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ОПЫТ АНАЛИЗА ЗВУКОВЫСОТНОЙ СТРУКТУРЫ 
НАИГРЫШЕЙ НА МАНСИЙСКОЙ ЦИТРЕ1 

Изложены результаты звуковысотного анализа мелодий, исполняемых на струнном 
инструменте класса цитр (саңквылтап). Анализ выполнен на базе нотных расшифро-
вок инструментальной музыки, записанной автором в экспедициях на север Западной 
Сибири в 1980–1990-е гг. В результате анализа выявлено, что для звуковысотной ор-
ганизации мансийских наигрышей на цитре определяющим является не только объем 
лада и его интервальный состав, но также соотношение опор и последовательность 
типизированных интонационных ходов. 
Ключевые слова: народные музыкальные инструменты, цитра, манси, анализ лада, 
этномузыковедение. 

Музыкальные инструменты и инструментальная музыка манси (вогулов) – 
один из самых ярких феноменов на карте музыкальных культур финно-угров. 
Манси обладают богатым набором фоноинструментов – как собственно му-
зыкальных, так и звуковых орудий2, разнообразных по функциям, классам, 
способам изготовления, распространенности и сохранности. Среди них есть 
хордофоны (цитра, лютня, арфа), варган, шаманский бубен, охотничьи манки, 
ботала, детские погремушки, звуковые игрушки и т.п. – всего около 30 видов 
инструментов, зафиксированных в том или ином варианте в разных этноло-
кальных группах. Описания инструментов приведены в ряде музыковедче-
ских работ [3–5 и др.]. 

В плане распространенности, охвата разных сфер народной культуры и 
популярности явно доминирующую позицию занимает цитра саңквылтап (от 
саңквылтаңкве ‘звенеть’). Органологический индекс инструмента, определя-
емый с помощью систематики Э.М. Хорнбостеля и К. Закса [6] – 
314.314.122–5 (дощечная цитра с резонаторным ящиком). Способ игры на 
мансийской цитре описан в нескольких публикациях: [2–5, 7 и др.]. 
Саңквылтап настраивается преимущественно по диатоническому пентахорду 
мажорного (c-d-e-f-g) или минорного (c-d-es-f-g) наклонения. Подробно об 
этом говорится ниже.  

Область применения мансийской цитры достаточно широкая: на ней иг-
рали во время медвежьих праздников, жертвоприношений, шаманского сеан-
са и других обрядов, а также аккомпанировали танцам и пению в разные мо-
менты жизни. В наши дни можно услышать музицирование на цитре, но 
                            

1 Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные уни-
версалии вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по 
гранту Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых (соглашение № 075-15-2019-1884). 

2 О различии музыкальных инструментов и звуковых орудий см.: [1, 2]. 
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сейчас оно представляет собой в основном концертные / фестивальные вы-
ступления молодых музыкантов, научившихся играть в музыкальной школе 
(см. об этом: [8, 9]), аутентичное же исполнение встречается крайне редко. 

В нашем распоряжении находятся звукозаписи и нотировки инструмен-
тальной музыки северных манси. Мелодии записаны в экспедициях с участи-
ем автора на север Тюменской области в традиционные места проживания 
манси в конце 1980-х – 1990-х гг. Место хранения фонограмм – отдел ин-
формационных и медиаресурсов (архив традиционной музыки) Новосибир-
ской государственной консерватории им. М.И. Глинки (далее – АТМ НГК)1  
и личный архив автора. Общее количество наигрышей (с учетом вариантов, 
записанных от разных исполнителей, и вариантов, сыгранных одним и тем же 
музыкантом, но в разное время) составляет около ста. Наигрыши нотированы 
автором статьи на основе сформированного в отечественном музыковедении 
метода аналитического ранжирования (Е.В. Гиппиус [10], А.А. Банин [11], 
Э.Е. Алексеев [12] и др.). Основной мелодический фонд – наигрыши мифоло-
гической тематики и танцевальные – опубликован автором в ряде статей  
[7, 8, 13 и др.] и в сборнике «Мелодии санквылтапа» [14], девять образцов из 
которого воспроизведено в нотном приложении к монографии В.И. Шеста-
лова [5]. 

Аналитическое ранжирование в нотной записи является видимым ре-
зультатом сегментирования – членения сплошного музыкального текста на 
сегменты. Критерием мелодической сегментации изучаемого материала вы-
ступает повторность на интонационном и ритмическом уровнях. В нотных 
расшифровках сегменты показаны с помощью разделительной пунктирной 
черты. 

Перед началом звуковысотного анализа выявляются звукоряды. Все но-
тированные наигрыши имеют объем лада, равный кварте или квинте, кото-
рый обусловлен настройкой пятиструнного инструмента. Лишь один наиг-
рыш, по словам исполнителя, хантыйский, исполнялся в строе большего 
объема (g1-f1-d1-c1-b с немного спущенной третьей струной), при этом цитра 
была специально перестроена (информант Г.Н. Сайнахов2). Лады квартового3 
объема отмечены в наигрышах, которые исполняются на четырех струнах, 
т.е. пятая струна (нижняя)4 не используется.  

Преобладающие настройки цитры по диатоническому пентахорду и тет-
рахорду образуют наиболее распространенные звукоряды5: c-d-e-f-g и c-d-es-
f-g. Кроме основных звукорядов с большой / малой терцией между первой и 
третьей ступенями, встречаются также варианты с повышенной на 1/4 тона 

                            
1 Номера коллекций в АТМ НГК: А0051, А0052, А0059, А0064, А0065. 
2 Полевые материалы 1987 г. (Музыкально-этнографическая экспедиция Новосибирской кон-

серватории: Д.С. Сайнахова, Г.Е. Солдатова, О.А. Шейкина. Сентябрь 1987 г., с. Щекурья Березов-
ского района Тюменской обл.). Дневник Г.Е. Солдатовой, с. 68. 

3 Под квартовыми и квинтовыми ладами подразумеваются лады с объемами, равными соответ-
ственно кварте и квинте. 

4 Счет струн у народных музыкантов ведется сверху, т.е. верхняя струна является первой по 
счету. 

5 Звукоряды выписаны от с. 
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пятой ступенью, образовавшейся из-за высоко настроенной верхней струны. 
В редких случаях обнаружены звукоряды с низкой четвертой ступенью, что 
связано, скорее всего, с ослаблением натяжения второй струны, если инстру-
мент плохо держит строй. Все звукоряды, которые были обнаружены в име-
ющихся нотных записях наигрышей, приведены в таблице. В скобках указа-
ны неактивные струны. 

Выявленные звукоряды наигрышей 
Revealed scales of tunes 

Распространенные звукоряды Редкие звукоряды 
c-d-e-f-g 
c-d-es-f-g 
(c)-d-e-f-g 
(c)-d-es-f-g 

(c)-d-es-e-g 
c-d-es-(f)-g (1 образец) 
c-(d)-es-e-g (2 образца) 

 
Стоит отметить, что абсолютная высота строя саңквылтапа варьирует у 

разных музыкантов в пределах большой терции. Среди записанных нами об-
разцов абсолютная высота звучания нижней струны составляет от b до d1, при 
этом чаще других встречается с. 

Процесс анализа звуковысотной организации инструментальных мело-
дий выстроен следующим образом. На первом этапе выявляются функции 
тонов по сегментам. Опорные тоны определяются по таким признакам, как: 
1) акцентуация; 2) местоположение на сильной доле; 3) появление на грани-
цах построений; 4) долгота (более крупная длительность); 5) многократное 
или частое повторение. Полуопорные тоны выявляются в сопоставлении с 
опорными по меньшему числу способов выделения. Соответственно, неопор-
ные тоны появляются на слабых долях, выражаются более мелкими длитель-
ностями и т.п. Среди неопорных тонов выделяются вспомогательные тоны – 
редко встречающиеся звуки, которые не входят в мелодический остов, ис-
пользуются только при варьировании (чаще всего это верхний тон, образуе-
мый первой струной). 

Работу описанного алгоритма можно проследить на примере наигрыша 
«Консəң ойк, Ялиус ойк тан» ‘Мелодия Когтистого Старика, Старика города 
Яли’ (пример 1).  

Первоначально выделяем опорные тоны по сегментам. В этом наигрыше 
строки образуются многократным повторением каждого сегмента и имеют 
строго разграниченные функции. Основной мелодический материал базиру-
ется на втором и третьем сегментах. Поэтому назовем строку, образованную 
повторением второго сегмента, строкой а, повторением третьего – строкой в. 
Первый сегмент, открывающий наигрыш, выполняет в дальнейшем функцию 
проигрыша между тирадами. Аналогичный материал нередко встречается в 
других наигрышах, играя роль каденционного. Здесь же он не только сохра-
няет свою функцию, но и разрастается в самостоятельную строку (c), по 
масштабу соответствующую строкам а и в. Последовательность описанных 
сегментов имеет следующий вид: с ава с ава и т.д. 
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Пример 1 (начало) 
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Пример 1 (окончание) 

 
Итак, первый сегмент построен на тремолирующей квинте (первая – пя-

тая ступени), которую останавливает тон d. Звук с находится на сильных и 
относительно сильных долях, в некоторых фигурах имеет бóльшую по срав-
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нению с g длительность (шестнадцатая с точкой) – значит, он является опор-
ным. Звук d оканчивает первый сегмент, имеет относительно крупную дли-
тельность (восьмая), воспринимается как сильная доля – это тоже опора. Вто-
рой сегмент построен на репетициях d-es, при этом d имеет квартовое 
удвоение – неяркое, фоновое g (в нотах оно показано плоскими головками ). 
Сегмент заканчивается либо тем же d (восьмая), либо поступенным перехо-
дом-связкой (d-es-f-g) к первому сегменту, либо сразу же, без перехода, сле-
дует третий сегмент. Опорный тон второго сегмента – d. В третьем сегменте 
фигурируют лишь два основных звука (третий, es – только в виде форшлага), 
которые поочередно подчеркиваются бесчисленными репетициями и с рав-
ной вероятностью могут быть названы опорными. 

Таким образом, из пяти ступеней звукоряда данного наигрыша четыре 
являются опорными (c, d, f, g). Поскольку звук d является опорным в двух 
сегментах из трех и один из этих сегментов встречается вдвое чаще других, 
следует считать этот звук главной опорой. Если рассматривать ладовую 
структуру данного наигрыша в контексте квинтовых ладов, то она оказывает-
ся не типичной: главная опора расположена на второй, а не на первой ступе-
ни, как в большинстве ладов с квинтовым объемом. Если же сравнить лад 
этого наигрыша с квартовыми ладами, то он легко вписывается в данную 
группу как квартовый с субсекундой (пример 2). 

Пример 2 

 
Подобным же образом проанализированы и другие наигрыши на цитре. 

В результате анализа установлены закономерности звуковысотной организа-
ции инструментальной музыки, которые в основном сводятся к следующему. 
Квартовые и квинтовые лады встречаются с одинаковой частотой. Количе-
ство ладовых опор составляет обычно две или три, реже встречаются одна 
или четыре; часто присутствуют полуопорные тоны. Главные опоры находят-
ся на верхней или нижней ступенях звукоряда: на первой или пятой ступенях 
в квинтовых ладах, на четвертой или первой – в квартовых. Другие опорные 
тоны могут быть расположены на любых ступенях, но чаще они находятся на 
второй ступени квинтового лада и на третьей ступени квартового, т.е. на сту-
пенях, соседних по отношению к главным опорам. 

Местоположение главных опор на крайних ступенях звукоряда – явле-
ние, связанное с эволюцией лада. Как писал М.Г. Харлап, «развитие музы-
кального лада началось с возникновения верхнего устоя, к которому позднее 
присоединился нижний заключительный тон» [15. C. 247]. Вполне вероятно, 
что расположение главной опоры на верхней ступени звукоряда в ладах квар-
тового объема не случайно, а связано с определенным этапом исторического 
развития инструментального мышления манси. Такая позиция вполне согла-
суется с предположением Ю.И. Шейкина о существовании «более раннего 
типа настройки санквылтапа с четырьмя струнами и последующим добавле-
нием струн сверху и снизу» [16. С. 10]. 

Если говорить о соответствиях между спецификой звуковысотной орга-
низации и жанрово-тематической характеристикой наигрыша, то обращает на 
себя внимание следующая тенденция. Мелодиям мифологической тематики 
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(например, именным наигрышам, представляющим тот или иной персонаж 
мансийского пантеона [17]) и композициям, связанным с мужским началом 
(например, сопровождающим мужские танцы), свойственны в основном 
квартовые лады. Напротив, для мелодий эпической тематики, инструмен-
тальных вариантов песен, а также наигрышей, аккомпанирующих женским 
танцам, свойственны лады квинтового объема. 

Интервальный состав лада в инструментальных композициях не играет 
значительной роли: нередко в одноименных наигрышах, исполненных раз-
ными музыкантами, при общности ритмоформулы и мелодического рисунка 
используются неодинаковые лады. В примере 3 (а–г) приведены мелодиче-
ские формулы четырех наигрышей1, посвященных Старику-филину – духу-
покровителю селения Хурумпауль на реке Ляпин (пример 3).  

Пример 3 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Филин – «одна из ипостасей мифического предка фратрии Пор, к кото-
рой принадлежат мужчины Хурумпауля» [18. С. 10]. Представление филина 
обязательно разыгрывается в последний день медвежьего праздника, когда 
появляются наиболее значимые для социума духи и божества. Судя по тому, 
что инструментальные мелодии филина бытуют в разных локальных тради-
циях (нами записаны сыгвинские, верхнелозьвинские, тапсуйские наигрыши), 
культ филина имеет широкое распространение. Манси считают, что Йипыг-
ойка умеет вызывать дождь или снег, прося его у Торума2, и что исполнение 
песни филина имеет магическое значение: если пропеть ее до конца, то пой-
дет снег [19. С. 192]. 
                            

1 Наигрыши исполнены двумя известными музыкантами – К.П. Лончаковым и Г.Н. Сайнахо-
вым. 

2 Полевые материалы 1999 г. (Приполярный этнографический отряд Института археологии и  
этнографии СО РАН: А.В. Бауло, Г.Е. Солдатова. Июль–август 1999 г., селения Ясунт, Щекурья, Саран-
пауль, Хошлог, Хурумпауль Березовского р-на Тюменской обл.). Дневник Г.Е. Солдатовой, с. 12. 
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Три наигрыша из четырех (см. пример 3, а–в) обнаруживают значительное 

сходство между собой на ритмическом и интонационном уровнях. Во всех 
мелодиях присутствует структурообразующая ритмоформула (пример 4). 

Пример 4 

 
При сопоставлении мелодий этих наигрышей выявляются общие инто-

национные ходы, они обозначены в примере скобками под цифрами: остина-
то на нижней опорной ступени (1), скачок на верхнюю опору – кварту или 
квинту (2), поступенное нисходящее движение (3). На ладовом уровне наиг-
рыши разнятся между собой, ближе всего друг к другу находятся первые две 
мелодии (см. пример 3, а, б): в них используются квартовые лады с двумя 
главными опорами, которые расположены на крайних ступенях. В третьем 
наигрыше (см. пример 3, в) обнаруживается квинтовый лад с главной опорой 
на первой ступени и побочными опорами – на второй и пятой. Объединяю-
щим моментом для всех перечисленных ладов является наличие кварты меж-
ду опорными ступенями: первой и четвертой в квартовом ладу, второй и пя-
той – в квинтовом. В четвертом наигрыше (см. пример 3, г) наличие общих 
интонационных ходов трудноуловимо: этому способствует другой метр и 
отсутствие характерной ритмоформулы. В ладовом отношении наблюдаются 
существенные отличия от остальных примеров, однако и здесь отчетливо 
слышна кварта на первой – четвертой ступенях и сохранены интонационные 
ходы (скобки 1, 2, 3). Отмеченное сходство позволяет говорить о родстве 
данного наигрыша с тремя предыдущими. 

На основе сравнения инструментальных мелодий, связанных со Стари-
ком-филином, можно предположить, что для звуковысотной организации 
мансийских наигрышей объем лада и его интервальный состав не являются 
ключевыми параметрами. На первый план здесь выступают соотношение 
опор (своего рода оппозиция верхней и нижней зон звукоряда) и последова-
тельность появления типизированных интонационных ходов. Выявленный 
принцип организации действует и в инструментальной музыке хантов. 
Х. Сильвет опубликовал нотировку хантыйского наигрыша «Танец совы» в 
исполнении П.Н. Выртыпенкова [20. С. 35. № 7]. Мелодия наигрыша легко 
узнается, несмотря на то, что настройка инструмента (c-d-e-fis-g) отличается 
от той, в которой были сыграны рассмотренные выше образцы. В ней слыш-
ны сходная с мансийской ритмоформула и уже знакомые интонационные 
обороты. 

По-видимому, типизация мелодических микроструктур и оперирование 
ими имеет важное конструктивное значение, и не только в создании инстру-
ментальных композиций. Принцип мелодической комбинаторики наблюда-
ются также в ритуальных напевах медвежьего праздника [21]. Подобный спо-
соб организации выявлен при исследовании хантыйских обрядовых текстов, 
построенных «на ограниченном наборе типовых грамматико-синтаксических 
структур» [22. С. 26]. 

Фактура инструментальных мелодий, сыгранных на саңквылтапе, прин-
ципиально монодическая, хотя звучание может быть и уплотненным. Музы-
канты нередко создают квартовые, квинтовые, иногда секундовые созвучия, 
бряцая по струнам. Такие созвучия не образуют двухголосия, они выступают 
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как фоническое выразительное средство для обогащения и насыщения звуча-
ния. Кроме того, кварты или квинты (соответственно, в квартовых или квин-
товых ладах) часто звучат в самом начале и в конце наигрыша, обрамляя его, 
т.е. несут формообразующую нагрузку. 

Представленные в данной статье выводы о звуковысотной организации 
мансийских наигрышей на цитре носят неокончательный характер ввиду от-
сутствия достаточного количества записей вариантов мелодий – как террито-
риальных, так и исполнительских. Верифицировать и дополнить результаты в 
ситуации исчезновения аутентичной практики игры на инструменте довольно 
трудно. Возможным путем решения проблемы может стать исследование 
всего массива записей инструментальной музыки хантов – генетически и аре-
ально близкого эноса, обладающего сходным в жанрово-стилистическом от-
ношении музыкальным фольклором.  
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THE EXPERIENCE OF ANALYZING OF THE PITCH ORGANISATION OF MANSI 

ZITHER TUNES 
Keywords: folk music instruments; zither; Mansi; analysis of mode; ethnomusicology. 

Mansi (Voguls) is one of the Ob-Ugric peoples of Western Siberia. Mansi have a lot of pho-
noinstruments (including folk-music instruments): string (zither, lute, harp), shaman’s drum, hunter’s 
whistles, reindeer herder’s and household’s sounding items, children’s sound toys, etc. The most popu-
lar of them is the zither named saŋkvəltap. This instrument is tuned over the diatonic pentachord: c-d-
e-f-g or c-d-es-f-g, and there are other variants of tuning. When the traditional lifestyle still remained, 
the zither was played during rituals (such as a bear-feast, sacrifice ceremony, shamanic rite) and in 
other situations, accompanying dances and singing. Currently, the zither is played mainly by young 
musicians during the concerts. 

The purpose of the article is to describe the principles of the pitch organization of Mansi instru-
mental music. The author had made recordings of playing of several old musicians, then the note tran-
scription of that melodies has been made. 

The algorithm for the analysis is shown on the example of a single piece that is the personal  
melody of the deity in the image of a bear (“The Melody of the Clawed Old Man”). In the collection of 
analyzed tunes the following types of scales were found: 1) frequent: c-d-e-f-g, c-d-es-f-g, (c)-d-e-f-g, 
(c)-d-es-f-g; 2) rare: (c)-d-es-e-g, c-d-es-(f)-g, c-(d)-es-e-g. 

The tone functions can be such as a supporting tone, a semi-supporting tone, a non-supporting 
tone, an auxiliary tone. The tone functions are determined in each segment by the following signs: 
1) accentuation; 2) location on the strong beat; 3) appearance on the boundaries of the composition 
units; 4) length of sounding; 5) multiple or frequent repetition. Semi-supporting tones are identified by 
the same criteria as the supporting ones, but they must have less ways of marking than the supporting 
tones. The auxiliary tones are rare, they don’t enter into the frame of melody and they are used only for 
variation. 

As a result of the analysis of the collection of tunes, the following patterns of the pitch-sound or-
ganization of the instrumental music of Mansi are defined: 1) both of quarta and quinta modes are 
frequent; 2) the number of mode supporting tones is two or three, rarely – one or four, the semi-
supporting tones are frequent; 3) the main supporting tones are at the highest and the lowest step of the 
scale. 

There is no strict correlation between the type of mode and the genre of the tune, but the  
following trend is noticeable. Melodies of deities and men’s dances in the modes of a quarta volume 
are performed more frequently. The epic or the song melodies and the melodies of women’s dances 
mainly sound in the modes of the quinta volume. 
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On the basis of a comparison of several of the same name tunes (“Melody of the Old Man the 

Owl”), the following conclusion is drawn. The most important parameter of a pitch organization is the 
correlation of supporting tones and the sequence of appearance of typed intonational moves. 
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