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Ладовые архетипы в традиционной музыке бурят

Modal Archetypes in the Traditional Music of the Buryats

В статье впервые рассматриваются ладовые архетипы в традиционной музыке бурят – 
узкообъёмные ангемитонные трёх- и четырёхзвучные ладовые структуры, имеющие ключевое 
значение в звуковысотной организации песенной традиции. Применяя интонационно-
ладовый и структурно-типологический методы анализа, автор впервые репрезентирует 
ладовые архетипы в контексте глубинного раннефольклорного пласта обрядовой песенной 
традиции западных бурят. Типичные ладовые архетипы рассматриваются на примере 
застольных песен архиин дуунууд и песен ёохорой дуунууд, сопровождающих бурятский 
круговой танец ёохор. Публикуемая информация способствует уточнению монодийной 
природы ладового мышления бурят и, вероятно, осмыслению специфики традиционного 
музыкального мышления мифологического типа. В дальнейшем исследовании ладовых 
архетипов необходимо продолжить изучение вопроса корреляции универсального общего и 
специфически особенного, характерного для бурятской монодийной культуры. 
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The article examines for the first time the modal archetypes in the traditional music of the 
Buryats – narrow-ranged three- and four-pitch modal structures which have a crucial significance 
in the pitch organization of the song tradition. Applying the intonational-modal and structural-
typological methods of analysis, the author represents modal archetypes for the first in the context 
of the profound early folk music stratum of the ritual song tradition of the Western Buryats. The 
typical modal archetypes are examined in the examples of the drinking songs arhiin duunuud and 
the yokhoroy duunuud songs which accompany the Buryat yokhor round dance. The published 
information helps specify the monodical nature of the Buryats’ modal thinking and, in all possibility, 
the cognition of the specific features of traditional music thinking of the mythological variety. In 
the subsequent research of modal archetypes, it is necessary to continue studying the question of 



2 0 2 0 ,4

259

M u s i c  T h e o r y

В отечественном и бурятском этно-
музыкознании сформировалось 
устойчивое мнение о пентатон-

ной природе ладового мышления бурят. 
Некоторые исследователи по сей день 
рассматривают звуковысотно-ладовую 
организацию бурятских фольклорных 
произведений с позиции ангемитонной 
пентатоники (далее – АП), столь рас-
пространённой ладовой системы у на-
родов Востока. Однако, на наш взгляд,  
в современном этномузыкознании давно 
уже назрела необходимость серьёзного 
уточнения вопроса дифференцирован-
ного подхода к АП в бурятской традици-
онной музыке, в том числе и в музыкаль-
но-диалектном аспекте. Безусловным 
подтверждением высказанной точки 
зрения, а также уточнения генезиса и 
базовой основы традиционного ладово-
го мышления бурят являются результа-
ты исследования звуковысотно-ладовой 
системы западнобурятских обрядовых 
песен, опубликованные в монографии 
автора «Обрядовая песенная традиция 
западных бурят» (Иркутск, 2017) [12]. 
Очевидно, что они (результаты – Л. Д.) 
могут способствовать кардинальному 
изменению сложившегося отношения 
исследователей к обозначенной проб-
леме. 

Одним из главных доказательств ис-
следования является обобщающий вы-
вод об отсутствии АП в традиционной 
музыке западных бурят, подчёркиваю-
щий ладовую специфичность их музы-
кального мышления. Другим важным 
результатом является звуковысотный 

анализ ладовых архетипов раннефольк-
лорной песенной традиции, отража-
ющих историко-генетические корни 
обрядовой культуры западных бурят. 
Целостный ладоинтонационный ана-
лиз и осмысление ладовых архетипов 
в бурятской традиционной музыке ста-
нут основой для формирования нового 
взгляда на монодийную культуру бурят. 
Кроме того, базисом научных представ-
лений о ладовых архетипах являются 
знания о природе конкретной модаль-
но-монодийной культуры, позволяющие 
исследователю выявить и определить 
характерные для данного этноса ис-
ходные ладовые архетипы или ладовые 
модели. Этому во многом способствует 
разработанная автором статьи систе-
ма ладозвукорядных моделей (далее 
– ЛЗМ), репрезентированная в доктор-
ской диссертации [10]. 

Анализ ладовых структур обрядо-
вых песен западных бурят основан на 
полевом материале автора, записанном 
во время музыкально-этнографических 
экспедиций Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(далее – ИМБТ СО РАН) в Иркутскую 
область и районы Республики Бурятия в 
2008–2012 годы. Другим ценным источ-
ником для звуковысотно-ладового ана-
лиза являются образцы обрядовых песен 
из сборника бурятских народных песен 
Д. С. Дугарова «Песни западных бурят» 
[13]. Автором статьи также осущест-
влено нотирование фольклорных образ-
цов, хранящихся в фонофонде Центра 

correlation of the universally combined and the specifically distinctive characteristic for the Buryat 
monodical culture.

Keywords: mode, modal archetypes, monody, the song tradition of the Buryats.
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восточных рукописей и ксилографов 
ИМБТ СО РАН. Интонационно-ладовый 
и структурно-типологический методы 
анализа элементов музыкального текста 
позволили адекватно интерпретировать 
ладовые архетипы в контексте осмыс-
ления глубинного раннефольклорного 
пласта обрядовой песенной традиции 
западных бурят [12]. 

В отечественном музыкознании 
представления о ладовых архети-
пах появились сравнительно недавно,  
«в процессе интенсивного формирова-
ния новой научной парадигмы теории 
лада <…> К. Южак предлагает считать 
ладовыми архетипами “исходные для 
данной культуры ладовые модели, ле-
жащие в основе ряда производных ла-
довых структур”» (цит. по: [2, с. 47]). По 
мнению Е.М. Алкон, ладовые архетипы 
– трёхзвуковые целостные структуры, 
образованные двумя сопряжёнными 
пространствами («ладоакустическими 
полями»). Сформулированные автором 
принципы классификации ладовых ар-
хетипов основаны на бинарности, асим-
метрии/симметрии, амбитусе ладов [2]. 
Причём в своей классификации иссле-
дователь, указывая на то, что в ней пред-
ставлены «не все существующие ладо-
вые архетипы музыки народов мира», 
репрезентирует разновидности трихор-
да как наиболее распространённого и 
универсального ладового архетипа [5, 
с. 77]. Об его универсальности свиде-
тельствуют общие принципы строения, 
вариантность и гибкая мобильность, 
отмеченная отечественными и зарубеж-
ными исследователями [1; 5; 6; 16]. Та-
ким образом, результаты изучения пара-
метров трихордной ладовой структуры 
позволили по-новому взглянуть на этот 
ладовый архетип.

Фундаментом звуковысотно-ладовой 
системы традиционной музыки бурят 

является узкообъёмная ангемитоника, 
активно и многосторонне функциони-
рующая в песенной традиции во всех 
этнолокальных группах бурят: запад-
ных эхиритов, булагатов, хонгодоров, 
восточных хори-бурят, южных селен-
гинцев. Узкообъёмные лады относятся 
к категории олиготоники (малоступен-
ные лады). В них амбитус звукорядов, 
как правило, не превышает квинту или 
сексту. 

Рассмотрим две типичные ладовые 
модели/ладовые архетипы в обрядовой 
песенной традиции бурят. Они пред-
ставляют собой узкообъёмные ангеми-
тонные трёх- и четырёхзвуковые ла-
довые структуры, имеющие ключевое 
значение в традиционной музыке бу-
рят. Это ангемитонный трихордный лад 
(тритоника), так называемый «трихорд 
в кварте» (определение Ф. А. Рубцова), 
который репрезентирует первый ладо-
вый архетип (далее – I ЛА) и ангемитон-
ный тетрахордный лад (тетратоника) 
– по аналогии с «трихордом в кварте» 
– «тетрахорд в квинте», представляю-
щий второй ладовый архетип (далее –  
II ЛА). Две вышеназванные ладовые мо-
дели/ладовые архетипы являются самы-
ми употребительными и стабильными  
в звуковысотно-ладовой системе песен-
ной традиции бурят во всех этнолокаль-
ных группах (западных, восточных, юж-
ных): 

I ЛА основан на трёхзвучном зву-
коряде в амбитусе кварты с интерваль-
ным строением 3 – 21 (D1– f1 – g1) –  
ангемитонный трихордный лад, в ко-
тором главная опора может быть пред-
ставлена как нижним, так и вторым зву-
ком трихорда2. 
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В системе ЛЗМ данный ладовый ар-
хетип показан в группе II б [12, с. 54],  
а в предложенной типологии Е. М. Алкон 
– в классе 2.3 – бинарно-асимметрич-
ных ладовых архетипах с разновидно-
стью 2.3.3 [5, с. 88]. Вследствие обосно-
вания понятия ладоакустического поля, 
которое «соединяет материальную и 
идеальную стороны музыки, акустику и 
музыкальную психологию, “зонность»” 
звуковысотного слуха, открытую  
Н. А. Гарбузовым, и представление  
о “растяжимости тонов”, относящее-
ся к области музыкальной психологии 
Э. Курта» [3, с. 16], Алкон значительно 
углубляет понимание категории «лад», 
формулируя его следующим образом: 
«…в самом общем виде лад можно опре-
делить как систему взаимоотношений 
звуков и/или ладоакустических полей» 
[2, с. 47]. Подчёркивая универсальность 
и реликтовость I ЛА, автор говорит об 
его обрядовом происхождении: «Не вы-
зывает сомнений как ритуальное проис-
хождение данного ладового архетипа, 
так и его связь с коллективным бессоз-
нательным и магией плодородия» [4,  
с. 8]. Доказательством такой связи мо-
жет служить семантический анализ 
одного из раннефольклорных жанров 
традиционной музыки западных бурят 
– коллективного кругового танца ёхор и 
сопровождающих его ёхорных песен [11, 
с. 51–66; 12, с. 179–199]). 

Взяв за основу жанровый принцип 
и статистический метод анализа, под-
черкнём, что в западнобурятской обря-
довой песенной традиции, например, 
в ёхорных песнях I ЛА (ангемитонный 
трихордный лад) встречается гораз-
до чаще (70%) (см. пример № 1), чем  
II ЛА (ангемитонный тетрахордный лад 
(30%), тогда как в застольных песнях 
архиин дуунууд наоборот, складывает-
ся совсем иная картина. В обрядовой 

застольной песенной традиции запад-
ных бурят ладовые архетипы ангеми-
тонной природы распределены следу-
ющим образом: II ЛА (ангемитонный 
тетрахордный лад) составляет 75%  
(см. пример № 2 – архиин дуун), а I ЛА 
(ангемитонный трихордный лад) встре-
чается реже (25%)3 Нотировки выполне-
ны автором статьи. 

Рассмотрим один из самых популяр-
ных ёхорных напевов западных бурят – 
ёхор «Ерыт орыт ёохортоо» («Приходи-
те на ёхор»), широко распространённый  
в современной культуре закаменских 
хонгодоров.

В результате ладоинтонационного 
анализа можно выделить опорную по-
луторатоновую секунду (D1–f1), состо-
ящую из устойчивых разнокачествен-
ных звуков c ладопеременной функцией 
опорных тонов4. В композиции четы-
рёхстрочного напева (АА1АА1) главная 
ладовая опора совпадает с границами 
строк и полустрок. Побочный опорный 
тон d1 имеет переменную функцию: 
если в начале напева (первая строка) его 
появление выпадает на сильную долю 
такта и его можно представить в каче-
стве главной опоры, то во второй стро-
ке функция этого звука меняется. Здесь, 
вероятно, вновь необходимо вспомнить 
о феномене ладовой переменности, 
«функциональной многослойности»  
Е. В. Герцмана [9] и методике выявления 
опорных тонов С. П. Галицкой [7; 8]. Вы-
ясняется, что в этом ёхоре главным опор-
ным тоном служит именно тон F1.

Вследствие устойчивости поэти-
ческого текста, формульности напева 
и константности ритма с характерной 
семи-, восьмислоговой ритмоформулой, 
по-видимому, можно говорить о его аре-
альном распространении на достаточно 
широкой территории Республики Буря-
тия, Иркутской области и Забайкалья. 
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Это один из типичных напевов за-
стольной песенной традиции эхиритов, 
записанный автором в селе Малый Ху-
жир Ольхонского района Иркутской об-
ласти во время музыкально-этнографи-
ческой экспедиции ИМБТ СО РАН в 2009 
году от информантов М. М. Ирбизиной 
(1925 г. р.), Е. Б. Пестоновой (1936 г. р.), 
М.М. Ненова (1937 г. р.), С.Г. Огдоновой 
(1950 г. р.). 

Таким образом, ладозвукорядные 
структуры трихордного и тетрахорд-
ного ладов являются стабильными не-
симметричными ладовыми архетипами 
и имеют, как было указано выше, клю-
чевое значение в звуковысотно-ладовой 
системе традиционной музыки во всех 
этнолокальных группах бурят (запад-
ных эхиритов, булагатов, хонгодоров, 
восточных хори-бурят, южных селен-
гинцев). В дальнейшем исследовании 
ладовых архетипов необходимо про-
должить изучение универсального об-
щего и специфически особенного, ха-
рактерного для бурятской монодийной 
культуры.

Пример № 1  «Ерыт орыт ёохортоо»

Вторая ладовая модель/ладовый архе-
тип (далее – II ЛА), представленная наи-
большим количеством образцов в застоль-
ной песенной традиции западных бурят, 
основана на ангемитонном тетрахорде  
в амбитусе квинты, имеющем интерваль-
ное строение: 3 – 2 – 2 (D1– f1 – g1 – a1):

Главная опора часто представле-
на первым нижним, либо вторым зву-
ком тетрахорда (гораздо реже третьим).  
Как уже было отмечено выше, в запад-
нобурятских застольных песнях архиин 
дуунууд часто представлен II ЛА (анге-
митонный тетрахордный лад).

Пример № 2  «Дуутайл хадаа» 

1 В настоящей статье гаммовые интер-
валы обозначаются цифрами, соответству-
ющими количеству полутонов: 1 – малая 
секунда, 2 – большая секунда, 3 – полутора-
тоновая секунда.

2 Используются следующие обозначе-
ния:  – главная опора,  – побочная 
или переменная опора,  – полуопора,  –  
неопорный тон. Для удобства сравнения все 
нотные примеры транспонированы на высо-

ту D первой октавы, взятого в качестве ниж-
него, часто опорного тона.

3 Что же касается гемитоники в запад-
нобурятской песенной традиции, необходи-
мо продолжить изучение природы её исто-
рико-генетического кода в традиционной 
музыке западных бурят, начатое автором 
статьи в докторской диссертации [10].

4 Исследователь бурятской профессио-
нальной композиторской музыки О. И. Ку-
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ницын справедливо предлагает называть 
этот интервал смежности полуторатоновой 
секундой, свойства которого «отчетливо 
проявляются в том, что он является бинар-
ным сопряжением в бурятских фольклорных 
напевах, почти столь же часто, как большая 
секунда, а также бывает частью “опеваю-
щих” фигур» [14, с. 29-30]. Поэтому вслед за  
О. И. Куницыным, для того чтобы была ясна 
трактовка обозначенного интервала, именно 

как показателя смежности, будем использо-
вать термин «полуторатоновая секунда». На 
этой интервальной структуре базируются 
звукоряды ладовых архетипов, а также ин-
тонационные формулы обрядовых песен за-
падных бурят. Более того, полуторатоновая 
секунда имеет ладоопорную функцию в зву-
ковысотно-ладовой организации песенной 
традиции бурят.
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