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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность избранной темы обусловлена необходимостью 

изучения и сохранения культурного наследия и культурного многообразия 

коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. Эвенки – 

один из малочисленных и широко расселенных коренных народов Сибири, 

который издавна кочевал от Енисея до Охотского моря. По итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 года численность эвенков, 

проживающих в России, составляет 38 396 человек. Компактными группами 

эвенки живут в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, в 

Иркутской и Читинской областях, в Республике Саха (Якутия) и в 

Республике Бурятия, в Хабаровском крае, Амурской, Сахалинской областях. 

Вне России 38 701 эвенков живут в Северо-Восточном Китае (Маньчжурия) 

и несколько тысяч – в Монголии. В Республике Саха (Якутия) живет 

больше половины всех эвенков России (21008 человек). Этноним «эвенки» 

стал официальным в 1931 году, в литературе дореволюционного периода 

фигурировало название тунгусы. Отдельные группы эвенков были известны 

как орочоны, бирары, манегры, солоны. Эвенкийский язык принадлежит к 

тунгусо-манчжурской группе алтайской языковой семьи. Современные 

исследователи выделяют в нем три основных наречия: южное (по бассейну 

р. Подкаменной Тунгуски, верхнему течению р. Лены и в Прибайкалье); 

северное (Красноярский край и Иркутская область) и восточное (от р. Лены 

до побережья Охотского моря и на о. Сахалин, баргузинские эвенки 

Прибайкалья и эвенки КНР и Монголии), а также 35 диалектов и говоров. 

Различия между локальными группами весьма значительны, они 

проявляются не только в языке, но в материальной (способы ведения 

хозяйства, типы жилищ, одежда) и духовной культуре (верованиях, 

ритуалах, праздниках, системе фольклорных жанров, музыкальных 

традициях и др.). Культурно-хозяйственный тип эвенков сложился 

вследствие сочетания трех основных видов деятельности – охоты, 

оленеводства и рыболовства. Развитые представления о строении 

Вселенной, религиозно-мифологическая картина мира, традиционные 

верования и ритуальные практики эвенков (шаманские, промысловые, 

родовые культы) отличаются многообразием форм.  

В настоящее время критическими для состояния культуры эвенков 

являются следующие проблемы: утрата кочевого образа жизни (компактное 

проживание в поселках, «уход в небытие» традиционных видов хозяйства и 

т.д.), языка, ритуально-обрядовых традиций и устного народного творчества 

как кодов культурного самосохранения и др. В настоящее время в Якутии 

почти не осталось носителей эвенкийского языка. С уходом из жизни 

носителей традиционной культуры старшего поколения исчезают целые 

жанры, локальные традиции, музыкально-фольклорные тексты. 

Современные формы демонстрации молодым поколением образцов 
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фольклорной традиции, как правило, являются феноменами вторичного 

бытования фольклора (фольклоризма), а не естественной формой 

этнического поведения.  

Степень изученности проблемы. Первые сведения о музыкальной 

культуре и фольклоре эвенков появляются в XVIII – начале XIX вв. в 

публикациях И.Г.  Георги, М.А. Кастрена, А.Ф. Миддендорфа и др. 

Целенаправленное собирание и изучение фольклора эвенков началось в 

конце XIX – начале XX вв. (Е.В. Гиппиус, Г.  Гут, С.Д. Магид, П.П.  Малых, 

К.М. Рычков, В.К. Стешенко-Куфтина, И.М.  Суслов, Е.И.  Титов, 

А.А.  Толмачев, Е.Н. и С.М. Широкогоровы, Л.Я.  Штернберг, З.В. Эвальд, 

и др.). Не утратили своего значения фонографические записи и нотные 

транскрипции партитур шаманских ритуалов И.М. Суслова, нотации 

эвенкийских песен и звукоподражаний Е.Н. Широкогоровой, нотные записи 

эпических напевов В.К. Стешенко-Куфтиной, хранящиеся в 

Фонограммархиве ИРЛИ аудиозаписи Е.В. Гиппиуса, З.В. Эвальд, 

С.Д. Магид и другие материалы этого периода. Значительный вклад в 

изучение языка и фольклора эвенков внесла этнограф Г.М. Василевич, ее 

труды представляют большую ценность для этномузыковеда благодаря 

приведенным в них описаниям функционирования ритуальных и 

музыкальных традиций в быту этноса. Фольклорные тексты опубликованы 

в работах филологов М.Г. Воскобойникова, В.А.  Горцевской, 

Е.П.  Лебедевой, В.И. Цинциус и др. В настоящее время изучением 

культуры эвенков плодотворно занимаются С.Э. Аниховский, 

О.Б.  Арчакова, М.Х.  Белянская, Н.Я. Булатова, Е.А. Воронкова, 

М.П.  Дьяконова, А.П.  Забияко, В.В.  Подмаскин, А.А. Сирина, М.Г. Туров 

и др.  

Во второй половине XX – XXI вв. к собиранию, обработке, 

публикации и научному изучению эвенкийского фольклора обращаются   

этномузыковеды А.М. Айзенштадт, И.А. Богданов, С.П. Галицкая, 

О.Э.  Добжанская, Т.Ю.  Дорожкова-Курц, Т.И. Игнатьева, 

Л.И.  Кардашевская, В.С.  Никифорова, Н.Н.  Николаева, 

А.П.  Решетникова, Д.Н. Сорокин, Ю.И.  Шейкин и др. Наиболее значимы в 

контексте темы исследования такие работы, как «Песенная культура 

эвенков» А.М. Айзенштадта (1995), очерк об эвенках С.П. Галицкой из 

монографии «Музыкальная культура Сибири» (1997), «История 

музыкальной культуры народов Сибири» Ю.И. Шейкина (2002), «Песенное 

творчество М.П. Кульбертиновой» Н.Н.  Николаевой (2006), «Обрядовые 

песнопения и лирические песни эвенков» Ю.И.  Шейкина и 

О.Э.  Добжанской (2014) и др. 

Выполненные филологами-фольклористами А.Н. Мыреевой, 

Г.И.  Варламовой (Кэптукэ), А.Н. Варламовым  публикации полных текстов 

фольклорных произведений на национальном языке, снабженные 

подробными комментариями, также имеют большую ценность для 

этномузыковедов.  
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Объектом исследования являются песенные жанры фольклора 

эвенков Якутии.  

Предмет исследования – музыкально-стилистические особенности 

песенных жанров разных локальных групп эвенков Якутии. 

Целью исследования является выявление музыкально-стилевой 

специфики песенных мелодий эвенков Якутии, с учетом нескольких 

локальных традиций. 

Цель, объект и предмет диссертации определяют следующие задачи: 

- изучение и систематизация имеющихся коллекций аудиозаписей по 

музыкальному фольклору эвенков Якутии (Алданского, Нерюнгринского, 

Олёкминского, Оленёкского районов); 

- изучение звукоподражаний, как источника песенной мелодики 

эвенков, согласно концепции звучащего ландшафта Арктики; 

- характеристика основных жанров песенного фольклора эвенков 

Якутии; 

- выявление локальной специфики песенных мелодий в области 

ладоинтонационной и метрической организации;  

- выявление основных особенностей ладовой организации, 

звукорядных структур, ритмических формул напевов. 

Материалом исследования послужили: 

- полевые записи, собранные Ю.И. Шейкиным в 1986, 1995, 1996 и 

1997 годах у алданских эвенков Якутии (при участии филологов 

А.Е.  Аникина, Г.И. Варламовой, А.Н. Мыреевой, Н.Я. Булатовой и 

музыковедов В.С. Никифоровой, Т.И. Игнатьевой и Д.А. Сорокина); 

нерюнгринских, олёкминских (при участии В.С. Никифоровой);  

- материалы, собранные в 1989 году Г.Н. Варламовой, 

О.Э.  Добжанской и А.Н. Мыреевой от охотских эвенков Хабаровского 

края;  

- аудиозапись камлания М.П. Кульбертиновой, выполненная 

Н.Н.  Николаевой в 1991 году;  

- записи шаманского обряда в исполнении И.А. Лазарева, собранные 

Г.И. Варламовой;  

- записи, выполненные В.С. Никифоровой и Т.Ю. Дорожковой-Курц в 

1992 году от эвенков Каларского района Читинской области; 

- полевые материалы комплексной экспедиции в Оленёкский 

эвенкийский национальный район по гранту РНФ 14-38-00031 «Создание 

Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики» (2014) 

В.Е. Дьяконовой, М.А.Зайкова, Т.Т. Габышевой. Автор благодарен коллегам 

за предоставленные материалы; 

- записи, выполненные С.М. и Е.Н. Широкогоровыми в начале XX 

века от эвенков Забайкалья (хранятся в ИРЛИ РАН (Пушкинский дом));  

- песенные образцы, собранные А.М. Айзенштадтом во второй 

половине XX в. от эвенков Красноярского края, Иркутской, Читинской 
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областей, Бурятии и Хабаровского края (нотированы им и опубликованы в 

книге «Песенная культура эвенков» (1995)); 

- записи, выполненные с 1997 по 2000 гг. французскими 

исследователями А. Лекомтом и А. Лаврилье от эвенков с. Иенгра 

Нерюнгринского района Якутии и пос.  Тура Красноярского края и 

представленные на аудиодиске «Эвенки: ритуальные песни таежных 

кочевников» (Évenk – Chants Rituels Des Nomades De La Taïga) (2002); 

- записи из аудиодиска «Голоса тундры 1. Поют аборигены Таймыра: 

долганы, нганасаны, ненцы, энцы, эвенки» (2004); 

- полевые материалы автора: фото, аудио- и видеозаписи, которые 

были выполнены в течение 2014 года в г. Якутске от усть-майских, 

жиганских, алданских, нерюнгринских, оленёкских эвенков. 

Степень достоверности полученных результатов определяется 

привлечением большого количества источников, использованных в 

настоящей работе: опубликованные материалы, аудио- и видеозаписи, 

зафиксировавшие бытование песенного фольклора у эвенков, начиная с 

начала XX века и до настоящего времени; нотные расшифровки, 

выполненные Т.И. Игнатьевой и автором исследования; фотоматериалы.  

Методологическую основу диссертации составили труды ведущих 

отечественных и зарубежных музыковедов в области народного 

музыкального творчества и музыкального фольклора, учения о мелодии и 

интонации, ладогармонического и ритмического анализа народной песни. 

Важное значение имеют труды: Б. Бартока, Н.М. Бачинской, В. Виоры, 

В.Л.  Гошовского, Н.С. Гуляницкой, Б.М. Добровольского, Я. Ниеми, 

В.М.  Щурова и др. Невозможно обойти вниманием сложившиеся в 

отечественном музыковедении концепции музыкальных жанров 

А.Н.  Сохора, В.А.  Цуккермана, Л.А. Мазеля, Е.В. Назайкинского, подходы 

к выявлению жанров музыкального фольклора Е.В. Гиппиуса, 

И.И.  Земцовского, Ю.И. Шейкина. Для понимания процессов 

мелодического развертывания эвенкийских песен особое значение имеет 

концепция интонации Б.В. Асафьева. Нельзя не отметить значение 

концепций: импровизационного склада народной песни 3.В.  Эвальд, 

анализа музыкально-поэтической ритмики, строфики, ладовых 

особенностей народной песни А.В. Рудневой. Для анализа ладовых и 

интонационных свойств песен большое значение имеют работы 

Ф.А.  Рубцова, для понимания ладовой специфики монодии – статьи 

Ю.Н.  Холопова, музыкальной ритмики – М.Г. Харлапа и др. В настоящей 

работе учитывался: структурно-типологический анализ песенного 

фольклора, продемонстрированный в работах Е.В.  Гиппиуса, К.В. Квитки, 

Б.Б. Ефименковой и их последователей М.А.  Енговатовой, Е.А. Дороховой, 

Т.С. Бершадской, О.А. Пашиной и др.; сравнительно-исторический, 

структурный метод В.Я. Проппа, Б.Н. Путилова. При изучении 

звуковысотности большое значение имели работы Э.Е.  Алексеева; в 

вопросах ладовой организации – статьи М.Г. Кондратьева; при изучении 

https://www.discogs.com/ru/artist/9046156-Evenks
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метроритма напевов важным являлся метод сравнения ритма в песнях с 

поэтическим метром Т. Вимайера, приведенный в книге А. Чекановска. При 

установлении ритмоформул использовались труды Н.Ю.  Альмеевой, 

выявившей особый признак в песенном фольклоре – «ритмоклише». 

Проблема родовых напевов эвенков рассматривалась с учетом работ 

И.М.  Нуриевой (напевы удмуртских родов), Е.Л. Тирон (типовые напевы 

тувинцев). Важными явились: научные подходы Н.Н.  Николаевой, 

обратившей в своих работах внимание на обрядовые песни и шаманскую 

атрибутику эвенков Якутии; А.С. Ларионовой, из работ которой были 

почерпнуты некоторые методы музыковедческого анализа песен и песенных 

разделов эпических произведений; размышления М.Г. Хрущевой о 

народных обрядах, которые являются важными компонентами 

традиционной культуры.  

Методологическое значение имеют: выработанная в 1980-е гг. 

И.И.  Земцовским, Э.Е. Алексеевым, В.М. Гацаком, Ю.И. Шейкиным для 

серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 

методология описания произведений музыкального фольклора; 

разработанная Ю.И. Шейкиным в «Истории музыкальной культуры народов 

Сибири» регионально-историческая типология фольклора, описывающая 

механизмы последовательного образования интонационно-акустических 

норм фольклора: архаического, традиционного, профессионального, 

инновационного; возникшая в 2015 г. концепция звучащего ландшафта 

Арктики, развитая в трудах сотрудников кафедры искусствоведения 

Арктического государственного института культуры и искусств (г. Якутск). 

При исследовании эвенкийского звукоподражательного интонирования как 

проявления звучащего ландшафта Арктики учитывались публикации 

Е.Н.  Широкогоровой, Ю.И.  Шейкина, В.В. Мазепуса, О.Э. Добжанской, 

О.В.  Василенко, Н.А.  Мамчевой, Г.Е.  Солдатовой, Т.И. Игнатьевой, 

В.Е.  Дьяконовой.  

Для формирования представлений о специфике эвенкийских 

музыкальных традиций в сравнении с соседними народами важны работы 

Н.В.  Леоновой, Г.Б. Сыченко, Н.М.  Кондратьевой, О.В. Новиковой и др. В 

целом, для концепции исследования значимы рассуждения о песне 

фольклористов-филологов (П.Г. Богатырева, К.В. Чистова, 

С.Ю.  Неклюдова и др.). 

В диссертации использованы следующие методы исследования: 

- интердисциплинарные методы: изучение музыкальных образцов 

песенного фольклора в контексте фольклористики, этнографии, истории, 

народных верований, культурной географии и т.д.; 

- музыкальный анализ нотных образцов и аудиоматериалов;  

- полевые методы исследования: запись исполнителей эвенкийского 

музыкального фольклора в условиях живого бытования традиции, 

фольклорного концерта, специализированных сессий звукозаписи;  
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- лингвистические методы: изучение, сравнение фольклорной 

терминологии и словарного материала; 

- социологические методы исследования: проведение интервью с 

информантами; 

- метод сравнительного исследования песенных мелодий разных 

локальных групп;  

- типологическое исследование напевов (выявление принадлежности 

мелодии к определенному песенному типу на основе анализа множества 

напевов, выведение звукорядных структур и ритмических формул).    

Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация 

представляет собой первое крупное музыковедческое исследование по 

песенному фольклору эвенков Якутии, в котором анализируются основные 

песенные жанры (лирическая песня, колыбельная песня, обрядовая песня, 

современная песня). Впервые: 1) выявлен источник эвенкийского 

музыкального фольклора, которым являются звукоподражания и 

ономатопеи – проявления звучащего ландшафта окружающей природы; 2) 

введены в научный оборот новые данные по музыкальному фольклору 

эвенков Якутии (30 примеров нотных расшифровок автора, 16 нотных 

расшифровок Т.И. Игнатьевой, 12 текстовых переводов песен с 

эвенкийского на русский язык, 57 аудиозаписей); 3) проведен анализ 

ладоинтонационной и ритмической организации эвенкийских мелодий и 

определены ритмические формулы напевов и типичные звукорядные 

структуры; 4) выявлены музыкальные особенности отдельных жанров 

(например, в колыбельных отмечены общие признаки в типовых напевах 

между разными локусами (в ладовом отношении, в мелодике, в ритме)).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Песни эвенков представляют собой песенные импровизации, в 

которых исходные мелодические образцы подвергаются варьированию в 

процессе исполнения.  

2. В музыкальном фольклоре разных локальных групп эвенков Якутии 

(алданских, олёкминских, нерюнгринских, оленёкских) наблюдаются 

свойственные каждому локусу языковые и культурные различия, что 

находит проявление в системе жанров, терминологии, напевах, музыкально-

стилевых особенностях песенного фольклора.  

3. Основополагающее значение в фольклоре эвенков имеют 

звукоподражания и ономатопеи (как проявления звучащего ландшафта 

Арктики). Они являются интонационной основой сигнального 

интонирования (охотничьих манков, промысловых и хозяйственных 

сигналов и т.д.), а также ладоинтонационной основой песенных 

импровизаций.  

4. На основе подвергнутых анализу музыкальных материалов, в 

песнях эвенков выявлены определенные звукорядные структуры, 

ритмические формулы и ладо-мелодические особенности, характерные для 

определенных локальных групп эвенков. Особые тембровые характеристики 
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манеры исполнения могут отражать не только локальную, но и родовую 

принадлежность этнофора.  

5. Песенный фольклор эвенков опирается на систему традиционных 

родовых напевов, причем один родовой напев может включаться в разные 

жанры (у эвенков сохраняется представление о принадлежности к 

определённому роду).  

6. Формульные признаки в песенном фольклоре эвенков проявляются 

на разных уровнях организации музыкального текста (в ладовой 

организации, в мелодике, в ритме, в манере исполнения). 

Теоретическая значимость. Диссертационная работа вносит 

определенный вклад в изучение эвенкийской музыкальной культуры, как 

первое исследование обобщающего и аналитического характера по 

песенному фольклору эвенков Якутии. Выявленные на основе нотаций 

особенности песенного фольклора эвенков Якутии могут послужить 

основой для дальнейшего изучения и анализа напевов у сопредельных 

локальных групп эвенков. Сделанные в ходе работы выводы будут полезны 

для разрешения ряда актуальных вопросов, возникающих в процессе 

исследования фольклора народов Сибири и Дальнего Востока.  

Практическая значимость работы. Содержащиеся в работе 

сведения могут быть использованы специалистами в области 

этномузыкологии, фольклористики, этнографии, культурологии и т.д. 

Материалы, содержащиеся в основных разделах диссертации, могут 

использоваться при изучении учебных дисциплин «Культура и искусство 

народов Арктики», «Музыкальная культура Якутии» в высших учебных 

заведениях, колледжах и других учреждениях образования и культуры, а 

также при составлении энциклопедий и справочников. Выводы работы 

могут быть полезны при создании обобщающих трудов по эвенкийской 

песенной культуре. Представленные в работе нотные примеры могут стать 

оригинальным материалом для творчества композиторов, а также 

использоваться для формирования репертуарной политики национальных 

коллективов художественной самодеятельности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 

17.00.02 – Музыкальное искусство, в частности: п.6 «Этномузыкознание 

(фольклористика)»; п. 7 «Общая теория музыкального искусства», п. 8 

«Специальная теория музыки в совокупности составляющих ее дисциплин: 

мелодика, ритмика, гармония, полифония (контрапункт), теория и анализ 

музыкальных форм, техники композиции, инструментоведение: оркестровка 

и теория оркестровых стилей, история теоретических учений», п. 20 

«Музыкальная текстология», п. 29 «Музыка быта (история и формы 

музыкального бытового музицирования)». 

Апробация работы. Положения диссертации неоднократно 

обсуждались на заседаниях кафедры искусствоведения Арктического 

государственного института культуры и искусств. Материалы исследования 

нашли отражение в статьях и докладах международных, всероссийских и 
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республиканских научно-практических конференций. По теме 

диссертационного исследования опубликовано более 30 статей, среди 

которых 6 статей в научных журналах, рецензируемых ВАК.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы (280 

наименований опубликованных научных работ, 12 электронных ресурсов, 2 

полевых материала автора, 13 полевых материалов других исследователей, 

дискография), семи приложений (1. Карта расселения эвенков в РФ на 2010 

год; 2. Нотные образцы, использованные в диссертации; 3. Тексты песен; 

4.  Сведения о фольклорных исполнителях; 5. Иллюстрации к Главе 1 

(разделам 1.3 и 1.5); 6. Содержание аудиодиска с записями песен и напевов, 

использованных в работе над диссертацией; 7. Аудиоприложение). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении дана общая характеристика содержания диссертации: 

раскрыты актуальность и степень разработанности избранной темы, 

обозначены объект, предмет и цель исследования; определены его задачи и 

методы; указаны методологическая и источниковая база диссертации, ее 

научная новизна, изложены положения, выносимые на защиту, 

теоретическая и практическая значимость, соответствие паспорту научной 

специальности, представлена информация об апробации и структуре 

диссертации. 

В Главе 1 «Звучащий ландшафт как источник песенной мелодики 

эвенков» рассмотрены звукоподражания как интонационное отражение 

явлений природы, которое явилось основой для формирования и развития 

песенной мелодики эвенков. Для осмысления «голосов природы» 

(звукоподражаний и ономатопей) в музыкальном фольклоре эвенков 

целесообразно опираться на концепцию «звучащего ландшафта Арктики» – 

современную музыковедческую теорию, направленную на осмысление 

данных явлений
1
. Авторы этой концепции Ю.И. Шейкин, О.Э. Добжанская 

и В.С. Никифорова выделяют три интонационных слоя, первым и наиболее 

важным из которых выступает слой интонационного взаимодействия с 

природой (здесь придается особое значение «голосам природы» и их 

имитациям). 

В разделе 1.1. «Звукоподражательная основа мелодики – 

проявление звуковой архаики в музыкальном фольклоре эвенков» ведется 

рассуждение об архаичных в своей основе словах и слогах звукоподражаний 

(тембровых текстах), которые обнаруживают в себе «ядро» для 

последующих процессов фонации в культуре от архаики до современности. 

Научное осмысление фольклорной архаики затруднено, так как для данного 

пласта фольклора характерно размытие жанровых границ (она может 

                                                           
1
 Шейкин Ю.И., Добжанская О.Э., Никифорова В.С. Звучащий ландшафт Арктики // 

Этнографическое обозрение. М.: Наука, 2016. №4. С. 30–44 
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предстать как звукоподражание, песня, рассказ), важность этого пласта для 

формирования мелодики эвенков отмечают Е.Н. Широкогорова, 

А.М.  Айзенштадт,  Ю.И. Шейкин. 

В разделе 1.2. «Оленеводческие звукоподражания и сигналы» 

обсуждаются звукоподражания и сигналы оленеводов, которые 

функционально различаются согласно своему назначению: одни имеют 

целью управление животным/стадом (погонять, подзывать), другие – 

успокоение животных. В мелодике сигналов первого типа отмечается 

напористое, возгласное начало, данные сигналы звучат в высоком регистре; 

интонационной основой являются нисходящие терцовые ходы, реализуемые 

либо через глиссандирование, либо имеют интервальную определенность и 

составляют мелодию. Сигналы второго типа спокойны, исполняются в 

близком к речи регистре.  

В звукоподражаниях оленеводов-пастухов выделены тембровые 

особенности и особые способы звукоподачи, среди которых: 

глиссандирование, хоркающие «гортанные» звуки, шипение, хрипение, 

прицокивания и т.д. 

В разделе 1.3. «Охотничьи сигналы» рассматриваются два вида 

охотничьих сигналов (манковые инструментальные звукоподражания и 

сигналы при облавной охоте). Скромный эвенкийский фоноинструментарий 

используется, в основном, в промысловых звукоподражаниях, в качестве 

манковых инструментов эвенки используют берестяную трубу оревун 

(«оленная труба», которая представляет собой фольклорный реликт, 

бытующий на всем юго-востоке Сибири), свисток из тальника кунис, 

пищалку из бересты пичавун, фрикционный стержень на жилке хорокодёрон, 

свисток из горла птицы билгау. В данном разделе рассмотрены наигрыши на 

манковых фоноинструментах. Особенность звукоизвлечения на оревуне 

состоит во втягивании воздуха в себя, наигрыши основаны на тонах 

натурального звукоряда, в них преобладают кварто-квинтовые ходы в 

высоком регистре, ритм мелодий отражает физиологию сигнальных форм 

выражения. В наигрышах на берестяной пищалке пичавун для подманивания 

кабарги выявлены скользящие переходы от звука к звуку (глиссандо), 

ритмическая регулярность и паузирование. Редкий наигрыш на билгау 

имитирует свистящие звуки птиц. В качестве «охотничьих шумов» 

отмечены имеющие охранную функцию голосовые звукоподражания ворону, 

фоноинструменты имеют аналогии с якутскими звуковыми орудиями.  

В разделе 1.4. «Имитации голосов птиц» анализируются 

звукоподражания птицам по типам интонирования (вокальному, речевому). 

Как пример вокального интонирования, рассмотрено подражание голосу 

журавля, речитативом имитируется голос птицы тэкэликит. Особое 

отношение эвенков к птицам проявляется в большом количестве звуковых 

осмыслений птичьих голосов, которые становятся частью разных жанров 

музыкальной культуры. Речитируемые имитации можно встретить в танцах, 
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имитации голосов птиц включаются в шаманские мистерии, встречаются в 

текстах эпических сказаний, используются в детских играх. 

В разделе 1.5. «Звукоподражания в шаманских камланиях» 
объектом рассмотрения является сонорная практика шаманского обряда 

эвенков, тесно связанная с имитациями в процессе камлания голосов 

зооморфных духов-помощников (кулик, гагара, стерх, олень, лось и др.). 

При анализе аудиозаписей шаманов М.П. Кульбертиновой и И.А. Лазарева 

выявлены и описаны подражания голосу кукушки, лебедя. Звукоподражания 

в камлании играют роль некоего маркера, по которому присутствующие 

опознают появление невидимого зооморфного духа-помощника. 

В Главе 2 «Песенный фольклор эвенков в многообразии 

жанровых проявлений» дается обзор жанровых классификаций песенных 

импровизаций, предлагаемых исследователями эвенкийского фольклора 

Г.М. Василевич, Г.И. Варламовой, Ю.И. Шейкиным, А.М. Айзенштадтом, 

которые нельзя назвать универсальными из-за значительного 

лингвистического разнообразия эвенкийских диалектов. В связи с 

расселенностью этноса по очень обширной территории и разнообразием 

диалектных групп, локальные наименования песенных жанров значительно 

варьируются (икэн, икэвун, хогон, кайылдар,  авун, хан~хагавун, хэган и др.). 

Эвенки Якутии для определения песни используют термины икэн, хэган. В 

рождении многих песенных жанров эвенков, отражающих спонтанную 

реакцию человека на происходящие события, является основополагающим 

импровизационный принцип. Поэтому для характеристики песенных 

жанров мы будем использовать понятие «песенные импровизации», где 

исходные мелодические образцы подвергаются варьированию в процессе 

исполнения, что обусловлено устной формой бытования народно-песенного 

искусства.  

Раздел 2.1. «Лирические песни-импровизации» рассматривает 

мелодические, звукорядные, ритмические особенности лирических песен 

эвенков Якутии. Тематика лирических песенных высказываний связана с 

воспеванием природы (песни о реке, о весне), оленей, с которыми связан 

бытовой уклад народа, радости жизни, воспоминаний о прожитых годах, 

любви. В лирических песнях: преобладают протяжные мелодии с 

волнообразным мелодическим контуром; происходит активное ритмическое 

варьирование основного напева; звукорядной основой напевов является 

тетрахорд (реже трихорд) в объеме кварты или квинты; характерные для 

начала строки попевки маркируются восходящим квартовым (реже 

квинтовым) скачком; окончания мелодических строк отмечены 

нисходящими терцовыми ходами, которые обнаруживают интонационные и 

ритмические связи с напевами круговых танцев. Для определения 

мелодической специфики лирических песен эвенков Якутии производится 

сравнение с напевами этого жанра у эвенков Красноярского, Хабаровского, 

Забайкальского края. В лирических песнях енисейских, охотских, витимо-
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нерчинских эвенков отмечается краткость попевок, ритмическая 

организованность. 

Раздел 2.2. «Эвенкийские колыбельные песни» посвящен анализу 

мелодики и ритмики колыбельных напевов. Колыбельные эвенков Якутии 

обнаруживают: доминирование напевов небольшого амбитуса, основанных 

на повторности ангемитонных попевок с незначительными ритмическими 

либо мелодическими варьированиями; мелодику волнообразного движения, 

основанную на покачивающихся терцово-квартовых (реже квинтовых) 

скачках.  В колыбельных эвенков Якутии мелодической основой может 

выступить родовой напев
2
. Производится сравнение с образцами 

колыбельных песен эвенков Красноярского края, Иркутской, Читинской 

областей, Эвенкии, Таймыра. В колыбельных других локусов выявлены: 

повторные попевки с варьированием или без, переменность метра и ладовая 

переменность, различные диапазоны напевов (объем может варьироваться 

от квинты до ноны). 

В разделе 2.3. «Обрядовые песни» рассматриваются обрядовые жанры 

алга (алгавка), которые делятся на два типа: 1) семейно-обрядовые (поющий 

делится радостью с гостями, описывает место, откуда приехал дорогой 

гость, прославляет стол, и др.); 2) охотничье-обрядовые (обращение к духам 

природы, поклонение реке, огню и т.д.). Алгавка обоих типов исполняются 

торжественно, приподнято, певцы используют в мелодии богатую 

орнаментику (мелизмы, кылысах
3
), особые тембровые приемы, распевание 

звуков. В алга (алгавка) выявляются характерные признаки в мелодике, 

ритме, ладовых структурах: распевание долгого звука в начале строк с 

мелизматикой и скольжением, ниспадающие окончания, терцовая основа в 

мелодике, разнообразие ладовых структур (звукоряды – трихордовый в 

терции с субквартой, тетрахорды в кварте, квинте). Для алгавка характерно 

наличие определенного тембрового слова, с которого исполнитель начинает 

свое пение. В приветственных или прославляющих песнях эвенков из 

других регионов отмечены иные стилевые приемы (относительно краткие 

распевы, преобладание секундового движения в мелодии, переменность 

метра). 

В разделе 2.4. «Современные (инновационные) песни» 

анализируются песни, которые появились в эвенкийском фольклоре начиная 

с конца 1950-х гг. под воздействием композиторской музыки. Современные 

песни представлены в творчестве самодеятельных эвенкийских 

композиторов  (мелодистов) Н. Биланина, Н. Докаловой, В. Емельянова, 

А.  Куркогира и др. В современных песнях импровизационная структура 

заменяется стационарной: появляется устойчивая схема песни куплетной 
                                                           
2
 Понятие рода отражает групповое – «родовое» сознание эвенкийского общества. 

Испокон веков эвенки жили родами, кочевали общинами и до настоящего времени у них 

сохраняется представление о принадлежности к определённому роду. 
3
   Кылысах – орнаментальный прием типа форшлаг, фальцетный призвук в традиционном 

пении якутов.  
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формы, удобной для концертного исполнения. Несмотря на то, что 

инновационные песни переняли черты советской массовой песни, в них 

можно отметить характерные для жанров эвенкийского музыкального 

фольклора особенности (попевочный принцип, пентатонный лад, 

танцевальность напевов), а также выделить новые музыкальные признаки: 

широкий мелодический диапазон, куплетные формы, гармоническое 

сопровождение, мажоро-минор, появление аранжировок и т.д. При этом, 

тематический диапазон современного песенного фольклора остается 

неизменным: воспеваются любовь к природе, к оленям, дружба и любовь и 

т.п.  

В разделе 2.5. «Формульные напевы как основа мелодики песенных 

жанров» отмечены особые музыкально-стилевые признаки напевов 

(стереотипные ритмические и ладовые обороты-«формулы»), характерные 

для песенного фольклора эвенков Якутии.  Так, в ладовом строении напевов 

обнаружены следующие локальные особенности: в песнях олёкминских  

эвенков преобладает пентатонный звукоряд тетрахорда в квинте, у 

алданских эвенков типы звукорядов разнообразны (тетрахорды  в квинте, 

трихорд в кварте, пентахорд в септиме), в песнях оленёкских эвенков 

доминируют звукоряды типа дихорд, трихорд. Специфика мелодического 

строения проявляется в следующем: для мелодий олёкминских и алданских 

эвенков характерны оформленные интонационные обороты в начале 

мелодической строки (восходящий терцовый ход) и ее окончании 

(нисходящая терция). Ритмические особенности напевов характеризуются 

следующими признаками: в напевах алданских и олёкминских  эвенков 

обращает на себя внимание синкопированный устойчивый ритм с 

незначительным варьированием; у оленёкских эвенков преобладают 

стабильные схематические группировки восьмых длительностей с 

четвертными. Выявлены определенные «тембровые»
4
 слова, характерные 

для того или иного этнофора (у алданских эвенков существует 

индивидуальная манера исполнения, так у Д.П. Пудова характерное 

припевное слово «аян-аян»
5
 выступает своеобразным «лейтмотивом» в 

нескольких песенных импровизациях различной жанровой направленности).  

Глава 3 «Музыкально-стилевые различия песенных жанров в 

локальных традициях эвенков Якутии» раскрывает стилистические 

особенности песенного фольклора эвенков с опорой на такие понятия 

                                                           
4 Термин введен согласно работам Ю.И. Шейкина: слоги в таких словах не имеют 

опеределенно й семантики, но воспринимаются как окрашивающие вокальную мелодию 

тембры [Шейкин Ю.И. Музыкальная культура чукчей. Новосибирск: Наука, 2018. С. 41-

44]. 
5
 Аян-аян... — традиционный запев алданских эвенков, от ая («хороший») [Обрядовая 

поэзия и песни эвенков. Новосибирск: Гео, 2014. Т. 32. С. 422 (Памятники фольклора 

народов Сибири и Дальнего Востока)] 
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И.И.  Земцовского, как ладовая формула (ЛФ), ритмическая формула (РФ), 

интонационное поле (ИП)
 6
.  

В разделе 3.1. «Ладовые особенности напевов» анализируются 

звукорядные структуры напевов соответственно локальным группам, 

выявляются особенности высотной организации мелодики согласно 

жанровой классификации песенного фольклора, произведенной во 2 главе.  

В подразделе 3.1.1. «Ладовая организация лирических песен-

импровизаций алданских, олёкминских эвенков» отмечается, что в 

лирических напевах алданских и олёкминских эвенков доминирует 

звукоряд тетрахорда в квинте: g-b(h)-c-d (звукоряд напева не всегда является 

пентатонным, в некоторых случаях между звуками образуются гемитонные 

ходы).  

В подразделе 3.1.2. «Ладовая основа лирических песен оленёкских 

эвенков» в напевах данного локуса обнаруживается узкообъемность напевов 

(в пределах секунды, терции) с доминированием звукорядов типа дихорд, 

трихорд: g-a, g-a-h.  

В подразделе 3.1.3. «Ладовая организация колыбельных песен» в 

колыбельных песнях эвенков Якутии отмечено преобладание пентатонного 

звукоряда тетрахорда в квинте, а в колыбельных песнях эвенков других 

регионов - звукоряды трихорда в кварте, тетрахорда в квинте, пентахорда в 

септиме, гексахорда.  

В подразделе 3.1.4. «Ладовая организация обрядовых напевов 

алгавка» раскрывается преобладание звукоряда тетрахорда в квинте в 

обрядовых напевах эвенков Якутии, у эвенков других регионов в данном 

жанре обнаруживается константная трихордовость (в терции, либо в кварте-

квинте). 

В подразделе 3.1.5. «Ладовая основа современных (инновационных) 

песен» выявляется разноплановая звукорядная структура, отражающая 

закономерности современного музыкального мышления, в том числе 

мажоро-минорного. Это узкообъемные и широкообъемные структуры: 

трихорды в терции, кварте, тетрахорды в квинте, сексте, пентахорды в 

квинте, сексте и т.д. Мелодическая структура современных песен – 

строфическая, куплетная – также отражает новые нормы музыкального 

мышления. Для узкообъемных напевов характерна двудольность, четкий 

ритм и строгая размеренность темпа, характерная для жанра марш. В 

широкообъемных напевах иногда скрыта танцевальная жанровая природа 

мелодики эвенков. Она может быть связана с респонсорной структурой 

кругового танца, где в сочетании запева и его повторения происходит 

слияние двух звукорядов, образующих более широкий диапазон напева. 

В разделе 3.2. «Звукорядные структуры» производится сравнение 

звукорядов, выявляются закономерности, которые помогают 

                                                           
6
 Данное понятие, на наш взгляд, обнаруживает определенное родство с концепцией 

«звучащий ландшафт», так как в нём концентрируется интонационное содержание 

музыкального фольклора в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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классифицировать ладовую основу песенного фольклора у разных 

локальных групп эвенков Якутии. Так, выявлены различные варианты 

ладовых норм эвенкийских песен по систематике звукорядов народов 

Сибири Ю.И.  Шейкина, а также отмечены виды мелодических образований 

по классификации Э.Е. Алексеева. Напевы алданских и олёкминских 

эвенков относятся к олиго-хазматонике (по Ю.И. Шейкину), к α-мелодике 

(по Э.Е.  Алексееву); напевы оленёкских эвенков относятся к двум 

структурным типам – дитонике (хазматонной или олиготонной) и 

олиготонной тритонике (по Ю.И. Шейкину), к γ-мелодике (по 

Э.Е.  Алексееву). 

В разделе 3.3 «Ритмические формулы напевов» выявляются и 

рассматриваются РФ напевов с целью поиска закономерностей ритмической 

организации мелодики, соответственно локальным группам эвенков. Здесь 

мы опираемся на аналитический метод К.В. Квитки (по упрощению ритма 

без учета мелизматики, украшений), а также на метод обобщенной слоговой 

ритмики А.А. Банина, который позволяет определить родство отдельных 

напевов по получившимся инвариантам.  

В подразделе 3.3.1. «РФ в песнях алданских эвенков» в качестве 

основной РФ выявлена формула, представляющая собой синкопированный 

ритмический рисунок – ♪♩♪. В большинстве песен алданских эвенков 

стихотворный размер выражен ямбом, в ряде примеров представлено 

сочетание: трохея со спондеем, анапеста и спондея. Константный признак 

ритмической организации – окончание попевок на долгих звуках, благодаря 

которым происходит расширение строки (естественное торможение 

ритмического движения). 

 В подразделе 3.3.2. «РФ в песнях олёкминских эвенков», несмотря 

на затруднения в ритмическом анализе напевов, возникающие вследствие 

их краткости (от однострочных до трехстрочных), отмечены следующие 

моменты: преобладание ямбической стопы стиха и синкопированного 

ритма. Данные ритмические особенности указывают на родственность 

олёкминских напевов с алданскими. 

В подразделе 3.3.3. «РФ в песнях оленёкских эвенков» нами были 

обнаружены характерные для данной локальной группы черты, которыми 

явились: преобладающая двудольность, отсутствие синкопированного 

ритма, наличие почти во всех напевах ритмического сегмента 

♫♩.Ритмический облик напевов данной группы связан с преобладающим 

стиховым размером (трохей, трохей с анапестом). Напевы данного локуса 

также кратки (как у олёкминских эвенков). 

 В Заключении излагаются основные выводы, полученные в 

результате анализа изученного материала, производятся обобщения 

итогового характера, намечаются перспективы работы по исследованию 

песенного фольклора эвенков. Отмечено, что музыкальный фольклор 

эвенков представляет собой сформированную жанрово-стилевую систему, 

свидетельствующую о высоком развитии музыкальной культуры этого 
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народа. В разных локальных группах эвенков имеются музыкально-

стилевые отличия песенных жанров, происходящие из конкретных 

географических и бытовых условий жизни народа, взаимосвязей с другими 

этническими культурами. Эти отличия проявляются в особенностях 

мелодики, ритма, звукорядной организации эвенкийских напевов.  

На основе комплексного исследования песенного фольклора эвенков 

Якутии можно сделать следующие выводы. Звукоподражания и ономатопеи 

в эвенкийском музыкальном фольклоре являются важным самостоятельным 

жанром, который имеет в культуре основополагающее значение, их изучение 

позволяет раскрыть важный источник интонационного и тембрового 

своеобразия эвенкийских напевов. При изучении жанров песенного 

фольклора эвенков были отмечены ладоинтонационные и ритмические 

особенности лирических, колыбельных, обрядовых и современных 

(инновационных) песен. На основе классификаций исследователей 

музыкального фольклора народов Сибири Ю.И. Шейкина и Э.Е. Алексеева, 

были установлены основные типы звукорядной организации, характерные 

для алданских и олёкминских эвенков, с одной стороны, и оленёкских – с 

другой. Кроме того, удалось определить отличительные для песенной 

мелодики эвенков Якутии формульные признаки, которые проявляются на 

уровнях звукорядной организации (преобладание пентатонного звукоряда 

(тетрахорд в квинте) в песнях алданских и олёкминских эвенков), мелодики 

(характерное восходящее скачкообразное начало мелодической строки, и 

терцовые нисходящие окончания в песнях алданских и олёкминских 

эвенков), ритма (у алданских и олёкминских эвенков чаще встречается 

синкопированный ритмический рисунок ♪♩♪, у оленёкских эвенков 

преобладает ровная ритмическая формула ♫♩), припевных слов и тембров 

(припевное слово «аян-аян» у алданского эвенка Д.П. Пудова).  

В музыкальном фольклоре эвенков Якутии довольно хорошо 

сохраняются жанры, связанные с промыслово-хозяйственной и празднично-

ритуальной практиками: оленеводческие звукоподражания; охотничьи 

звукоподражания-манки, исполняемые голосом; имитации голосов птиц; 

обрядовые песни; круговые песни-пляски
7
. Значительное изменение 

претерпел жанр лирических песен. Традиционные песни-импровизации о 

природе, реке, оленях в современном фольклоре почти полностью 

вытеснены песнями самодеятельных композиторов на подобную тематику. 

По стилю авторские песни инновационного пласта не отличаются от 

популярных эстрадных песен с современной аранжировкой, в них почти 

неуловимы особенности эвенкийской мелодики, ритма. Забываются и 

выходят, на наш взгляд, из интонационной практики эвенков Якутии 

следующие жанры: охотничьи сигналы, исполняемые на фоноинструментах; 

колыбельные песни; шаманские песнопения. 

                                                           
7
 Данный жанр в настоящей работе не рассматривался 
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В Заключении также отмечен ряд перспективных проблем для будущих 

исследований: углубленное изучение системы родовых напевов; 

рассмотрение особенностей мелодики и ритма отдельных локальных 

традиций с точки зрения культурного взаимодействия с соседними этносами 

(прежде всего, с эвенами, которые связаны с эвенками общностью языка и 

этнической культуры); сравнение мелодики эвенкийских песне-танцев с 

мелодикой песенного фольклора; всесторонний анализ метро-ритмического 

строения эвенкийских песен (особенно интересна оппозиция метрических 

типов: двух- и трехдольности), которое могло возникнуть как вследствие 

контактов с соседними народами, так и путем саморазвития эвенкийского 

мелоса; изучение ладовой специфики в связи с закономерностями 

стихосложения и др.  

Данное исследование песенного фольклора эвенков Якутии является 

начальным этапом серьезного всестороннего изучения эвенкийской 

музыкальной культуры и имеет перспективы для содержательного 

продолжения.  
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