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Аннотация
В статье рассматриваются такмаки елабужских кряшен — локально-территориальной 
группы кряшенской общности, расселённой в Нижнем Прикамье. Будучи одним из компо-
нентов позднего пласта традиционной культуры и имея общетатарское распространение, 
такмаки «по умолчанию» считаются лишёнными локальной специфики. Статья доказыва-
ет обратное: диалектная отмеченность напевов такмаков елабужских кряшен, их интона-
ционная корреляция с бытующей в традиции песенной архаикой заставляет пересмотреть 
сложившееся мнение. Материалом изучения служат образцы, собранные в ходе этногра-
фических экспедиций Фольклорно-этнографического кабинета Казанской государствен-
ной консерватории имени Н. Г. Жиганова. 
Ключевые слова: татарский фольклор, фольклор, народная песня, елабужские кряшены, 
такмаки, формульные напевы. 
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Summary
It is believed that the samples representing the late stratum of the Tatar song culture are devoid 
of ethnic and local identity. Consideration of takmaks, existing in the tradition of Elabuga 
Kryashens, leads to the conclusion that the samples of this genre have dialect specificity. The 
latter is manifested in the tendency toward melodic modes typification, which correlates with 
the formulaic organization of the ethnically characteristic stratum of the song dialect under 
consideration: lateformation song complexes function in the tradition on the basis of the archaic 
musical thinking. The similarity of the melodic modal solutions for takmaks and formula tunes is 
also important: the criterion for the selection of later tunes is their correspondence to the ethnic 
intonation of the tradition. The approach proposed in the article opens up new possibilities for 
studying the tunes of musical folklore common for the Tatars in general.
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узыкально-поэтический фольклор — 
явление стадиальное. В своём разви-
тии он проходит несколько этапов, при 

этом песенные пласты, сложившиеся в разное 
время, в разных исторических и культурных 
условиях, зачастую не вытесняют друг друга, 
но продолжают функционировать одновре-
менно — образцы архаичные из традиции не 
уходят, бытуя рядом с образцами стадиаль-
но более поздними. Музыкально-поэтиче-
ский фольклор кряшен в данном отношении 
исключением не является. Рядом с песнями 
раннего культурно-исторического слоя, отме-
ченными яркой этнической характерностью, 
в кряшенских деревнях звучат песни поздне-
го происхождения. Последние представляют 
так называемый общетатарский песенный 
пласт. Его формирование исследователи да-
тируют концом XIX — началом XX века и 
связывают с усилением в татарском обществе 
интеграционных процессов — консолидаци-
ей различных групп татар и формированием 
единой татарской нации, выработкой норм 
единого литературного языка. Именно в это 
время складывается единый общенациональ-
ный татарский песенный стиль и образуется 
огромный слой песен, имеющих наддиалект-
ное значение. Среди таких наддиалектных 
жанров — лирические песни (многослоговые 
и короткослоговые), игровые, плясовые пес-
ни и такмаки. Все они связаны с досуговым 
музицированием и образуют единую жанро-
во-стилевую систему; в традиционном музы-
кальном быту исполняются во время уличных 
гуляний и праздничных застолий, часто в со-
провождении гармоники.

Обращаясь к изучению той или иной ло-
кально-территориальной песенной традиции 
кряшен, исследователи, как правило, сосредо-
тачиваются на рассмотрении её архаической 
составляющей. Такого рода подход во многом 
закономерен: в кряшенской музыкально-по-
этической культуре вплоть до сегодняшне-
го дня сохранились (причём в немалом ко-

личестве!) уникальные раннестадиальные 
обрядовые (календарно-земледельческие и 
семейно-общинные) образцы, практически 
утраченные в культуре татар-мусульман — 
казанских татар и татар-мишарей. Представ-
ление о жанрах общетатарской песенности 
ограничивается общими характеристиками, 
лишёнными какой бы то ни было «поправ-
ки» на специфику конкретного песенного 
диалекта. Более детализированное, в том 
числе диалектно обусловленное, рассмотре-
ние жанровых компонентов общетатарского 
песенного пласта до сих пор не предприни-
малось.

В настоящей статье предпринят шаг в 
обозначенном направлении. Предметом 
рассмотрения в ней избраны такмаки, бы-
тующие в песенной традиции елабужских 
кряшен — локально-территориальной груп-
пы кряшенской общности, расселённой в 
Нижнем Прикамье (Граховском районе Рес- 
публики Удмуртия, Менделеевском районе 
Республики Татарстан). Материалом изуче-
ния служат образцы, собранные в ходе этно-
графических экспедиций 2010 и 2011 годов, 
организованных Фольклорно-этнографиче-
ским кабинетом Казанской государственной 
консерватории имени Н. Г. Жиганова. Экс-
педиции проходили в шести населённых 
пунктах: д. Порым, д. Нижний Тыловай, пос. 
Кизнер Граховского района Республики Уд-
муртия, с. Старое Гришкино, д. Брюшли и д. 
Тагаево Менделеевского района Республики 
Татарстан.

Интонационные особенности такмаков 
хорошо известны: в их основе лежит ко-
роткослоговой стих (8–7–8–7), который име-
ет типовое слогоритмическое оформление1 
и распевается, точнее, проговаривается в 
быстром темпе на мелодию небольшого диа- 
пазона с минимальным количеством слого-
распевов. В соответствии с нормами жанра 
такмаки елабужских кряшен предполагают 
особую манеру исполнения — не только (а 
иногда не столько) вокализируя, сколько вы-
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крикивая, скандируя — так, что определённая 
звуковысотность напева оказывается не всегда 
выраженной2. Поэтические тексты за конкрет-
ными напевами не закрепляются и допускают 
возможность исполнения с разными мелоди-
ческими «партнёрами» (однотипность слого-
ритмической формы последних делает эту воз-
можность практически неограниченной) — так 
же точно, как один и тот же напев может быть 
исполнен с разными поэтическими текстами.

Сказанным существующие представления 
о звуковысотных и ритмических параметрах 
такмаков, по сути, исчерпываются. Между тем 
анализ зафиксированных в традиции елабуж-
ских кряшен образцов этого жанра обнаружи-
вает их яркую, своеобразную и до сих пор не 
отмеченную особенность. Она заключается в 
типизации ладомелодических параметров на-
певов — так, что весь обширный мелодический 
фонд такмаков, бытующих в исследуемом ареа-
ле (в нашем распоряжении находится 43 их об-
разцa), оказывается мелодической реализацией 
более чем ограниченного числа ладомелоди-
ческих моделей — ладомелодических формул 
в объёме напева. Ладомелодическая модель 
(формула) понимается как абстрактная интона-
ционная конструкция, определяемая составом 
ступеней конвенционального звукоряда3 и об-
щим направлением мелодического движения, 
реализуемого в определённой слогоритмиче-
ской структуре. В материальной, воспринимае-
мой слухом интонации ладомелодическая фор-
мула воплощается во множестве мелодических 
форм: конкретные напевы и порождающая их 
модель относятся друг к другу как явления, 
принадлежащие разным уровням организации 
музыкальной системы: логическому, скрыто-
му и чувственно-конкретному, внешнему. Тем 
самым формульная конструкция выступает в 
качестве инварианта, вокруг которого группи-
руются реально существующие варианты его 
интонационной реализации4.

Чтобы пояснить свою мысль, рассмотрим 
ладовое и мелодическое строение группы на-
певов, объединённых общностью лежащей в их 
основе ладомелодической модели (обозначим 

её номером 1). Для этого выпишем звукорядные 
формы напевов, а также их мелодический ри-
сунок; и то, и другое будет фиксироваться с по-
мощью буквенных обозначений тонов конвен-
ционального звукоряда. Поскольку все такмаки 
распеваются в одном ритме (их слогоритмиче-
ская структура приведена выше) и слогорас-
певы им почти не свойственны, такого рода 
фиксация даёт возможность получить полное 
(в том числе долготное) представление об инто-
национных параметрах напевов. В композици-
онном отношении напевы большинства такма-
ков построены по принципу АВАВ; поскольку 
повторы строк в данном случае во внимание не 
принимаются, это позволяет ограничиться фик-
сацией двух первых строк. Если такмак имеет 
иную композиционную структуру (например, 
АААВ, АВАС или АВСD), то фиксироваться 
будут не повторяющиеся строки или же их не 
повторяющиеся комбинации (в двух последних 
случаях вся строфа целиком). Отметим также, 
что первые строки (а иногда и строфы) напевов 
не всегда являются показательными; в случае 
их «поисковой» природы приводятся звукоряд-
ные и мелодические характеристики последую-
щих — устоявшихся и показательных — строк 
(строф) (см. табл. 1).

Приведённая таблица даёт возможность 
наглядно увидеть безусловное родство пред-
ставленных в ней напевов. Оно определяется 
несколькими факторами. Первый из них — ла-
дозвукорядный: все напевы разворачиваются 
на основе одного и того же пентатонного зву-
коряда d (пятиступенного, в объёме большой 
сексты). Второй фактор — стратегия мелоди-
ческого «освоения» звукоряда в отведённом 
слогоритмическом пространстве, во всех слу-
чаях включающая в себя две однотипные фазы: 
первая характеризуется пребыванием на тонах 
g, a и h — верхних тонах ладомелодического 
«поля»; вторая определяется спуском от его 
верхней границы к устою d. Следует обратить 
внимание на то, что синтаксический масштаб 
реализации обозначенной ладомелодической 
формулы может быть различным: в напевах 
со структурой АВАВ каждая фаза ладомело-
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Ладомелодическая модель № 1 (примеры 1а — 1г, 2а — 2г)                    Таблица 1

дического развёртывания осуществляется в 
пределах одной строки (соответственно А и 
В), в напевах со структурой АВАС и ABCD 
слогоритмический масштаб реализации ладо-
мелодических фаз увеличивается вдвое, растя-
гиваясь до полустрофы — так, что каждая из 
них охватывает строки АВ и АС (CD) соответ-
ственно.

Что касается особенностей преломления 
данной ладомелодической модели в конкрет-
ных образцах и, отсюда, границ её допусти-
мых трансформаций, то последние предпола-
гают возможность любого порядка следования 
тонов в рамках параметров, обозначенных в 
качестве инвариантных. Так, если сравнить 
фрагменты напевов, соответствующие первой 
фазе мелодического развёртывания, окажется, 
что их совокупность представляет едва ли не 
все существующие комбинации тонов g, a и 
h (см. примеры 1а — 1г, где соответствующие 
мелодические сегменты отмечены квадратны-
ми скобками). Так же точно осуществление 
инвариантного спуска от верхних тонов ла-
домелодического поля к устою d, определяю-
щему мелодическое движение во второй фазе 
мелодического развёртывания, в каждом из них 

осуществляется по-разному: в одних случаях 
(пример 1а) тон g оставляется сразу, в других 
случаях (примеры 1в, 1г) после двукратного 
повторения, в третьих случаях (пример 1б) по-
сле трёхкратного повторения, наконец, допу-
скается возвращение к нему после тона е (при-
мер 1г), и т. д. Так же свободно ведут себя и 
другие тоны второй ладомелодической фазы — 
в пределах интонационных возможностей, от-
ведённых им ладомелодическим инвариантом. 
Варьирование синтаксического масштаба ла-
домелодической модели, её способность кор-
релировать как с формой полустрофы (и тем 
самым развёртываться в пределах двух мело-
строк), так и с формой целой строфы (и тем 
самым развёртываться в пределах четырёх 
мелострок) раздвигает структурные границы 
соответствующих ей мелодических форм ещё 
более (см. примеры 2а — 2г)13.

Рассмотренная ладомелодическая модель 
в такмаках елабужских кряшен является не 
единственной. В их традиции бытует несколь-
ко таких моделей; ниже приводятся таблицы 
и соответствующие комментарии к ним с тем, 
чтобы дать возможность с этими моделями по-
знакомиться.

№ п\п Название такмака Звукоряд Ладомелодическая форма
Мелодическая структура строфы АВАВ

1. «Безнең урам түбәндә лә»5 d – e – g – a – h
       | |  |  |||         || |            ||       |    |
h  a  h  a    h  a  g  g   g  d  e  e   d  d  d

2. «Еш карадым йөзегезгә»6 d – e – g – a – h h  h  h  a    g  g  g  h   g  g  g  e   d  d  d
3. «Алай диде, болай диде»7 d – e – g – a – h g  g  g  h    h  a  a  h   g  g  e  g   d  d  d

Мелодическая структура строфы АААВ
4. «“Җырла, җырла”, – дип әйтәсез»8 d – e – g – a – h g  g  a  a    h  h  a  a   g  g  e  g   d  d  d 

Мелодическая структура строфы АВАС
5. «Алай димәгән ийем»9 d – g – a – h g  g  g  h    h  a  h  a   g  g  g  g   h  a  a

g  g  g  h    h  a  h  a   a  a  g  g   h  a  d
6. «Ашыйсым килми минем»10 d – e – g – a – h h  h  h  g    h  a  a       а  h  h  g   h  a  а

h  h  h  g    h  a  a  h   h  g  h  e   d  d  d
Мелодическая структура строфы АВСD

7. «Гармуннарың өздерәсең»11 d – e – g – a – h h  h  h  h    h  g  g  h   a  h  a a     h  a  a
h  h  h  a    g  g  e  e    e  a  a a     a  d  d

8. «Әби, әби, әбиник»12 d – e – g – a – h h  h  h  h    h  h  a       h  a  a  a     a  h  a
g  g  e  g    h  a  h  a   h  a  g  e     d  d  d
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Ладомелодическая модель № 2 (примеры 3а — 3ж)                     Таблица 2

№ п\п Название такмака Звукоряд Ладомелодическая форма
Мелодическая структура строфы АВАВ

1. «Әй, иптәшләр, җырлашыек»14 d – e – fis – g
                             |  |           |  |             | |         |    |
         d  fis e  e   d  d  g  g  fis d  e  e   d  d  d

Var.   d  fis g  g   d  d  g  g  fis d  e  e  d  d  d
        fis fis  e  e   d  d  g  g  fis d  e  e  d  d  d

2. «Пәльтәм озын»15 d – e – fis – g          fis fis g e    d  d fis fis  g fis g  g d  d  d
3. «Әйдегез әле, җырлыйк»16 d – fis – g – а

(d – e – fis – g – а)
         а  a  a  a    a fis g  g   a  a  a  g d  d  d 

(Var.  а  a  a  a   a fis  g  g   g  g fis e d  d  d)
4. «Эй, балалар, сезнеӊ белән»17 d – fis – g – а           a  a  a  g  a  a  g  g    a  a g  g  fis d d
5. «Яшь чагымда күкрәгемә»18 d – fis – g – а           d fis  a a  fis fis g  g   fis fis a g fis d d
6. «Китсәӊ, мине калдырма»19 d – e – fis – g – а           fis a  a e  fis  a  a  g   а  a  a g  fis d d
7. «Тәрәзәм ачык калган»20 d – fis – g – а – h           а  a  g  a  fis fis g  g   a  a  a h  d  d d 
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Звукоряд d, объединяющий данную груп-
пу напевов, помимо небольшого объёма 
(большей частью он не выходит за пределы 
квинты, а чаще кварты), имеет отличитель-
ную особенность: в его составе присутствует 
верхнетерцовый тон fis, образующий полу-
тон с последующим тоном g. Это позволяет 
определить данную звукорядную форму как 
гемитонную, что в условиях ангемитонной 
в целом традиции, безусловно, является мо-
ментом нестандартным. Ладомелодический 
инвариант модели определяется движением к 
верхнеквартовому тону g в первой мелостроке 
с последующим спуском к устою d во второй 
мелостроке. Варианты мелодической реализа-
ции модели преломляют уже знакомые прин-
ципы: стратегия инвариантного ладомелоди-
ческого «маршрута» может осуществляться 
по-разному — с разным количеством повторе-
ний каждого тона, с пропуском какого-либо из 
них и в результате с разной скоростью освое- 
ния ладомелодического пространства. Обра-
тим внимание, например, на то, как во вторых 
строках напевов (строки В) происходит реали-
зация мелодического спуска: в образце, при-
ведённом в примере 3а, «цель» (тон d) дости-

гается уже на второй слогоноте мелостроки, 
что приводит к необходимости мелодического 
«топтания» на нижних тонах звукоряда (т. е. 
тонах е и d); в образцах, приведённых в приме-
рах 3б, 3в, напротив, «топтание» возникает в 
начале строк, на верхних тонах звукоряда (т. е. 
тонах g и fis в одном случае и тонах а и g в 
другом), так что зона спуска во времени оказы-
вается смещённой и «урезанной», в результате 
чего ступеневый путь приходится сократить за 
счёт «редукции» тона е. Новой в преломлении 
рассматриваемой ладомелодической модели 
оказывается возможность выбора «пути» к 
инвариантно значимой цели движения — см. 
первые строки напевов (строки А), в которых 
мелодия, направленная к тону g, может «подхо-
дить» к нему как снизу, так и сверху (в приме-
рах 3а — 3ж соответствующие сегменты напе-
вов отмечены скобками).

Ладомелодические модели № 1–2 объеди-
няла определённая ладозвукорядная общность: 
они опирались на звукоряд d, хотя последний в 
каждом случае имел различную конфигурацию. 
Ладомелодическая модель № 3 и все последую- 
щие также разворачиваются на основе одного 
звукоряда, но уже иного — звукоряда g. Как 

Ладомелодическая модель № 3 (примеры 4а — 4е)                     Таблица 3

№ п\п Название такмака Звукоряд Ладомелодическая форма
Мелодическая структура строфы АВАВ

1. «Эх, туганнар, без бергә»21 g – h – d1 – e1 – f1                         | |  |  |||         || |            ||       |    |
         f1 e1 f1 e1    d1 d1 e1       d1d1 d1 e1  h  g  g
(Var. e1 e1  f1  e     d1 d1 e1 d1    e1e1  f1 h   g  g  g )

2. «Алма бирсәм аласыӊмы?»22 g – h – d1 – e1 – g1          d1 d1 d1 g1  g1 g1 e1 e1   e1 d1 e1 e1 h  g  g
3. «Тал бөгелә»23 g – h – c1 – d1– e1– g1          g1 g1 g 1 d1  g1 g1 e1 e1    e1 d1 e1 c1  h  g  g
4. «Су өстеннән үрдәк бара»24 g – а – h – d1 – e1– g1          g1 e1 g1 e1  g1 d1 e1 d1   d1 a h a    g  g  g

Мелодическая структура строфы АВCD
5. «Ал итә, итә, итә»25 g – а – h – d1– e1 – g1          g1 g1 g1 g1  e1 e1 e1 d1   g1 g1 g1 g1 e1 e1 g1

        d1  d1  d1 e1 e1 h  h  h    a  a  а  h  g   g  g
6. «Җырлыйк әле, җырлыйк әле»26 g – а – h – c1 – d1 – e1          e1 e1 e1 e1  d1 d1 e1 d1  d1 d1 d1 d1  d1 d1 h

         c1 c1 c1 a   h  h  h  h   a  a   h  a   g  g  g
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видно из таблицы 3, рассматриваемая модель 
предполагает варьирование данной ладозву-
корядной формы за счёт объёма (пяти- либо 
шестиступенный звукоряд в большинстве об-
разцов охватывает октаву, в ряде образцов — 
большую сексту или малую септиму) и интер-
вальной структуры. Последняя представлена 
в двух разновидностях: ангемитонной и ге-
митонной, полутоновое звукосопряжение при 
этом образуется между тонами h и с1, е1 и f1. 

Напевы, разворачивающиеся на основе дан-
ной ладомелодической модели, помимо звуко-
ряда сближает стратегия ладомелодического 
развёртывания: от верхнего тона — вниз, к 
устою, при этом инвариантно значимый мело-
дический спуск может осуществляться быстро 
и укладываться в две мелостроки, а может 
(за счёт остановок на каждом звуковысотном 
уровне) «растягиваться» на четыре мелостро-
ки.
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Ладомелодическая модель № 4 (примеры 5а — 5г)                     Таблица 4

№ п\п Название такмака Звукоряд Ладомелодическая форма
Мелодическая структура строфы АВАВ

1. «Сездә тула басалармы?»27 d - e - fis - g
                        | |  |  |||         || |            ||       |    |
         g  g fis d    g  g  e  e    d  d  e  fis  g  g  g

2. «Исә җилләр»28 d - e - g - a
( e - fis - g – a )
( e - g - a - h )

         g  e g  d     g  g  g  g   a  g  a  a   g   g  g
(Var. g  e g  e     g  g  g  g   a  а  fis fis g  g  g)
(Var.  g e g  e     g  g  g  g   a  a  h  a   g  g  g )

3. «Ай җугары — салкынга»29 e - g - a
( e - g - a - h)

         g  g a g     e  e   e  e    a  a  a  a  a  g  g
(Var. g  g g e      g  g  g  g    a  a  h  a  a  g  g )

4. «Килә болыт»30 fis - g - a
(e - g - a )

         g  g a fis   g  g  g  g    a  a  g fis  g  g  g
(Var.  e e  e  g    g  g  g  g    a  g  a a   g  g  g )

В напевах, преломляющих ладомелодиче-
скую модель № 4, на первый взгляд, мало об-
щего; вместе с тем интонационный «костяк», 
определяемый однотипностью ладомелоди-
ческого остова, позволяет считать их принад-
лежащими одному ладомелодическому типу.  
В качестве ладовой основы напевов выступает 
лад g, устой в котором впервые (имеются в виду 
все рассмотренные в статье образцы) распола-
гается в верхней позиции звукоряда; главным 
интонационным событием является утвержде-
ние ладового устоя, осуществляемое в них на 
одних и тех же долготных позициях. Что каса-
ется окружающих ладовый центр ступеней, их 
числа, порядка последования, характера интер-
вальных отношений с центром (обратим вни-

мание, например, на возможность расширения 
звукорядной основы интонационной модели 
как вверх, так и вниз), то это оказывается мо-
ментами вариабельными.

Всё сказанное позволяет утверждать, что 
звуковысотное составляющее такмаков в тра-
диции елабужских кряшен отличает высокая 
степень избирательности: из множества (беско-
нечного множества!) ладомелодических реше-
ний, представляющих данный жанр, традиция 
«посчитала возможным» включить в себя напе-
вы, преломляющие всего четыре ладомелоди-
ческих типа. (Чтобы показать богатые интона-
ционные возможности такмаков, бытующих в 
иных татарских этнорегиональных традициях, 
приведём несколько образцов — имея в виду, 
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что их число может быть сколь угодно бóль-
шим, см. примеры 6а — 6в). Попытка осмыс-
лить данную ситуацию заставляет вспомнить 
о феномене формульных напевов, определяю- 
щем специфику обрядовой и лирической пе-
сенности елабужских кряшен. Суть данно-
го феномена заключается в ограниченности 
числа мелодических форм, обслуживающих 
в традиции календарную и семейную обряд-
ность: обладая полижанровыми и политексто-
выми свойствами, формульные напевы спо-
собны соединяться с разными поэтическими 
текстами и функционировать фактически в 
любом бытовом контексте31. Таких напевов в 
традиции елабужских кряшен всего пять; сама 
количественная корреляция с числом моделей, 
определяющих ладомелодическую интонаци-
онность такмаков, является, конечно же, слу-
чайной, но показательной. По сути, ограничен-
ность числа ладомелодических стереотипов 
такмаков есть не что иное, как проявление 

всё той же тенденции к интонационной типи-
зации, что в сфере обрядовой и лирической 
песенности сформировала феномен формуль-
ных напевов: мелодические формы такмаков, 
представляющих поздний наддиалектный об-
щетатарский песенный пласт, функционируют 
в традиции на тех же основаниях, что и напе-
вы архаичные, этнически характерные. Прав-
да, в такмаках эта тенденция проявляется на 
ином уровне: не на уровне конкретных мело-
дических структур, а на уровне более глубо-
ком, более общем — уровне ладоинтонацион-
ных стереотипов, предполагающих различную 
мелодическую реализацию, однако сути дела 
это, думается, не меняет. Данный факт пред-
ставляется интересным: время, формирующее 
в традиции новые интонационные комплек-
сы, правил их функционирования не меняет, 
оставляя последние в том виде, в каком они 
сложились на стадии архаичного музыкально-
го мышления.
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Данное заключение в известной степени 
подтверждается тем, что в традиции елабуж-
ских кряшен ладомелодические модели так-
маков имеют явное звуковысотное сходство с 
интонационными решениями, представлен-
ными в формульных напевах. И для тех, и для 
других оказываются актуальны одни и те же 
ладозвукорядные формы (всего две!)32, одни и 
те же ладомелодические сценарии — например, 
основанный на пребывании в зоне верхнеквар-
тового (квинтового, секстового) тона с после-
дующим спуском к устою, и т. д. Этническая 
интонационная архаика оказывается тем филь-
тром, который отбирает для традиции напевы 
общетатарского стилевого пласта, а последние, 
в свою очередь, предстают диалектно отмечен-
ными, органично встраиваясь в стилевую кар-
тину, определяемую архаичными, этнически 
своеобразными полижанровыми формульными 
напевами.

Насколько универсальна описываемая осо-
бенность, сказать трудно: до сих пор такмаки, 
равно как и другие жанровые компоненты над-
диалектного татарского песенного слоя, в обо-
значенном ракурсе не рассматривались. Воз-
можно, дальнейшие исследования в данном 
направлении принесут неожиданные результа-
ты.

Примечания

1 Слогоритмическая форма такмаков:
                      ||                           ||
                      ||                                ||
                      ||                          | |
                     | |                              ||||
2 Сами исполнители считают, что у такма-

ков напева нет, и воспринимают их как 
рифмованную речь.

3 Понятие конвенционального пентатон-
ного звукоряда предложено М. Г. Кон-
дратьевым (см.: [7. C. 17–20]); под ним 
понимается звукорядная шкала условной 
абсолютной высоты, открытая вверх и 
вниз: «… G — А — H — d — e — g — а — 
h — d1 — e1 — g1 — a1 — h1 — d2 — e2 — g2…» 
[7. С. 18]. Исследователь применяет её для 
анализа ладовой организации чувашских 
народных напевов, а также кладёт в ос-
нову фиксации высотных параметров ма-
териала в ряде фольклорных публикаций. 
Данная шкала оказывается удобна и при 
изучении ладомелодического строя татар-
ских традиционных напевов — так же, как 
и определяемая ею возможность наимено-
вания пентатонных звукорядов по опор-
ному тону, когда пентатонная звукоряд-
ная форма тон-тон-полтора тона-тон 
(2232) обозначается как лад/звукоряд g, 
форма полтора тона-тон-тон-полтора 
тона (3223) — как лад/звукоряд e, форма 
тон-полтора тона-тон-тон (2322) — как 
лад/звукоряд d, и т. п. (см.: [7]).

  Реальная высота звучания напевов, 
транспонированных в соответствии с ме-
стом песенного звукоряда в конвенцио- 
нальной пентатонной шкале, в статье 
указывается с помощью выставленного 
рядом с ключом буквенного обозначения, 
фиксирующего высоту замыкающего ме-
лострофу тона.

4 Предлагаемое понятие ладомелодической 
модели вводится в работах Е. М. Смирно-
вой (см.: [14; 15; 16; 17; 18]) и Л. И. Сар-
варовой (см.: [12; 13]); там же пред-
принимается рассмотрение механизма 
преломления типовых ладомелодических 
форм в татарских напевах разных жанров 
(баитах и мунаджатах, бытующих в тра-
диционной культуре татар-мусульман, и 
многослоговых лирических песнях миша-
рей).
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5 Зап. 23 июня 2011 г. в с. Старое Гришки-
но Менделеевского района Республики 
Татарстан от Черновой Анны Павловны, 
1930 г. р. 420, А — 11 (цифры здесь и далее 
представляют собой сокращённые ссылки 
на магнитофонные записи, хранящиеся в 
Фольклорно-этнографическом кабинете 
Казанской государственной консерватории 
имени Н. Г. Жиганова: знаки 484, А — 07 и 
аналогичные им обозначают номер анало-
говой единицы хранения и номер записи в 
ней).

6 Зап. 23 июня 2011 г. в д. Нижний Тыловай 
Граховского района Республики Удмуртия 
от Кулаковой Марии Васильевны, 1933 г. р., 
Кулаковой Александры Владимировны, 
1942 г. р., Кулакова Анатолия Николаевича, 
1955 г. р. 419, А — 11.

7 Зап. 23 июня 2011 г. в с. Старое Гришки-
но Менделеевского района Республики 
Татарстан от Черновой Анны Павловны, 
1930 г. р. 420, А — 13.

8 Зап. 23 июня 2011 г. в с. Старое Гришки-
но Менделеевского района Республики 
Татарстан от Булановой Марии Павловны, 
1936 г. р. 420, В — 11.

9 Зап. 23 июня 2011 г. в д. Нижний Тыловай 
Граховского района Республики Удмуртия 
от Кулаковой Марии Васильевны, 1933 г. р., 
Кулаковой Александры Владимировны, 
1942 г. р., Кулакова Анатолия Николаевича, 
1955 г. р. 419, А — 10.

10 Зап. 24 июня 2010 г. в д. Нижний Тыловай 
Граховского района Республики Удмур-
тия от Кулаковой Марии Владимировны, 
1935 г. р., Кулаковой Марии Дмитриевны, 
1937 г. р., Фоминовой Анны Дмитриевны, 
1924 г. р. 397, А — 04.

11 Зап. 26 июня 2010 г. в д. Нижний Тыловай 
Граховского района Республики Удмур-
тия от Кулаковой Марии Владимировны, 
1935 г. р., Кулаковой Марии Дмитриевны, 
1937 г. р., Фоминовой Анны Дмитриевны, 
1924 г. р., Елисеевой Анастасии Владими-
ровны, 1950 г. р., Кулакова Владислава Ва-
сильевича, 1964 г. р. 403, В — 05.

12 Зап. 23 июня 2011 г. в д. Нижний Тыловай 
Граховского района Республики Удмуртия 
от Кулаковой Марии Васильевны, 1933 г. р., 
Кулаковой Александры Владимировны, 
1942 г. р., Кулаковой Марии Дмитриевны, 
1937 г. р., Кулакова Анатолия Николаевича, 
1955 г. р. 419, А— 12.

13 Обратим внимание на то, что напевы, объ-
единённые общностью лежащей в их ос-
нове ладомелодической модели, не всег-
да связаны вариантным подобием (см., в 

частности, примеры, обозначенные но-
мерами 1 и 2). Это означает, что понятие 
ладомелодического инварианта не явля-
ется терминологическим эквивалентом 
принятому в фольклористике понятию 
песенного инварианта, так же точно, как 
корпус напевов, реализующих одну ладо-
мелодическую модель, не совпадает (ока-
зывается шире) корпуса вариантов, груп-
пирующихся вокруг одного инварианта. 
Ограничимся сказанным, поскольку рас-
смотрение аналитических возможностей 
предлагаемого подхода и его соотноше-
ния со сложившимися подходами к реше-
нию проблемы вариантности в песенном 
фольклоре выходит за рамки настоящей 
работы — оно должен быть предпринято 
в качестве специального.

14 Зап. 27 июня 2010 г. в пос. Кизнер Кизнер-
ского района от Докукиной Анастасии Ни-
колаевны, 1932 г. р., Овечкиной Пелагеи 
Николаевны, 1924 г. р. 405, А — 04.

15 Зап. 24 июня 2011 г. в д. Брюшли Менде-
леевского района Республики Татарстан 
от Никитиной Серафимы Михайловны, 
1941 г. р., Кривилевой Юлии Степановны, 
1936 г. р., Беловой Анастасии Афанасьев-
ны, 1947 г. р., Кузнецовой Анастасии Его-
ровны, 1941 г. р. 421, В — 13.

16 Зап. 24 июня 2010 г. в д. Порым Грахов-
ского района Республики Удмуртия от Ро-
мановой Пелагеи Тимофеевны, 1928 г. р., 
Романова Степана Андреевича, 1930 г. р., 
Михашовой Нины Андреевны, 1936 г. р., 
Антроповой Марии Григорьевны, 1938 г. р. 
397, В — 18.

17 Зап. 22 июня 2011 г. в д. Порым Грахов-
ского района Республики Удмуртия от Ро-
мановой Пелагеи Тимофеевны, 1928 г. р., 
Романова Степана Андреевича, 1930 г. р. 
420, В — 05.

18 Зап. 25 июня 2010 г. в с. Старое Гришки-
но Менделеевского района Республики 
Татарстан от Камашевой Евдокии Никола-
евны, 1948 г. р., Камашева Иосифа Ивано-
вича, 1947 г. р. 401, В — 10.

19 Зап. 24 июня 2010 г. в д. Нижний Тыловай 
Граховского района Республики Удмур-
тия от Кулаковой Марии Владимировны, 
1935 г. р., Кулаковой Марии Дмитриевны, 
1937 г. р., Фоминовой Анны Дмитриевны, 
1924 г. р. 397, А — 16.

20 Зап. 24 июня 2011 г. в д. Брюшли Менде-
леевского района Республики Татарстан 
от Никитиной Серафимы Михайловны, 
1941 г. р., Кривилевой Юлии Степановны, 
1936 г. р., Беловой Анастасии Афанасьев-
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ны, 1947 г. р., Кузнецовой Анастасии 
Егоровны, 1941 г. р. 422, А — 17.

21 Зап. 23 июня 2011 г. в с. Старое Гриш-
кино Менделеевского района Респуб- 
лики Татарстан от Япаевой Анастасии, 
1931 г. р. 421, А — 05.

22 Зап. 23 июня 2011 г. в с. Старое Гришки-
но Менделеевского района Республики 
Татарстан от Булановой Марии Павлов-
ны, 1936 г. р. 420, В — 13.

23 Зап. 25 июня 2010 г. в с. Старое Гришки-
но Менделеевского района Республики 
Татарстан от Черновой Анны Павловны, 
1930 г. р. 401, А — 10.

24 Зап. 26 июня 2010 г. в д. Нижний Тыло-
вай Граховского района Республики Уд-
муртия от Кулаковой Марии Васильевны, 
1935 г. р., Кулаковой Марии Дмитри-
евны, 1937 г. р., Елисеевой Анастасии 
Владимировны, 1950 г. р., Фоминовой 
Анны Дмитриевны, 1924 г. р., Кулакова 
Владислава Васильевича, 1964 г. р. 403, 
В — 02.

25 Зап. 26 июня 2011 г. в. д. Нижний Тыло-
вай Граховского района Республики Уд-
муртия от Кулаковой Марии Васильевны, 
1933 г. р. 419, В — 09.

26 Зап. 24 июня 2011 г. в д. Тагаево Мен-
делеевского района Республики Татар-
стан от Смирновой Нины Григорьевны, 
1941 г. р. 422, В — 15.

27 Зап. 25 июня 2010 г. в с. Старое Гришки-
но Менделеевского района Республики 
Татарстан от Черновой Анны Павловны, 
1930 г. р. 401, А — 12.

28 Зап. 24 июня 2011 г. в д. Брюшли Менде-
леевского района Республики Татарстан 
от Никитиной Серафимы Михайловны, 
1941 г. р., Кривилевой Юлии Степанов-
ны, 1936 г. р., Беловой Анастасии Афана-
сьевны, 1947 г. р., Кузнецовой Анастасии 
Егоровны, 1941 г. р. 422, А — 12.

29 Зап. 26 июня 2010 г. в с. Старое Гришки-
но Менделеевского района Республики 
Татарстан от Мокеевой Александры Гри-
горьевны, 1924 г. р. 403, А — 02.

30 Зап. 24 июня 2011 г. в д. Брюшли Менде-
леевского района Республики Татарстан 
от Никитиной Серафимы Михайловны, 
1941 г. р., Кривилевой Юлии Степанов-
ны, 1936 г. р., Беловой Анастасии Афа- 
насьевны, 1947 г. р., Кузнецовой Анаста-
сии Егоровны, 1941 г. р. 421, В — 10.

31 Подробно формульные напевы, бытую- 
щие в традиции елабужских кряшен, рас-
смотрены в работе: [19].

32 Несмотря на то, что в такмаках ладовые 
звукоряды нередко трансформируются 
«на гемитонных основаниях», опоры на 
общую ангемитонную структурную осно-
ву они при этом не теряют.
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