенья

Сопоставление приведенных выше схем ладо-мелодического строения 
позволяет судить о единстве принципов интонационного развития бор-
тнических заклинаний:

а) зачинное мелодическое звено включает восходящее движение (тер-
цовое сопоставление или движение по звукам трихорда в кварте), 
за исключением последнего образца (нисходящая терция);

б) серединное/развивающее мелодическое звено основано на неодно-
кратном сопоставлении двух тонов звукоряда (большесекундовое 
или терцовое сопоставление);

в) завершающее мелодическое звено либо сразу утверждает главный 
опорный тон лада, либо включает нисходящее движение к опорно-
му тону.

 36 Количество интонационных групп в строфе насчитывает от трех до пяти.

Зачинное звено Завершающее звеноСерединное звено
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Записи, выполненные в 1937 году В. А. Пчельниковым (их современная 
расшифровка дана в Приложении 1), являются не только самыми ранними 
примерами удмуртского бортнического фольклора, но и единственными 
в настоящее время фонозаписями заклинаний напевно-декламационного 
характера. Результаты сравнительного анализа позволяют подтвердить 
замечания Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд о природе и близости бортниче-
ских заклинаний и песен с эпическими жанрами народов Сибири. Записи 
из  удмуртской коллекции 1937  года дополняют материалы, опублико-
ванные Р. А. Чураковой, которые расширяют сведения о  бортническом 
фольклоре удмуртов, а  также позволяют уточнить жанровую класси-
фикацию и раскрыть поэтические и музыкально-стилевые особенности 
бортнических заклинаний.

Анализ напевов подтверждает положение о  сплаве обрядово-маги-
че ских и  повествовательных интонаций в  группе заклинаний напев-
но-де кла ма ционного характера. Связь с  повествовательными жанрами 
прояв ля ется и  на  уровне композиции. Бортнические заклинания име-
ют подвижную трехчленную структуру строфы-тирады, основанную 
на свободном соединении интонационных групп (звеньев). Интонирова-
ние текста ограничено в  большинстве случаев узкообъемным амбиту-
сом (тер ция, кварта). Ритмические структуры базируются на  устойчи-
вых фор мулах, нередко связанных с  определенными особо значимыми 
(маги че скими) словами или словосочетаниями. Интонационно-ладовые 
зако но мерности бортнических заклинаний напевно-декламационного 
характера выполняют формообразующую функцию и обладают большей 
устойчивостью, по сравнению с закономерностями ритмической органи-
зации. В связи с этим бортнические заклинания обнаруживают сходство 
с древними жанрами удмуртского фольклора и по типу интонирования 
оказываются переходной формой от  молитв-куриськонов к  собственно 
песенным образцам  37.

Сохранившиеся расшифровки поэтических текстов и  напевов закли-
наний и  песен являются бесценными для удмуртской фольклористики. 
Так как со временем звукозаписи, сделанные почти девяносто лет назад, 
теряют свое качество, благодаря оставленным нотациям и текстам мы се-
годня имеем возможность восстановить утерянную информацию.

 37 М. Г. Хрущева оценивает тексты бортнических песен как переходные от  непесен-
ных жанров (загадок, заговоров и  молитв) к  раннетрадиционному песенному слою 
уд мурт ского фольклора, собственно обрядовым песням. Исследовательница отмечает, 
что в заклинаниях прослеживается тесная связь с особенностями вербального текста 
и проис хо дит постепенная кристаллизация музыкально-поэтических средств, которые 
по служат базой для всего удмуртского фольклора. См. об этом: Хрущева М. Г. Удмурт-
ская обрядовая песенность. С. 54–55.
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Ӝ
ыт

аз
ее

н 
ви

ск
ын

,
Ку

зе
дэ

 и
зе

м 
ке

ль
т

ыс
а,

П
он

он
э, 

т
а 

ш
ор

ы
.

Дн
ем

,
Ве

че
ро

м,
С

во
ег

о 
хо

зя
ин

а 
ос

та
ви

в 
[т

ы
 л

ет
ал

а]
,

‘п
че

ла
’, н

а 
эт

о 
[л

ет
и]

 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 ч

ас
ть

 —
 оп

ре
де

ле
ни

е 
гл

ав
но

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ие
до

по
лн

ит
ел

ьн
ая

 ч
ас

ть
 —

 п
ри

зы
в-

им
пе

ра
ти

в

Ду
но

-д
ан

о 
ве

ро
дн

яё
сы

ны
д

Да
нъ

яс
ьк

ы
мо

н 
ме

д 
лу

од
,

П
он

он
э т

а 
ш

ор
ы

.

До
ро

ги
ми

, з
на

ме
ни

ты
ми

 р
ас

ск
аз

ам
и

зн
ам

ен
ит

ы
м 

пу
ст

ь 
бу

де
ш

ь,
‘п

че
ла

’, н
а 

эт
о 

[л
ет

и]
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 ч

ас
ть

 о
бс

то
ят

ел
ьс

тв
а 

гл
ав

но
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

до
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 ч

ас
ть

 —
 п

ри
зы

в-
им

пе
ра

ти
в

Ӝ
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