














и  лесных, заселяющих Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
падные ненцы�колвинцы, которые заселили территории реки Колвы. В
обрядах и ритуалах ненцев была распространена имитационно�по�
дражательная пластика животных и птиц, для которых характерны им�
провизированные телодвижения (поднятие и опускание плеч во время
движения по полукругу и кругу, мягкие повороты бедер влево и вправо
и др.). Хореографическая пластика шаманов табедя (тундровые) и
татен`а (лесные) связана с  ритуальной  иерархией: сэваандана –
«видящие вещие сны», самбана – «сопровождающие души умерших»,
выдумана – «обладающие гипнозом» и «небесного» шамана – хэхэ
тадебя. Шаманы имели помощников тельтана (тундровые) и тал�
такота (лесные),  которые вторили им и в пляске доводили себя до
исступления, обращаясь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
ние о погоде, удачной охоте, здоровье и многом другом. Сопровожда�
лось  представление  шумовыми инструментами: аэрофонами, хордо�
фонами, подвесками�погремушками и бубнами. 

Традиционная пластика нганасан подразделяется на западных и
восточных. В плясках  нганасаны достигли  сравнительно большего
развития, чем  ненцы, энцы и селькупы. Для привлечения зверя и
обеспечения хорошей добычи охотниками исполнялись ритуальные
мужские «медвежьи пляски». На праздниках «ЧИСТОГО ЧУМА» Маду�
ся и «Большого дня» исполнялись парно�круговые пляски. Праздник
Аны`о�дялы посвящался Солнцу, Земле и Воде. Наряду с ритуальны�
ми плясками, на празднике были распространены Бэтерсе–«горлом
петь» или, как ещё его называют, Норко бэтерсе – «медвежий та�
нец» и др., которые были представлены отдельными  пластически�
ми движениями  и несложными  композиционными построениями.
Преобладали имитационно�подражательные пляски, инсцениров�
ки (пантомимы) и  шаманские  пляски. Кроме этого, устраивались
игры и состязания (метание копий, перетягивания, накидывание
аркана и др.). Эти представления с плясками сопровождались  зву�
коподражанием голосов зверей и птиц, различными костяными  по�
гремушками, свистками  и  подвесками (в форме кольца с нанизан�
ными трубочками), которые могли пришиваться к одежде в качест�
ве звукового оберега.   

Традиционная хореография тунгусских народов (эвенков и эве�
нов), широко расселенных по Центральной и Восточной Сибири,
имеет общую систему круговых плясок�хороводов с пением и обла�
дает жанровой самостоятельностью, функционируя в общеэтничес�
ких, семейных и шаманских празднествах.

Во всех локальных группах эвенков сложились свои устойчивые
танцевальные сюиты, в которых название каждого танцевального на�
пева определяется устойчивой возгласной манерой: у северо�ени�
сейских – йохорье, эсэрай, одзорай, эмэлэкэл; у южно�енисейских –
йохжорье, гэсэм�гэсэм, олилэ�колийэ, голдыка�авуун; у прибай�
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ва�Бытова, Л.Г. Степанова, Л.Е. Тимашова, С.Н. Худяков  и  другие.

Среди современных исследователей – А.М. Айзенштадт, А.И.
Алексеева, Н.А. Алексеев, А.Ф. Анисимов И.А. Бродский (Богда�
нов), И.С. Гурвич, О.Э. Добжанская, А.Н. Жукова, В.М. Кулемзин,
Г.Н. Курилов,  Н.В. Лукина, Т.А. Молданов, Е.М. Робандеева, З.П.
Соколова, Ч.М. Таксами, Г.П. Харючи, Л.В. Хомич, Ю.И. Шейкин и
другие; этнохореографией – С.Ф. Карабанова, Н.С. Каплин, Т.П.
Лукашкина, А.Г. Лукина, М.П. Мурашко, В.Н. Нилов, А.А. Петров,
Е.А. Рультынэут, И.Г. Скляр, Н.А. Стручкова и др.

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Во�
стока расселены почти на половине территории Российской Феде�
рации. Официально статус имеют десять автономных округов: Ам�
гимско�Бурятский, Коми�Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Тай�
мырский (Долгано�Ненецкий), Усть�Ордынский, Ханты�Мансий�
ский, Чукотский (Чукотско�Эскимосский), Эвенкийский, Ямало�Не�
нецкий. Кроме этого, коренные малочисленные народы Севера про�
живают в республиках (Алтай, Бурятия, Коми, Тыва, Якутия); краях
(Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский); областях
(Амурской, Архангельской, Иркутской, Камчатской, Кемеровской
Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Томской, Тюменской, Чи�
тинской) и других местах.

В данной монографии традиционная хореография коренных мало�
численных народов Красноярского края представлена тремя этно�
культурными группами, объединенными по лингвистическому при�
знаку, в каждой из которой сложилась своя система традиционных и
культурно�ценностных ориентаций и традиционной пластики (хо�
реографии):

� северо�самодийские народы (ненцы, энцы, нганасаны и селькупы);
� тунгусские народы (эвенки  и  эвены);
� тюркские народы (долганы, тофалары  и  якуты).
Северо�самодийские народы (ненцы, энцы, нганасаны и сельку�

пы) преимущественно ориентированы на традиционную пластику,
которая является составной частью обрядов и ритуалов, связанных
с культом плодородия и культом Матери�природы. Каждый самоди�
ец имел персональную мелодию и пляску, которые основывались на
пластической и интонационной основе локальных и родовых тради�
ций. Хореография нганасан и ненцев достигла сравнительно боль�
шего развития, чем у энцев и селькупов. Она была представлена от�
дельными пластическими движениями и несложными композицион�
ными построениями, состояла из имитационно�подражательных
плясок, инсценировок (пантомим) и шаманской пляски.

По хореографическому искусству ненцев можно разделить на во�
сточных и западных.  Восточные ненцы делились на тундровых, про�
живающих на территориях побережья Баренцева и Карского морей,
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лами, связанными с особой вокальной звукоподачей (высотным или
динамическим вибрато на длинном звуке). 

Другим ответвлением песенной традиции являются «детские пес�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
сочиняют для своих детей, основываясь на наблюдениях над повад�
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
чание имени ребенка. Возможно, в прошлом детские песни несли
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.

Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
ны. Баюканье сопровождалось укачиванием, в такт пению звенели
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
Он характеризуется лабиолингвальным звукоизвлечением (быстрое
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного звука
«о» или «у»). 

Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
рассказ»). В фольклоре нганасан эти жанры разведены по типу инто�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
(Костеркина, 2002). В нганасанской среде распространены как соб�
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы. 

Композицию ситабы определяет чередование речевых (прозаиче�
ских)  и песенных (поэтических)  эпизодов. Ситабы мононапевны,
исполняются без сопровождения инструмента. Выдающийся нгана�
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
есть поется на свою мелодию). За сюжетом закрепляется особый на�
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета и
неотступно сохраняется при трансляции сказания разными исполни�
телями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
пение и речь (вокальная мелодия переходит речитативное или чисто
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
тативна, ритмическая организация мелодий отражает силлабичес�
кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
не мелодических строк, нередко объединяющих две�три текстовые. 

Нганасанский шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
рой на бубне. Оно создает экстатическую атмосферу шаманского
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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сюжетном, лексико�морфологическом и силлабико�фонетическом
уровнях структуры текста  (Хелимский, 1989 б). Музыкальная компо�
зиция кэйнгэйрся определяется функцией жанра импровизирован�
ного песенного диалога (вопрос�ответ), количество частей в нем
может колебаться от 2 (минимум) до 8 (максимум из известных об�
разцов). Причем вопрос и ответ в иносказательном диалоге поются
на разные мелодии, так как произносятся от лица разных людей.
Вступая в зрелый возраст, вместе с обучением тайному языку кэйн�
гэйрся молодой человек вырабатывал и свой напев иносказатель�
ной песни, на который впоследствии импровизировал текст иноска�
зания (причем напев кэйнгэйрся не должен был совпадать с мело�
дией личной песни). В настоящее время жанр иносказательных пе�
сен ушел из повседневной практики нганасан и сохранился как куль�
турный реликт. 

Песенная традиция нганасан обозначена этнонимом балы («пес�
ня»), существует в следующих разновидностях: нгонана балыма
(личная песня), хоангкутуо балы («пьяная» песня), нюо балы
(«детская» песня), нгаза балы (шаманская песня).

1) Нгонана балыма (“меня�одного песня”, “меня�самого песня”)
– личная песня, напев которой взрослый человек придумывает для
себя и сохраняет в течение жизни, не подвергая изменениям. Текст
песни импровизировался во время исполнения (за работой, в доро�
ге) и рассказывал о событиях жизни певца. В данном соотношении
напева – текста стабильным компонентом является первый, мо�
бильным – второй. 

2) Хоангкутуо балы («застольная песня», букв.: «песня пьяного»)
– пение под воздействием алкоголя. Традиционные хоангкутуо балы
отличались содержательной спецификой: в них человек пел о самом
сокровенном, о своих обидах, неудачах. Мелодика отражала специ�
фическую (психоделическую) манеру исполнения: обилие повторов,
бессвязное бормотание, резкие регистровые «броски» мелодии,
преобладающее глиссандирование при переходе от звука к звуку,
метрическая аморфность. В настоящее время этот жанр  заменяет
жанр личных песен у многих нганасан.

Основой нганасанских песен�балы и кэйнгэйрся является
шестисложная стиховая структура. Однако «мелодия и заданный ею
распев шестисложника являются, с точки зрения нганасанской
фольклорной традиции, ведущим компонентом песни по сравнению
с текстом» (Хелимский, 1989 б). Для напевов кэйнгэйрся и балы
характерна развитая мелодическая линия и обилие вставных
несмысловых слогов (who, ho, o, he, ge, je), которые распеваются в то
время, как слоги базисного текста произносятся речитативом.
Главную роль играет мелодический фактор формообразования:
каждый структурный отрезок песни (строка, реже – строфа)
выделен инициальной и/или заключительной мелодической форму�
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