
68

2013, 2 (13)К  ю б и л е ю  Е .  В .  Ги п п и у с а

Ю. Е. БОЙКО  
Российский институт истории искусств

ИНТОНАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СПАСОВСКОЙ ЧАСТУШКИ
(К НАСЛЕДИЮ Е. В. ГИППИУСА)

УДК 784.4

Выдающийся этномузыколог Евгений Влади-
мирович Гиппиус был по существу первым, 
кто обратился к музыке русской частушки 

[2], причём задолго до того, как она стала объектом 
внимания следующего поколения фольклористов1. 
Из всего многообразия форм русской частушки наи-
больший интерес представляют локальные, бытую-
щие только в определённом ареале. К ним относится 
и «Спасовская» – особый инструментально-вокаль-
ный2 жанр бассейнов Волхова и Сяси, то есть, прак-
тически всего Волховского и прилегающих к нему 
территорий Кировского, Киришского и Тихвинского 
районов Ленинградской области. В некоторых тради-
ционно-спасовских текстах есть прямое указание на 
географию жанра: 

Мы по-спасовски сыграём
И по-волховски, по-волховски споём.

с вариантами  «по-ладожски сыграём», «по-колча-
новски споём» и некоторыми другими. Как видим, 
тексты (и как следствие – ритмоструктура строк) 
«Спасовской» отличаются от общерусских удлине-
нием чётных строк за счёт повтора части слов, что 
создаёт характерную асимметрию напева.

Гармоническая схема, на которую опирается 
«Спасовская», на первый взгляд неожиданна для та-
кой асимметрии напева, но тем те менее, это симме-
трично-квадратная общерусская формула S–T–D–T. 
Однако удлинённая за счёт повтора чётная фраза и 
перемещение начала напева на третью восьмую (при 
тактировке наигрыша по смене гармонии)3 вносят в 
эту гармоническую формулу свои коррективы, под-
чиняя наигрыш логике развития напева (схема 1).

Схема 1 

Это касается, в первую очередь, спасовского ка-
данса (такт 1 схемы), в который на место субдоминан-
ты в большинстве вариантов «Спасовской» вторгает-
ся тоника. Во многих вариантах указанные функции 
сосуществуют в этом такте в разных соотношениях.

Напевы «Спасовской» весьма разнообразны. По 
существу, единственное, что их объединяет – это 

структура фраз. Для выявления мелодических зако-
номерностей мы попытались спроецировать все име-
ющиеся напевы «Спасовской» на одну вертикаль, что 
дало почти сплошные «кластеры»4 (схема 2).

Схема 2 

Сквозь них, однако, видно, что напев так или 
иначе опирается на свою гармоническую формулу. 
На это указывают некоторые «созвучия» на 1-й и 4-й 
восьмых, то есть, на смене гармонии – в них преобла-
дают аккордовые звуки (например, последние вось-
мые в тактах 3 и 6). Показательны в этом отношении 
«созвучия», вызванные суммой меньшего числа рас-
смотренных версий (такт 4 – 2-я восьмая и такт 5 – 
2-я восьмая). Ещё более показательны фрагменты, 
встретившиеся лишь в незначительном количестве в 
переходных и микролокальных формах и отмеченные 
треугольными головками, – в первом такте исключи-
тельно аккордовые звуки. Характерно также заклю-
чительное «созвучие», в котором единственный неак-
кордовый звук обязан своим происхождением лишь 
трижды встретившемуся у одного исполнителя (тяго-
теющего к субдоминантовому решению «спорного» 
такта) окончанию чётной фразы.

Обилие разнообразных напевов «Спасовской» 
привело нас к целесообразности их рассмотрения по 
двум признакам: общему амбитусу и опорным звукам 
окончаний фраз5 (схема 3).

Схема 3 
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Все объединённые на предлагаемой 
схеме версии представляют собой два 
основных типа – октавный и узкообъём-
ный. Более разнообразен и вместе с тем 
монолитен октавный тип с амбитусом от 
нижней до верхней тоники. Одна разно-
видность этого типа заключена в октаве 
и тяготеет к нижней её части (на схеме 
обозначена ОН), где находятся опорные 
звуки окончаний фраз: IV–II ступени 
для нечётных фраз и III–I для чётных. 
Другая разновидность октавного типа 
вращается, в основном,  в верхней части 
звукоряда (обозначена ОВ), выходя ино-
гда за верхнюю тонику и изредка захва-
тывая ΙΙ и Ι ступени на выдохе в окон-
чаниях фраз. Опорные звуки окончаний 
фраз в большинстве случаев также нахо-
дятся в верхней части звукоряда. В каче-
стве субдоминантовой чаще фигурирует 
VI ступень, менее характерна IV. Чётная 
фраза обычно опирается на верхнюю то-
нику, либо покидается поступенным хо-
дом на тоническую квинту, нисходящим 
скачком на тоническую терцию или па-
дением голоса с захватом всех содержа-
щихся в звукоряде устоев. Встречается 
также опора на V–III ступени и даже на 
миксолидийскую септиму.

Грани между разновидностями ок-
тавного типа напева довольно размыты. 
Например, преобладание верхней части 
звукоряда может сочетаться с опорами, 
характерными для ОН. Возможно также 
сочетание в одном напеве субдоминан-
товой опоры ОВ и тонической ОН.

Из двух разновидностей узкообъ-
ёмного типа наиболее распространена 
первая (обозначена У1). В основном она 
заключена между I и IV ступенями, ино-
гда сверху в качестве вспомогательной 
появляется квинта, а на выдохе в конце 
нечётной фразы — субтерция. Субдо-
минантовая опора на II ступени, заклю-
чение – на тонике, которая в ансамбле-

вом исполнении часто поддерживается терцией (кроме последнего 
звука); реже встречается терция, опевающая тонику на кадансе в 
сольном исполнении. 

Вторая разновидность узкообъёмного типа (У2) заключена 
между VI и II ступенями. Как и в У1, возможны ступени, приле-
гающие к этому звукоряду сверху и снизу. А именно, субдоминан-
товая опора на VI и II ступенях с окончательным утверждением 
последней, заключительный каданс на тонике без характерной для 
У1 тонической терции.

Чёткой грани и между октавными и узкообъёмными напевами 
также не существует. Последние имеют тенденцию к расширению 
амбитуса, тяготея к первым. Напев У1, имея тонику внизу звуко-
ряда, стремится к ОН: этот напев отличает также характерная для 
октавного типа опора на тоническую терцию. Напев У2 с тоникой 
в верхней части звукоряда тяготеет к ОВ.

Ещё большее разнообразие образует инструментальная состав-
ляющая «Спасовской», в частности её мелодические версии. Буду-
чи сведёнными к одной вертикали (схема 4), они дают, как и версии 
напева, почти сплошной ряд «кластеров», в которых тонут харак-
терные инструментальные интонации «Спасовской» (схема 5).

Схема 4 

Схема 5 

Приведённая методика анализа представляется перспективной 
и плодотворной по отношению как к многочисленным самобыт-
ным локальным частушкам, так и практически любому фольклор-
ному материалу. 

1 Из наиболее значительных работ отметим фундамен-
тальный труд У. Моргенштерна [3] и наш небольшой опыт 
анализа локальной частушечной формы [1].

2 Именно такое определение, а не более привычное «во-
кально-инструментальный» более подходит к «Спасовской» 
ввиду явного примата инструментализма, о чём речь пойдет 
ниже. 

3 ОРЧФ – общерусская частушечная формула.
4 Вертикальные линии между нотными головками в этом 

и следующем примерах означают все промежуточные диато-
нические звуки.

5 Обозначения на схеме:
сплошные дуги – основной звукоряд;
пунктирные дуги – эпизодическое расширение звукоряда;
пунктирные хорды – эпизодически встречающиеся звуки;
кружок – тоническая опора:
штрих поперек дуги – субдоминантовая опора.
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Выдающийся российский этномузыколог Евгений Владими-
рович Гиппиус первым обратился к музыке русской частушки 
задолго до того, как она стала объектом внимания следую-
щего поколения фольклористов. В статье на примере локаль-
ной частушечной формы «Спасовская» продемонстрирована 
методика анализа народной музыки с её многочисленными 
вариантами. «Спасовская» опирается на симметричную гар-
моническую формулу S–T–D–T, однако сдвиг напева относи-
тельно наигрыша вносит характерную асимметрию. Напев 
и наигрыш исключительно разнообразны. Варианты напева, 

будучи сведёнными в вертикаль, дают почти сплошной ряд 
«кластеров»; то есть, на любой позиции возможна практиче-
ски любая ступень. Аналогичные «кластеры» дают и вариан-
ты мелодий наигрышей при вертикальной проекции. Ввиду 
этого частушку целесообразно рассматривать только по двум 
параметрам: общему амбитусу и опорным звукам окончаний 
фраз. 

Ключевые слова: Е. В. Гиппиус, частушка, русская на-
родная инструментальная музыка

The outstanding Russian ethnomusicologist Evgeny Vladi-
mirovich Gippius turned his attention to the music of the 
Russian chastushka song long before it attracted the attention 
of the following generation of folk music scholars. This article 
demonstrates the melodicism in the analysis of folk music with 
its numerous variants on the example of the local “Spasskaya” 
form of chastushka song. The “Spasskaya” chastishka is based 
on a symmetrical harmonic formula of S–T–D–T, however, the 
shift of the melody in regards to the tune brings in a characteristic 
asymmetry. The melody and the tunes are exclusively varied. 

The different variants of the tune when brought together into a 
vertical sonority present almost a complete “cluster” set, i.e. on 
each position practically any scale step is possible. Analogous 
“clusters” are resulted from the variants of the melodies of the 
tunes upon their vertical projections. On this account, it becomes 
appropriate to examine the chastushka song only in regard to two 
parameters: the overall ambitus and the consonant sounds of the 
phase endings.

Keywords: Evgeny Gippius, chastushka, Russian folk 
instrumental music

Бойко Юрий Евгеньевич
кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник сектора 
инструментоведения 
E-mail: spb@artcenter.ru
Российский институт истории искусств 
(Санкт-Петербург)
Российская Федерация, 190000 Санкт-Петербург

Yuri E. Boyko
Candidate of Arts,
Senior Research Assistant 
at the Instrumentation Theory Department 
E-mail: spb@artcenter.ru
The Russian Institute for the History of the Arts 
(St. Petersburg)
Russian Federation, 190000 St. Petersburg

ЛИТЕРАТУРА 

REFERENCES

Q

Интонационные элементы Спасовской частушки 
(к наследию Е. В. Гиппиуса)

Intonational Elements of the Spasovskaya Chastushka Song 
(Honoring the Legacy of Evgeny Gippius)


