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Аннотация 

Рассматривается воплощение темы разлуки в песенных текстах, записанных  

в 1951 и 2007 гг. от чувашских переселенцев Кемеровской области. Эта тема 

присутствует в гостевых и рекрутских песнях, а также в песнях переселенцев. 

Выявлены образы, репрезентирующие тему разлуки в песенных текстах, про-

анализированы характерные черты проявления этой темы в образцах разных 

фольклорных жанров, описаны особенности отражения темы разлуки в записях 

разных лет. Авторы приходят к выводу о сохранении преемственности в ло-

кальной традиции чувашей Кемеровской области, что проявляется в сходной 

тематике песен и общих закономерностях ее выражения. 
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Abstract 

This paper examines the embodiment of the theme of separation in the song texts 

recorded in 1951 and 2007 from the Chuvash settlers of the Kemerovo region. This 

theme is present in guest and recruit songs, in the songs of immigrants created in the 

process of forced resettlement of the Chuvash to new lands. In aphoristic short-plot 

songs, the theme of separation often manifests itself in the form of separate words 

and verbal turns – “signs” that point to it. In guest songs, the theme of separation is 

conveyed most often through images of memories, distant distances, abandonment, 

sadness. “Signs” of crying, farewell, big cities, symbolizing the foreign side, prevail 

precisely in recruit songs; in them, the theme of separation sounds especially dra-

matic and tense. In the songs of the settlers, the images present in the guest and re-

cruit songs are summed up. In addition, in the songs of the settlers there are detailed 

descriptions of the move and the harsh living conditions in new places. Probably, 

such a topic was relevant specifically for the bearers of the tradition in the middle of 

the 20th century, which is associated with their memories of forced resettlement in 

Siberia at the beginning of the 20th century, as well as with the memory of the diffi-

cult trials of the period of the Great Patriotic War. Despite the absence of song vari-
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ants in the recordings of different times considered by us, there is a certain continuity 

in the folklore samples of the local Chuvash tradition of the Kemerovo region.  

It manifests itself in the similar themes of a number of the considered songs and the 

features of its expression (general words are “signs” indicating the theme of separa-

tion, the principle of two-link figurative parallelism is preserved in many texts). 

Keywords 

song folklore of Chuvash Siberia, folklore of Chuvash settlers, diachronic study of 

folklore tradition, the theme of separation in folklore, songs of settlers 
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Введение 

 

Тема разлуки в чувашском песенном фольклоре представлена доста- 

точно широко и разнообразно. Она звучит в гостевых и рекрутских песнях,  

занимает важное место в песнях переселенцев, которые создавались в про- 

цессе освоения чувашами новых земель, за пределами их родины в По- 

волжье. Современные исследователи считают,  что тема разлуки, особенно  

по отношению к фольклорным традициям, существующим за пределами  

материковой территории, к настоящему моменту еще очень мало изучена  

и ждет своего осмысления [Матвеев, Федотова, 2016, с. 174].  

Цель настоящего исследования заключается в рассмотрении воплоще- 

ния темы разлуки в народных песнях, записанных от чувашских пересе- 

ленцев и их потомков, ныне проживающих в Кемеровской области. Для  

достижения цели нужно охарактеризовать жанры, в которых отражена эта  

тема, выявить отдельные слова и словесные обороты, свидетельствующие  

о ее наличии в песенных текстах, рассмотреть особенности проявления  

этой темы в образцах разных фольклорных жанров, обнаружить специфи- 

ку воплощения этой темы в разновременных записях фольклора.  

С конца 1990-х гг. по настоящее время в ходе совместной работы ново- 

сибирских этномузыковедов с фольклористами из Чебоксар фиксируется  

и изучается неизвестный ранее пласт фольклора сибирских чувашей. Пес- 
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ни чувашских переселенцев, записанные в Тюменской и Новосибирской  

областях, уже являлись предметом внимания одного из авторов этой ста- 

тьи [Федотова, 2009; Матвеев, Федотова, 2016, с. 170–175]. В настоящей  

работе тема разлуки в песенных текстах рассматривается на новом,  

не введенном ранее в научный обиход материале – записях чувашского  

фольклора из Прокопьевского района Кемеровской области, выполненных  

в разное время. Это, во-первых, тексты песен, записанные известным чу- 

вашским музыкальным деятелем, композитором и фольклористом  

С. М. Максимовым, приезжавшим в 1951 г. в деревню Михайловка Кисе- 

левского (ныне Прокопьевского) района Кемеровской области. В этой де- 

ревне, куда в 1908 г. переселились его родственники из села Яншихово- 

Норваши Цивильского уезда Казанской губернии (ныне территория Янти- 

ковского района Чувашской Республики), С. М. Максимов записал на слух  

43 песни, бытовавшие в то время в Михайловке – «весь местный реперту- 

ар» [Кондратьев, 2002, с. 297] 1. Во-вторых, это записи значительно более  

позднего периода, выполненные в населенных пунктах Прокопьевского  

района Кемеровской области в 2007 г. музыкально-этнографической экс- 

педицией Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глин- 

ки (далее – НГК), проведенной под руководством Н. В. Леоновой [Леонова  

и др., 2009; Татаринова, 2009] 2. Притом что сами песенные тексты, запи- 

санные в разное время, не совпадают (т. е. варианты песенных текстов  

практически отсутствуют), тема разлуки отчетливо прослеживается в об- 

разцах фольклорных жанров, зафиксированных в разные исторические  

периоды. 

 

Песенные жанры, в которых звучит тема разлуки 

 

Самые ранние по времени формирования жанры, в которых присутст- 

вует тема разлуки, – гостевые песни (хăна юррисем), которые занимают  

важное место в чувашской песенной традиции. М. Г. Кондратьев относит  

их к семейно-обрядовым жанрам и считает, что исполнение их приурочено  

к древним обрядам гостевания, проводимых осенью и посвященных пред- 

                                                            
1 Рукопись С. М. Максимова хранится в домашнем архиве его наследницы  

А. Л. Максимовой, которая предоставила копию рукописи Е. И. Исмагиловой для  

изучения. 
2 Материалы экспедиции хранятся в Архиве традиционной музыки НГК,  

А 0234. 
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кам и древним божествам [Кондратьев, 2018, с. 349, 387]. В процессе их  

совершения члены одного рода встречались, устраивали застолье и празд- 

новали окончание сельскохозяйственного года. В настоящее время эти  

обряды практически прекратили свое существование. Сложившиеся же  

в их ритуальном контексте песни могут исполняться во время любых  

праздников и застолий, утратив таким образом свою обрядовую и времен- 

ну ю приуроченность. 

Закономерно, что тема разлуки также отражена в текстах рекрутских  

песен (салтак юррисем). Рекрутские песни исполнялись в процессе обряда  

проводов в рекруты (салтак ăсатни), проводившегося во время осеннего  

призыва 3. Это песни достаточно позднего происхождения – воинская по- 

винность для «инородцев» была введена в 1705 г., соответственно, и обряд  

проводов в рекруты сформировался в начале XVIII в. При этом рекрутские  

песни опираются на закономерности значительно более ранних по про- 

исхождению обрядовых жанров: «по музыкально-стилевым признакам  

и поэтике эти песни вполне вписываются в круг наиболее архаичных и са- 

кральных по духу формульных жанров в чувашском фольклоре» [Конд- 

ратьев, 2007, с. 117]. 

Тема разлуки является основным содержанием песен переселенцев (çě- 

нě çěре каякансен юррисем). Это тематическая группа лирических песен  

складывалась в процессе переселения чувашей из Поволжья на новые зем- 

ли (Татарстан, Башкортостан и другие территории левобережного Завол- 

жья, Урал, Сибирь и др.), а также уже во время проживания носителей  

традиции в новых местах [ЧУНТ, 1978, с. 17]. Чуваши переселялись со  

своей родины, начиная с XVI в. В Сибири чуваши оказались в результате  

нескольких переселенческих волн, связанных со Столыпинской аграрной  

реформой, голодом 1921–1922 гг., освоением новых земель в лесных  

районах, раскулачиванием 1930-х гг., плановыми переселениями 1950– 

1970-х гг. [Коровушкин, 2009, с. 74–75; Матвеев, 2006, с. 250]. Очевидно,  

что переезд на новые земли не был ни вольным, ни романтичным. Для чу-

вашей, чье традиционное сознание очень тесно связано с их малой роди-

ной, с отношениями среди представителей своего рода и односельчанами, 

вынужденный отъезд из родных мест на чужбину, в неизвестность чаще 

всего воспринимался как суровое испытание, поэтому в песнях переселен-

                                                            
3 Известны случаи проведения этого обряда в Сибири вплоть до 1980-х гг. [Ис- 

магилова, 2012, с. 266]. 
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цев ярко отражены сложные, исполненные драматизма чувства, вызванные  

прощанием с близкими, остающимися на родине. 

 

Слова и словесные обороты, обозначающие тему разлуки 

 

Тема разлуки не во всех песенных текстах изложена развернуто, под-

робно и открыто. В традиционных краткосюжетных афористических чу-

вашских песнях çавра юрă [Кондратьев, 2007, с. 63–64] она проявляется 

«намеками», в виде отдельных слов и словесных оборотов – «знаков», ука-

зывающих на нее. Эти знаки рассредоточены в фольклорных текстах раз-

ных жанров.  

Гостевые песни 

В гостевых песнях на тему разлуки указывают часто встречающиеся 

слова родственники вспоминаются, вспомнил. Приведем примеры из ру-

кописи С. М. Максимова: 

 
Икĕ турă лаша тан юртать те,  

Тилхеписем тăрăх тар юхать. 

Çак тăвансем аса килсессĕн те, 

Ик куçăмран куççуль тан юхать. 

 

Два гнедых бегут рысью вровень да,  

По вожжам пот течет. 

Когда эти родственники вспоминаются да, 

Из обоих глаз слезы текут вровень. 

(1951) 4 

 
Шур Атăл юхмасть-çке, 

Тетел ярсан путмасть-çке. 

Çак тăвансем ас[ă]ма килсен 

Выртсан ыйхă килмест-çке. 

 

Тумăскинчен килтĕн-им? 

Умăскинчен килтĕн-им? 

Эпĕр асна килсессĕн 

Элле тин асăнтăн-им? 

Белая Волга ведь не течет же, 

Невод если опустить, ведь не тонет же. 

Когда эти родственники вспоминаются, 

Когда ложусь спать, ведь сон не идет же. 

 

Из Томска ли приехал? 

Из Омска ли приехал? 

Когда мы вспомнились тебе 

Или тогда только нас вспомнил? 

(1951) 
 

Одним из ведущих поэтических приемов в рассматриваемых образцах 

является двухзвенный образный параллелизм – «непременное свойство 

                                                            
4 (1951) – указание на принадлежность образца к текстам, записанным в 1951 г. 

С. М. Максимовым.  
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çавра юрă» [Кондратьев, 2018, с. 180]. Как правило, в его первом, метафо-

рическом, звене повествуется об образах природы, во втором же, основ-

ном, звене характеризуются коллизии мира людей, их размышления  

и эмоции. Так, например, в следующем тексте используется сравнение 

одинокий дуб – оставленный родственник. Тема разлуки здесь передана 

через смысловое противопоставление: я ухожу, ты остаешься. В этом 

контексте слова дальний родственник обозначают именно дальность рас-

стояния между родней. Об эмоциональном отношении к происходящему 

свидетельствует слово печалясь. Можно сказать, что в этом тексте тема 

разлуки представлена более открыто и очевидно:  

 
Эй, юман, юман, 

Айлăмри юман. 

Эпĕ иртнĕ чух 

Авăнса юлан. 

 

Эй, тăван, тăван, 

Аякри тăван. 

Эпĕ кайнă чух 

Хурланса юлан. 

Эй, дуб, дуб, 

Дуб в низине. 

Когда я прохожу, 

Остаешься, согнувшись. 

 

Эй, родственник, родственник, 

Дальний родственник. 

Когда я ухожу, 

Остаешься, печалясь.  

(2007) 5 

 

 

Рекрутские песни 

Более драматично и напряженно передана тема разлуки в рекрутских 

песнях. Новобранец, уходя служить в армию (особенно в периоды войн), 

понимал, что, возможно, прощается с близкими людьми и своей родиной 

навсегда. Поэтому в рекрутских песнях часто встречаются образы, связан-

ные с прощанием и плачем, а также присутствуют прямые указания на рас-

ставание и долгое ожидание встречи: 

 
Ура çине тăтăм: «Сыв пул», –  

терĕм çав, 
На ноги встал: «Будь здоров 6», –  

сказал да, 
Тăван куçне шăлма пуçларĕ. Родственник начал вытирать глаза. 

                                                            
5 (2007) – указание на материалы музыкально-этнографической экспедиции 

НГК, проведенной в 2007 г. 
6 Букв.: здоровым / живым будь. 
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Т[ă]вансем, эпир кунтан уйăрăлсассăн  

çав, 
Родственники, когда мы здесь  

расстанемся да, 
Час-час курассисем час пулмĕç. Не скоро будут частые встречи.  

(1951) 

 
Атте, маншăн ан макăр – Отец, обо мне не плачь – 
Кÿлсе тухас лашу мар [Я] не конь твой, которого надо запрячь и поехать. 
Анне, маншăн ан макăр – Мама, обо мне не плачь – 
Ларса сăвас ĕнÿ мар. [Я] не корова твоя, которую надо доить. 
Пичче, маншăн ан макăр, Брат, обо мне не плачь, 
Тытса тăхăнас кĕр[ĕ]кÿ мар. [Я] не шуба твоя, которую надо взять и надеть. 
Йăмăк маншăн ан макăр, Сестренка, обо мне не плачь, 
Тытса çыхас тутру мар. [Я] не платок твой, который надо взять и повязать.  

(1951) 

 
Ан йĕр, атте, маншăн та 

Ан йĕр, анне, 

Йĕрсессĕн те юласси пулас çук. 

 

Не плачь, отец, по мне да 

Не плачь, мать. 

Даже если и плакать –  

Не будет [возможности] остаться.  

(2007) 

 

В одной из рекрутских песен поэтапно прослежен переход будущего 

солдата в иное пространство и в иное, нежели сельское общество, состоя-

ние – расставание от членов семьи и односельчан. В этом образце наблю-

дается большое сходство с текстами свадебных песен, в которых также 

имеется описание процесса перехода:  

 
С[ĕ]тел хушшинчен тухрăм, тайăлтăм – Из-за стола вышел, поклонился – 
Аттепе аннерен уйрăлтăм. С отцом и матерью расстался. 
Çенĕхрен тухрăм, тайăлтăм – Из сеней вышел, поклонился – 
Пиччепе инкерен уйрăлтăм. С братом и его женой расстался. 
Хапхаран тухрăм, эп тайăлтăм – За ворота вышел, поклонился – 
Аппапа йыснаран уйрăлтăм. С сестрой и ее мужем расстался. 
Поскотинтан тухрăм, тайăлтăм – От поскотины отошел, поклонился – 
Пĕтĕм ял-йышран уйрăлтăм. Со всеми односельчанами расстался. 
Чиккеех çитрĕм, тайăлтăм – До границы дошел, поклонился – 
Çуралнă çĕр-шывран 7 уйрăлтăм. С родиной расстался.  

(2007) 

 

                                                            
7 Çуралнă çĕр-шывран – дословно: «от родной земли-воды». 
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В рекрутских песнях также закономерно имеются указания на даль-

ность расстояний, отделяющих близких людей друг от друга, а также на 

прохождение новобранцев через большие города, символизирующие собой 

чужбину:  

Ĕнтĕ эпĕр каятпăр пит аякка Уж мы уходим очень далеко. 
Пит аякка кайиччен курса юлăр, Пока очень далеко не ушли – успейте увидеть, 
Каятпăр хуларан хулана. Будем идти из города в город.  

(2007) 

О неотвратимости разлуки свидетельствует сравнение происходящего  

с природными закономерностями, изменить которые невозможно, в част-

ности с восходом солнца: 

Хĕвелех те тухать те Да солнце да всходит 
Ай, хĕрелсе, Ай, алея, 
Хĕрлĕ чаршав карса та чарас çук, И не остановить, занавесив алым занавесом, 
Эпирех те каятпăр Мы да уходим да 
Ай, инçете. Ай, далеко 

8.  

(2007) 

Встречаются тексты с прямым указанием на расставание и разлуку: 

Уйрăлатпăр, т[ă]вансем,  

уйрăлатпăр – 
Расстаемся, родственники,  

расстаемся – 
Эпир каяс кунсем инçе мар. Недалеки дни, когда нам надо уходить. 
И ÿсрĕмĕр, т[ă]вансем, ай, ÿсрĕмĕр, Да росли, ай, родственники, ай, росли, 
Чăх айĕнче тухнă чĕпĕ пек. Словно цыплята, вылупившиеся  

под клушкой. 
Уйрăлатпăр эпĕр, саланатпăр Расстаемся мы, расходимся, 
Çапă айĕнчи куян чĕппи пек. Словно зайчата из-под сухих сучьев. 

(1951) 

В одном из текстов уходящие в солдаты просят не говорить о них, что  

они пропали. Вероятно, имеется в виду «пропали без вести», поскольку,  

согласно чувашским традиционным представлениям, если известно, что  

человек погиб, а также место его захоронения, то он не пропал бесследно,  

а находится в определенном месте вырăн – месте погребения его праха,  

останков, указывающем на завершение земного бытия человека [Федото- 

ва Е., Федотова Т., 2018, с. 99]. 

                                                            
8 Первые три строфы этого текста изначально являлись строками ритуальной 

песни юпа юрри, исполнявшейся во время похорон, при прощании с умершим. 
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Эпирех каятпăр та ял-ял урлă Мы да уходим через деревни 
Аслă хуласене шыраса. В поисках больших городов. 
Аслă хуласене те çитсе кĕрсен Если в большие города да войдем, 
Вун ик çыру ярсан та тупас çук. И, отправив двенадцать писем, да [нас]  

не найти. 
Вун ик çыру ярсан та тупаймасан – Если и, отправив двенадцать писем,  

да [нас] не найдете, – 
Çухалчĕ пуль тесе ан калăр. Не говорите, что, наверное, пропали.  

(1951) 
 

Таким образом, в рекрутских песнях преобладают эмоциональные 

(плач) и пространственные (дальность расстояний, большие города) обра-

зы, указывающие на разлуку, которой невозможно избежать. 

Песни переселенцев 

Пожалуй, наиболее ярко и многообразно тема разлуки воплощена  

в песнях переселенцев, создаваемых именно для выражения чувств и раз-

мышлений, рождающихся у людей в состоянии разлуки с родиной и близ-

кими. Так же, как и в гостевых песнях, в этих образцах лирических выска-

зываний тема разлуки преломляется через воспоминания о родственниках:  

 
Пĕрле в[ĕ]реннĕ, ай, ачисем. 

Асилеççĕ-ши мана? 

Асилеççĕ пулĕ вĕсем 

Тĕлĕкĕнче курсассăн. 

Вместе обучавшиеся, ай, дети 

Вспоминают ли меня? 

Вспоминают, наверное, они, 

Когда видят во сне [меня]. 

(2007) 

 

Имеются здесь и указания на дальность расстояний, разделяющих 

близких людей, и на крайнюю затрудненность связи между ними: 

 
Пирĕн тăванăмсем пит аякра – Наши родственники очень далеки – 
Салам ярса салам çитес çук. Если передать привет – привет не дойдет.  

(1951) 

 
Çыруне те çыртăм, пичетлерĕм, Письмо да написал, запечатал, 
Аякри тăвана шырама. Чтобы искать родственника, который  

далеко.  

(1951) 
 

 



Тема разлуки в песенном фольклоре чувашских переселенцев  251 

 

 

 
ISSN 2307-1737 

Критика и семиотика. 2022. № 2 

Critique and Semiotics, 2022, no. 2 

 

 

Сăмавар пур, чейсем çук, Самовар есть, чая нет, 
Ывăннă чух ĕçĕттĕм. Попить бы, когда устала. 
Тăван аса килнĕ чух та В момент, когда родственник вспоминается да, 
Вĕçсе кайăттăм – çунат çук. Полетела бы – крыльев нет. 

(1951) 
 

В некоторых текстах говорится о том, что душа печалится, т. е. об эмо-

циях человека, живущего в чужих, негостеприимных для него краях:  

 
Çĕпĕр вăрман, аслă вăрман Сибирский лес, великий лес 
Пит хăрушшăн туйăнать – [Мне] кажется очень страшным. 
Юрламастăп, чарăнатăп – Не буду [больше] петь, перестану – 
Çамрăк чунăм хурланать. Молодая моя душа печалится. 

(2007) 
 

Отсутствие родственников в новых местах проживания сравнивается  

с отсутствием красоты и угнетающе действует на человека, живущего вда-

ли от родины и родных: 

 
Выр[ă]сла хапхан тăрри çук, У тесовых створчатых ворот на русский лад  

нет вершины, 
Ай-яй, тăрри çук та илем çук, Ай-яй, нет вершины, да и красоты нет, 
Пирĕн кунта тăван çук У нас тут нет родни, 
Тăван çук та кăмăл çук. Родни нет, да и настроения нет.  

(1951) 
 

Примечателен один из образцов песни переселенцев, зафиксированной 

С. М. Максимовым. Начальные строки двух первых строф этого образца 

лирической песенности являются строками изначально ритуального тек-

ста, исполняющегося во время похорон, при прощании с умершим (юпа 

юрри) 9:  

 
Ăçта каян, чĕкеç, çăмăр витĕр Куда летишь, ласточка, сквозь дождь, 
Ик çунатту вĕçне йĕпетсе? Кончики двух крыльев заставляя  

мокнуть? 

 

                                                            
9 В настоящее время эта песня исполняется как произведение обрядового жанра 

лишь в локальных традициях чувашей Башкорстана и Татарстана [Кондратьев, 

2018, с. 257].  
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Эй, хир хăви аслă шыв хĕрринче, Эй, степная ива на берегу большой реки, 
Иртет ĕмĕр Сибирь çĕрĕнче. Проходит жизнь на земле Сибири. 
  
Ăçта каян, тăван, мана пăрахса, Куда уходишь, родственник, меня  

покидая, 
Ик куçăнтан куççуль юхтарса? Из своих обоих глаз слезы заставляя течь? 
Эй, хир хăви аслă шыв хĕрринче Эй, степная ива на берегу большой реки, 
Иртет ĕмĕр Сибирь çĕрĕнче. Проходит жизнь на земле Сибири.  

(1951) 
 

Исполнение этого образца свидетельствует о том, что для переселенцев 

вынужденный переезд с родины в далекую Сибирь ассоциировался прак-

тически со смертью. Присутствуют здесь и уже известные нам по рекрут-

ским песням «знаки» темы разлуки, такие как плач (слезы), уход, оставлен-

ность (куда уходишь, родственник, меня покидая).  

Далее, в этом же тексте встречается образ моста, который символизи-

рует собой мечту о соединении двух миров, – утраченной родины и нелю-

бимой чужбины – земли Сибири: 

 
Эс леш енче, тăван, ай, эп ку енче – Ты на той стороне, родственник, ай, 

я на этой стороне – 
Хушшăмăра каçма хывар-и? Не проложить ли мост между собой? 
Эй, хир хăви аслă шыв хĕрринче Эй, степная ива на берегу большой реки, 
Иртет ĕмĕр Сибирь çĕрĕнче. Проходит век на земле Сибири.  

(1951) 

В образцах переселенческих песен, сложенных, вероятно, уже в ХХ в., 

можно заметить более развернутые, детальные повествования. В них от-

ражены яркие зрительные и эмоциональные образы прощания, а также 

состояние внутреннего протеста, нежелание принять происходящее:   

Эпир килтĕмĕр Çипире Мы приехали в Сибирь, 
Вакун-вакун тиенсе, Погрузившись в вагоны, 
Пир[ĕ]н тăвансем пăхса юлчĕç Наши родственники остались, 
Юпа çине таянса. Глядя [нам] вслед, прислонившись к столбу. 
  
Кĕмĕл кашăк аврийĕ Ручка серебряной ложки 
Тытмалла мар пĕçерет. Обжигает, нельзя взять. 
Çунса кайтăр Çипирь çĕрĕ – Пусть сгорит земля Сибири – 
Вута-шыва ÿкерет. Она [нас] бросает в огонь и в воду.  

(1951) 
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И есть тексты, в которых специфические слова, указывающие на разлу-

ку, практически отсутствуют. Горечь разлуки и тяготы жизни в местах 

вынужденного переселения в таких случаях выражаются через противо-

поставление счастливых картин прошлой жизни на родине и тяжелых реа-

лий существования на новом месте: 

Эпир ĕлĕк Мункун чух, Мы раньше, когда Пасха была, 
Хуньăм патне кайнă чух Когда шли к моему тестю, 
Матка кукăль çĕклетчĕ, Жена несла пироги, 
Хам сăрине çĕклеттĕм. Сам я пиво нес. 
Ах, анчах… Ах, но только… 
Хале эпир Çипирьте, Сейчас мы в Сибири, 
Пилĕк таран юр çинче. На снегу, который [нам] по пояс.  

(1951) 

Можно сказать, что в песнях переселенцев суммируются образы (вос-

поминание, дальность расстояний, оставленность, уход, печаль, плач), 

встречающиеся в гостевых и рекрутских песнях. Во многих образцах при-

сутствует и основная поэтическая конструкция традиционной чувашской 

поэзии – двухзвенный образный параллелизм. В некоторых же текстах, как 

приметы более позднего времени формирования – начала XX в., появля-

ются развернутые, почти сюжетные описания переезда, суровых условий 

жизни в новых местах и отношения к происходящему у носителей тра- 

диции.  

Выводы  

Рассмотрев особенности претворения темы разлуки в разных жанрах 

чувашской песенности, охарактеризуем особенности ее воплощения в за-

писях, выполненных с временнóй дистанцией в 56 лет. Фольклорные тек-

сты с этой темой количественно преобладают в записях Максимова: из  

43-х зафиксированных им образцов она встречается в 14-ти (около трети 

от общего числа текстов). В записях же 2007 г., для сравнения, «знаки» 

темы разлуки обнаружены нами только в семи образцах из 39-ти текстов 

(примерно пятая / шестая часть от всего фольклорного материала). Можно 

предположить, что подобная тематика была актуальна именно для носите-

лей традиции в середине ХХ столетия. Это связано с их воспоминаниями  

о вынужденном переселении в Сибирь в начале ХХ в., в котором они сами 

принимали участие, а также, вероятно, с совсем свежей памятью о тяже-

лых испытаниях периода Великой Отечественной войны.  
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В записях Максимова присутствуют более развернутые и архаичные 

тексты (например, песня о ласточке, ранее имевшая сакрально-ритуаль- 

ное значение). Также им записано большое количество гостевых песен  

(18 образцов), значительно большее, чем в записях 2007 г. (2 образца).  

Во многих из них присутствуют образы разлуки с близкими людьми, что  

в условиях отрыва от родины способствует функционально-жанровому  

переосмыслению гостевых песен: народные певцы исполняют их в качест- 

ве образцов неприуроченной лирики – песен переселенцев.  

Однако тема разлуки, занимавшая столь важное место в локальной 

фольклорной традиции середины ХХ столетия, пусть и в меньшем количе-

стве образцов, всё же нашла свое место и в репертуаре исполнителей нача-

ла XXI в. В 2007 г. потомками чувашских переселенцев еще не были  

утрачены рекрутские и гостевые песни, а отдельные образцы песен пере-

селенцев (например, песня позднего формирования «Çĕпĕр вăрман» – 

«Сибирский лес») даже явились своеобразной визитной карточкой тради-

ции на современном этапе ее бытования [Татаринова, 2009, с. 52]. 

Несмотря на отсутствие песенных вариантов в рассмотренных нами 

разновременных записях, определенная преемственность в фольклорных 

образцах локальной традиции чувашей Кемеровской области всё же при-

сутствует. Она проявляется в сходной тематике ряда рассмотренных песен 

и особенностях ее выражения (общие слова – «знаки», указывающие на 

тему разлуки, сохранение во многих образцах принципа двухзвенного  

образного параллелизма). Дальнейшее изучение чувашских песенных тек-

стов с привлечением материалов, представляющих другие локальные си-

бирские традиции, позволит скорректировать и уточнить сформулирован-

ные в настоящем исследовании выводы. 
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