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Настоящая статья посвящена напевам фольклорного жанра андыльщина. Жанр был сформирован 
в среде русских старожилов Колымского края и затем заимствован соседней русско-старожильческой 
группой – русскоустьинской. По своим характеристикам андыльщины относятся к сфере песенной  
лирики, однако не имеют близкого сходства с другими известными жанрами. Являясь уникальным  
объектом русского песенного фольклора, андыльщина представляет большой интерес для исследова-
ния. В связи с этим несомненна актуальность данной статьи. Настоящая работа нацелена на изучение 
напевов андыльщин с точки зрения устройства звукорядов и мелодики. Для этого был проведен анализ 
двенадцати образцов, записанных во второй половине ХХ века. Одна половина анализируемых напевов 
принадлежит колымской группе, другая половина – русскоустьинской. В ходе исследования применя-
лись структурно-типологический метод, сравнительный метод, а также методы анализа, разработанные 
С. П. Галицкой. В результате выявились следующие основные особенности напевов жанра андыльщи-
ны: широкий диапазон, большое количество ступеней в звукоряде, наличие большого числа терцовых 
расстояний в звукорядах и мелодии напевов. Обнаружено, что мелодический рельеф напева является 
общим для всех образцов. Этот рельеф состоит из трех циклов движения и воплощается в полном или 
сокращенном виде. Определено, что общий мелодический рельеф в андыльщинах имеет разные виды 
интонационной реализации. Так, эта реализация может быть одинаковой (в политекстовых напевах), 
иметь некоторые общие мелодические фрагменты, а также быть индивидуальной. Выдвинуты две гипо-
тезы: о равнозначности секундовых и терцовых расстояний в напевах андыльщин; о влиянии на транс-
формацию андыльщины в русскоустьинской традиции других жанров: эпических и/или городских.

Ключевые слова: андыльщина, русские старожилы, Колыма, Русское Устье, звукоряд, мелодика.
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FEATURES OF PITCH 
AND MELODIC ORGANIZATION OF ANDYLSHCHINA

Yakovleva Aleksandra Sergeevna, Postgraduate, Novosibirsk State Glinka Conservatoire (Novosibirsk, 
Russian Federation). E-mail: aleksandrayakovleva2020@mail.ru

The article demonstrates the results of a study of the tunes of a unique song genre Andylshchina.  
This genre exists in the tradition of two groups of Russian old-settlers of Yakutia: Kolyma residents and 
Russkoe Ustye residents. The study was carried out on the material of twelve samples of Andylshchina recorded  
in Kolyma region and in the village of Russkoe Ustye. Particular attention is paid to the intervallic structure 
of scales and melody in Andylshchina. Its peculiarity lies in the fact that often instead of the distance of a 
second between adjacent tones, a distance of third is formed. This leads to the idea that in the perception of the 
performer, the move not only for a second but also for a third is perceived as step-by-step, and not spasmodic. 
Another remarkable feature of Andylshchina is their melodic relief, which is the same for all songs of this 
genre. This melodic relief consists of three cycles of movement: wave, zigzag and downward movement, 
followed by repetition of the fundamental tone. According to the degree of intonation similarity, all twelve 
samples are divided into three groups: 1) songs with the same tunes but different lyrics; 2) songs with some 
common melodic fragments; 3) songs with individual intonation realization. A comparison of the songs also 
showed that a transformation of the Andylshchina genre took place in Russkoe Ustye. This transformation is 
due to the fact that in the Russkoe Ustye the specific properties of the Andylshchina are less pronounced than 
in Kolyma. The reason for this may be the influence of such phenomena as epic song folklore or urban song 
culture on the Andylshchina in Russkoe Ustye. The results obtained expand knowledge about the Andylshchina 
and make a significant contribution to the further study of this phenomenon.

Keywords: Andylshchina, Russian old-settlers, Kolyma, Russkoye Ustye, scale, melodic.

Андыльщина – это уникальный песенный 
жанр, зародившийся на севере Якутии среди рус-
ских старожилов, населявших Колымский край. 
Со временем этот жанр был перенят жителями 
Русского Устья – соседней субэтнической груп-
пой. За пределами этих двух очагов проживания 
русских старожилов андыльщины зафиксированы 
не были.

О происхождении андыльщины почти ниче-
го не известно, однако свидетельства собирателей 
указывают на то, что этот жанр явился резуль- 
татом пересечения русской и местных традиций 
[2, с. 174; 4, с. 52]. Словесные тексты андыльщин 
исполняются на русском языке с сохранением  
в них особого русско-колымского и русскоусть- 
инского диалектов. Содержание текстов очень 
близко русской песенной лирике, но отражает 
также и локальную специфику, связанную с осо-
бенностями жизненного уклада русских старожи-
лов данного региона.

В напевах андыльщин обнаруживается неко-
торое сходство с лирической песней, однако мело-
дика их очень своеобразна и не находит аналогий 
в русской музыкальной традиции. Таким образом, 
жанр андыльщины – это особое явление песенно-

го фольклора, представляющее значительный ин-
терес для исследования.

Цель настоящей работы заключается в опре-
делении характерных особенностей музыкаль- 
ной организации данного жанра. Для достижения 
этой цели были выполнены следующие задачи: 
анализ звуковысотного и мелодического строения 
напевов андыльщин; выявление структурных ти-
пов звукоряда и мелодики андыльщин; сравнение 
напевов двух локальных очагов русской старо-
жильческой традиции Северо-Востока Сибири 
(колымского и русскоустьинского).

Решение поставленных задач было осущест-
влено на материале двенадцати напевов. Образ-
цы были записаны во второй половине ХХ века 
И. А. Бродским-Богдановым [1, СD 2, № 72],  
Т. С. Шенталинской [7, с. 107–113], А. А. Томским 
[5, с. 29, 32]. Одна половина анализируемых об-
разцов представляет собой колымские записи, 
другая – русскоустьинские. Из них десять образ-
цов опубликованы в нотной расшифровке, два 
образца изданы в аудиоформате. Часть образцов 
записана от одного и того же исполнителя: два об-
разца – от С. Е. Борисова, три – от Ф. А. Санта-
ловой (оба колымчане), два – от В. М. Чикачева 
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(русскоустьинец). От других исполнителей вы-
полнены единичные записи. 

В данном исследовании были применены 
структурно-типологический и сравнительный ме- 
тоды. Кроме того, использован аналитический 
подход к изучению звуковысотной организации 
традиционной музыки, разработанный этномузы-
кологом С. П. Галицкой [3].

Анализ напевов андыльщин был произведен 
по ряду параметров: диапазону звукоряда, коли-
честву тонов в звукоряде, положению главной 
опоры, наличию устойчивых мелодических моде-
лей. Каждый параметр рассматривался отдельно, 
и для этого были построены аналитические та-
блицы, отражающие конкретные данные по всем 
анализируемым образцам.

Сводные результаты анализа параметров 
звуковысотной структуры напевов отражены  
в таблице 1. 

Таблица 1
Звукорядная организация напевов1

Параметры Русское Устье Колыма
Интервальный  

диапазон 7, 8, 9, 11 11, 12, 14, 15

Количество тонов 6, 7, 8 9, 10, 11, 13

Положение  
главной опоры

нижнее
средне- 
нижнее

нижнее
среднее

Обобщив результаты анализа трех параме-
тров звуковысотной организации, можно сделать 
следующие выводы:

1. Диапазон звукоряда в напевах андыльщин 
широкий, с минимальным интервалом в септиму 
и максимальным в квинтдециму. Звукоряды ко-
лымских напевов по диапазону больше, чем рус-
скоустьинские. Наиболее широкий диапазон ха-
рактерен для исполнительства мужчин-колымчан.

2. Количество ступеней в звукорядах ан-
дыльщин от 6 до 13 единиц: от 6 до 8 в русско-
устьинских записях, от 9 до 13 – в колымских. 
В трех образцах звукоряды поступенные: из них 
один русскоустьинский напев в миксолидийском 
ладу, один колымский и один русскоустьинский –  
в эолийском. В остальных звукорядах присутству-
ет нарушение поступенности за счет терцовых и 
квартовых расстояний между тонами.

1  Жирным шрифтом выделены преобладающие 
значения.

3. Главная опора в звукорядах андыльщин 
приходится преимущественно на нижнюю сту-
пень. Исключением являются три образца: в двух 
из них (русскоустьинских от одного исполнителя) 
положение главной опоры средне-нижнее в связи 
с наличием субтона; в одном колымском образце 
положение главной опоры приходится на середи-
ну звукоряда.

Ранее отмечалось, что в большей части зву-
корядов андыльщин возникают расстояния меж-
ду соседними звуками на терцию и кварту (см.  
табл. 2). Так, в звукорядах шести напевов присут-
ствуют терцовые расстояния: в четырех колым-
ских (два из которых исполнены С. Е. Борисо- 
вым, два – Ф. А. Санталовой) и в двух русско- 
устьинских (от разных исполнителей). В напевах  
Ф. А. Санталовой эти расстояния единичны и 
приходятся на нижние тоны звукоряда; у С. Е. Бо-
рисова – в звукоряде одного напева встречаются 
дважды и приходятся на срединные тоны, в зву-
коряде второго напева – трижды на нижние тоны; 
в русскоустьинских образцах в одном случае тер-
цовые расстояния обнаруживаются трижды: два 
раза между нижними и один раз между верхни-
ми тонами; в другом случае – дважды в нижней 
и верхней частях звукоряда. В трех русскоустьин-
ских напевах встречаются звукоряды с единичны-
ми квартовыми расстояниями: в одном образце 
кварта приходится на верхние тоны, в двух образ-
цах в исполнении В. М. Чикачева – между глав-
ным тоном и субтоном.

Таблица 2

Звукоряды колымских образцов
d e fis g h c1 d1 fis1 g1 a1 h1 c2 d2

(Е) Fis G H d fis g a h cis1 d1 e1
d f (g) a b c1 d1 e1 f1 g1
d f (g) a b c1 d1 e1 f1 g1
d e f g a (b) c1 d1 e1 f1 g1
d f (a) h (c1) d1 fis1 g1 a1

Звукоряды русскоустьинских образцов
d e f g a d1 e1
d f (g) a c1 d1 
d e (fis) g a h c1 d1 e1 fis1 g1
d e f g a b c1 d1

             (A) d e f g a b
             (A) d e f g a b
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Следует отметить, что, помимо стабильных 

тонов звукоряда, в большинстве образцов наблю-
дается также наличие статистически незначимых 
тонов, то есть тех, что встречаются в напеве еди-
нично и приходятся на слабые доли напева (в та-
блице эти тоны заключены в скобки). Учитывая 
этот нюанс и принимая во внимание только ста-
бильные тоны напевов, можем заметить увели-
чение в звукорядах количества терцовых рассто-
яний. Такая тенденция к терцовости в большей 
степени характерна для звукорядов колымских 
образцов. Как правило, терции располагаются 
внизу и/или в середине звукоряда, верхние же 
тоны чередуются поступенно. 

Таким образом, даже на уровне строения 
звукоряда, с одной стороны, проявляется свое-
образие жанра как такового, с другой – заметны 
локальные отличия андыльщин.

Следующим этапом исследования стал ана-
лиз мелодики колымских и русскоустьинских об-
разцов.

Представив направленность мелодии в об-
разцах графически, обнаружим следующий ме-
лодический рельеф напева, состоящий из трех 
циклов: начального, образующего короткую вос-
ходящую волну; срединного, организованного в 
виде длинного зигзага; завершающего, который 
складывается из краткого нисхождения с после-
дующим одноуровневым движением.

Пример мелодического рельефа андыльщины

Описанный мелодический рельеф характе-
рен для всех образцов андыльщин, однако в че-
тырех из шести русскоустьинских записей сре-
динный цикл представлен в сокращенном виде 
за счет отсутствия обязательного для колымской 
андыльщины фрагмента с распевами и широким 
восходящим скачком. В интервальном строении 
мелодий колымских образцов наблюдается тен-
денция к терцовому движению, в русскоустьин-
ских – к поступенному и репетиционному. Общее 
количество широких ходов (от кварты) в колым-

ском корпусе андыльщин вдвое больше, чем в 
русскоустьинском. К тому же и по расстоянию 
этих ходов русскоустьинские напевы уступают 
колымским: в колымских образцах встречаются 
скачки на октаву и даже на нону, в русскоустьин-
ских же образцах диапазон скачка не превышает 
септимы. 

Среди напевов андыльщин есть политек-
стовые, которые присутствуют в индивидуаль-
ных репертуарах. Один политекстовый напев 
встречается в двух андыльщинах, записанных 
от русскоустьинца В. М. Чикачева, другой –  
в двух андыльщинах, записанных от колымчанки 
Ф. А. Санталовой. Для В. М. Чикачева характер-
но точное воспроизведение мелодии при ее коор-
динации с двумя разными словесными текстами. 
Иная ситуация с напевом Ф. А. Санталовой. В обе-
их андыльщинах напев имеет два варианта реали-
зации, в некоторой степени отличающихся друг 
от друга по интервальному строению (главным 
образом, в первой половине строф). Эти вариан-
ты чередуются в разных строфах образцов. Кроме 
того, в исполнении Ф. А. Санталовой допускается 
также незначительное варьирование как первого, 
так и второго вариантов этого напева. Стоит на-
помнить, что от этой исполнительницы записан 
еще один, третий образец, показывающий, что в 
ее репертуаре есть и другой напев андыльщины, 
отличающийся от политекстового.

Помимо образцов с политекстовыми напе-
вами, у разных исполнителей были обнаружены 
также напевы с общими мелодическими фраг-
ментами, то есть интонационными оборотами, 
включающими от трех до восьми тонов, которые 
присутствуют в точном или вариантном воспро-
изведении в разных образцах.

К таковым относятся пять андыльщин: две из 
них записаны на Колыме и три в Русском Устье. 
Общие мелодические фрагменты в этих образцах 
могут приходиться на любую часть напева, то 
есть не имеют определенного композиционного 
положения. Координация общих мелодических 
фрагментов с ячейками ритмосинтаксической ор-
ганизации тоже вариантна: мелодические и рит-
мические построения могут совпадать или мело-
дические построения смещаются относительно 
ритмических структур. При варьировании обще-
го мелодического фрагмента вариантным может 
быть любой тон интонационного оборота.
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Среди анализируемых андыльщин также  

имеются образцы, в которых интонационная 
структура напева полностью уникальна, то есть 
общих мелодических фрагментов в сравнении  
с другими образцами не обнаружено. Однако и 
в этих андыльщинах наблюдаются контуры еди-
ного для всех образцов мелодического рельефа. 
Это означает, что в данных напевах сохраняется 
общая последовательность направленности ме-
лодического движения, описанная ранее, но ее 
интервальная реализация в каждом случае инди-
видуальна. В эту категорию входят три образца, 
один из которых – русскоустьинский, а два других 
записаны от колымского исполнителя С. Е. Бо- 
рисова.

Результаты проведенного исследования при-
водят к выводу о своеобразии мелоса в напевах 
андыльщин, характер которого определяется раз-
личными компонентами. Одним из значимых 
компонентов является интервальная структура 
звукорядов, специфика которой указывает на 
проявление в напевах андыльщин расширенного 
представления о поступенности. Эта черта в боль-
шей степени характерна для колымской андыль-
щины. Можно предположить, что в колымской и 
отчасти в русскоустьинской традиции исполнения 
андыльщин терцовые и секундовые расстояния 
воспринимаются как равнозначные. Другая зна-
чимая особенность напевов жанра – мелодиче-
ский рельеф, единый для всех андыльщин: с по-
литекстовыми напевами, с напевами, имеющими 
общие мелодические фрагменты, и с индивиду-
альными напевами. Объединяющий все напевы 

жанра мелодический рельеф реализуется в двух 
версиях: полной (в колымских и в русскоустьин-
ских напевах) и сокращенной (только в русскоу-
стьинских напевах).

Между колымской и русскоустьинской тра-
дициями жанра обнаружены как общие, так и 
индивидуальные черты. Сформировавшись на 
Колыме, в Русском Устье андыльщина приобре-
ла трансформированный вид. Направление этой 
трансформации привело к сглаживанию мелоди-
ческой специфики жанра: сокращение интерваль-
ного диапазона и распевности, убывание коли- 
чества терцовых расстояний в пользу поступен-
ности и репетиционности. Причина этого видится  
в приспособлении андыльщины к характеристи-
кам иных жанров, что, в свою очередь, может быть 
связано с приоритетными сферами сложившегося 
в Русском Устье раннего или позднего репертуара. 
Так, в отличие от колымской традиции, в которой 
лирическая сфера занимает главенствующее ме-
сто, в русскоустьинской традиции наиболее зна-
чимыми стали эпические жанры: былины, балла-
ды, исторические песни [8, с. 244; 9, с. 37]. Таким 
образом, эпическая сфера могла оказать влияние 
на новый для русскоустьинского песенного ре-
пертуара жанр. Еще одним фактором могло по-
служить то, что андыльщина, вероятно, получила 
распространение в Русском Устье гораздо позже 
своего зарождения на Колыме [6, с. 147–148].  
В связи с этим на трансформацию андыльщины 
могли воздействовать актуальные для поздней 
традиции жанры, такие как частушка-страдание, 
городская песня, романс.
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В статье представлена история Детской музыкальной школы № 1 города Ачинска, расположенного 
на западе Красноярского края. Приводятся факты об общей политической и экономической ситуациях 
в городе, которые оказывали влияние на все сферы, в том числе и музыкальное образование. Обозна-
чаются основные этапы развития музыкальной школы: от открытия до настоящего времени. Особое 
внимание уделяется персоналиям, стоявшим у истоков зарождения образовательного учреждения и по-
влиявшим на его успешное развитие. Кроме этого, повествуется о сложностях организации учебного 
процесса: материально-техническое оснащение, финансирование, кадровый ресурс. 

В основу статьи положены документы, обнаруженные в фондах Ачинского городского архива: пу-
бликации по истории города, годовые отчеты, официальные документы и постановления. 
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