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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В 2018 г. вышла в  свет монография 
Ю. И. Шейкина «Музыкальная куль-

тура чукчей». Автор книги  —  ведущий 
ученый-этномузыколог, доктор искус-
ствоведения, специалист в  области му-
зыкальных традиций коренных народов 
Северной Азии, написавший такие фун-
даментальные в  сибирской музыкальной 
фольклористике работы, как монографии 
«Музыкальная культура народов Север-
ной Азии», «История музыкальной куль-
туры народов Сибири», «Жанры музы-
кального фольклора удэ», музыковедче-
ские статьи в  пяти томах академической 
серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и  Дальнего Востока» и  др. [Ай-
зенштадт, Шейкин 1990; Дугаров, Шейкин 
1991; Шейкин 1996; Шейкин, Никифоро-
ва 1997; Шейкин, Шейкина 1998; Шейкин 
2002; Шейкин 2003; Шейкин 2011].

Чукчи (самоназвание  —  луоравет-
лан)  —  один из самых крупных корен-
ных народов Северо-Востока Сибири, 
проживающих на территории Чукотки, 
Камчатки и  Якутии. Несмотря на то что 

со времени первой нотной публикации 
чукотской песни прошло уже около ста 
лет, их музыкальная традиция впервые 
в мировой фольклористике получает все-
стороннюю характеристику в рецензиру-
емой монографии.

Во введении, написанном Ю. И. Шей-
киным совместно с его ученицей, этному-
зыковедом, доктором искусствоведения, 
специалистом по музыке коренных наро-
дов Сибири О. Э. Добжанской, дана крат-
кая этнографическая характеристика чук-
чей и описана история изучения их музы-
кальной культуры. Исследователями про-
анализирована этнографическая и языко-
ведческая литература с конца XVIII в. и до 
настоящего времени, в которой имеются 
упоминания о  музыкальной традиции 
чукчей, о танцевальной и обрядовой сто-
ронах их культуры. История собственно 
музыковедческого исследования музыки 
чукчей начинается в 1924 г. с публикации 
первой нотной записи чукотской песни, 
выполненной Е. Н. Широкогоровой. Свой 
вклад в  запись, публикацию и  изучение 



174

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  Т

ом
 2

0.
 №

 4
. 2

01
9

чукотской музыки внесли С. Рудницкая 
и А. Б. Дьяков, Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд, 
Х. Я. Нарва и В. А. Лыткин, А. С. Тарасен-
ко, И. А. Бродский (Богданов), О. Л. Пет-
кевич, Е. А. Рультынеут, О. Э. Добжан-
ская, В. Е. Дьяконова, Н. А. Соломонова, 
Ж. А. Дьячкова и  З. В. Венстен-Тагрина, 
а также европейские исследователи И. Са-
астамойнен, П. Коллар, А. Лекомт и япон-
ский музыковед К. Танимото.

Основной раздел монографии состав-
ляют шесть глав. Первая глава посвяще-
на интонационно-акустической культуре 
чукчей. Автор подробно останавливается 
на чукотской народной терминологии, 
в результате анализа которой выявляют-
ся пять основных форм интонационного 
поведения: типъэйнгэн ‘голос звучащий’, 
вэтгавэйнгэн ‘речь звучащая’, пилгэйнгэн 
‘горло звучащее’, гынникъэйнгэн ‘голоса 
животных звучащие’ и  эйнгэнэнг ‘звук, 
звуковое орудие’. Данные формы соот-
ветствуют пяти типам интонирования: 
песенному, речитативному, горлохрипе-
нию, сигнальному (звукоподражания) 
и инструментальному.

Во второй главе «Песни, напевы и  го-
лоса животных» подробно проанализиро-
вана терминология, связанная со сферой 
звука, песни и напева. Так, чукотский тер-
мин эйнгэн, по наблюдению Ю. И. Шей-
кина, приближен к  асафьевскому пони-
манию термина «интонация» и  означает 
«интонировать осмысленнный звук». 
Типъэйнгэн  —  пение в  нормативном для 
чукчей голосовом режиме, вокальный 
тип звучания. Термин куликул, у коряков 
и кереков связанный с понятием «напев», 
у чукчей имеет иной смысловой оттенок 
и  означает «голос»: для низких голосов 
используется термин клаул-колэркен, для 
высоких  —  нгэв-колэркен. Отсутствую-
щий у  других палеоазиатских народов 
термин грэп определяет у  чукчей жанр 
песенной импровизации на тембровые 
и  спонтанные слова или стихотворные 
тексты. Автор приходит к выводу об уни-
кальном соотношении разноуровневых 
чукотских терминов эйнгэн, куликул, грэп 
и типъэйнгэн среди палеоазиатских куль-
тур, «свидетельствующих о разнообразии 
смысловых оттенков, которые вкладыва-
ли чукчи в  определение норм песенной 
практики» [Шейкин 2018, 30].

Во втором разделе «Тембровое пе-
ние, звукоподражания, песни животных 

и птиц» автор анализирует тембровое пе-
ние чукчей, цель исполнения которого —  
инстинктивное самовыражение в звуках. 
У  чукчей такое пение сформировалось, 
по мнению Ю. И. Шейкина, на основе 
звукоподражательного понимания окру-
жающей акустической жизни, ведь каж-
дый предмет, по представлению народа, 
имеет свой голос. Познание окружающих 
голосов происходит через их имитацию 
и интерпретацию.

Звукоподражания пронизывают все 
фольклорные жанры чукчей. Они связаны 
с  традиционной хозяйственной деятель-
ностью (собаководством, оленеводством, 
охотой), с обрядовой и магической прак-
тикой, с песнями, танцами и сказками.

Третий раздел второй главы посвящен 
напевам для детей: ласкательному напеву 
чакчечанг, который является своеобраз-
ной формой общения взрослого с ребен-
ком от имени какой-нибудь птички или 
зверя (аналог русской пестушки и приба-
утки); и кынильэткин грэпу —  колыбель-
ной, исполняемой на любой личный на-
пев в особой манере пения с использова-
нием увулярного тремоло. Исследователь 
делает важный вывод, что «колыбельное 
пение создало условия для традициона-
лизации напевов и  «запоминания» се-
мейных голосов (матери, отца, бабушки)» 
[Шейкин 2018, 38]. Часто интонационной 
основой напевов для детей являются зву-
коподражания птицам галгъайнгат. Так, 
манера исполнения колыбельных род-
ственна звукоподражательной песне жу-
равлю, а также используется в успокаива-
ющих припеваниях оленятам и важенкам.

В четвертом разделе рассматриваются 
личные и наследственные (семейно-родо-
вые) мелодии  —  еще один жанр, испол-
няющийся на тембровые тексты. Автор 
пишет о том, что, «учитывая особенности 
архаичной практики фонаций, главным 
компонентом в  этом феномене является 
напев. В  напевах-импровизациях слово 
вторично, оно довольно часто не имеет 
вербального смысла» [Шейкин 2018, 39]. 
Одним из основных признаков, марки-
рующих жанр личной песни, является 
особый тембр сильного вибрато с  груд-
ным оттенком. В  целом для тембровых 
текстов чукчей характерны распевы на 
гласные а, э, о и реже и в сочетании с зад- 
неязычными согласными й, к, н, х, h, т. 
Данные тембровые приоритеты выделяют 
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сонорное пение чукчей среди соседних 
народов (эскимосов, эвенов, кереков, ко-
ряков и юкагиров).

Исследователь подчеркивает, что лич-
ная песня народов Сибири —  это не «ав-
торская песня», а факт персональной фо-
нации —  «я пою». Личная песня в своей 
«классической» форме проявляется не 
только у чукчей, но и у коряков, нганасан, 
ненцев, манси, хантов и  др. В  чукотской 
традиции Ю. И. Шейкин выделяет три 
уровня «личной песни»: 1) мелодическое 
выражение личности (чиниткин грэп); 
2) семейный уровень (ройыръын-грэп);  
3) клановый уровень (чыгрымнгят-грэп).

По свидетельству автора, каждый чук-
ча, как правило, имел три «персональ-
ные мелодии»: детскую песню чакчечанг, 
взрослую личную песню чиниткин грэп 
и песню, сочиненную в старости. Послед-
нюю автор относит к числу неназываемых 
феноменов. И. А. Богданов (Бродский) 
в статье «Народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока музыка» также выделял три 
вида личных песен-оберегов у  северных 
народов: детской, взрослой и предсмерт-
ной [Бродский 1990, 372].

В заключение главы Ю. И. Шейкин 
приводит краткие сведения о  песнях 
нового времени, которые появлялись 
в  1960–1970-е гг. под влиянием русского 
фольклора (частушки), советской массо-
вой песни и композиторской музыки.

В третьей главе «Танцы чукчей с  гор-
лохрипением, звукоподражаниями и тан-
цевальными напевами» исследователь 
рассматривает танцевальную форму по-
ведения чукчей как особые комплексы 
кинематики и интонирования, включаю-
щие песни, танцы, игры, инсценировки, 
горлохрипения и звукоподражания. К ис-
точникам чукотской хореографии он от-
носит обряды, промысловые празднества, 
шаманские ритуалы и игры. По информа-
ции собирателя, в каждом селении чукчей 
имелось специальное место для прове-
дения состязаний, игр и танцев, которое 
называлось гэчеватын. Обрядовые танцы 
исполнялись в  закрытом помещении  —  
в  специально установленной празднич-
ной яранге.

Народная терминология чукчей, свя-
занная с  танцем, по мнению Ю. И. Шей-
кина, характеризует не жанр, а  кинема-
тику танца. Так, мылявырнгын  —  танец, 
осуществляющий разминку суставов, 

мылявык —  танцевать, ломаться, элёльат-
гыргын —  пляска с «кручением» рук, ног 
и  корпуса, «тренировка суставов», алев-
лекын  —  ходить гуськом друг за другом, 
кэмлилык —  ходить по кругу, поторагыр-
гын —  женский танец с бубном без пения, 
исполняющийся во время обряда мнгик, 
рултынтэгнык —  «танец лица» и др.

Индивидуальный танец чейъутун ис-
полняется с  пением и  подражательными 
движениями людям, духам или живот-
ным. Женские танцы сопровождаются 
пичгэйнгэн  —  горлохрипением на вдох 
и  выдох  —  уникальным типом интони-
рования народов арктической зоны. Ис-
точником танцев с  горлохрипением яв-
ляются звукоподражания голосам живот-
ных и птиц: 1) голосам оленей в брачный 
период, олененка кайукай, годовалого 
олененка пээчваккай; 2) голосам морских 
животных (нерпы мэмыл, мифической 
нерпочки мэмэлькай); 3) птицам (чайке 
йъа-так, ворону вэлвин, куропатке рэ-
вымрэв, белолобому гусю, морскому ку-
лику, длиннохвостой утке, лебедю).

В монографии Ю. И. Шейкин пишет 
о целой системе песне-танцев, в том числе 
и  песне-танцах сюжетно-пантомимиче-
ского характера. Так, в  танце тангынав-
кай использовалось подражание выделке 
шкур, в танце таангыткогырнын —  дви-
жениям определенного трудового пове-
дения, в танце ы’мичун —  потягиваниям, 
в танце крачетвыргын —  соревнованиям, 
в танце ымымым —  игре, в танце элючи-
ылюкай  —  игре с  куклой-марионеткой, 
в танце нгырэвэнкун-пиврэн —  движени-
ям робеющей невесты из другого племе-
ни и др.

В заключение главы автор подчеркива-
ет значимость женщины в музыкальном 
искусстве чукчей, в  формировании син-
кретизма кинематической и  интонаци-
онной традиции. Исследователь делает 
вывод, что «кинематическая общность 
“танцующих фигурок” на петроглифах 
и женские танцы с изгибами тела —  это 
разные этапы общей традиции, кото-
рая сохранилась в  древнейших релик-
тах фольклора народов Северной Азии» 
[Шейкин 2018, 63].

Четвертая глава книги посвящена об-
рядовому и  эпическому фольклору чук-
чей. Исследователь справедливо указыва-
ет на то, что «обрядовая культура интони-
рования чукчей охватывает практически 
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весь спектр интонационно-акустических 
возможностей этноса… Ряд обрядов со-
провождается речитативами, пением, 
звукоподражаниями и горлохрипениями, 
которые по интонационному содержанию 
не отличались от аналогичных форм ин-
тонирования в других жанровых сферах» 
[Шейкин 2018, 64]. Далее, основываясь на 
этнографической литературе и собствен-
ных полевых исследованиях, Ю. И. Шей-
кин рассматривает обрядовые праздне-
ства и  роль в  них музыки. Отмечая ло-
кальную специфику этнических групп 
чукчей, связанных с ведением определен-
ных видов традиционной хозяйственной 
деятельности, автор последовательно 
анализирует празднества оленеводов 
и чукчей-поморов.

Среди оленеводческих праздников вы-
деляются праздник осеннего убоя оленей 
вылгы-каанматгыргын и праздник зимне-
го убоя оленей тэнатрытвангыргын, на 
которых бьют в  бубен, призывая духов, 
имитируя звуки животных и  духов. По 
наблюдениям автора, «…обрядовое под-
ражание голосам зверей и птиц у чукчей 
отличалось от пения и  горлохрипения. 
Они представляли особую форму инто-
нирования, в  которой осуществлялась 
своеобразная игра  —  перевоплощение 
в  животное, поэтому называлась тан-
тэнмын-гыннэкэтык ‘играть в  живот-
ное’» [Шейкин 2018, 66]. На третий день, 
который назывался «дымным», в  закры-
той яранге совершалось коллективное пе-
ние личных песен, сопровождаемое игрой 
в бубны и танцами.

Праздники чукчей-поморов, по наблю-
дению исследователя, родственны эски-
мосским. Поминальные жертвоприноше-
ния умершим, жертвоприношение морю 
и  обрядовый дом, праздник байдары 
и  праздник голов всегда сопровождают-
ся исполнением личных и  семейных пе-
сен. Осенний праздник в сонорном плане 
включает праздничные пляски женщин, 
личные песни в  сопровождении бубна 
и шаманское камлание.

Ю. И. Шейкин делает важный вывод: 
использование личных или семейных пе-
сен с тембровыми текстами в обрядовой 
ситуации свидетельствует о  магическом 
смысле собственно пения, а  «создание 
специальных напевов для конкретного 
обряда —  это следующий “шаг” музыкаль-
ной традиции, который интонационная 

практика в  этом обряде еще не сделала» 
[Шейкин 2018, 70].

На празднике кита в  сопровождении 
бубнов звучала песня мужчин, сидящих 
в ритуальной лодке и имитирующих дви-
жения рыбаков. Пантонимичным танцем 
и песней «Охота с копьем» сопровождал-
ся праздник энатчыыргын у  оленеводов 
и  пойгымнгэныргын у  поморов. Имелись 
у  чукчей и  охотничьи ритуалы, которые 
заканчивались специальной песней, по-
священной конкретному животному 
(дикому оленю, моржу, медведю, волку, 
росомахе).

На празднике морского божества Ке-
реткуна у поморов использовались языч-
ковые свистки с  плоским деревянным 
корпусом и  пищалки из гусиных перьев, 
на празднике гагары —  пищалки из пера 
и ленточная пищалка с плоской деревян-
ной оправой.

Существенной частью обрядовой 
сферы традиционной культуры чукчей 
является шаманство, представление об 
интонационной стороне которого опи-
сывается исследователем в опоре на этно-
графические исследования В. Г. Богораза 
и И. С. Вдовина. Главное отличие шаман-
ского ритуала от празднеств, по словам 
Ю. И. Шейкина, заключается в  том, что 
«шаманский обряд  —  это персональный 
обряд, а  не ритуал племени» [Шейкин 
2018, 74].

Описанные этнографами четыре сту-
пени шаманства у  чукчей различаются 
в звуковом плане: 1) «поголовное» и «се-
мейное» шаманство стилистически не 
отличается от обычного пения, однако 
воспринимается как песня духа; 2) «сно-
шающийся с  духами» шаман кальат-
когыргын передает голоса духов особой 
артикуляцией янра-колэркен с  использо-
ванием вестибулярных складок горла или 
с помощью звукоподражаний животным 
и  птицам; 3) «смотрящий вовнутрь» ша-
ман гэтальатгыргын, шаман-знахарь 
предписывал праздники, предвидел опас-
ности и удачу; 4) «заклинающий» шаман 
эвганватгыргын произносил заклинания, 
заговоры и  благопожелания. Шаманское 
пение, по мнению автора книги, занимает 
особое положение в  интонационно-аку-
стической культуре чукчей.

Ю. И. Шейкин упоминает и  о  «мухо-
морных» песнях  —  формы психоделиче-
ского интонирования, существовавшей 
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у  народов Чукотки еще в  дооленеводче-
ский период и являющейся первой стади-
ей постижения шаманского состояния.

Краткий раздел «Эпические речитати-
вы, песни, напевы и  звукоподражания» 
посвящен еще одному фольклорному 
жанру чукчей  —  сказкам-мифам лымн-
гыл, в  повествование которых включа-
ются песенные и  речитативные вставки. 
В  монографии упоминаются образцы 
лымнгыл о  вороне-демиурге Куркуля, 
о  возникновении человека, о  происхож-
дении чукчей и  эскимосов, о  появлении 
одежды, о познании табака, о приручении 
оленей к  нарте, о  демоне кэлы, о  живот-
ных и птицах и др. Речитативные напевы 
в сказках у чукчей называются вэтгавэйн-
гэн, песенные вставки —  грэп. Последние 
являются песнями персонажей сказок 
(демона кэла, зайца, лисы и др.). В заклю-
чение главы автор монографии говорит 
о  необходимости проведения работы по 
нотной и  лингвистической расшифровке 
записанных в экспедициях материалов.

В пятой главе Ю. И. Шейкиным впер-
вые предпринята попытка охарактеризо-
вать локальные традиции интонирова-
ния чукчей. Так, исследователь выделяет 
пять локальных традиций исполнения 
«персональных напевов»: чаунскую, ко-
лымскую, анадырскую, беринговскую 
и  провиденскую. Центральная традиция 
чукчей анализируется на материале запи-
сей П. Коллара и Х. Я. Нарвы из пос. Кан-
чалан, большинство образцов относится 
к  самодеятельному этапу существования 
песенной традиции. Исследование музы-
кального фольклора южных групп чукчей 
основано на анализе нотировок песен, 
опубликованных В. А. Рыжковым. Ниж-
неколымская чукотская традиция рассма-
тривается на материале записей песен, 
опубликованных Ж. А. Дьячковой. Ис-
следование локальных традиций чукчей 
необходимо продолжать в направлениях, 
предложенных Ю. И. Шейкиным.

Шестая глава посвящена чукотским 
звуковым орудиям и фоноинструментам. 
Изложение материала дается в  соответ-
ствии с  этапами развития музыкальной 
практики: архаичные, традиционные, 
профессиональные и  инновационные 
инструменты. Текст содержит информа-
цию о  структуре инструментов, описан-
ных в  соответствии с  органологической 
систематикой Э. M. фон Хорнбостеля 

и К. Закса, о способе игры на них, а также 
о культурологическом контексте их при-
менения. Среди архаичных инструментов 
выделены идиофоны: посох и систр кэн-
гунэнг, бич кэнчик, погремушки вэнивэн, 
колокольчики конгконгыт; аэрофоны: 
жужжалка тэлитэл, гуделка выюткунэнг, 
свистки и пищалки выёпчананг. Традици-
онные инструменты чукчей: бубен ярар 
(беринговского, камчатского и колымско-
охотского типов), пластинчатый варган 
ванны-ярар. Инновационными для чукот-
ской традиции являются собственно му-
зыкальные инструменты эйнгэнэнг, появ-
ление которых связано с заимствованием 
у других культур. Прежде всего, это хор-
дофоны (смычковые и щипковые лютни), 
создаваемые в  эксклюзивных вариантах. 
Составить представление о внешнем виде 
и  строении музыкальных инструментов 
чукчей можно благодаря иллюстрациям 
с прекрасными рисунками В. Мягкова.

В заключение книги Ю. И. Шейкин ха-
рактеризует процесс взаимодействия ин-
тонационных культур чукчей и соседних 
народов. Так, стиль пения береговых чук-
чей родственен эскимосскому и  керек-
скому, но отличен от тундровых чукчей. 
Через эскимосов в  чукотскую традицию 
попал американский бубен беринговско-
го типа. На юге чукчи контактировали 
с  различными группами коряков, кото-
рые имеют существенные отличия друг от 
друга, в Якутии и на Магадане —  с юка-
гирами, эвенами и  саха, в  центре Чукот-
ки —  с чуванцами. Все эти процессы еще 
предстоит проанализировать, поскольку 
«множество уникальных и  общих черт, 
существующих в фольклорных культурах 
восточноазиатской Арктики, во многом 
может быть объяснено культурно-исто-
рическими контактами этносов, общно-
стью их этногенеза и  этнической исто-
рии», —  заключает автор исследования.

Приложение книги включает: 1) биб- 
лиографический раздел, в  котором име-
ется также перечень нотографических 
источников, дискография и ссылки на ин-
тернет-ресурсы; 2) информацию о  поле-
вых материалах автора, использованных 
в  исследовании музыкальной культуры 
чукчей; 3) список фольклорных испол-
нителей; 4) нотные образцы. Отметим, 
что подобная структура изложения ма-
териала была выработана автором в  ра-
нее изданных монографических трудах 
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[Шейкин 2011]. Исключение составля-
ет отсутствие словаря этнографических 
терминов в  новом издании. Однако эти 
сведения читатель может найти в  тексте 
самого исследования.

Особая ценность книги заключается 
в том, что выводы автора основаны на ана-
лизе собственных уникальных полевых 
материалов, собранных в  последнее два- 
дцатилетие XX в. в местах традиционного 
проживания чукчей. В разделе о полевых 
материалах автора представлена краткая 
характеристика коллекций: время и место 
записи, участники полевой работы, вид 
собранных материалов, частично —  име-
на исполнителей. Запись осуществлялась 
в семи экспедициях в местах проживания 
чукчей (1966, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 
1991) и в концертно-студийных условиях 
в  Новосибирске (1985, 1988) и  Якутске 
(1998), куда приглашались носители тра-
диции. Из материалов экспедиции 1966 г. 
на Камчатку1, в  которой Ю. И. Шейкин 
принимал участие, будучи студентом Вла-
дивостокского музыкального училища, 
исследователю оказались доступны лишь 
дневниковые записи и  фотографии. Зву-
козаписи, переданные в  фонотеку Даль-
невосточного государственного инсти-
тута искусств, по сведениям автора, впо-
следствии были утеряны. Чукотская экс-
педиция 1989 г. и камчатская экспедиция 
1991 г. проводились в рамках подготовки 
томов академической серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и  Дальнего 
Востока».

Список фольклорных исполнителей 
включает 57 имен носителей традиции, 
годы рождения которых находятся в диа-
пазоне с  1909 по 1962 г. Большинство ис-
полнителей были интервьюированы соби-
рателем в экспедиции 1989 г. Тридцать во-
семь исполнителей родились и проживали 
в  селах Хатырка, Мейныпильгыно, Аль-
катваам, Канчалан, Тавайваам, Усть-Балая, 
Снежное, Марково Анадырского района 
Чукотского автономного округа. Имеется 
информация о единичных носителях тра-
диции из Провиденского (сс. Нунлингран, 
Энмелен), Чукотского (сс. Лорино, Аккани, 
Яндогай), Иультинского (с. Конергино), Ча-
унского (с. Рыткучи) районов Чукотского 
автономного округа, а также Олюторского 

(сс. Вывенка, Ачайваям, Верхние Пахачи) 
и Пенжинского (с. Таловка) районов Кам-
чатского края.

Отметим прекрасные фотоиллюстра-
ции к книге, включающие портреты зна-
токов чукотского фольклора и предметы 
традиционной культуры, связанные с  их 
музыкальной традицией. Фотографии 
выполнены Л. Большаковой, В. Дьяконо-
вой, В. Новиковым, М. Тевлянаут-Кузь-
миной, В. Христофоровым, А. Чемезовым 
и  В. Шумковым, чьи имена перечислены 
на титуле книги. К  сожалению, подпи-
си к  некоторым фотографиям не содер-
жат информации об авторе, а  в  списке  
фольклорных исполнителей отсутствует 
информация о большинстве из представ-
ленных на фото носителях традиции.

Нотное приложение содержит около 
ста тридцати образцов, представляющих 
музыкальную культуру чукчей. Оно со-
ставлено на основе нотных транскрип-
ций автора и  других музыковедов. Сре-
ди авторов нотаций ученики и  коллеги 
Ю. И. Шейкина, которые в  разные годы 
были специально привлечены им к  ос-
мыслению чукотской мелодики. Так, 
О. Петкевич написала под руководством 
Ю. И. Шейкина дипломную работу «Му-
зыкальный фольклор чукчей и  кереков 
(Беренговского района)», неопубликован-
ные нотные материалы которой включе-
ны в настоящее издание [Петкевич 1983]. 
Коллеги Ю. И. Шейкина О. А. Шейкина 
и В. И. Брусник по его заданию нотирова-
ли одни и  те же напевы, чтобы показать 
разность восприятия исследователями 
народных мелодий (см., например: [Шей-
кин 2018, 151]). И. Саастамойнен —  фин-
ский музыковед и рок-музыкант благода-
ря Ю. И. Шейкину увлекся музыкой наро-
дов Сибири, ездил в фольклорные экспе-
диции к удэгейцаи и хантам и нотировал 
несколько чукотских песен в исполнении 
Е. А. Рультынеут. Т. И. Игнатьевой были 
выполнены нотировки горлохрипений 
чукчей для рецензируемой книги.

Часть нотированных образцов пред-
ставляют ранее опубликованные в трудах 
В. А. Лыткина, Х. Я. Нарва, В. А. Рыжкова, 
В. И. Брусника, И. Саастамойнена, П. Кол-
лара, Е. Н. Широкогорова, Э. Е. Алексеева 
материалы. Ценность переиздания данных 

1 Экспедиция проводилась под руководством старшего преподавателя Дальневосточного пе-
дагогического института искусств И. А. Бродского.
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материалов заключается в  том, что в  на-
стоящее время многие из этих источников 
являются библиографической редкостью.

Для сравнительного изучения напе-
вов все нотные образцы транспонирова-
ны автором монографии в  тональность 
«соль». Такой принцип подачи нотного 
материала уже использовался исследова-
телем в его трудах [Шейкин 2002; Шейкин 
2011]. Звукоряд оригинальной и транспо-
нированной тональностей, а также темпо-
вое обозначение указаны вначале нотных 
транскрипций рецензируемого издания. 
Немного затрудняет восприятие равно-
масштабное графическое изображение 
звукорядов и  основного текста. На наш 
взгляд, можно было бы уменьшить ното-
носец со звукорядами, чтобы показать его 
вспомогательную роль, либо поместить 
темповое обозначение непосредственно 
над фольклорным образцом.

Паспорта нотных образцов, взятых из 
других публикаций, не всегда представ-
лены в полном виде. Так, например, обра-
зец 3.32 озаглавлен как «Песня дедушки», 
а  в  оригинале  —  «Песня дедушки Гет-
кивли». В  паспорте песни указано: «Ис-
полнила Яйлина из Ачайваяма. Нотация: 
В. А. Рыжков» [Шейкин 2018, 174], а в пер-
воисточнике: «Исп. Яйлина Зинаида Пе-
тровна, 1943, Ачайваям, чукчанка, пред-
седатель сельсовета, запись В. А. Рыжкова 
в марте 1987 года» [Рыжков 1987, 99]. Ин-
формацию об исполнителе можно обна-
ружить в  разделе «Список фольклорных 
исполнителей» [Шейкин 2018, 147], а имя 
дедушки в  книге отсутствует. Необходи-
мо было бы указать его, поскольку в на-
стоящее время сборник «Кэн’акэтой» стал 
библиографической редкостью и эти све-
дения могут быть утеряны.

Итак, новая книга Ю. И. Шейкина «Му-
зыкальная культура чукчей» представ-
ляет собой фундаментальное издание, 
обладает большой значимостью для со-
временного этномузыкознания. В  моно-
графии впервые в мировой науке охарак-
теризованы все жанровые сферы чукот-
ского музыкального фольклора: песен-
ная, обрядовая, танцевальная, эпическая 
и  инструментальная,  —  которые даются 
во взаимосвязи с типами интонирования. 
Книга является результатом многолетней 
работы автора, что отражается на кон-
цептуальности изложения автора. В  ис-
следовании этномузыковед опирается на 
собственные полевые записи конца XX в., 
а  также на имеющиеся опубликованные 
и  неопубликованные источники. С  вы-
ходом книги в  научный обиход введен 
значительный объем нотированных мате-
риалов по музыкальной культуре чукчей.

Необходимо отметить значение этого 
издания для сибирской фольклористики, 
где существует множество лакун неис-
следованных традиций коренных наро-
дов этого региона. Описание чукотской 
музыкальной традиции позволит в даль-
нейшем проводить сравнительно-типо-
логические исследования музыкальных 
традиций соседних народов, прожива-
ющих на территории дальневосточного 
региона. Большую перспективу имеет  
изучение локальных особенностей чукот-
ской музыкальной традиции, намечен- 
ное автором. Монография Ю. И. Шейкина 
«Музыкальная культура чукчей» играет 
большую роль в сохранении исчезающей 
культуры коренных народов Северо-Вос-
тока Сибири, поскольку может стать на-
дежным источником для формирования 
репертуара фольклорных ансамблей.
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