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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ХОРОВОДНОЙ  
ТРАДИЦИИ УДМУРТСКОГО КАЛЕНДАРЯ 1

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА ВЛАДЫКИНА
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ТОЛКАЧЕВА 

(Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН: Российская Федерация,  
426004, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д.  4)

Аннотация. В статье рассматриваются особенности бытования хороводно-игро-
вой культуры в Камско-Вятском регионе, характеризующемся длительным совмест-
ным проживанием многих народов, на примере жанровой иерархии удмуртского му-
зыкально-песенного фольклора. Заимствованные образцы русских хороводно-игровых 
и  плясовых песен календарного цикла анализируются в  контексте социальных про-
цессов, в частности, христианизации края. Обогащение музыкального репертуара ка-
лендарной обрядности за счет заимствованных песен аргументируется также вну-
тренними закономерностями музыкально-поэтического творчества народа. Русские 
хороводно-игровые и  плясовые песни образуют дополнительную сферу к  параллельно 
существующему ядру знаковых для культуры сакральных родовых напевов. Не менее 
важным фактором аккультурации является феномен финно-угорского импровизиро-
ванного пения.

На основе «состыковки» нескольких русских плясовых или игровых песен либо их 
творческого переосмысления могут создаваться оригинальные удмуртские сюитные 
композиции. В музыкальной стилистике хороводно-игровых и плясовых песен северо-
удмуртской традиционной культуры наблюдаются две тенденции: первая связана 
с максимальным сохранением «русской» модели, вторая координируется с напевами, 
где происходят ритмические изменения. Влияние русской хороводно-игровой культуры 
становится довольно значительным в  связи с  интенсивными процессами христиа-
низации в регионе. По мере введения в научный оборот дополнительных материалов 
ареал данного феномена значительно расширяется.

Ключевые слова: удмуртский календарь, хороводно-игровая культура, межэтниче-
ские связи, русские заимствования, вербальные и музыкальные тексты.

Хороводная культура как ритмически 
организованное движение способству-

ет координации членов общины с природ-
ными циклами, организует пространство 
и время в единое целое [Агапкина, Вален-
цова, Левкиевская 2004; Толстая 2012]. 

Наибольшая созвучность природным яв-
лениям присуща ритуалам осенне-зимне-
го и весенне-летнего периодов, что сказы-
вается на этнографическом контексте, ки-
нетике, вербальных и  музыкальных тек-
стах, сопровождающих обряды жанров.

1 Статья подготовлена в  рамках Программы фундаментальных научных исследований 
УрО РАН в  2015–2017 гг. по теме «Мифология удмуртов в  историко-культурном наследии» 
№ 15-13-6-8.
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Функционирование хороводной куль-
туры отличается целостностью и  име-
ет определенные закономерности, свя-
занные с  этническими особенностями 
населения. Территория Удмуртии, как 
и  в  целом Камско-Вятского региона, ха-
рактеризуется длительным совместным 
проживанием многих народов: русских, 
удмуртов, татар, бесермян, марийцев, ко-
ми-пермяков и др. В западном и северном 
этнокультурных субареалах исполнители 
осознают и называют себя русскими, хотя 
не исключена возможность их удмурт-
ских или коми-пермяцких корней [Старо-
дубцева 2001].

В отличие от русской традиции, хоро-
водно-игровые и  плясовые песни в  ие-
рархии жанров удмуртского фольклора 
занимают «периферийное» положение. 
Ведущими в  календарных обрядах явля-
ются приуроченные напевы, как, напри-
мер, Акашка / Буӟӟыннал / Быдӟым нунал /  
Великтэм / Паска гур (напев <обряда> 
Акашка / Великого дня / Пасхи); Гершыд 
гур / Трочинь гур (напев Гершыд <обряда 
окончания весенне-полевых работ> / на-
пев Троицы); Пукро гур (напев <обряда> 
Пукро), вӧсьнерге гур (напев моления <ка-
лендарно приуроченного>) и т. д. [Влады-
кина 1998; Нуриева 1999; Чуракова 1999; 
Владыкина, Глухова 2013; Вершинина, 
Владыкина 2014]. Они маркируют обря-
ды и звучат во время ритуального обхода 
дворов кругом родственников [Нуриева, 
1999, 95, 99; Владыкина, Глухова 2011, 4, 
144 и др.]. Имеются свидетельства о спо-
радическом исполнении обрядовых ме-
лодий на струнном музыкальном инстру-
менте крезь во время молений [Нуриева 
2004, 193–195].

Среди видов кинетики в  удмуртской 
хороводной традиции встречаются как 
оригинальные, так и сходные с русскими. 
Такие движения, как круговое в хороводе, 
шеренгами вдоль улицы, парами типа «ру-
чейка», хождение попеременно двух ше-
ренг навстречу друг другу, пластические 
изображения сюжета жестами, имеют пря-
мые аналогии с русской традицией регио-
на. Специфическими видами хореографии 
удмуртских хороводов являются быстрое 
кружение одной пары или трех (куинен 
бергаса) в  общем кругу, шен (хождение 

двумя цепочками навстречу друг другу, 
при этом каждый обходит партнера напро-
тив из противоположной цепочки) [Долга-
нова, Стародубцева 2000, 6–8].

Русские хороводные песни в  фоль-
клоре северных удмуртов встречаются 
намного чаще, чем у  южных. Одним из 
первых еще в XIX в. на это обратил вни-
мание Н. Г. Первухин. В  классификации 
музыкального фольклора глазовских уд-
муртов, предложенной им по функцио-
нальному признаку, хороводные и  пля-
совые песни (шудон крэзь, тэтчан крэзь) 
отделены от обрядовых напевов. Он ука-
зывал, что «большинство таких песен 
теперь уже не вотские, а русские» [Пер-
вухин 1888, 39]. Вплоть до сегодняшнего 
дня жанровый состав песенного фоль-
клора северных удмуртов не изменился. 
Особенностью бытования хороводной 
культуры является использование в  ка-
честве круговых (для сопровождения 
хождения по кругу) песен любого жанра 
в умеренном и медленном темпах (лири-
ческая, хороводная, игровая) на русском 
или удмуртском языках (вечорка мадь /  
круген шудон мадь / круген бергаса). 
В плясовых песнях (тэтчан мадь) пере-
интонируются русские плясовые, игро-
вые песни и частушки.

Выделяется корпус песен, звуковая 
ткань которых копируется буквально 
или с  незначительными изменениями. 
В  некоторых образцах этническая спе-
цифика проявлена в большей мере, и при 
очевидном сходстве с русскими песнями 
их развитие подчиняется собственным 
закономерностям. Близкое к  указанному 
явлению взаимодействие традиционных 
культур наблюдается и в других регионах 
с длительными контактами русского насе-
ления и коренными этносами 2.

Русский словесный текст служит для ис-
полнителей самостоятельной устойчивой 
композицией, моделью, которая испыты-
вает значительные изменения вследствие 
«забывчивости» или непонимания инфор-
мантами смысла отдельных слов или слово-
сочетаний. Особенно явственны были эти 
причины в XIX — начале XX в., а искаже-
ния остались в  матрице текста, представ-
ляя собой достаточные для музыкального 
воспроизведения варианты, вплоть до их 

2 О сходных процессах, обозначенных как «фольклорное двуязычие» в Коми крае, см.: [Вла-
сов, Филиппова 2000; Савельева 2004; Власов, Канева 2006; Черных 2009; Мусанова 2014].
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аудиофиксации в конце XX в., когда знание 
русского языка уже не было проблемой. На-
пример, начало известной лирической пес-
ни «Сидит Ваня на диване…» исполняется 
как «Сидит Тыня ль да на динваня…»:

Сидит Тыня ль да на динваня,
Он последной рюмку пьёт,
Ведёр дёнушки в стакане,
Казак, душицы, прощай.
Казак, душицы, прощай,
Прощай, дефки, прощай, баба,
Прощай, стэрай, ой да, старошки.
Прощай, старой старушки,
А остаточно еранка,
Куплю я тройку лошадей.
Куплю я тройку лошадей,
Тройка скачет, ямшык плачет,
Казначей песни поёт.
Казначей песни поёт,
Подбегай моей три тройка,
Вдоль по дорошке трэктовой.
Вдоль по дорошке трэктовой,
На правой руке — кабаке,
Нам кабаке, ой да, знакомой.
Звали гости да, некуда сести
[Стародубцева 2001, 387–388].

В исполнении удмуртами русских пе-
сен часто «высвечивается» скрытый ме-
лодизм и  красота языка русского текста. 
Данный феномен можно объяснить с точ-
ки зрения фонологического лингвистиче-
ского метода: «В родном языке мы “слы-
шим” фонемы (на самом деле не слышим, 
а  идентифицируем, отождествляем  — 
“приписываем”, “приобщаем” каждый 
звук к  определенной фонеме). В  чужом 
же языке, особенно когда имеет место не 
усвоение языка в целом, а только лишь за-
имствование из него отдельных слов, мы 
слышим звуки — аллофоны, оттенки фо-
нем…» [Осипов 1999, 216].

Музыкальная ткань хороводно-игро-
вых и  плясовых песен может быть иден-
тична песням, исполняемым русскими 
ансамблями. В текстах данных песен допу-
скаются варьирования от минимальных 
(изменение одного слова, словосочета-
ния) до практически полного изменения 
смысла и сохранности лишь чередования 
гласных:

У нас молодцы коштанят, (2)
Вдоль по улице гуляют. (2)
По бокам они не смотрят. (2)

Прямо к девице подходят…
[Стародубцева 2001, 193–194].

***
Скажьим: — Лошади готовы, (2)
Скажьим: — Лошади готовы, из колёчки
  у ворот. (2)
Из колечки у ворот же, (2)
Из колечки у ворот же, мой-от милый 
  не здоров. (2)
Мой-от милый не здоров же, (2)
Мой-от милый не здоров же, 
 во постелюшке лежит…
[Там же, 365–366].

На основе «состыковки» нескольких 
русских плясовых или игровых песен 
или их творческого переосмысления 
могут создаваться оригинальные уд-
муртские сюитные композиции. Образ-
цом свободного развития напева может 
служить тэтчан кырӟан из д. Камыжево 
Кезского р-на. Напев «Селезень утку ло-
вит», повсеместно бытующий в качестве 
игровой, в д. Камыжево исполняется под 
пляску. Начинается он аналогично одно-
именной русской игровой песне. Далее 
в развитии появляются новые ритмоме-
лодические обороты, при этом изменя-
ется количество музыкальных акцентов 
в строках и в конечном итоге — ритми-
ческая структура произведения. Каждая 
строка или группа строк воспринима-
ется как новая музыкально-вербальная 
мысль, а  композиция в  целом  — как 
сильно «сжатый» вариант песенной 
«сюиты»:

Селезень ловил утку,
Молодой ловил серу,
Поди, утиса, домой,
Поди, серая, домой,
У тя семеро детей,
Восьмой селезень,
А девятая — сама.
Стокина, стоки,
Стокина стоки.
Гей, гей, головина, лапти,
Гей, гей, головина, лапти.
Нушки-нашки, гормошки,
Нушки-нашки, гормошки.
Понисер, понисер, понисерочка моя,
Кунакар, кунакар, кунакарочка моя.
Иди, или, укосы,
Чубарики, мулаши.
Ай, да, уна, кыз да, уна, кызкатуриха моя
[Там же, 385–387].
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Таким образом, в  музыкальной сти-
листике хороводно-игровых и  плясовых 
песен североудмуртской традиционной 
культуры наблюдаются две тенденции. 
Первая, доминирующая, связана с  мак-
симальным сохранением «русской» мо-
дели. Вторая тенденция координируется 
с напевами, где происходят ритмические 
изменения. Такие напевы встречают-
ся весьма редко. На наш взгляд, ритми-
ческое варьирование связано с  двумя 
моментами. Во-первых, звуковая ткань 
напева испытывает влияния традицион-
ных обрядовых песен на междометные, 
асемантические слова (веськыт крезь  / 
веськыт кырӟан / кылтэм кырӟан [Ходы-
рева 1996]). Во-вторых, под воздействи-
ем неких (пока непонятных до конца) 
причин, возможно кинетического пла-
на, «запускается» механизм преодоле-
ния постоянной повторности, заданно-
сти через ритмическую и  мелодическую 
импровизационность.

Итак, в  традиционной удмуртской 
культуре русские хороводно-игровые 
и плясовые песни не имеют соответству-
ющего уровня сакральной сущности, как 
в исконно русской традиции. Для марки-
рования «готовности» к взаимодействию 
с  космическими природными силами 
в  удмуртских календарных праздниках 
существуют специфические напевы, со-
храняющие память о  знаковой сущно-
сти определенного календарного напева 
и  принадлежности исполнителей к  древ-
ним родам. Тем не менее, влияние русской 

хороводно-игровой культуры стало до-
вольно значительным в связи с интенсив-
ными процессами христианизации в реги-
оне. Наложение православного календаря 
на дохристианские верования изменило 
соотношение жанрово-стилевых характе-
ристик музыкально-песенного репертуа-
ра, сопровождающего календарные обря-
ды. Удмуртские материалы подтверждают 
идею исследователей коми локальных тра-
диций о  христианизации местного насе-
ления как о причине появления феномена 
фольклорного билингвизма. По мере вве-
дения в научный оборот дополнительных 
материалов ареал данного феномена зна-
чительно расширяется. Возможно, речь 
может идти и об особой финно-угорской 
составляющей в  процессах адаптации 
и  консервации русской традиционной 
культуры [Владыкина 2004; Корепова 
2006; Толкачева 2015].

Еще одной веской причиной билинг-
вального бытования хороводно-игро-
вой культуры в  удмуртской среде, на 
наш взгляд, являются ментальные сте-
реотипы импровизационного пения как 
свободного звукового воплощения ду-
шевного состояния 3. Русские хороводно-
игровые песни в  удмуртских календар-
ных обрядах дают дополнительную воз-
можность раскрытия и выплеска эмоций 
участников. В  отличие от них, сакраль-
ные функции маркированных кален-
дарных напевов не позволяют выйти за 
рамки строго размеренного ритуального 
этикета.
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INTER-ETHNIC COMMUNICATION  
IN ROUND DANCE-PLAYING TRADITION  

OF THE UDMURT CALENDAR CIRCLE 
TAT'YANA VLADYKINA

SVETLANA TOLKACHEVA 
(Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Uralic Division of the Russian 

Academy of Sciences: 4, Lomonosova str., Izhevsk, 426004, Russian Federation)

Summary. The article reveals features of round dance-playing culture, appearing in the Kama-
Vyatka region to which ongoing conjoint inhabitancy of different ethnic population has been typi-
cal for a long time. Thay are exemplified in genre hierarchy of the Udmurt musical-song folklore. 
Samples borrowed from Russian round dance and hopping songs of the calendar cycle are analyzed 
in the context of social processes, in particular, the Christianization of the region. Enrichment of the 
musical repertoire of calendar rituals by means of borrowed songs has been also supported by inter-
nal laws of musical and poetic creativity of the Udmurt people. Russian round-dance and hopping 
songs form an additional sphere to significant sacred tribal chants existing apart. The phenomenon 
of the Fenno-Ugric improvised singing is not the less important factor of acculturation. Jointing of 
several Russian hopping or playing songs or their transformation serve as a basis for Udmurt suite 
compositions. Musical stylistic of round-dance playing and hopping songs of the Northern Udmurt 
tradition is characterized by two profiles. One aims at the highest possible preservation of the Rus-
sian model, another tends to adjust to melodies, that affect rhythmic transformations. Influence of 
the Russian round-dance playing culture has got more significant in connection with intense process 
of Christianization in the region. In accordance with scholarly acquisition of additional materials, 
the sphere of this phenomenon grows.

Key words: the Udmurt calendar, round dance-playing culture, inter-ethnic communication, 
Russian borrowings, verbal and musical texts.
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