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В. К. Шивлянова

Калмыцкий обряд «Мацг Одр» («День поста») и проблема 
структурно-стилистического единства молитвенных напевов

лебны. Утренний проходит с раннего утра до по- 
лудня.

Затем, после непродолжительной трапезы, во 
время которой потребляется только постная пища, 
и совершения жертвоприношения буддийским 60- 
жествам и умершим, молебен длится еще в течение 
двух часов.

В ходе обряда «Мацг ©др» исполняется более 
тридцати молитв на тибетском и калмыцком язы- 
ках. В основном молитвы поются коллективно в 
унисон. Часть молитв произносится скороговоркой 
также всей общиной одновременно.

Молебен «Мацг» удивительно гармоничен, внеш- 
не нетороплив, характеризуется строгой упорядо- 
ченностью и цельностью. Полные внутренней энер- 
гии глубоко выразительные и в то же время про- 
стые, родственные фольклорным мелодические по- 
певки, на которых основаны молитвенные напевы, 
в сочетании со строго урегулированной ритмиче- 
ской их стороной превращают весь обряд в очень 
живое и яркое музыкальное действо. Музыкальная 
форма «Мацг ©др» отличает этот обряд от медита- 
тивного мелодекламирования молитв, принятого в 
буддийских храмах. Тем не менее именно музыка 
способствует процессу общего молитвенного по- 
гружения участников обряда «Мацг» и ощущению 
незыблемости происходящего действа, связанного 
с поклонением буддийским божествам и душам 
умерших предков.

Обряд «Мацг ©др» явился тем ядром, вокруг 
которого сформировался целый цикл обрядовых 
напевов, обладающих структурно-стилистическим 
единством. Главное, что их объединяет, — это упо- 
рядоченность слогоритмических, временных и ком- 
позиционных параметров напевов, обеспечиваю- 
щая возможность их коллективного исполнения. В 
результате сакральный текст молитв интонируется 
в четкой, ясной и лаконичной мелодико-ритмиче- 
ской форме. Благодаря такой форме молитвы легче 
усваиваются членами буддийской общины.

Обряд «Мацг ©др» в настоящее время активно 
бытует у калмыков, проживающих в Междуречье 
Волги и Дона начиная с XVII в. Он наиболее ярко 
отражает специфику калмыцкого буддизма как на- 
циональной формы буддизма. Одной из его важ- 
ных особенностей можно считать органичное 
включение в буддийский культ элементов ассими- 
лированных буддизмом добуддийских верований. 
По отношению к калмыцкому буддизму вполне 
допустимо определение монгольского буддизма 
как «буддийско-шаманского синкретизма», кото- 
рое в свое время ему дал академик Б. Я. Влади- 
мирцов. Он полагал, что шаманизм в Монголии 
превратился в подобие секты ламаизма 1. В Кал- 
мыкии, несмотря на жесткие меры и гонения, 
предпринимавшиеся буддийской церковью по от- 
ношению к шаманам, до сих пор сохраняются ле- 
кари и гадатели, которые отправляют, по сути, ша- 
манские обряды, читают же они при этом только 
тибетские молитвы. По конфессиональной принад- 
лежности они себя относят к буддистам.

Почитание предков, занимавшее в добуддий- 
ском сознании как калмыков, так и их предков — 
ойратов ключевое место, значимо и в настоящее 
время. С этим древним культом предков связан 
буддийский обычай проведения молений трижды в 
лунном месяце по дням поста. Отсюда и название 
обряда — «Мацг ©др» (калм., «День поста»). На- 
значением молений в «Мацг ©др» является «очи- 
щение» места проведения молебна, поклонение 
различным божествам буддийского пантеона и 
умершим родственникам, предкам рода, способст- 
вование скорому поднесению им жертвоприноше־ 
ний пищей.

Обряд «Мацг ©др», как правило, проводится в 
домах верующих, а не в храмах, что можно рас- 
сматривать как одно из проявлений «буддийско- 
шаманского синкретизма». Весь обряд выполняют 
светские лица, обучившиеся буддийским молитвам. 
Он делится на утренний и послеполуденный мо

8 Зак. 43
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5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 9 + 9 .
А  В П

В уникальном напеве № 1 сочетаются стили- 
стические черты речитатива и песни как на мело- 
дическом, так и на структурном уровнях. Мело- 
строфы образуются в общей для напева форме ме- 
лотирады. Девятисложное ритмосинтаксическое 
членение характерно именно для строфических от- 
резков напева. Музыкально-временной период из 
трех предложений (а + в + с), совпадающий с по- 
этической строфой, также является особенностью 
мелострофы данного напева. Итак, структуру на- 
лева № 1 можно изобразить следующей схемой:

а + в + с а 1 + в 1 + с 1
+־ 3' -+

н
— = 3 (зачи н ־ +(

j j7

J־ t  J* J* J J J

Более трех четвертей напевов «Мацг» характе- 
ризуются песенной стилистикой 2. Музыкальная 
структура в этих напевах чаще всего представляет 
собой музыкально-временной период из двух или 
четырех предложений, в котором каждому из 
предложений соответствует строка поэтической 
строфы. Подобную композицию принято опреде- 
лять как песенную мелострофу. Структуру мело- 
строфы в этих напевах схематично можно изобра- 
зитъ следующим образом:

Н а + в Н  а + в с +  d

Т  А + В -ь С А 1 +  В 1 + С 1

Соответственно, количество слогов такое:

1 (зачин) 11 + 9 + 9 + 9 ־1־  (зачин1) + 9 + 9 + 9.

Наличие возгласной интонации — восходящей 
квинты или только начального квинтового тона в 
Зачине, преобладание декламационного склада и 
«тирадное» строение мелострофы «а + в + с» (своего 
рода Зачина — Речитации и Заключения — кадан- 
са) роднит данный напев молитвы с эпическими 
напевами «Джангара». В то же время развитый ме- 
лодический рисунок напева, вопросно-ответная 
структура первых двух музыкальных предложений, 
а также присутствие распевных интонаций относят 
его к напевам, обладающим песенной стилисти- 
кой. С этими напевами его сближает ритмоформу- 
ла 12—14-мерного девятисложника с акцентами на 
1-м и 7-м слогах:

В отличие от других напевов обряда, в напеве 
№ 1 эта ритмоформула повторяется трижды в рам- 
ках мелострофы,

Таким образом, для всех рассмотренных выше 
напевов характерны четкая ритмическая организа- 
ция, структурная стабильность молостроф, которые 
свидетельствуют о том, что эти напевы могут быть 
отнесены к группе песен, связанных с движением. 
В то же время по особенностям мелодического 
строения, а именно следованию принципу слог- 
нота, наличию возгласных и речитативных интона- 
ций, эти напевы можно отнести к музыкальным 
формам, направленным на произнесение слова, т. е. 
к нарративным напевам.

Строфические напевы, как правило, обладают 
устойчивым ладовым центром. Термин «тоника» в 
значении ладового устоя применим далеко не ко 
всем строфическим напевам, т. к. некоторые из 
них складываются из узкообъемных ладовых попе- 
вок-ячеек в амбитусе кварты, терции или квинты. 
Поэтому к таким напевам более всего подходит 
термин «ладовый устой» (см. напевы № 5—7). По

Т  А + В  Т  А + В  С +  D

В основе ритмосинтаксического членения стро- 
фических напевов лежит либо восьмимерный семи- 
сложник (см. напевы N° 3, 4), либо десятимерный 
девятисложник (см. напевы № 5—7) с акцента- 
ми на 1-м и 3-м с конца слогах 3. Напевы, органи- 
зованные восьмимерным 7-сложником, объединяет

общая ритмоформула: j  I  S '  S '  I  Т  S  } .
4 > >

Продленный на две единицы (восьмые длительно- 
ста) вариант этой ритмоформулы характерен для 
напевов с десятимерным 9-сложником. В результате 
композиция этих напевов основывается на двух- или 
четырехкратном повторе данной ритмоформулы.

Однако этими примерами не ограничивается 
ритмическое многообразие молитвенных напевов 
«Мацг». В целом ряде напевов претворяется триоль- 
ное дробление четверти, которое дает другую ритмо-

формулу: 12 ] j י  /  J «г J J.
® > > >

В напевах № 19 (с 7-сложником), N9 20 (с 9-
сложником) эта ритмоформула повторяется четы-
рехкратно, а в примере № 23 (припев) — двухкрат- 
но. Триольный синкопированный ритм пронизы- 
вает и глубоко своеобразный напев № 16. Несмот- 
ря на наличие в этом напеве распевных элементов, 
в тексте молитвы четко выдерживается девяти- 
сложный стих. В первом предложении музыкаль- 
но-временного периода этот стих увеличен за счет 
повторения слова «даг־ни», во втором же, заклю- 
чительном в мелострофе, 9-сложник в размере 5/4 
координируется с напевом по подобию напевов 
№ 19 и 23.

В сложном по структуре напеве № 23 отмечен- 
ная триольная группировка равно характерна и для 
распевных, и для мелодекламационных отрезков:

] י }Fiji W  J J * J : W  J \
Up- xq Q4-K3- ba бур-пн нвр-ад- нэ-Ьи- (1ын

В этом напеве текст в основном ритмизован 5- 
сложником, только две строки припева следуют 9- 
сложнику. В целом, структуре напева, схематично 
изображенной так:

Н а + а 1 в 1 + в2
+ П (припев),

В

соответствует чередование стихов:
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ром акцент смещается с ладового устоя на тон, 
расположенный на терцию ниже.

Еще одной особенностью напева № 11 является 
тонико-доминантовое соотношение кадансовых обо- 
ротов.

Итак, в структурно-композиционном и ладовом 
отношении напевы обряда «Мацг», проанализиро- 
ванные выше, обладают характерными особенности- 
ми, свойственными песенным образцам калмыц- 
кого фольклора, а в некоторых случаях — напевам 
«Джангара», что является свидетельством их про- 
исхождения. Истоки обрядовых напевов, испол- 
няемых во время буддийского молебна с текстами 
тибетских молитв, восходят к народной музыке 
калмыков.

отношению к остальным строфическим напевам 
тоника в ее значении может быть вполне приме- 
нима, хотя не всегда напевом охвачены все ступе- 
ни диатонического лада: мажора в напевах № 3 4  ,־־*־
минора в напевах N9 20, 23, дорийского лада в 
№ 1. В большинстве напевов преобладают ангеми- 
тонные попевки; даже в организованных диатони- 
ческих напевах полутоновые интонации — это ред- 
кость, они появляются в качестве проходящих зву- 
ков или же опевания ладового устоя или тоники. 
Амбитус напевов не превышает октавы, обычно он 
равен кварте — секстве. Характерной особенностью 
некоторых напевов является ладовая переменность, 
когда в музыкально-временном периоде одно из 
предложений заканчивается на секунду выше (см. 
N9 6), исключение составляет напев № 11, в кото

Примечания
1. См.: Владимирцов Б. Я. Этнолого-лингвистическис иссле- 3. Нотные примеры пронумерованы согласно их порядко

дования в Урге, Ургинаоом и Кентэйском районах / /  Се- вому номеру в процессе исполнения обряда «Мацг*.
верная Монголия. J1., 1927. С. 21.
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«Мацг*, выполненные автором статьи.
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