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STuDIA

О
пределение
 протяжной
 пе-

сенной
 формы,
 данное

И. Земцовс�им,
се�одня
из-

вестно
�аждом�:
в
число
ее
стр��-

т�рных
 хара�теристи�,
 по
 мнению

исследователя,
 входят
 широ�ий,

импровизационно
свободный
вн�т-

рисло�овой
 распев;
 наличие
 в
 по-

этичес�ом
 те�сте
 словообрывов,

словоповторов,
 вставных
 слов,

в�лючение
 �оторых
 в
 поэтичес��ю

строф�
 приводит
 �
 деформации

и, в
�онечном
счете,
�
разр�шению

исходно�о
 поэтичес�о�о
 метра;

ослабленность
проявления
за�оно-

мерностей
 м�зы�ально�о
 метра,

«размыто�о»
 распевной
 мелоди-

�ой;
 �омпозиция,
 основанная
 на

развертывании
 одно�о
 интонаци-

онно�о
«зерна»
[см.:
1].
Возни�н�в

�а�
 рез�льтат
 анализа
 р�сс�ой

�рестьянс�ой
 протяжной
 песни
 и

ориентированное
 на
 описание
 ее

особенностей,
это
определение
—

равно
 �а�
 и
 инспирир�емые
 им

аналитичес�ие
 подходы
 —
 о�аза-

лись
 вполне
 «приложимыми»
 и по

отношению
 �о
 мно�им
 сходным

(или,
по
�райней
мере,
�аж�щими-

ся
та�овыми)
явлениям
иных
этни-

чес�их
 традиций.
 Ни
 в
 �оей
 мере

не
отрицая
�ниверсальность
пред-

ложенных
 И. Земцовс�им
 хара�те-

ристи�
и
сам�
возможность
их
при-

менения
 �
 этничес�и
 широ�ом�

�р���
 явлений
 традиционной
 ��ль-

т�ры,
 хотелось
 бы,
 одна�о,
 обра-

тить
 внимание
 на
 опасность
 �ста-

новления
 анало�ий
 на
 основании

лишь
 внешних
 моментов,
 не
 опи-

рающихся
на
обоснование
типоло-

�ичес�о�о
 родства
 �подобляемых

явлений.
 К
 числ�
 та�их
 внешних,

с���бо
 стр��т�рных
 моментов,
 не

влияющих
 на
 хара�тер
 временнóй

ор�анизации
 напевов,
 а
 значит,
 и

на
их
типоло�ичес�ие
особенности,

относится,
 в
 частности,
 наличие

в песенном
 поэтичес�ом
 те�сте

разно�о
 рода
 вставных
 слов
 и
 о�-

ласово�:
 они
 вполне
 �омфортно

«ч�вств�ют
себя»
не
толь�о
в
�сло-

виях
 аметричес�о�о
 импровизаци-

онно�о
протяжно�о
интонирования,

но
 и
 в
 �словиях
 интонирования

метричес�и
 ор�анизованно�о.

В последнем
 сл�чае
 они
 наделя-

ются
 особенностями
 �стойчивыми

и
 своеобразными,
 абсолютно
 не

«пересе�ающимися»
 с
 особеннос-

тями
словесных
вставо�,
ф�н�цио-

нир�ющих
 в
 �словиях
 протяжной

песенной
формы.

Материалом
 рассмотрения

является татарс�о-мишарс�ая îçûí

êšé — мно�осло�овая
 лиричес�ая

песня
 одной
 из
 этничес�их
 �р�пп

татар.
Ее
выбор
дает
возможность

рассмотреть
 ф�н�ционирование

интерес�ющих
 нас
 элементов
 м�-

зы�ально-поэтичес�ой
стр��т�ры
в

�словиях
 �вантитативной
 метри-

чес�ой
формы
—
формы,
основан-

ной
на
«пред�становленных
после-

довательностях
 длительностей,

образ�ющих
определенные
стопы»

[13,
 с. 341],
 из
 �оторых,
 в
 свою

очередь,
 строятся
 «единицы
 выс-

ше�о
поряд�а»
—
стро�и
и
строфы;

определяемые
 �оличественными

хара�теристи�ами
дол�оты
и
 �рат-

ности,
та�о�о
рода
формы
с�лады-

ваются
 без
 �а�о�о
 бы
 то
 ни
 было

соотнесения
 со
 смысловыми
 и

синта�сичес�ими
 членениями
 и,

что
особенно
важно,
с
а�центами
—

словесными
и
м�зы�альными
(под-

робнее
о
за�ономерностях
�ванти-

тативно�о
метра
см.:
 [11;
12;
13]).

Не
 останавливаясь
 на
 до�азатель-

стве
 �вантитативной
 природы
 та-

тарс�о-мишарс�ой
îçûí êšé (это
—

задача
 специальная,
 а
 потом�

о�раничимся
 ссыл�ой
 на
 соответ-

ств�ющие
 п�бли�ации
 по
 данной

проблемати�е1),
с�ажем,
что
типо-

вые
 дол�отные
 формы
 îçûí êšé

татар-мишарей
 определяются

9–10-сло�овой
 стр��т�рой
 стиха,

�онстантная
цез�ра
в
�отором
воз-

ни�ает
 после
 шесто�о
 (реже
 чет-

верто�о)
 сло�ов,
 наличием
 мно�о-

составно�о
 арсенала
 дол�отных

форм,
 не
 имеющих
 стр��т�рных

совпадений
с
дол�отными
формами

îçûí êšé татар
 иных
 этничес�их

�р�пп
(например,
�азанс�их
татар),

точным
 соблюдением
 пред�ста-

новленных
дол�отных
пропорций
—

несмотря
на
бо�атство
мелодичес-

�о�о
 развития
 и
 достаточно
 слож-

ные
вн�трисло�овые
распевы.

Словесные
 встав�и,
 вводимые

в поэтичес�ие
стро�и
мно�осло�овых

лиричес�их
 песен
 татар-мишарей,

мно�очисленны
 и
 разнообразны;

они
 в�лючают
 в
 себя
 междометия,
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Соотношение
те�ста
и
напева
в
татарс�о-мишар-

с�ой
 îçûí êšé —
 мно�осло�овой
 лиричес�ой
 песне

одной
из
этничес�их
�р�пп
татар
—
рассматривается

в
 связи
 с
 хара�тером
 появления
 и
 ф�н�ционирова-

ния
 вставных
 слов
 и
 о�ласово�.
 В
 статье
 по�азыва-

ются
 их
 особые
 свойства,
 определяемые
 �вантита-

тивной
специфи�ой
метричес�о�о
�онте�ста.

The
 article
 aims
 at
 analyzing
 characteristic
 correlation

between
 poetical
 text
 and
music
 in
ozyn-koe (polysyllabic

lyrical
songs)
—
the
genre
prevailing
in
traditional
repertoire

of
Tatar-mishar
ethnic
group.
The
author
focuses
on
the
phe-

nomena
of
supplementary
syllables
and
expletives
 in
ozyn-

koe and
 gives
 an
 interpretation
 of
 these
 phenomena
 as

derivative
from
specific
character
of
metrical
organization.

1
В
работах
татарс�их
этном�зы�оло�ов
татарс�о-мишарс�ая
îçûí êšé рассматривается
�а�
явление,
типоло�ичес�и
родственное
р�сс�ой
песен-

ной
лири�е,
и
описывается
в
соответств�ющих
форм�лиров�ах
—
с
применением
понятий
«импровизационность»,
«свобода
мелодичес�о�о
разви-

тия»,
«ритмичес�ая
свобода»,
«непериодичность»
и
т.
п.
[7,
c.
91;
8,
с.
61].
По�азательно,
в
частности,
что
сам
термин
«озын»,
выработанный
в
на-

родно-песенной
пра�ти�е,
на
р�сс�ий
язы�
принято
переводить
�а�
«протяжный»
—
несмотря
на
то,
что
б��вально
он
означает
«длинный»
и
относит-

ся
�
мелодиям,
связанным
с
особой,
мно�осло�овой,
формой
м�зы�ально-поэтичес�о�о
те�ста
(е�о
стр��т�рной
оппозицией
является
форма
�орот-

�ая,
 определяемая
 традиционным
 термином
 «�ыс�а»).
 Хара�теристи�а
îçûí êšé татар-мишарей
 �а�
 явления,
 преломляюще�о
 �стойчивые
 нормы

�вантитативно�о
метра,
ос�ществляется
автором
настоящей
статьи
[10].
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не�оторых
особенностях
соотношения
поэтичес�о�о
те�ста
и
напева
в
îçûí êšé татар-мишарей

частицы
—


на
собственные
—
чаще
все�о
име-

на
людей,
о
�оторых
поется
в
песне

или
 �оторым
 она
 посвящается,

а та�же
 слова,
 значение
 �оторых

связано
с
различными
формами
об-

ращения:

д�сларым (др�зья
мои),


ба�алмам (слад�ое
яблоч�о
мое),

алмаем
(яблоч�о
мое),


алмалым
(яблоч�о
мое),


алтын
алмам (золотое
яблоч�о
мое),


Чаще
 все�о
 подобные
 встав�и

появляются
 во
 второй
 и
 четвертой

(четных)
 стро�ах
 поэтичес�о�о
 те�-

ста,
 хотя
 стро�о
 выдерживаемым

правилом
это
не
является:

По
А�идель
пароход
плывет,

Ах,�д�шень�а�моя, �р�зить
зерно.

Если
мы
с
тобой
расстанемся,

Ах,�д�шень�а�моя, что
ответим
Бо��?

По
А�идель
пароход
плывет,
Ах,�д�шень�а�моя, чтобы
поднять
пар�с,
н�жен
ветер.
Чтобы
толь�о
с
Вами
по�оворить,
Ах,�д�шень�а�моя, мя��ий
�а�
шел�
язы�
н�жåí.

Летите
же,
птицы,
вы
летите,

До
н�жных
вам
мест,
ах,�д�шень�а�моя,�долетите.

Привяж�
�
вашем�
�рыл�
письмо,

Моем�
любимом�,
ах,�д�шень�а�моя,�донесите.

(«Д�шень�а
моя»)
[3,
№
72]

«Очы�ыз�ла,��ошлар,�сез�очы�ыз» («Летите
же,
птицы,
вы
летите»)
[3,
№
79]

Идет
�араван,
ой, идет,
др�зья,

Не
из
Б�хары,
а
из
Хивы,
ой,�цветоче��мой.

То,
что
сл�чилось
с
нами,
др�зья,

Не
от
вра�ов
и
др�зей,
а
от
бо�а,
ой,�цветоче��мой.

(«Ой,
цветоче�
мой»)
[5,
№
121]

Независимо
от
 �рамматичес�их

особенностей,
все
вставные
слова

в
 îçûí êšé в
 смысловом
 отноше-

нии
 являются
 нейтральными
и
 ни-

�оим
 образом
 не меняют
 смысла

поэтичес�о�о
те�ста.

Важнейшая
 ф�н�ция
 вставных

слов
 традиционно
 связывается
 с

обеспечением
 импровизационной

свободы
 мелодии.
 Хара�териз�я

особенности
 применения
 вставо�

в р�сс�ой
 протяжной
 песне,

И. Земцовс�ий
 отмечает
 их значи-

мость
 для
 «естественно�о
 течения

мелодичес�о�о
 распева,
 для ста-

новления
 протяжной
 песенной
 ре-

чи»
[1,
с.
72]:
«“разводы”
на
основе

междометий
появились
в
песне
от-

нюдь
не
для
стиховой
выразитель-

ности.
 Напротив,
 эти
 междометия

призваны
дать
 возможность
напев�

широ�о и
свободно
рас�рыть
м�зы-

�альный
 образ»,
 они
 «ле��о
 и
 ес-

тественно
 входят
 в
 просторный

мелодичес�ий
распев.
В
подобных

распевах
 эмоция,
 выраженная
м�-

зы�альными
 средствами,
 б�дто

прорывается
 нар�ж�,
 ломает
 рит-

ми��
 те�ста, освобождается
 от

взаимозависимости
 со
 словом

<...>. Распевы
междометий
—
од-

но
 из действенных
 средств
 вы-

свобождения
 ритми�и
 напева
 от

ритми�и
стиха»
[1,
с. 73].
Данное

положение в
 определенной
 мере

о�азывается
верным
и
по
отноше-

нию
� татарс�ой
îçûí êšé,
но
вер-

ным
лишь
отчасти.

Прежде
 все�о,
 обращает
 на

себя
внимание
тот
фа�т,
что
сло-

весные
встав�и
в
îçûí êšé татар-

мишарей
дале�о
не
все�да
возни-

�ают
 стихийно
 и
 тем
 самым
 не

мо��т
быть
�валифицированы
�а�

момент
 импровизационный.
 За-

�ономерность
 появления
 на
 том

или
 ином
 �част�е
 поэтичес�ой

стро�и
подтверждается
 неред�ой

�держанностью
 их
 местоположе-

ния
 в разных
 стро�ах,
 разных

строфах,
на�онец,
в
разных
вари-

антах
напева.
Рассмотрим
поэти-

чес�ий
 те�ст
 песни
 «Алмамы
 би-

рием»
 [5,
 №
 133]
 —
 одно�о
 из

�расивейших
образцов
мно�осло-

�овой
 лири�и
 татар-мишарей

(см. пример
1).

Стр��т�ра
 поэтичес�о�о
 те�ста

типична:
в
ее
основе
—
норматив-

ный
 мно�осло�овой
 стих,
 в
 �ото-

ром
 10-сло�овые
 нечетные
 стро�и

черед�ются
 с
 9-сло�овыми
 четны-

ми,
 9-сло�овой
 стандарт
 второй

стро�и
 �величен
 на
 один
 сло�.

Словесные
встав�и,
появляющиеся

в
первой,
 второй
и
пятой
стро�ах,

На
арбах
ездят
по
полю,

На
санях
же
ездят
по
сне��.

На
том
свете
хорошо
с
молитвой,

На
этом
свете
—
с
�расивой
любимой.

Возьми
ябло�о,
съешь
е�о,

Ни�о�да
не
прощ�,
если
бросишь.

«Алмамы�бирием»�(«Возьми
ябло�о»)
[5,
№
133]

2
Данная
особенность
поэтичес�ой
стр��т�ры
татарс�о-мишарс�ой
озын
�šй
отмечается
Л.
Сарваровой
[9,
с.
69].
3
Образцы,
представленные
в
сборни�ах
«Песни
татар-мишарей»
[3]
и
«Татарс�ие
народные
песни»
[5]
здесь
и
далее
даны
в
переводе
состави-

телей.

име-

(ах,
цветоче�
мой),

(доро�ая
моя),

(ах,
доро�ая
моя),

(д�шень�а
моя),

(д�шень�а
моя)2.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3
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Вставным
 словом,
 появляю-

щимся
в
начале
второ�о
пол�стиха,

мо��т
 быть
 не
 толь�о
 односло�о-

вые
 междометия
 и
 частицы,
 но
 и

более
 разверн�тые
 по
 сло�овом�

состав�
 встав�и
 —
 обращения
 и

имена
собственные.
Они
же
мо��т

занимать
 в
 стиховом
 построении

ин�ю
 �онстантн�ю
 позицию
—
 на-

чальн�ю
или
замы�ающ�ю
(см.
по-

этичес�ие
 те�сты
 песен
 на
 с.
 31)


Различия
 свойств
 вставных
 слов
 в

татарс�ой
îçûí êšé и
протяжных
пе-

сенных
 формах
 (в
 частности,
 р�с-

с�ой
протяжной
песне)
обнар�жива-

ются
 не
 толь�о
 в
 степени
 �стойчи-

вости
 их
 положения
 в
 поэтичес�ой

стро�е,
 но
 и
 в
 соотнесении
 с
 осо-

бенностями
мелодичес�о�о
развер-

тывания
 напева.
 В
 противополож-

ность
за�ономерностям
протяжно�о

интонирования,
 в
îçûí êšé появле-

ние
 вставо�
 дале�о
 не
 все�да
 вы-

звано
 задачами
 «мелодичес�о�о

становления».
 Конечно,
 полностью

от�азать
 им
 в
 возможности
 быть

распетыми
 было
 бы
 несправедли-

вым,
 одна�о
 выделить
 вставные

слова
в
�ачестве
элемента,
в
срав-

нении
 с
 др��ими
 составляющими

поэтичес�ой
 стр��т�ры
 имеюще�о

в данном
 отношении
 �а�ое-либо

преим�щество,
 нет
 ни
 малейших

оснований.

Убедиться
в
этом
просто,
доста-

точно
рассмотреть
особенности
со-

отношения
слов
и напева
любой
из

мно�осло�овых
 лиричес�их
 песен

татар-мишарей.
Та�,
в
песнях
«Сан-

д��ач�ай


сайрый,


[3,
 №
 66]
 и
 «Алмамы
 бирием»
 [5,

№ 133]
(см.
примеры
1,
2)
вставные

слова
 не выделяются
 своей
 протя-

женностью:
 в
 первой
 из
 песен
 их

дол�ота
 оформляется
 длительно-

стями,
 равными
 наименьшей
 сло-

�оноте,
во
второй
—
длительностя-

ми,
 в
 ритмичес�ой
 �анве
 напева

встречающимися
наиболее
часто
и

при
 этом
 равными
 предшеств�ю-

щим
 и
 послед�ющим.
 Межд�
 тем

мелодичес�ий
 распев
 треб�ет
 для

свое�о
 ос�ществления
 определен-

но�о
временнo�о
пространства,
он

продлевает
 сло�и,
 �величивает

время,
отведенное
на
них
типовой

дол�отной
формой
—
или,
по
�рай-

ней
мере,
разворачивается
на
осно-

ве
 сло�ов
 более
 или
 менее
 протя-

женных.
 В
 напевах
 татар-мишарей

Не
замерзла
ре�а
Белая...

«Алтын��арма�»�(«Золотая
�доч�а»)
[5,
№
116]

Янын(ы)да
ятмадым
ла т�й�ын(ы)чы. Рядом
не
лежал даже вдоволь.

«Кыр�ыз�атым» («Конь
мой
�ир�изс�ий»)
[3,
№
78а]

Янын(ы)да
ятмадым
ла т�й�ын(ы)чы.
(1
строфа,
5
стро�а)

У�ым
асыл
иде
бит,
ю�алттым.
(2
строфа,
2
стро�а)

Таш
та
п�латлар�а
ла н�мер�а.(4
строфа,
2
стро�а)

Рядом
не
лежал
даже�вдоволь.

Стрела
моя
была
ведь хороша,
та�
потерял.

В
�аменные
палаты
же,
номера.

«Кыр�ыз�атым» («Конь
мой
�ир�изс�ий»)
[3,
№
78а]

представлены
 односло�овым
меж-

Обратим
внимание
на
то,
что
появ-

ляются они
 толь�о
 в
 10-сло�овых

стро�ах
и
в
стро�о
определенном

положении
—
после
вн�тристихо-

вой
 цез�ры,
 занимая
 позицию

седьмо�о
сло�а.
Данное
стр��т�р-

ное
 совпадение
 о�азывается

несл�чайным:
анализ
поэтичес�их

те�стов
татарс�о-мишарс�ой
îçûí

êšé обнар�живает,
 что появление

вставно�о
слова
в
 �ачестве
седь-

мо�о
сло�а
10-сло�ово�о
стиха
—

сл�чай
 хара�терный
 и
 часто
 по-

вторяющийся.
 В
 подтверждение

с�азанном�
 приведем
 фра�менты

песенных
 поэтичес�их
 те�стов,

ор�анизация
 �оторых
 ос�ще-

ствляется в
 соответствии
 с
 дан-

ной
за�ономерностью:

Пример
1. «Алмамы�бирием» [5,
№
133]


дометием и
частицей

«Очы�ыз
ла,
�ошлар,


сез
очы�ыз»,

сазларда»


(1
строфа,
1
стро�а)

(3
строфа,
1
стро�а)

«Санд��ач�ай�сайрый, сазларда»�(«Соловей
поет,
ой,
на
болоте»)
[3,
№
66]
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STuDIA
О
не�оторых
особенностях
соотношения
поэтичес�о�о
те�ста
и
напева
в
îçûí êšé татар-мишарей

(и
 это
 одно
 из
 их
 специфичес�их

свойств)
 мелодичес�ий
 распев

разворачивается
 на
 основе
 сло�о-

нот
разной
дол�оты:
более
дол�ие

сло�оноты
 (в
 данном
 сл�чае
 рав-

ные
 четверти)
 дают
 возможность

выстроить
 более
 развитый
 мело-

дичес�ий
распев,
сло�оноты
�орот-

�ие
(равные
восьмой)
распеваются

меньше,
но
вставные
сло�и
не
рас-

певаются
 ни�о�да.
 Приведенные

песни
ис�лючением
не
являются
—

сходная
 сит�ация
 наблюдается

в подавляющем
 большинстве
 др�-

�их
 образцов
 татарс�о-мишарс�их

мно�осло�овых
лиричес�их
песен.

За�репленность
 положения
 в

мелоди�о-стиховой
форме
и
отс�т-

ствие
прямых
связей
с
мелодичес-

�им
распевом
являются
 теми
осо-

бенностями,
 �оторые
 заставляют

от�азаться
 от
 рассмотрения
 сло-

весных
вставо�
îçûí êšé �а�
явле-

ний,
 типоло�ичес�и
 сходных
 со

вставными
словами
протяжных
пе-

сенных
форм.
Эти
же
особенности

вызывают
 предположение
 о нали-

чии
�
словесных
вставо�
татарс�их

мно�осло�овых
песен
особых
ф�н-

�циональных
 свойств,
 а
 отсюда
 и

определенных
 норм,
 ре��лир�ю-

щих
 их
 проявление.
 И
 действи-

тельно,
 та�о�о
 рода
 свойства
 и

нормы
 с�ществ�ют,
 причем
 столь

же
определенные
и
стро�о
выдер-

живаемые,
 �а�
и
 все
др��ие
пара-

метры
 �вантитативной
 сло�орит-

мичес�ой
формы.

В
зависимости
от
соотношения

с
 типовым
 метром
 весь
 мно�ооб-

разный
 состав
 словесных
 вставо�

в
 îçûí êšé татар-мишарей
 можно

разделить
на
две
ф�н�циональные

�р�ппы:
 выходящие
 за
 пределы

нормативной
 стиховой
 стр��т�ры
 и

не
выходящие
за
ее
пределы.
К
пер-

вым
относятся
разные
формы
обра-

щения
(�а�
было
отмечено,
их
появ-

ление
 связано
 со
 стиховой
 или

вн�тристиховой
 цез�рой).
 С
 точ�и

зрения
 соотношения
 со
 стиховыми

метричес�ими
 стереотипами
 эти

вставные
 слова
 можно
 назвать
 до-

полняющими
 —
 они
 инспирир�ют

появление
 в
 сло�оритмичес�ой

стр��т�ре
сло�онот,
добавляемых
�

нормативном�
метричес�ом�
пост-

роению
без
нар�шения
е�о
вн�три-

системных
связей
(пример
3).

Метричес�ое
 оформление

вставных
слов
данно�о
типа
проис-

ходит
дале�о
не
произвольным
об-

разом.
 Ка�
 правило,
 ритмичес�ая

ор�анизация
 имен
 собственных
 и

обращений
ос�ществляется
на
ос-

нове
одной
из ячее�
традиционно-

�о
 стопно�о
 набора,
 прис�ще�о

метричес�ой
 системе
 îçûí êšé.

Выбор
 ячей�и
 ди�т�ется
 сло�овой

величиной
встав�и,
ее
�омпозици-

онным
положением
и
метричес�им

�онте�стом:
 встраиваясь
 в
 т�
 или

ин�ю
метричес��ю
сред�,
вставные

се�менты
по
дол�отной
�онфи��ра-

ции
о�азываются
подобны
стопам,

выполняющим
в
метричес�ой
фор-

ме
сходн�ю
�омпозиционн�ю
роль.

Если
встав�а
помещается
в начало

стро�и
 и
 тем
 самым
 выст�пает
 в

роли
 �оловно�о
 построения,

она воспроизводит
 тот
 сло�орит-

мичес�ий
 оборот,
 �оторый
 от�рыл

бы
данн�ю
стро��
в
сл�чае
отс�тст-

вия
 начально�о
 дополнения.
 Ины-

ми
 словами,
 в дол�отном
 отноше-

нии
встав�а
д�блир�ет
след�ющ�ю

за
ней
сло�оритмичес��ю
ячей��,
в

рез�льтате
 че�о
 начало
 стро�и

предстает
 в
 виде
 последования

дв�х
 однотипных
 ритмичес�их
фи-

��р.
 Тр�дно
 с�азать,
 является
 это

сл�чайностью
 или
 необходимым

�словием
 ф�н�ционирования

вставно�о
 обращения
 в
 роли
 �о-

ловно�о,
но
в
большинстве
сл�чаев

оно
 вводится
 в
 стро�и,
 начинаю-

(обратим
 внимание
 на
 то,
 что,
 за

ис�лючением
 начально�о
 се�мен-

та,
сло�оритмичес�ое
строение
та-

�их
 стро�
 может
 не
 совпадать
 и,

�а�
 правило,
 не
 совпадает)5 (при-

меры
4,
5).

Та�ой
 же
 форм�лой,
 составлен-

ной
 из
 последования
 четырех
 �о-

рот�их
 сло�онот,
 встав�а
 оформля-

ется
 и
 при
 ее
 появлении
 в
 начале

второ�о
 пол�стиха.
 Правда,
 образ-

цы,
 имеющие
 подобн�ю
 стр��т�р�,

немно�очисленны,
поэтом�
опреде-

лить
 данн�ю
 сит�ацию
 �а�
 за�оно-

мерн�ю
 можно
 лишь
 с
 известными

о�овор�ами
(пример
6).

Пример
2. «Санд��ач�ай�сайрый,��

(Д�шень�а
моя) [3,
№
72]

Пример
5.
«И�алмаем» (Эх,
яблоч�о
мое)
[6,
№
115]

Пример
4. «И�амалем»�(Ах,
д�шень�а
моя)
[6,
№
130]

сазларда» [3,
№
66]

Пример
3.

4

/
Ах,�д�шень�а, �р�зить
зерно.

6
И�амалем, ярамасмы
диеп
талы
�ое�а.
/
Ах,�д�шень�а�моя, не
пойдет
ли
для
ивово�о
�олодца.
7
И�алмаем, б�шый
алмыйм�ыз�
эш
ча�ы.
/
Эх,�яблоч�о�мое, не
мо��
освободиться
—
время
жар�ой
работы.

4

5
В
сло�оритмичес�их
схемах
сохранена
та�тиров�а
авторов
нотаций.

6

7

щиеся
форм�лой:
 (1:
1:
1:
1)

(«У
джи�итов
�од
проходит
быстро»)
[3,
№
81]

8

Пример
6.


8 /
Головы
их
видны, ах,�доро*ая�моя,�через
д���.
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В
 том
 сл�чае,
 �о�да
 в
 îçûí êšé

татар-мишарей
 встав�а
 замы�ает

стро��,
она
та�же
д�блир�ет
сло�о-

ритмичес��ю
 стр��т�р�
 однотипно-

�о
 по
 �омпозиционной
 ф�н�ции

построения,
в
данном
сл�чае
—
�а-

дансово�о.
 Ориентиром
 при
 этом

сл�жит
 �аданс
 послед�ющей
 стро-

�и:
 строфа,
 �сложненная
 замы�аю-

щим
 дополнением,
 может
 иметь

различное
 �омпозиционное
 строе-

ние,
 �адансовая
 встав�а
 при
 этом

все�да
появляется
в
стро�ах,
пред-

шеств�ющим
тем,
 что
нес�т
 в
 себе

пол�строфн�ю
 или
 строфн�ю
 цез�-

р�,
та�
что
«объе�том
для
подража-

ния»
 становится
 наиболее
 �стойчи-

вый
замы�ающий
оборот
формы.

Сло�овая
 величина
 �адансовой

встав�и
различна,
и,
в
зависимос-

ти
 от числа
 составляющих
 ее
 сло-

�ов,
 она
оформляется
 �а�
 с
 помо-

щью
 одной
 —
 3-х-сло�овой,
 4-х-

сло�овой,
 ред�о
 5-ти-сло�овой
 —

стопы,
 та�
 и
 с
 помощью
 �омбина-

ции
 дв�х
 стоп.
 Это
 �ажется
 неве-

роятным,
 но
 при
 рассмотрении

разных
 по
 сло�овом�
 наполнению

�адансовых
 замы�аний
 обнар�жи-

вается,
 что
 выбор
 сло�оритмичес-

�ой
 стр��т�ры
 для
 �аждо�о
 из
 них

о�азывается
 моментом
 дале�о
 не

произвольным:
 о�азывается,
 что

межд�
сло�овой
величиной
встав�и

и соответств�ющей
 ей
 стопной

формой
 с�ществ�ет
 прямая
 зави-

симость.
Та�,
трехсло�овая
встав�а

�оррелир�ет
 не
 с
 любой
 трехсло-

�овой
 стопой,
 но
 с
 трехсло�овой

стопой
 стро�о
 определенно�о

строения,
 четырехсло�овая
 встав-

�а
—
не
с
любой
четырехсло�овой

стопой,
но
со
стро�о
определенной

четырехсло�овой
 стопой,
 и
 т. д.

У�ажем
 эти
 стопы,
 отметив
 одно-

временно,
 что
 совпадение
 �адан-

совых
форм
вовсе
не
предпола�ает

сло�оритмичес�о�о
 подобия
 стро�

(таблица
1).

Вставные
 слова
 в
 îçûí êšé та-

тар-мишарей
 не
 толь�о
 не
 влияют

на
 типов�ю
 сло�оритмичес��ю

стр��т�р�
 стро�и,
 но
 и
 мо��т
 вы-

полнять
 ф�н�цию
 восполнения
 ее

недостающей
единицы.
Это
–
вто-

рой
 ф�н�циональный
 тип
 словес-

ных
вставо�,
хара�терных
для
дан-

но�о
жанра.

В
тех
сл�чаях,
�о�да
число
сло-

�ов
поэтичес�о�о
те�ста
в
îçûí êšé

о�азывается
меньшим,
 чем
 треб�-

ет
лежащая
в
ее
основе
метричес-

�ая
 форма,
 вставные
 слова
 ис-

польз�ются
 в
 �ачестве
 средства,

достраивающе�о
 стих
 до
 необхо-

димой
 величины.
 Одновременно
 с

их
помощью
достраиваются
и
мет-

ричес�ие
 стр��т�ры
 —
 стопные
 и

строчные.
 Та�,
 в
 первых
 стро�ах

напевов
«Алмамы
бирием»
и
«Сан-

д��ач�ай
сайрый,


держится,
 если
 не
 считать
 встав-

но�о
 междометия

разделенных
цез�рой
по
принцип�

6+3.
 Со�ласно
 метричес�ом�
 нор-

матив�,
 после
 цез�ры
 в
 первой


должно
 следовать
 четырехсло�о-

вое
 построение;
 именно
 нехват�а

сло�а
и
становится
причиной
появ-

ления
 словесной
 встав�и.
 «До-

��омпле�тация»
 сло�ово�о
 состава

делает
 возможным
 восстановле-

ние
типово�о
форм�льно�о
состава

стро�:
бла�одаря
наличию
вставно-

�о
междометия
их
второе
пол�сти-

ховое
 построение
 предстает
 в
 ви-

де
 нормативной
 четырехсло�овой

ячей�и.

Число
 и
 �омпозиционное
 поло-

жение
 вставных
 слов,
 восполняю-

щих
 недостающие
 элементы
 мет-

ричес�их
 форм,
 в
 определенной

степени
произвольно.
Это
и
понят-

но:
сам
фа�т
нар�шения
метричес-

�о�о
 норматива
 выст�пает
 �а�
мо-

мент
 нестандартный,
 а
 потом�
 и

«исправление»
 нестандартной
 си-

т�ации
вся�ий
раз
ос�ществляется

по-разном�.
 Наиболее
 типичные

сл�чаи
 здесь
 все
 же
 выделяются:

�а�
 �же
 ��азывалось,
 во
 втором

пол�стихе
 положение
 словесной

встав�и
 в
 �ачестве
 перво�о
 пост-

цез�рно�о
 сло�а
 о�азывается

предпочтительнее
любо�о
др��о�о,

в
свою
очередь,
в
первом
пол�сти-

хе
та�ой
преобладающей
позицией

является
 позиция
 перво�о
 и
 чет-

верто�о
сло�ов;
�а�
правило,
верх-

ним
 пределом,
 �оторый
 о�раничи-

вает
 �оличество
вставных
элемен-

тов,
 являются
 три
 сло�а,
 и если

они
 появляются
 одновременно,
 то

распределяются
 по
 всей
 стиховой

форме
—
 два
 в
 первом
 пол�стихе

(чаще
все�о
др��
за
др��ом)
и
один

во втором.
 В
 любом
 сл�чае
 (под-

чер�нем
 это
 еще
 раз)
 появление

вставных
 слов
 рассматриваемо�о

типа
об�словлено
не особенностя-

ми
мелодичес�о�о
 развертывания,

а
задачами
стр��т�рирования
мет-

ра,
а
потом�
мелодичес�ий
распев

их
 обязательной
 хара�теристи�ой

не
является.

Та�им
 образом,
 взаимодейст-

вие
вставных
элементов
поэтичес-

�о�о
 те�ста
 с
 нормативной
метри-

чес�ой
 стр��т�рой
 обнар�живает

определенн�ю
 однотипность.
 Во

всех
 сл�чаях,
 независимо
 от
 мес-

тоположения,
 сло�овой
 величины,

форм�льно�о
 оформления
 встав-

ных
слов,
они
в�лючаются
в поэти-

чес�ий
 те�ст
 та�им
 образом,
 что

сло�оритмичес�ая
форма
типово�о

метра
 остается
 неизменной.
 Осо-

бо
интересным
и
по�азательным
в

этом
 плане
 представляется
 ис-

пользование
 словесных
 вставо�

�а�
 средства
 восстановления
мет-

ричес�ой
стр��т�ры.

Роль,
во
мно�ом
сходн�ю
с
ролью

вставных
слов,
в
îçûí êšé татар-ми-

шарей
выполняют
о�ласов�и.

Под
о�ласов�ами
принято
пони-

мать
разрежение
со�ласных
зв��ов

песенно�о
слова
�ласными.
Счита-

ется,
что
они
сл�жат
ис�лючитель-

но
 мелодичес�ом�
 распеванию

сло�ов,
 являясь
 тем
 самым
 важ-

нейшим
 �омпозиционным
 призна-

Количество
сло�ов


в
замы�ающей


словесной
встав�е

Сло�оритмичес�ое


строение
замы�ающей


словесной
встав�и

Пример

3

4

5

6

7

Таблица
1

сазларда»
со-

,
9
сло�ов,

стро�е (длинно�о
стиха)



�ом
 протяжной
 песенной
 формы:

в�лючение
 их
 в
 поэтичес�ий
 те�ст

«делает
 песенное
 слово
 более

мно�осложным,
 более
 приспособ-

ленным
 для
 распева»,
 бла�одаря

им
 «дости�ается
 необходимое
ме-

лодии
 сло�овое
 наполнение
 стро-

фы»,
 —
 та�
 пишет
 И.
 Земцовс�ий

применительно
�
протяжной
песне

р�сс�ой
традиции [1, с. 75].
Хара�-

тер
 появления
 о�ласово� в
 татар-

с�ой
 îçûí êšé во
 мно�ом
 связан

с данной
за�ономерностью.
В
пер-

в�ю
очередь,
они
применяются
для

распевания
 со�ласных
 зв��ов,
 по-

являясь
в
подобном
�ачестве
едва

ли
 не
 в
 �аждом
 напеве
 —
 см.,

в частности:

«Алмамы�бирием» (пример
1),

слова:


• ар(ы)ба (арба),


• мат�р(ы) (�расивый),


• �омер(е) (на
всю
жизнь);


«Кыр�ыз� атым» (пример
 7),

слова:


�роме
 то�о,
 о�ласов�и
 вводятся

после
 не�добных
 для
 распева

�ласных
—
см.:

«Кыр�ыз� атым» (пример
 7),

слова:

• т�(йе)�ын(ы)ча (досыта).

Любопытно,
 одна�о,
 что
 распев

при
 этом
 не
 толь�о
 не
 выходит
 за

рам�и
стопных
пропорций
�вантита-

тивно�о
 метра
 —
 е�о
 собственное

ритмичес�ое
 оформление
 обнар�-

живает
зависимость
от
них.
Имеет-

ся
в
вид�
след�ющее:
строение
рит-

мичес�их
рис�н�ов,
возни�ающих
на

о�ласованных
сло�ах,
неред�о
обна-

р�живает
 подобие
 преобладающим

в
напеве
дол�отным
соотношениям.

В
 îçûí êšé татар-мишарей,
 для

дол�отных
 ячее�
 �оторой
 хара�тер-

ны
 симметричные
 последования

времен,
о�ласов�а
разбивает
сло�о-

нот�
та�им
образом,
что
последова-

ние
ритмичес�их
 �р�пп
 вн�три
раз-

ворачивающе�ося
 на
 ее
 основе

распева
с�ладывается
в
симметрич-

ный,
 выровненный
 ритмичес�ий

рис�но�
 (пример
 8).
 В
 îçûí êšé

�азанс�их
 татар,
 �де
 в
 строении

стопных
форм
�осподств�ют
несим-

метричные
пропорции,
внедрение
в

сло�овой
распев
о�ласов�и
образ�-

ет
 хара�терн�ю
 дол�отн�ю
 фи��р�,

образ�ем�ю
 последованием
 сло�о-

нот,
 соотносящихся
 по
 принцип�

«�орот�ая
—
дол�ая»
(пример
9).

Иными
 словами,
 ритмичес�ие

процессы,
 возни�ающие
 вн�три

распето�о
 сло�а,
 о�азываются
 по-

добны
 процессам
 образования

стопных
сло�оритмичес�их
форм�л.

С�азанно�о
достаточно
для
то�о,

чтобы
 о�ласов�ам,
 появляющимся

в распевах
 îçûí êšé �азанс�их
 та-

тар
 и
 татар-мишарей,
 от�азать

в ф�н�ции
дестабилизатора
метра.

Одна�о
 они
 обладают
 еще
 одной

ф�н�циональной
особенностью,
�же

не
толь�о
ни�а�
не
связанной
с
ме-

лодичес�им
распевом,
но
напрям�ю

об�словленной
 задачами
 метрооб-

разования.

Рассмотрим
 ритмичес�ие
 �сло-

вия
 появления
 о�ласово�
 в
 ряде

фра�ментов
 напевов
 «Санд��ач�ай


сазларда»
 и
 «Кыр�ыз


атым»
(таблица
2).

При
 всех
 различиях
 вн�трисло-

�ово�о
 ритмичес�о�о
 наполнения

сло�ов,
 все приведенные
 здесь

фра�менты
 объединяет
 общий

принцип
 расположения
 о�ласово�:

последние
 вводятся
 на
 �ранице

вн�трисло�ово�о
 пространства

в момент
интонирования
замы�аю-

ще�о
зв��а.
Та�о�о
рода
о�ласов�и

можно
 было
 бы
 назвать
 арти��ля-

ционными:
 �о�да
 они
 появляются

после
 со�ласных,
 они
 способств�-

ют
более
ясном�
их
произнесению.

Но
появляются
они
не
толь�о
после

со�ласных,
 но
 и
 после
 �ласных
 зв�-

�ов; это
свидетельств�ет
о
том,
что

арти��ляционная
 ф�н�ция
 в
 дан-

ном
 сл�чае
 является
 с�орее
 фа-

��льтативной
 (если
 можно
 та�
 с�а-

зать,
 соп�тств�ющей),
 нежели

основной.
 Главная
 задача
 рас-

сматриваемых
 о�ласово�
 видится

в ином:
 они
 должны
 обозначить

�раниц�
 стопно�о
 времени,
 под-

чер�н�ть
 момент
 е�о
 о�ончания,

фи�сир�я
тем
самым
е�о
величин�.

Тем
 самым,
 не
 б�д�чи
 подчинены

задачам
 мелодичес�о�о
 распева,

о�ласов�и
 становятся
 важнейшим
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не�оторых
особенностях
соотношения
поэтичес�о�о
те�ста
и
напева
в
îçûí êšé татар-мишарей

Пример
7. «Кыр�ыз�атым»�(Конь
мой
�ир�изс�ий)[3,
№
78б]

•
(бла�оверная),


(имя
дев�ш�и)
[4,
№
46а]Пример
9.


(На
арбах
ездят
по
полю)
[3,
№
69]Пример
8.


(Соловей
поет,
ой,
на
болоте),
пример
2

«Кыр�ыз�атым»�

(Конь
мой
�ир�изс�ий), пример
7

Таблица
2

;

сайрый,


•

•

•

•



метричес�им
средством
и
не
толь-

�о
 не
 нар�шают
метричес�ие
 нор-

мы,
но,
напротив,
способств�ют
их

�становлению.

Особый
хара�тер
ф�н�циониро-

вания
словесных
вставо�
и
о�ласо-

во�
 —
 дале�о
 не
 единственная

особенность
îçûí êšé татар-миша-

рей,
об�славливаемая
ее
�вантита-

тивной
 природой.
 Последняя
 про-

являет
 себя
 мно�ообразно
 и
 под-

час
 неожиданно,
 давая
 возмож-

ность
 пересмотреть
 �стоявшиеся

вз�ляды
относительно
мно�их
др�-

�их
 параметров
 ор�анизации
 та-

тарс�о-мишарс�их
 мно�осло�овых

песен.
Это
означает,
 что
раз�овор

о
 проявлениях
 �вантитативной
 ло-

�и�и
 в
 образцах
 татарс�ой
 тради-

ционной
��льт�ры
может
и
должен

быть
продолжен.
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О
ставшийся
позади
ХХ
ве�
по-

дарил
мир�
мно�о
 самобыт-

ных
 яр�их
 �омпозиторов.

Кто-то
из
них
еще
при
жизни
поль-

зовался
почетом,
славой
и
�важени-

ем.
У
иных
же
с�дьба
сложилась
ме-

нее
 счастливо:
 они
 часто
 остава-

лись
неизвестными
или
непонятыми

даже
 в
 среде
 м�зы�антов-профес-

сионалов;
толь�о
�
�онц�
жизни
или

�же
после
смерти
их
произведения

пол�чили
дост�п
�
широ�ой
а�дито-

рии.
Об
одном
 та�ом
�омпозиторе,

�оторо�о
в
России
знают
очень
не-

мно�ие,
пойдет
речь
в
статье.

История
 м�зы�и
 Вели�обрита-

нии,
�де
всю
жизнь
провел
наш
�е-

рой,
парадо�сальна:
после
расцвета

в
 эпох�
 Возрождения
 наст�пил

спад,
 продолжавшийся
 о�оло
 200

лет,
а
в
�онце
XIX
–
начале
XX
ве�а

произошло
 новое
 возрождение
 ан-

�лийс�ой
м�зы�и.
 Рез�льтатом
 это-

�о
 возрождения,
 начавше�ося
 с

Чарльза
Стэнфорда
и
продливше�о-

ся
полве�а
—
через
Фредери�а
Ди-

ли�са
 и
 Эдварда
 Эл�ара
 —
 стало

появление
 �
 середине
 ХХ
 ве�а
 це-

лой
плеяды
выдающихся
ори�иналь-

ных
�омпозиторов,
внесших
в�лад
в

миров�ю
��льт�р�.
Их
имена:
Ральф

Воан-Вильямс,
 Арнольд
 Ба�с,
 Г�с-

тав
Холст,
Самюэль
Колридж,
Сирил

С�отт,
 Питер
 Уорло�,
 Уильям
 Уол-

тон,
 Бенджамин
 Бриттен.
 Мно�ие

�омпозиторы
Ан�лии
в
�лазах
евро-

пейцев
 вы�лядят
 э�сцентричными.

В �ачестве
примера
можно
привес-

ти
имя
мастера
во�альной
миниатю-

ры
 Питера
 Уорло�а
 (по�ончивше�о

жизнь
само�бийством).
Он
вып�с�ал

свою
 м�зы��
 под
 псевдонимом,
 а

под
 настоящим
 именем
 Филиппа

Хезлтайна
 выст�пал
 в
 �ачестве

Veniamin�SMOTROV�

Amazing world of an eccentric composer. On Kaikhosru Sorabji

Удивительный�мир�э�сцентрично�о��омпозитора.

О�Кайхоср��Сорабджи

Вениамин СМОТРОВ

В
 статье
 представлена
 био�рафия
 Сорабджи,
 стиле-

вые
особенности,
сравнение
с
современни�ами
�омпози-

тора,
дан
списо�
произведений
и
жанров
с
датой
и
дли-

тельностью.
 Отмечается
 антиаван�ардистс�ая
 направ-

ленность
 творчества
 �омпозитора,
 �ате�ория
 времени

в е�о
м�зы�е.

It’s
 article
 present
 Sorabji’s
 biography.
 After
 that
 expound

characteristic
particulars
of
style,
compare
with
contemporary
to

him
composers.
There
gaven
list
of
important
works
and
genres,

where
marked
 date
 and
 approximately
 duration
 of
 pieces.
 Talk

about
Sorabji’s
antiavangardist
direction,
about
‘time
category’
in

his
music,
pianistic
difficulty.

Кайхоср��Шап�рджи�Сорабджи.
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