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На материалах дошедшего до нашего времени обрядового пения народов Волго-Кам-
ского региона можно прослеживать этнические процессы, этнокультурную историю 
и этногенез. Музыкально-структурные параметры традиционного пения (обрядового 
фольклора) способны показать родство этносов / культур во времени и в пространстве 
истории. Рассматривается традиционный песенный фольклор финно-угорских и тюрк-
ских народов Поволжья и Приуралья в историко-культурном контексте региона, а также  
в аспекте этнической идентичности в музыке устной традиции.
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Фольклорная традиция, хранимая коллективной культурной памятью 
определенного сообщества, складывается и существует в историческом и этно-
культурном контекстах, то есть во времени и пространстве этнической истории. 
Музыка устной традиции, казалось бы, самая ускользающая часть традиционной 
культуры по сравнению, например, с традиционным костюмом, как выяснилось, 
тоже может запечатлевать информацию о передвижении этноса и его контактах. 
Происходит это благодаря тому, что в традиционном пении есть устойчивые 
структуры интонации и ритма. Особенно устойчивы ритмические структуры. 

Как показывает опыт человечества, коллективная память деревенской 
общины, транслирующая традицию в веках, демонстрирует поразительные 
факты многовековой живучести архаического слоя музыкального мышления. 
Обнаружение следов этноса на географических пространствах оказалось одной 
из увлекательнейших возможностей этномузыкологии. Наука о музыкальном 
фольклоре способна эти следы «прочитать», что музыкальная наука доказала 
[Виноградов 1960; Земцовский 1992; Барток 1966; Кодай 1961]. Существуют 
немногие, но яркие научные образцы исследования взаимосвязей этносов через 
данные музыкального фольклора, которые в контексте настоящей статьи чрез-
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вычайно важны своими целями, принципами и результатами исследования, как, 
например, книга И. И. Земцовского «Мелодика календарных песен», показавшая 
древнюю историческую общность ряда европейских этносов, и прежде всего 
славян, на материалах их календарных песен [Земцовский 1975]. 

Еще более ранний научный опыт, непосредственно относящийся к истории 
Волго-Уральского региона, в европейской науке существует с 30-х гг. ХХ в. 
Это опыт выдающихся венгерских композиторов Белы Бартока и Золтана Кодая  
в изучении венгерской народной песни, освещенной ими как свидетельство велико-
го переселения венгров в Европу и их исторического родства с марийцами, чуваша-
ми, татарами Поволжья, ногайцами. Именно этим двум историческим личностям 
принадлежит открытие так называемого старовенгерского пентатонного стиля  
в фольклоре, обнаружение в венгерских деревнях древних песен, доживших до ХХ в.  
Два выдающихся венгерских музыканта, увлеченные историческими связями вен-
герской музыки, сразу оценили этот слой мелодики как исторический источник, 
как древний азиатский след венгров-мадьяр, сохранившийся на Дунае с гуннских 
времен. Зная этническую историю венгров, говоря об их азиатской прародине, 
Барток вместе с Золтаном Кодаем придавали большое значение изучению Средне-
го Поволжья. В своей книге «Народная музыка Венгрии и соседних народов» 
Бела Барток прямо пишет, что для понимания происхождения пентатонных песен 
Венгрии и Румынии необходимо «знать музыку северных тюрков, живущих на 
границе Азии и Европы (тут речь идет, очевидно, о чувашах и башкирах. – Н. А.),  
и народную музыку татар». Стиль же старовенгерских пентатонных песен он 
называет «северным тюркско-татарским» (Барток 1966, 44). Связь венгерского  
и марийского мелодического материала он называет «бесспорной» [Там же]. Под-
черкнем, что это открытие было сделано в обстановке принципиального увлечения 
венгров музыкой чардаша, который считался и считается символом венгерской 
идентичности, а генетически является музыкой цыганских оркестров, в которой 
слились интонации словацкие, румынские, еврейские, итальянские.

В своем замечательном исследовании «Венгерская народная музыка» [Ко-
дай 1961] (изд. на рус. яз. в 1961 г.) З. Кодай проблему связей старовенгерской 
музыки с музыкой родственных народов Среднего Поволжья ставит в центр ис-
следования. Отправной точкой для него становится марийская народная мелоди-
ка. Музыковедчески исследуя старовенгерский пентатонный стиль в сравнении  
с марийскими, чувашскими и ногайскими песнями, Кодай находил в них родство 
ритмических и интонационных структур. Приводя убедительные сопоставления 
старовенгерских напевов с марийскими, он доказывает генетическое родство их 
структур. Таким образом, Кодай вносит ясность в вопрос о национальной само-
бытности венгерской народной музыки, тем самым отбрасывая ложные пред-
ставления о ней. «Псевдовенгерской» музыке, в роли которой долго выступал 
вербункош, он противопоставляет (как исконный материал) старовенгерскую 
пентатонную песню. И параллели с марийцами, чувашами служат для Кодая  
(и, соответственно, для читателя) убедительнейшим аргументом этой исконности 
[Кодай 1961, 25–59]. «Время могло сгладить восточные черты облика венгров, 
но где-то в глубине души, там, где берет начало источник музыки, все еще со-
хранилась частица древней страны солнечного восхода, связывающая венгров  
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с народами, язык которых они давно уже не понимают и от которых они отли-
чаются по самому укладу своей духовной жизни» [Там же, 61], – так передает 
Кодай свое ощущение древности в душе венгерского народа, имея в виду далекую 
историческую ретроспективу, гораздо более раннюю, чем поволжско-приураль-
ский период истории венгров.

В аналитической работе Кодая можно констатировать сегодня факт, скорее 
всего, ему самому неизвестный: чувашский напев (№ 26), который он сопостав-
лял в качестве тюркского с венгерскими, «работает» исключительно на финно-
угорскую проблематику. Дело в том, что напевы взяты из фольклора верховых 
чувашей (чувашей-вирьялов [История… 1983, 44–45, 54]), имеющих горнома-
рийский субстрат, идентичность которых сохраняется в области традиционного 
музыкального мышления. В мелодиях вирьял содержится характерная черта 
марийской песенности: квинтовая транспозиция интонационных структур, –  
которая видна в нотном примере № 26в в книге Кодая. Следовательно, у при-
меров финно-угорское происхождение (пример 52в также горно-марийский по 
ритму и интонациям).

В Волго-Камском регионе таких исторических «сюрпризов» для этному-
зыкологов много. Например, существуют известные историкам факты: горно-
марийский субстрат у чувашей-вирьял; бесермяне как тюркский (?) «метеорит» 
в удмуртской культуре [О бесермянах 1997]; татароязычные мордва-каратаи; 
кряшены в татарской культуре и другие подобные интересующие нас факты. 
Во всех этих случаях этномузыкология будет оперировать своим предметом 
изучения: традиционными формами пения и музыкальными структурами. И тут 
культурогенез может разойтись с этногенезом.

Исследовательский опыт Золтана Кодая показывает, что сохранение древних 
песенных слоев в фольклорной традиции является уникальным свидетельством 
живучести музыкально-исторической памяти, безусловно дающее надежду 
отыскать в изучаемой песенной традиции следы исторических предков. Но, как 
видим, уже тогда наметилась проблема этнической идентификации обрядовых 
мелодий в Урало-Поволжском материале.  

Изучение традиционного песенного фольклора народов Волго-Камья му-
зыковедами региона во вт. пол. ХХ в. обнаружило очевидное сходство ряда 
мелодических, ритмических и ладовых структур в песнях, что породило и на-
учные споры об этнической идентичности этих образцов. В науке региона сопо-
ставительные исследования обрядовых песен существуют в объёме сравнения 
единичной чувашской песни с марийской, удмуртской, мордовской, татарской 
[Кондратьев 1990а, 1991, 1993, 1997], единичной марийской и удмуртской пес-
ни с песней татар-кряшен [Герасимов 1980; Нуриева 1996]. Но эти «штучные» 
сравнения – лишь вершина айсберга под названием диффузия* тюркского  

* Термин «диффузия» в качестве рабочего аналитического был предложен нами 
для региональной этномузыкологии применительно к формульному мелосу в докладе 
«Проблема идентификации этнического в музыкальном фольклоре контактной зоны 
(Волго-Камье)» на конференции, посвященной 70-летию И. И. Земцовского (2006,  
С.-Петербург) [Альмеева 2010].

Финно-угры, тюрки: вопросы этнической идентичности фольклорных мелодий...
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и финно-угорского элемента в традиционном музыкальном наследии, а именно –  
в обрядовом мелодическом слое песенных традиций. Думается, что эта тема еще 
недостаточно очевидна научному миру этномузыкологии, а созвучна она будет 
также и этнолингвистам, и историкам.

К осознанию того, что этническая идентификация старинных песенных ме-
лодий народов Волго-Уральского региона требует уточнения, автор этих строк 
приходит через рассмотрение обрядового фольклора православных татар-кряшен. 
На пространстве татароязычного фольклора именно они являются носителями 
традиционной системы обрядово приуроченных жанров. 

Волго-уральские татары как этнос сформировались в этой древней контактной 
зоне между Волгой, Уралом, Каспием и Западной Сибирью. Обрядовый фоль-
клор сохранился в небольшом количестве у татар-мишарей, которые являются 
мусульманами. Идентифицировать же обрядовый фольклор кряшен необходимо  
в контексте ряда культур Средневолжского региона. Проделанный нами целе-
направленный интонационный анализ показывает сходные – вплоть до полного 
сходства – мелодико-ритмические структуры в обрядовом песенном фольклоре 
восточных марийцев, южных удмуртов, татар-кряшен, татар-мишарей, то есть 
у поволжских финнов, приуральских угров и волго-уральских тюрков, которые 
относятся к разным языковым группам, говорам и подговорам. Как же этнически 
идентифицировать эти явления сходства? Упомянутые структуры описываются 
в чувашской фольклористике как чувашские, в татарской – как татарские и в ма-
рийской – как марийские, поскольку для каждой из них речь идет о национальном 
явлении их музыкального языка. Но когда мы задаемся вопросом, какова этническая 
принадлежность той или иной вышеупомянутой мелодико-ритмической структу-
ры, то, видимо, есть основания предположить, что мы имеем дело с единым для 
названных народов стилевым пластом в пентатонной поволжской зоне. 

И тут опять вспомним Золтана Кодая, который в своем сравнительном ис-
следовании писал, что в венгерской народной музыке «пока трудно различить 
угорские и тюркские элементы» [Кодай 1961, 60], и выразил надежду на изучение 
фольклора народов Поволжья, как он выразился в своей книге, «на месте». Для 
решения этого сложносоставного вопроса необходимо обозначить критерии 
определения финно-угорской и тюркской специфики обрядовой мелодики,  
а тем более, понятия общетюркского и общефинно-пермского, общеугорского. 
Они требуют формирования этномузыкологических критериев. А музыкальные 
культуры всех тюркоязычных народов весьма отличаются, так же, как и культуры 
финно-угорских народов евразийского пространства. Золтан Кодай писал, к при-
меру, что музыка финского народа «так далека от венгерской, что до сих пор не 
могли быть выявлены сколько-нибудь существенные общие черты» [Там же, 26]. 
То же можем сказать и о тюркских песенных культурах. Насколько похожи песен-
ные культуры, которые мы поставим в следующие пары сопоставлений: турецкая  
и якутская, чувашская и казахская, эстонская и южноудмуртская, мордовская  
и восточномарийская? Если и можно говорить о сходстве, то, видимо, отдельных 
элементов музыкального языка, но в целом культуры очень различимы, ведь раз-
личны культурная история этих этносов, их исторические пути, этнокультурные 
субстраты и контакты, сформировавшие их сегодняшний облик.

Н. Ю. Альмеева
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Несомненно, требуется этническая идентификация. Но если для этнолинг-
вистики тюркская или финно-угорская принадлежность слова к определенной 
языковой группе – это вещь явная, то для этномузыкологии нашей контактной 
зоны выявление этнической принадлежности многих деталей музыкального 
языка обрядовых песен – работа, еще не проделанная. У всех народов региона 
в песенном фольклоре присутствует пентатоника, встречаются общие ритмиче-
ские структуры. Для определения: что именно является сугубым проявлением 
конкретно этнического (татарского, чувашского, марийского и т. п.) в обрядовом 
мелосе народов Поволжья / Приуралья, – критериев в науке не предложено. 
Следовательно, этнически не идентифицировано. Но, формируя и формули-
руя этномузыкологические критерии определения общефинно-угорской или 
общетюркской принадлежности элементов музыкального языка фольклорных 
культур в Поволжье, на каких тюрков и каких финно-угров ориентироваться  
в качестве эталона? Существуют ли общая тюркская музыка или общая фин-
но-угорская народная музыка? Ведь не существует тюркской музыки вообще 
или финно-угорский музыки вообще: и та, и другая опредмечены в конкретных 
культурных комплексах в контексте своего географического расположения – как 
региональные финно-угорские и региональные тюркские.  

На пути формирования таких критериев и в свете изложенного встает ряд дис-
куссионных вопросов культурологического характера. Вот только немногие из них:

– в традиционной песенной культуре тюркоязычного чувашского этноса 
различают песенные традиции верховых чувашей-вирьял и низовых чуваш-
анатри [Кондратьев 1990, 124–139]. Их различие на уровне песенных структур 
обусловлено тем, что вирьялы имеют горномарийский (финно-угорский) суб-
страт [Трофимова 1950, 55, 65; Козлова 1985; Хамидуллин 2002; Абрамов 2005; 
Гаген-Торн 1960; Иванов, Николаев, Димитриев 2000]. В этом случае может ли 
чувашская народная песенность представлять тюркскую мелодику в Поволжье?

– подавляющее большинство обрядовых напевов финно-угроязычных вос-
точных мари и южных удмуртов пентатонны и одноголосны, что роднит их 
культуру с татарской и чувашской больше, чем, например, с культурой коми или 
прибалтийских финнов (при этом они не перестают быть финно-угроязычным 
народом, имея вторым языком общения татарский); если это так, то можно ли 
говорить, что марийская или удмуртская культуры, взятые в целом, репрезенти-
руют финно-угорский мелодический стиль в Поволжье?

Отсюда: говоря «чувашское» в музыке Поволжья, всегда ли мы говорим 
о «тюркском»? И если тюркское, то какое: булгарское, кыпчакское, огузское, 
уйгурское (см. этническую историю) [Ахметъянов 1981; 1991]? Или, говоря 
«удмуртское», «марийское» в музыке Волго-Камья, следует ли думать, что мы 
говорим о «финно-угорском»? И если финно-угорское, то, опять же: какое (см. 
этническую историю)? И вообще: финское или угорское? Поэтому недостаточ-
но сказать «это – сугубо чувашское / марийское / татарское», так как любое из 
них – сложносоставное. 

На какой стадии смешения мы обнаружили ту или иную песенную традицию 
контактной зоны, надо разбираться всякий раз специально, потому что музы-
кальные «информационные слои» могли уже давно войти в процессы, близкие  
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к химическим реакциям – диффузии, слиянию и т. п.* И наше, этномузыкологов, 
дело – аргументировать свою позицию только музыковедческими аргументами.

Этническая идентификация обрядового мелоса в Поволжье может быть 
сделана в перспективе на основе расширенного рассмотрения данных обрядо-
вого пения в масштабах целого ряда регионов Евразии, имевших отношение  
к истории Волго-Камского региона.   
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