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ОСОБЕННОСТИ СТИХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАЛКАНСКОГО 
ШАМАНСКОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ОБРЯДА ЛОВЛИ ДУШИ)

Горбачева Юлия Сергеевна, аспирант, кафедра этномузыкознания, Новосибирская государст-
венная консерватория им. М. И. Глинки (г. Новосибирск, РФ). E-mail: yulia_popova@mail.ru

Музыка шаманского обряда в целом и чалканского шаманского обряда в частности до сих пор 
остается недостаточно изученной, что определяет актуальность предпринятого автором статьи иссле-
дования архитектонических особенностей уникального образца чалканского шаманского текста, отно-
сящегося к семейно-родовой традиции Барбачаковых. 

В центре внимания находится стиховая организация музыкального компонента текста обряда. 
Основываясь на данных выполненной им полной нотной расшифровки шаманского камлания, автор 
разделяет его на строки, определяет и группирует их основные типы, выделяет формирующие компо-
зицию ритмико-мелодические формулы, описывая их особенности в сравнении с музыкальным текстом 
обряда, записанного от другой носительницы той же семейно-родовой традиции. 

В ходе анализа выявляются основные закономерности композиционного уровня, такие как блоч-
ный тип строения текста, взаимодействие в нем формульных и полиморфных эпизодов, устойчивая 
оппозиция формульного и неформульного принципов организации, а также общий процесс динамиза-
ции композиционной структуры. Кроме того, рассматриваемый текст исследуется в контексте семейно-
родовой традиции, что позволяет определить ряд релевантных для нее признаков и индивидуальные 
черты, возникшие под влиянием личности шамана, а также его пребывания в измененном состоянии 
сознания.

Ключевые слова: шаманский текст, измененное состояние сознания шамана, композиция, стихо-
вая организация.
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THE MAIN FEATURES OF THE CHALKAN SHAMANIC TEXT  
(ON THE EXAMPLE OF THE SHAMAN RITUAL OF CATCHING THE SOUL)

Gorbacheva Yuliya Sergeevna, Postgraduate, Department of Ethnomusicology, Novosibirsk State Glinka 
Conservatoire (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: yulia_popova@mail.ru

Тhe subject of research undertaken in this article is a unique example of Chalkan shamanic text, belonged 
to the Barbachakov family tradition. It was recorded by a Novosibirsk musicologist in 1992.

The main focus is made on the compositional organization of a musical component of the shamanic text. 
On the basis of information of the full musical notation of a shaman ritual, made by the author, the text was 
divided on lines. Some principles, which allow to produce such a study, were found out. The breathing param-
eter is the most interesting among them. Also the main types of lines in the musical text of a ritual are defined:  
the text, whoop and hybrid lines in it. Both of the components – text and whoop – can be found there.

Melodic and rhythmic analysis of the musical text of a ritual allowed to distinguish three rhythmic and 
melodic formulas, making the whole composition. The specific location of that formulas in the text forms of 
various types of episodes. It could be divided by definable (based on some of the rhythmic and melodic for-
mula) and polymorphic (based on free rotation of whoop lines) episodes. There are three main type of definable 
episodes such as a rhythmic and melodic formula. The most stable of them is the first rhythmic and melodic 
formula. The rotation of definable and polymorphic episodes is the composite base of the ritual.

The analysis identifies the main patterns of the composite level, such as block structure of the text, opposi-
tion of formular and not-formular principles of the organization, as well as the process of dynamization of the 
compositional structure. In addition, the text under consideration is investigated in the context of family tradi-
tion, which allows to define a number of relevant features as well as individual traits, that have arisen under  
the influence of the personality of the shaman and altered state of consciousness.

Keywords: shamanic text, altered state of consciousness of the shaman, composition, poetic organization.

На данный момент существует довольно 
большое количество публикаций, посвященных 
различным особенностям текста шаманского об-
ряда [14]. Исследователи рассматривают вопро-
сы музыкально-этнографической составляющей 
камланий [3], изучают поэтику шаманских тек-
стов [2]. В то же время обряд, как комплексный 
феномен, основанный на единстве вербального и 
музыкального текста, несмотря на интерес ряда 
ученых [15; 8; 9], остается относительно мало-
изученным. Это связано, в том числе, и с трудно-
стями фиксации подлинных образцов шаманской 
музыки.

Новосибирским музыковедам удалось за-
писать несколько обрядовых текстов от пред-
ставителей одного и того же шаманского рода 
чалканцев1. Камлание, записанное от А. К. Кан-
дараковой – старшей из сестер, принадлежа-

1  Чалканцы – малочисленный народ, проживаю-
щий на севере Горного Алтая. В настоящее время они 
занимают территорию Лебединского локального куль-
турного комплекса [1], ограниченного бассейном реки 
Лебедь.

щих к ныне исчезнувшему сеоку (роду) Серт, –  
было подробно описано в ряде работ Г. Б. Сы-
ченко [11; 12]. В данной статье будет рассмотрен 
текст обряда ловли души, который был записан 
от младшей сестры – А. К. Абашевой2. Вслед 
за Г. Б. Сыченко мы понимаем шаманское кам-
лание как «особый жанр сложной структуры, 
включающий в свой состав другие, более простые 
жанры, образующие различные композиционные 
типы обрядовых текстов» [7].

Поводом для проведения рассматриваемого 
нами камлания стало обращение А. О. Сарбадако-
вой, соседки А. К. Абашевой, с просьбой прове-
сти шаманский обряд для ее сына [10]. Проведен-
ный обряд включал в себя сеанс гадания с целью 
выяснения причины болезни и установления ме-
стонахождения jула ‘души-двойника [человека]’, 
а также шаманское путешествие, во время кото-
рого осуществлялось непосредственно само лече-
ние – ловля душ пациента и заказчицы камлания.

2  Камлание было записано Г. Б. Сыченко в 1992 
году.  
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Нами была осуществлена нотная расшифров-

ка музыкального текста обряда, которая позволи-
ла сделать ряд важных выводов о его структуре и 
принципах организации. Одним из необходимых 
аспектов изучения данного обряда нам представ-
ляется рассмотрение его стиховой структуры, ко-
торая является основой музыкально-поэтического 
текста как комплексного феномена. 

В рассматриваемом камлании, как и в других 
текстах, относящихся к обрядовой сфере, основ-
ной структурной единицей можно считать строку. 
Однако вследствие сложного строения шаман-
ского текста само деление его на строки иногда  
довольно затруднительно и потребовало от нас 
выработки специальных критериев. 

Нужно отметить, что строки в камлании  
А. К. Абашевой выделялись с опорой на те же 
самые принципы, которые применялись при сег-
ментации текста в исполнении ее старшей сест- 
ры [12]. Но в случае с камланием младшей се-
стры критерии стали еще более жесткими, по-
скольку состояние транса, значительно затруд-
няющее расшифровку текста, здесь было более 
интенсивным. Так, в определении строчной 
структуры мы руководствовались несколькими 
постоянными параметрами, главным из которых  
стал дыхательный. Вдохи, сопровождающие ис-
полнение музыкального текста, четко оформлен-
ны ритмически (восьмая длительность) и встро-
енны во временнýю структуру строки.

Вторым постоянным параметром, отделяю-
щим строки друг от друга, была ритмическая и 
мелодическая повторность материала на от-
дельных участках текста. Этот параметр дей-
ствует только на тех участках текста, которые 
объединяются ритмико-мелодической формулой, 
но мелодическая повторность материала в сочета-
нии с другими параметрами позволяет проверить 
правомерность построчного деления текста.

Еще одним параметром, позволяющим от-
делить строки текста друг от друга, стала смена 
типа интонирования3 шамана. Этот параметр 
дополняет предыдущий, так как он действует 
в противоположных ситуациях – на границах 
участков текста с различным интонационным 

3  Понятие типа интонирования имеет разные про-
чтения [5; 6]. В данной статье мы опираемся на трак-
товку этого термина В. В. Мазепусом [4].

содержанием. Сопоставляя данный параметр  
с дыхательным, мы также получили возмож- 
ность подтвердить правильность деления камла-
ния на строки.

На основе вышеописанных параметров нами 
было выделено 802 строки различных типов  
в первой части обряда и 1017 – во второй. По-
строчная структура обряда, в свою очередь, дала 
возможность рассмотреть целый ряд существен-
ных особенностей строения шаманского текста.

Каждая из выделенных строк анализирова-
лась отдельно с разных ракурсов. Вначале опреде-
лялся тип строки. С этой точки зрения все стро-
ки были разделены на текстовые и возгласные. 
Как показало сравнение текстов обрядов, записан-
ных от старшей и младшей сестер, чередование 
таких типов строк является основой построения 
ткани камлания.

К текстовым мы отнесли все строки обряда, 
которые основаны на знаменательном вербаль-
ном тексте и передают конкретное содержание 
обряда. Например, к текстовым относятся строки, 
где перечисляются духи-помощники шаманки, 
указываются их действия. Так, в первой части об-
ряда это строка № 11 с текстом «Кан Катабал», 
означающим призывание одного из шаманских 
предков А. К. Абашевой4. К текстовым строкам 
относится и магическая формула Шайык иртема! 
(звучит в строках № 45, 76, 155 и других в первой 
части обряда, в строках № 33, 51, 59, 112 и дру- 
гих – во второй части обряда), буквально перево-
дящаяся  ‘Шайык делаю!’5.

В число возгласных вошли строки, не со-
держащие знаменательного вербального текста. 
Например, строки, основанные на сверхдолгих 
звуках на тот или иной возглас («Ху-у-у!», «Чи-
и-и!» и мн. др.), строки с ритмизованными звука-
ми («Кху-кху», «Бху-бху», «Буб-кху» и др.). Сюда 
же мы отнесли ономатопеи, или звукоподражания 
(например, «ма-ма-ма» в первой части обряда и 
«кар-кар-кар» во второй части обряда) и т. д., по-
скольку их внешний облик весьма схож и они объ-
единяются сигнальным типом интонирования6.

4  Строки с точно таким же содержанием имеются 
и в камлании А. К. Кандараковой.

5  Данная магическая формула встречается и в кам-
лании старшей сестры.

6  Подобные по вербальному тексту возгласные 
строки встречаются и в камлании А. К. Кандараковой.
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Кроме того, в обряде А. К. Абашевой, как 

и в обряде А. К. Кандараковой, встречаются стро-
ки смешанного типа, объединяющие возгласы и 
текстовые фрагменты. Такие образования мож-
но, в свою очередь, разделить на два типа. К пер- 
вому мы отнесли строки, где вербальный текст 
прерывается и завершается возгласной струк-
турой (обозначим их ТВ). Ко второму же типу 
относятся строки, которые начинаются с одно-
го или нескольких возгласов, а продолжаются  
текстом (ВТ).

Строки смешанного типа составляют неболь-
шой процент от общего количества строк в пер-
вой части обряда и появляются, главным образом, 
в ее среднем разделе, где измененное состояние 
сознания наиболее интенсивно. Здесь можно уви-
деть довольно ощутимое различие между камла-
ниями старшей и младшей сестер. В тексте обря-
да, записанного от А. К. Абашевой, представлено 
большее разнообразие типов строк. Так, строки 
типа ТВ в камлании А. К. Кандараковой пред-
ставлены не были. В то же время строки, обозна-
чаемые как ВТ, в тексте старшей сестры являются 
вторыми по значимости, тогда как у А. К. Абаше-
вой они представляют собой вариант строк, воз-
никающих в разделах, где трансовое состояние  
проявляется наиболее интенсивно.

Во второй части обряда количество строк 
смешанного типа значительно больше, встреча-
ются они почти с одинаковой частотой во всех 
разделах, а сами строки отличаются разнообра-
зием. Наиболее интересными нам кажутся появ-
ляющиеся во второй части текста обряда строки 
смешанного типа, где возгласы различного плана 
сочетаются с лейтмотивами, что является исклю-
чением из общего для всего обряда принципа ис-
пользования последних, поскольку лейтмотивы 
камлания ввиду своей семантической и ритуаль-
ной значимости, стоят особняком7 – в отличие 
от других формульных строк, они несут особую 
семантическую нагрузку, связаны с одной и той 
же вербальной формулой и, кроме того, не встре-
чаются более двух раз подряд.

После определения типа строки нами был 
произведен анализ структуры строк. Так, стро-
ки рассматривались с точки зрения количества 
слогов. Наибольший интерес в этом плане пред-
ставляют строки, относящиеся ко второй мело-
дической формуле. Они являются семисложни-
ками цезурированной структуры 4+3. Первые 
четыре слога, в свою очередь, можно разбить  
на 2+2 (см. рис. 1).

7  Выделение лейтмотива в отдельный тип стро-
ки и его определение было дано в работах Г. Б. Сы- 
ченко [11].  

Рисунок 1

Это объединяет рассматриваемый нами об-
ряд,  записанный от А. К. Абашевой, с обрядом, 
записанным от ее старшей сестры. Подобные 
строки преобладают в тексте камлания А. К. Кан-
дараковой, представляя четверть всего строкового 
состава. В камлании А. К. Абашевой семислож-
ных строк, относящихся ко второй устойчивой 
мелодической формуле, относительно немного. 
В то же время имеется значительное количество 
их вариантных изменений, а также строк воз-
гласного типа, повторяющих данную слоговую  
структуру.

Еще один устойчивый тип слоговой структу-
ры строки, часто встречающийся в тексте обря-
да, относится к эпизодам, объединенным первой 
ритмико-мелодической формулой, и представ-
ляет собой строки, состоящие из четырех слогов  
(см. рис. 2).
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Похожие образования встречаются и в обря-
де А. К. Кандараковой, но между четырехслож-
ными строками камланий старшей и младшей 
сестер есть и существенная разница: в камла-
нии А. К. Кандараковой четырехсложные строки  
сочетаются с возгласом, который предваряет стро-
ку, в камлании А. К. Абашевой нет ни одного ва-
рианта четырехсложной строки, которая бы пред-
варялась возгласом.

В музыкальном тексте обряда встречается 
также еще одна ритмико-мелодическая форму-
ла, для которой характерны строки текстового 
типа. Здесь формульность реализуется особым 
образом. В отличие от первой и второй ритмико-
мелодических формул  инвариант третьей состо-
ит в наличии устойчивого ритмического ядра –  
четверть и восьмая и общем нисходящем мелоди-
ческом контуре формулы-строки (см. рис. 3).

Таким образом, каждая строка рассматривае-
мого обряда ловли души была проанализирована 
с нескольких точек зрения, что позволило опре-
делить ее тип и основные особенности. Далее на 
основе анализа строчной структуры музыкально 
текста обряда выделен ряд эпизодов, которые со-
ставлены группами схожих по организации строк.

Итак, в рассматриваемом нами камлании 
А. К. Абашеевой эпизоды, составленные четы-
рехсложными текстовыми строками и их расши-
ренными и редуцированными вариантами, мы 
обозначили как формульные эпизоды первого 
типа. Эпизоды, сформированные семисложными 
строками, мы назвали формульными эпизодами 
второго типа. Эпизоды, где преобладает третья 
ритмико-мелодическая формула были, соответ-
ственно, обозначены нами как формульные эпи-
зоды третьего типа.

Рисунок 2

Рисунок 3

Эпизоды, в которых сочетаются неформуль-
ные текстовые и возгласные строки, вслед за  
Г. Б. Сыченко, были определены нами как поли-
морфные [12]. Именно таким типом эпизодов и 
открываются обе части обряда. Полиморфные 
эпизоды здесь основаны на свободном чередо-
вании строк возгласного типа (наиболее часто 

встречаются характерный шаманский кашель,  
а также звукоподражания и сверхдолгие звуки)  
и текстовых строк (чаще всего представляющих 
собой неразборчивую скороговорку).

Усиление трансового состояния шаманки 
отражается на музыкальном компоненте обряда,  
что выражается, в том числе, в увеличении ко-
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личества и объема полиморфных эпизодов. По-
степенно в структуру полиморфных эпизодов 
начинают включаться оба лейтмотива, а затем 
и отдельные строки, репрезентирующие ту или 
иную из трех устойчивых формул.

По количеству и объему полиморфным эпи-
зодам противопоставлены формульные эпизоды 
первого типа. Они образованы строками, объеди-
ненными первой ритмико-мелодической форму-
лой, и их важным маркером является вокально-
сигнальный тип интонирования.

Формульные эпизоды первого типа являются 
наиболее устойчивыми в обеих частях обряда, что 
выражается в их строфической структуре и зна-
чительном (по сравнению с формульными эпи-
зодами других типов) объеме. Кроме того, такие 
эпизоды отличаются сравнительно небольшим ко-
личеством  включенных сигнальных строк. Нуж-
но отметить, что во второй части обряда под влия-
нием фабулы шаманского путешествия и более 
интенсивного измененного состояния сознания, 
формульные эпизоды первого типа становятся 
менее стабильными, чем в первой части, а коли-
чество включенных сигнальных строк возрастает.

Формульные эпизоды второго типа, осно-
ванные на второй ритмико-мелодической фор- 
муле, до середины первой части не превышают  
в объеме трех-четырех строк. Во второй половине 
первой части и во второй части подобные эпизо-
ды достигают 20 строк, однако количество вклю- 
ченных в них строк разных типов также увеличи-
вается.

Строка, репрезентирующая третью ритмико-
мелодическую формулу, впервые появляется 
только в конце первой трети текста первой части 
обряда. Таким образом, формульные эпизоды 
третьего типа, как и второй лейтмотив, в кам-
лании появляются, когда измененное состояние  
сознания шаманки входит в наиболее интенсив-
ную фазу. 

Соответственно, гораздо большую роль в ко- 
личественном и функциональном отношении 
формульные эпизоды третьего типа играют в му-
зыкальном тексте второй части обряда. При этом 
число рассматриваемых эпизодов во второй части 
значительно увеличивается. 

Формульным эпизодам третьего типа при-
суща наименьшая регламентированность: они со-

держат наибольшее количество вставных возглас-
ных строк, внутри них встречаются построения 
из трех-четырех возгласных строк, тем не менее 
они подчиняются общей логике эпизода.

Важно отметить, что во второй части об-
ряда формируется особая формульность нового 
типа, основанная на строках-ономатопеях (звуко-
подражаниях). Довольно продолжительные эпи-
зоды (в среднем включают девять ономатопей),  
состоящие из подобных строк, можно назвать 
формульными эпизодами сигнального типа. 
Рассматриваемые эпизоды появляются только во 
второй части обряда, начиная со среднего раздела. 
Главным образом, они построены на чередовании 
звукоподражательных строк8 и коротких тексто-
вых строк, исполняемых речевым типом инто-
нирования, представляющих собой небольшие  
(четырех – шестисложные) построения.

Эпизоды подобного типа представляются 
нам чрезвычайно важным явлением, знаменую-
щим выход сигнального типа интонирования на 
новый функциональный уровень. До появления 
таких эпизодов в музыкальном тексте обряда мы 
могли отмечать повышение значения сигнально-
сти, но с объединением их в эпизоды с особым ти-
пом формульности можно говорить о возрастании 
системной значимости сигнальности в структуре 
музыкального текста обряда.

Итак, тип композиции рассматриваемого 
нами шаманского обряда, где чередуются неболь-
шие эпизоды разного типа, можно определить  
как блочный. Подобный тип композиции, хотя 
и несколько иного вида, характерен и для шаман-
ского текста А. К. Кандараковой.

Нами были выявлены и некоторые законо-
мерности в расположении и взаимодействии эпи-
зодов различных типов. Во-первых, структура 
музыкального текста обряда основана на чере-
довании формульных и полиморфных эпизодов, 
причем полиморфным участкам текста, главным 

8  Во второй части обряда шаманка использует 
два звукоподражания. Одно из них, основное на по-
вторении слога «ма-ма-ма», появилось в первой части 
обряда, второе – звукоподражание голосу стосустав-
ного гуся, основанное на повторении слога «кар-кар-
кар», – является маркером второй части обряда и связа-
но с совершением шаманского путешествия.  
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образом, противопоставляются участки текста, ре-
презентирующие первую ритмико-мелодическую 
формулу в первой части обряда, а также первую 
и вторую ритмико-мелодическую формулы –  
во второй части. Формульные эпизоды (кроме 
одного случая) не располагаются непосредствен-
но друг за другом – их разделяют небольшие по-
лиморфные эпизоды или отдельные возгласные 
строки (лейтмотивы, звукоподражания, кашель 
и т. д.). Таким образом, на протяжении всего  
текста обряда сохраняется оппозиция формульно-
го и неформульного.

Во-вторых, организация текста обряда эво-
люционирует от начала к концу. Так, в первой 
трети первой части обряда формульные эпизоды 
четко отграничены друг от друга полиморфны-
ми, включают в себя только вставные возгласные 
строки. Ближе к середине текста отдельные стро-
ки, репрезентирующие вторую и третью ритмико-
мелодические формулы, начинают вторгаться  
в полиморфные эпизоды. 

На завершающей стадии камлания отдель-
ные формульные строки проникают не только  
в полиморфные эпизоды, но и в формульные эпи-
зоды всех типов, и, что особенно важно, внедря-
ются внутрь самого устойчивого формульного 
эпизода первого типа. Противопоставление фор-
мульности и неформульности, таким образом, 
сводится к контрасту полиморфных эпизодов и 
формульных эпизодов первого типа. Во второй 
части обряда наблюдается обратная последова-
тельность в соотношении формульного и нефор-
мульного принципов.

На наш взгляд, подобная организация текста 
отнюдь не случайна. Она подчиняется постепен-
но усиливающимся процессам взаимопроникно-
вения эпизодов разного типа, внедрения неустой-
чивых элементов текста в стабильные его участки 
и т. д. Этот динамический процесс, в свою оче-
редь, обусловлен непосредственным влиянием 
смены фаз измененного состояния сознания ша-
манки и степенью ее погруженности в состояние  
транса.
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