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Аннотация 

Рассмотрены варианты текста чувашского баита (баллады) о девушке, уехав-

шей с солдатом и брошенной им в воду / утопившейся. Фольклорные образцы 

записаны с 1977 по 2023 г. в Иркутской области и в Чувашии. Варианты этого 

балладного текста также фиксировались во второй половине XIX – начале  

ХХ в. на территории Белоруссии, Украины, Польши, в западных областях Рос-

сии. В статье прослежены пути проникновения фольклорного текста с запад-

ных территорий в чувашские традиции Поволжья и Сибири; в сравнении  
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со славянскими вариантами выявлены чувашские элементы, привнесенные на-

родными исполнителями в иноэтнический по происхождению, заимствованный 

текст. 
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песенный фольклор чувашей Сибири, чувашский баит, баллада об уехавшей  

с солдатом девушке, сюжет фольклорного произведения, фольклорные вари- 

анты 
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Abstract 

In 2023, in the Ziminsky district of the Irkutsk region, a story was recorded from the 

descendants of Chuvash settlers about a girl who left with a soldier who had invited 

her to marry with all her goods (dowry) and was abandoned by him on the bank of 
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the river. Not wanting to return home in shame, the girl drowns herself. On the moth-

er territory of the tradition – in the Volga region – four variants of this text were dis-

covered. They are quite close to the Siberian version; they are distinguished by indi-

vidual details and different lengths of text. In two versions, a different ending 

appears, perhaps formed in a later period – the girl does not drown herself, but re-

turns home. More distant versions of this text were found in Belarusian, Ukrainian, 

Polish, and some Russian collections. This ballad plot was especially popular in the 

second half of the 19th – early 20th centuries. The examples of variable formulas giv-

en in the article clearly illustrate the variety of embodiments of the plot in detail 

while maintaining its main motives. The song text in question was presumably asso-

ciated with the male performing tradition and existed primarily in a military envi-

ronment. The Chuvash could get acquainted with this plot in the ancestral territories 

of its existence during their military service during the First World War. In the Chu-

vash versions of the ballad text, as a result of a different localization of the action, the 

emergence of stable formulas from ritual folklore, and the addition of details im-

portant for the Chuvash traditional culture, the folk worldview of the bearers of the 

tradition was manifested. 

Keywords 

song folklore of the Chuvash people of Siberia, Chuvash bait, ballad about a girl who 

left with a soldier, plot of a folklore work, folklore variants 
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Введение  

 

По результатам наблюдения за состоянием чувашского песенного 

фольклора в его сибирском бытовании на протяжении последних двадцати 

лет приходится признать, что в настоящее время эта некогда богатая, яркая 

и своеобразная традиция находится в стадии разрушения. Несмотря на все 
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усилия, направленные на ее возрождение 1, в аутентичных формах своего 

бытования, определяемых ее локальной и диалектной природой, народно-

песенная традиция чувашско-сибирских переселенцев стремительно уга- 

сает. Поэтому для собирателей фольклора чрезвычайно ценными являются 

и те единичные фольклорные произведения, которые еще удается зафик-

сировать. Одним из таких образцов является баит о девушке, уехавшей  

с солдатом, записанный в ходе работы фольклорно-этнографической экс-

педиции в августе 2023 года в 3-м Успенском поселке Зиминского района 

Иркутской области от Надежды Васильевны Фидиковой, 1963 г. р. 2 Ис-

полнительница выучила образец этого крайне редко фиксируемого в Си-

бири жанра от своей бабушки Анастасии Семëновны Белковой (1898–

1988), приехавшей в Иркутскую область в середине ХХ в. из села Старое 

Ахпердино Батыревского района Чувашской Республики. Во время испол-

нения Н. В. Фидикова пользовалась зафиксированным ей рукописным тек-

стом, что вполне укладывается в традицию самозаписи этих повествова-

тельных жанров. 

Варианты этого произведения фиксируются на территории материн-

ской традиции, в Поволжье, вплоть до настоящего времени. Пристальное 

рассмотрение этого текста привело к выводу о существовании его более 

дальних, иноэтнических вариантов и версий. Исследованию сибирского 

варианта баита в сравнении с образцами, бытующими на материковой тер-

ритории чувашской фольклорной традиции, а также на его предполагае-

мой родине – в Западной Белоруссии, Украине, Польше, и посвящена на-

стоящая работа. 

 

Баит, записанный в Иркутской области 

 

Баит (чув. пěйěт) – жанр эпической и лиро-эпической песенности, род-

ственный татарским и башкирским баитам, по содержанию близкий к рус-

                                                            
1 См., например, активную деятельность областных и краевых чувашских на-

циональных культурных автономий (НКА): «Юлташ» (Иркутская область), «Тă- 

ван» (Тюменская область), «Илем» (Нижневартовск), «Юман» (Ненецкий автоном-

ный округ), Красноярская региональная Чувашская НКА и т. п. URL: https:// 

culture.cap.ru/action/activity/mezhnacionaljnie-i-etnokonfessionaljnie-otnosheniy/nacio 

naljnaya-politika/diaspora-chuvashskij-mir/spisok-chuvashskih-nacionaljno-kuljturnih-

objedine?ysclid=luv61naug6710839157 (дата обращения 11.04.2024).  
2 Подробнее о результатах этой экспедиции можно прочитать на сайте Инсти-

тута филологии СО РАН (philology.nsc.ru). 
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ским народным балладам. Термин баит арабского происхождения, едини-

цей стиха здесь является строфа бейет, состоящая из двух строк. Музы-

кальный стиль баитов зачастую опирается на закономерности городской 

лирической песенности [КЧЭ, 2001, с. 315–316]. 

В баите, записанном от Н. В. Фидиковой, повествование ведется от 

первого лица, что в целом характерно для текстов этого жанра 3. Девушка 

рассказывает о том, как она торговала в лавке, и о приходе в лавку солда-

та. Солдат попросил у нее виноградное пиво (виногăрад сăрине); затем они 

выпили три бутылки пива вместе. Солдат предложил девушке выйти за 

него замуж, на что она сразу согласилась. Далее описывается их отъезд: 

запрягли три пары лошадей и нагрузили их приданым (перина, подушки, 

одеяла – на первой паре, золото, серебро, шелк – на второй, на третью по-

возку сели сами и поехали. Когда доехали до Волги, солдат поставил де-

вушку перед выбором: хоть обратно иди, хоть в Волгу прыгни (хуть каял-

ла кай терĕ, хуть Атăла сик терĕ). Не желая возвращаться домой 

опозоренной, девушка прыгает в реку и тонет (Обратного пути не может 

быть, лучше в Волгу прыгну / Каялла каяс пулмĕ, Атăла сикес пулĕ). Сол-

дат уезжает. Венчает песню нравоучительное заключение: Красивые де-

вушки, в солдата не влюбляйтесь! Солдат вас обманет и в Волге утопит 

(Хитре хĕр ачасем, салтака ан юратăр! Салтак сире улталать, Атăла та 

путарать). 

В этом развернутом тексте обращает на себя внимание, что чувашская 

девушка решается уехать внезапно, не задумываясь, с совершенно незна-

комым ей человеком, без благословения родных и без свадьбы, что со- 

вершенно не соответствует традиционным чувашским представлениям  

о женском поведении. Подобное явное нарушение неписаных законов чу-

вашской народной этики в глазах исполнителей и слушателей закономерно 

приводит к трагической концовке баита.  

 

Тексты баитов, зафиксированные в Чувашии 

 

На материнской территории бытования традиции, в Чувашии, этот 

текст фиксировался неоднократно. Нам известны четыре его варианта. 

Самый ранний из них по времени записи зафиксирован в 1977 г. в с. Ок-

тябрьское Мариинско-Посадского района Чувашской АССР от группы 

женщин [Песни…, 1993, с. 315]; обозначим его как ЧВт1. В этом тексте 

                                                            
3 Далее сибирский вариант будем обозначать как СВт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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повествование также ведется от первого лица (Я одиноко сидела / Эпĕ 

пĕччен ларнă чух). Далее кратко повествуется о встрече с солдатом, кото-

рый попросил виноградного вина. Питье пил он, а денег не платил 

(Ĕçессине ĕçрĕ вăл, укçине те памарĕ). Далее солдат предлагает девушке 

выйти за него замуж. Затем сразу, без объяснения причин ее согласия  

(в СВт девушка сообщает, что полюбила солдата, сказала, что пойду  

за него замуж) говорится, что на первый воз он заставил ее погрузить 

злато с серебром, на второй сели сами (т. е. троичность в описании «при-

даного» в этом варианте утрачивается). Далее также в сокращенном вари-

анте присутствуют мотив приезда к Волге и мотив необходимости выбора: 

хоть обратно возвращайся, предлагал, хоть в Волгу бросайся, предлагал 

(хăть каялла кай терĕ, хăть Атăла сик терĕ). Девушка погибает в реке; 

далее появляется поэтичное описание происходящего от первого лица:  

с моей головы фата волжскую воду выбелит (ман пуç çинчи пĕркенчĕк 

Атăл çине шуратĕ). Заключительное нравоучительное завершение в ЧВт1 

отсутствует. 

Этот текст характеризуется краткостью, отсутствием некоторых моти-

вов (согласия девушки, объяснения, почему она не хочет вернуться обрат-

но), пропуском отдельных подробностей в описании происходящего. 

Складывается ощущение, что исполнительницы пели торопливо, не стара-

ясь воспроизвести текст полностью; возможно также, собиратель не стре-

мился записать протяженный текст баита полностью 4. Вместе с тем  

в ЧВт1 фиксируются чисто чувашские элементы – пиво в качестве хмель-

ного напитка, а также реалии жизни ХХ в. – белая фата.  

Следующий вариант (ЧВт2), записанный в 1995 г. в дер. Орауши Вур-

нарского района Чувашской Республики, значительно более подробный 5. 

Все обнаруженные в СВт и ЧВт1 мотивы в нем присутствуют. Более того, 

многие из них изложены более подробно. Например, оказывается, что де-

вушка раньше держала лавку с золотом, серебром, шелком (ĕлĕк лапка 

тытаттăм ылттăн-кĕмĕл, пурçăнпа), т. е. была довольно состоятельной. 

                                                            
4 В ХХ в. чувашские баиты мало интересовали собирателей и исследователей 

чувашского фольклора, поскольку считались заимствованным, не вполне традици-

онным чувашским жанром и поэтому не требующим к себе особого внимания.  
5 Записано С. В. Тяхмусовой. Место хранения: Библиотечный фонд Чебоксар-

ского музыкального колледжа им. Ф. П. Павлова, записи С. В. Тяхмусовой от  

1995 г. Авторы статьи выражают свою благодарность собирательнице за предос-

тавленный для исследования фольклорный образец.  
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Солдат пришел с тремя парами коней и вместе с девушкой вывез всё ее 

добро. Присутствует описание их пути: ехали через лес, приехали к берегу 

моря (вăрман витĕр тухрăмăр, тинĕс хĕрне çитрĕмĕр).  

Особенно сильное впечатление производит заключение, звучащее от 

лица девушки после того, как она утопилась: Прощай, солдат, будь жи-

вым-здоровым, со светлым миром я рассталась (Прощай, салтак, сывă 

пул, çут тĕнчерен уйрăлтăм). Здесь появляется поэтическая формула, 

характерная для чувашских обрядовых жанров – свадебных и рекрутских 

песен [Исмагилова, Федотова, 2022, с. 248].  

Текст третьего чувашского варианта (ЧВт3) попал в поле исследова-

тельского внимания несколько необычным образом. Этот баит исполняет 

известная чувашская эстрадная певица Надежда Ивановна Заводскова 

(1958 г. р., родилась в дер. Яманово Канашского района Чувашской 

АССР) 6. По ее свидетельству 7, она выучила эту песню в 19691970 гг. от 

чувашей из с. Яншихово Батыревского района. Примечательно, что носи-

тельница СВт – бабушка Н. В. Фидиковой, также родилась и прожила 

часть своей жизни (до переезда в Сибирь) в Батыревском районе. Таким 

образом, в бытовании и передаче этого фольклорного произведения оче-

видны территориальные связи. 

Образец, исполняемый Н. И. Заводсковой, достаточно полный и под-

робный, содержит все основные мотивы. Отсутствует введение – описание 

места происходящего, ЧВт3 сразу начинается со слов С тремя парами 

гнедых лошадей зашел один солдат (Виç пар турă лашапа килсе кĕчĕ пĕр 

салтак). Далее текст близок ЧВт2. Однако в конце песни появляется не-

ожиданный поворот: девушка отказывается прыгать в Волгу и возвращает-

ся в свою деревню. Далее всё также звучит нравоучение: «Девушки, замуж 

не выходите, парень вас обманет». Несомненно, подобная позитивная раз-

вязка сюжета – позднее вмешательство в текст. Решение конфликта таким 

образом (девушка не боится вернуться домой) свидетельствует о сущест-

венных изменениях, произошедших в ХХ в. в сознании носителей тради-

ции. 

С такой же концовкой (Не буду я в воду прыгать, я домой пойду / Эп 

шыва сикместĕп, эпĕ киле каятăп) в 2020 г. в дер. Маяк Канашского рай-

                                                            
6 URL: https://zvyki.com/song/78997138/Nadezhda_Zavodskova_-_Kilse_keche_ 

p_r_saltak/ (дата обращения 04.04.2024). 
7 URL: https://ok.ru/music/track/125042026987932 (дата обращения 04.04.2024). 
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она Чувашии был записан еще один образец (ЧВт4) 8. Он представляет 

собой сокращенный вариант ЧВт3, как бы его пересказ. ЧВт4 содержит 

лишь основные мотивы баита, его фабулу; подробное же описание проис-

ходящего (три пары коней, три повозки с добром, нравоучительная кон-

цовка) в нем отсутствует. Примечательно, что исполнительницы двух по-

следних образцов родились в близкорасположенных населенных пунктах 

Канашского района – возможно, для их локальной традиции характерен 

именно этот текстовый вариант.  

Можно предположить, что в Поволжье бытуют и другие варианты это-

го текста. Рассмотреть же их пока нет возможности – ранее баиты не часто 

фиксировались собирателями, поскольку считались произведениями позд-

ней городской традиции, заимствованными из культур других этносов.  

И действительно, сходные тексты неожиданно были обнаружены  

в сборниках фольклора, этнически и территориально относящихся к со-

всем другим фольклорным традициям.  

 

Балладные тексты из Белоруссии, Украины, Польши 

 

Поиск вариантов к тексту чувашского баита привел нас к фольклорным 

материалам, зафиксированным на территории Белоруссии, Украины, 

Польши, в западных районах России. Оказывается, балладные тексты  

с подобным сюжетом бытовали в ряде славянских фольклорных традиций; 

судя по времени записи фольклорных образцов и публикации сборников, 

особенно популярен этот сюжет был во второй половине XIX – начале  

XX в. [БНТ, 1978; Головацкий, 1878; Добровольский, 1903; Киреевский, 

1986 9; Романов, 1885; Франко, 1981 10; Эолова арфа…, 1989; Kolberg, 

1964]. Исследователь славянского музыкального фольклора К. В. Квитка  

в статье «Украинские песни про девушку, поехавшую с соблазнителем», 

написанную в 1926 г., говорит о том, что этот сюжет имел широкое рас-

                                                            
8 Запись выполнена А. А. Александровым от О. П. Ендеровой (1944 г. р.) в ходе 

работы над проектом РНФ № 19-78-10113 «Фольклор автохтонных и переселенче-

ских традиций народов Поволжья в современных записях и исторической динами-

ке: интерактивный атлас звучащих текстов». Место хранения: Библиотечный фонд 

Чебоксарского музыкального училища им. Ф. П. Павлова, материалы А. А. Алек-

сандрова.  
9 Первая публикация 10-томного издания песен, собранных П. В. Киреевским, 

относится к 1860–1874 гг.  
10 И. Я. Франко записывал фольклор в 1870–1890-е гг. 
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пространение на Украине, в Польше и несколько меньшее в России [Квит-

ка, 1973, с. 199].  

Известно, что варианты фольклорных произведений о молодце (молод-

цах), сманившем девушку уехать из родного дома, что привело ее к ги- 

бели, относятся к обширной группе текстов, обозначенных в указателе 

Ю. И. Смирнова темой «Мифическому существу (этническому врагу, чу-

жеземцу) нужна девушка». Эта тематическая группа охватывает несколько 

десятков (около 90) сюжетов восточнославянских баллад и близких к ним 

песенных форм. Записанный в Иркутской области вариант соотносится  

с сюжетом 77: «Чужеземец (казак, солдат и др.) увез шинкарку со всем 

добром, обобрал и бросил в воду», который известен в нескольких версиях 

(четырех, по указателю Ю. И. Смирнова [1988, с. 35–36]). 

Сюжетные версии 77.1 и 77.2, наиболее важные для определения СВт  

и ЧВт, в совокупности обнаруженных русских, белорусских, украинских  

и польских вариантов, имеют общую логику развития смыслового текста 

начальных и серединных разделов песенной композиции и отличаются 

сюжетными единицами ее заключительной части. Для установления пол-

ного набора единиц, составляющих сюжетный ряд славянских вариантов 

песни-баллады, был составлен сводный каталог, в котором последователь-

ное развертывание сюжета (повторяемость смысловых элементов) пред-

ставлено вариативными «формулами» / словосочетаниями, свидетельст-

вующими о многообразии их проявлений. Далее приведем лишь часть из 

них 11. 

В экспозиционном разделе повествуется о географической локализации 

происходящего: Во Бресте, во прекрасном месте (РВт) / у Рэсце, Рэсце,  

на прекрасным месце (БВт) / на гарэ-горцы (БВт) / в месте Березе (УВт) / 

коло бережечка (УВт) / Na przykaźnym mieście (ПВт) / a w czystem poli 

(ПВт) / на крутой горе (РВт). Далее говорится о более конкретной обста-

новке, в которой происходит завязка сюжета: Стояла корчемка 12 (РВт) / 

каршомка новая (БВт) / карчомка стаяла (БВт) / стоїть коршмочка  

(УВт) / stoitam karczemka (ПВт) / karczemka stoji (ПВт).  

Главное действующее лицо практически во всех текстах, зафиксиро-

ванных на западных территориях, – еврейская девушка: жидовка (РВт) / 

жидовочка Хайка (РВт) / Хайка пражывала (БВт) / Хайка маладая (БВт) / 

                                                            
11 Ссылки на разнонациональные образцы обозначены как РВт, БВт, УВт, ПВт 

(соответственно русские, белорусские, украинские, польские варианты).  
12 Имеется в виду корчма – питейное заведение, кабак. 
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Zydoweczka Chajka (ПВт) / шинковка (РВт). В некоторых образцах присут-

ствует упоминание о роде ее занятий – торговле вином: вином торгова- 

ла (РВт) / маскаль подманяла (РВт) / водку прадавала (БВт) / вiном тарга-

вала (БВт) / wodku predawała (ПВт). 

Завязка действия происходит при появлении мужчины: Сполюбив 

Ванька (РВт) / Хайначка, люблю я цябе (БВт) / любив єю Ивась Тарновскiй 

(УВт) / Хаюню, любуню, чи любишь ты мене? (УВт) / spodobal jejo kozaczek 

młod (ПВт). В ряде образцов присутствует характеристика пришедшего 

(пришедших), это могут быть три гусара (РВт) / туляк, поляк и казак 

(РВт) / два донских казаки (БВт) / тры чужаземцы (БВт) / маскалi пiлi 

(БВт) / два козаки п'ють (УВт) / dwóch gergerów pili (ПВт) / przyjechał donij 

kozak mołody (ПВт). Находясь в корчме, пришедшие пили пиво, вино и мед 

(РВт) / водку пiлi (БВт), однако денег не платили (РВт) / грошы не плацiлi 

(БВт) / казак денег не кладет (РВт). Вместо оплаты пришельцы уговорили 

девушку уехать с ними: Хайку манили (РВт) / Хаечку манили (БВт) / Хайку 

падманiлi (БВт) / молоду Хаюню з собов намовляють (УВт) / Chajeczkę 

manili (nęcili) (ПВт) / зовет на Дон жить (РВт), при этом завлекают де-

вушку описаниями безбедной жизни в чужих краях: У нас на Дону не 

ткут, не прядут, хорошо ходют (РВт) / У нашым краю нiчога не робяць, 

хороша ходзяць (УВт).  

Девушка соглашается и советует приезжать за ней: в субботу порань-

ше, в пятницу попозже (РВт) / приедьтеу субботу рано (БВт) / не едзьте  

ў нядзелю рано, прыедзьте ў суботу позна (БВт) / Ясю Дембровський, 

приїдь до мене рано в п'ятницю (УВт) / ni ejedź tyw piątek rano, a przyjedź w 

sobotę rano (ПВт). Рано утром в субботу можно будет уехать, поскольку: 

жид уйдет до школы (РВт) / як отец и маци до школы пойдуци (БВт) / 

татыли, мамыли пошли до школы, лишили мене ключ вод коморы (УВт) / 

jak mame i tate do szkoły pójdą, przy mnie klucze pokina (ПВт). 

Девушку увозят на трех повозках: приехав москаля на трёх парах  

(РВт) / як приехали казаки да трома возами, да трома верхами (БВт) / 

przyjechał do niej w sobotę w szabes, przyjechał do niej z trzema furoma (ПВт). 

На повозки погружают всё добро. На первую повозку грузят преимущест-

венно предметы обихода – приданое девушки скрину и перину (РВт), ў пер-

вую фуру ложкi да падушкi (БВт), будем брати на єден возик бiлi подушки 

(УВт), na jednej fornalce dwóch sołdatów siadło (ПВт). На второй повозке 

повезли драгоценности, богатство: на другую – серебро и злато (РВт) /  

i злота i срэбра (БВт) / а другiй воз брали гроши золотыи (УВт) / na drugim 

wozie srybro i złoto (ПВт). На третьей повозке едет сама девушка и (в неко-
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торых текстах) увозящий ее человек: на третью – Хайку (РВт) / сама Хай-

ка села и песенки запела (РВт) / самi маладыя (БВт), на третiй воз седали 

воны обое (УВт), na trzeciej furnalce sama Chajka siadła (ПВт). В ряде об-

разцов присутствует описание этой поездки: повезли долами, горами, тем-

ными лесами (РВт) / повез за горы висако, в воду глубоко (РВт) / едуць яны 

поле, едуць i другое (БВт) / за тыми горы, там мои дворы (УВт) / ojja dą, 

ja dą –góra wysoka (ПВт).  

Развязка сюжета происходит, когда приезжают к Дунаю (реже к морю 

или на мост): приехал маскаля к реке к Дунаю (РВт) / на третье поле узъ-

езжаем, Дунай-реку сустрекаем (БВт) / на трэцеў з'язджаюць, к мору 

прыязджаюць (БВт) / выехали на мост высокiй (УВт) / завiв Хаюню в Ду-

най глибокий (УВт) / ojja dą, jadą –Dunaj głyboki (ПВт). Девушке предос-

тавляется выбор – утопиться (удавиться) либо вернуться домой: утопися, 

удавися или воротися (РВт) / хошь назад вернися, хошь в Дунай топися 

(РВт) / ци домов вярнися, ци в Дунай топись (БВт) / zachciałosię Hajusi pici, 

kaźe Hajusi – nazad wrócici (ПВт). Возвращению домой и неминуемому 

позору девушка предпочитает смерть: назад не вярнуся, в Дунай утаплюся 

(РВт) / ў Дунай ўтоплюсь, а до дому не вярнусь (БВт) / не вярнуся, маткi 

баюся (БВт) / oj nie wiernusię – taty bojusie (ПВт). Девушку топят в реке: 

Узяў Хайку за ценькi бокi, ўкiнуўў Дунай глыбокi (БВт) / кинув Ивась Хаю-

ню в Дунай глыбокiй (УВт) / wziął on Hajusie pod białe boki, wrzucił Hajusie 

w Dunaj głyboki (ПВт). При этом очевидно, что утопивший девушку сожа-

ления не испытывает и считает, что гибель девушки в данном случае зако-

номерна: не хотела батьки слушати – изволь воды кушати (РВт) / не 

ўмела Хайка гугалю есцi, учыся, Хайка, Дунаем плысцi (БВт) / плывай, 

Хаюню, вод краю до краю, колись не знала нашого звычаю! плывай, Хаю-

ню, вод меры до меры, колись не знала нашои веры! (УВт).  

В некоторых образцах в завершение повествования появляется мотив 

растворения человека в природе: русыя косы вада разносе (БВт) / та й мої 

коси тиха вода зносить (УВт) / пускай мое тело рыба-щука съела (РВт) / 

няхай маё цела шчука-рыба з'ела (УВт) / płynęła rybka – Hajusie zjadła, sku-

bała (ПВт). Утопивший же девушку Ванька с добром поехал домой… (РВт)  

Приведенные в статье примеры из составленного каталога наглядно 

иллюстрируют многообразие воплощений сюжета в деталях при сохране-

нии его основных мотивов. Следует также добавить, что рассматриваемый 

сюжет не имеет единого жанрового воплощения и определяется собирате-

лями и составителями песенных изданий не только как баллада или дума – 

жанры повествовательной природы, но и как лирическая, полупротяжная, 
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шуточная и плясовая песня. Вероятно, рассматриваемый песенный текст 

был связан с мужской исполнительской традицией и бытовал преимущест-

венно в военной (казаки, солдаты) среде. Отсюда проистекают особенно-

сти смысловой и жанровой трактовки сюжета, ориентированного на запад-

ные области распространения вариантов произведения, потенциальная 

возможность его выхода за пределы славянского песенного репертуара. 

 

Пути проникновения балладного сюжета в Поволжье 

 

Каким же образом этот сюжет проник и закрепился в чувашской 

фольклорной традиции, бытующей на расстоянии почти двух тысяч кило-

метров от обозначенных западных территорий? В отличие от насчитывав-

шего уже более четырех с половиной столетий взаимодействия с русски-

ми, в Поволжье у чувашей с белорусами и украинцами устойчивых 

контактов не было. Вероятнее всего, чуваши познакомились с этим сюже-

том и «привезли» его в родные края непосредственно с территорий его 

бытования в Белоруссии / на Украине / в Польше во время Первой миро-

вой войны. Известно, что чуваши были призваны на эту войну вместе  

с русскими и другими народами, населявшими Российскую империю.  

Во время военной службы чуваши знакомились, общались и дружили не 

только со своими соплеменниками, но и с представителями других нацио-

нальностей. Об этом повествует участник Первой мировой войны чуваш 

С. В. Васильев (литературный псевдоним Эльгер) в своих воспоминаниях 

«Вăрçă кунĕсем» (Дни войны) [Элкер, 1937]. Семен Васильевич хорошо 

знал русский язык, что давало ему возможность общаться со славянскими 

народами, в частности с украинцами. В минуты отдыха солдаты разгова-

ривали, делились новостями из писем, пели песни своего народа. 

Факт военной службы чувашей на территории Белоруссии во время 

Первой мировой войны отражен также в полевых дневниковых записях 

В. Д. Ефремова, уроженца чувашского селения Илюткино Старо-Максим- 

кинской волости Чистопольского уезда Казанской губернии. В. Д. Ефре-

мов (1890–1978) – кавалерист пятого эскадрона 14-го драгунского Мало-

российского полка; дневниковые записи выполнены им на русском языке  

в 1915 г. на западных территориях Гродненской губернии (на границе  

с современной Польшей) и на западе Витебской губернии [Федотова, 2021, 

с. 50, 52, 56]. 

Контакты между чувашами и белорусами (украинцами, поляками) про-

исходили и во время Второй мировой войны. Так, например, в военном 
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дневнике командира разведывательной роты И. Ф. Федорова повествуется 

о его дружбе с украинцами А. И. Штепой, Олейником, Полянским, Сутоц-

ким, Хорунжим, Присяжным и др. [Федотова Е. В., Федотова Т. Ю., 2020]. 

На страницах дневника говорится о том, что командир И. Ф. Федоров пел 

своим солдатам чувашские рекрутские песни; вполне возможно, что его 

товарищи в ответ исполняли песни своего народа. Таким путем даже в тра-

гическое военное время осуществлялся своеобразный культурный обмен 

между представителями разных этнических традиций. 

Однако мы склоняемся к мысли о том, что охарактеризованный бал-

ладный сюжет был почерпнут чувашами в период Первой мировой войны. 

Об этом свидетельствует большая популярность этой баллады именно на 

рубеже XIX–ХХ вв. Кроме того, рассматривая нотированные образцы бал-

лады, можно обнаружить ощутимые проявления двигательной динамики  

в ее метроритмической организации. Это качество свойственно именно 

солдатской строевой песне – возможно, строевой песне конного строя.  

В период же Великой Отечественной войны более популярными и акту-

альными становятся песни, стилевым ориентиром которых является пре-

имущественно лирическая песенность поздней традиции. 

 

Выводы. Чувашское «прочтение» балладного текста 

 

В заключение мы хотим вернуться к чувашским образцам этого фольк-

лорного произведения и в сравнении с текстами с западных территорий 

проследить, каким образом в вариантах баита проявилось чувашское на-

родное мироощущение. 

Закономерно изменяется локализация происходящего. Географическое 

название в текстах отсутствует, корчма заменяется лавкой (СВт, ПВт4).  

В ЧВт1 место действия не указывается вообще, текст начинается со слов: 

Я одиноко сидела когда, зашел какой-то солдат. В четырех из пяти чу-

вашских текстов солдат пьет пиво – излюбленный чувашский напиток, а не 

вино 13. Описание добра, погруженного на повозки, в чувашских образцах 

в целом совпадает с подобными описаниями, зафиксированными на запад-

ных территориях. Это вполне реалистичное приданое: перина, подушки, 

одеяла, в одном случае – хлеб (ЧВт1) и несколько умозрительные золото  

                                                            
13 При этом исполнителей не смущает возникающее несоответствие – вино-

градное пиво, в то время как традиционно чуваши варят пиво из ячменного или 

ржаного солода и хмеля. 
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и серебро, символизирующие богатство. Однако в чувашских текстах по-

является новый атрибут роскоши – шелк (СВт, ЧВт2), характерный именно 

для чувашского представления о богатой, красивой жизни. Утопление де-

вушки, как правило, происходит в Волге (в одном случае – в море (ЧВт2). 

Таким образом – через упоминание локальных реалий – народное сознание 

актуализирует для себя содержание привнесенного извне текста. В заклю-

чение одного из чувашских образцов (ЧВт2) появляются словосочетания-

формулы из обрядовых чувашских текстов – свадебных и рекрутских пе-

сен, маркирующие собой процесс перехода и расставания (со светлым 

миром я рассталась). Обращают на себя внимание наставления другим 

девушкам, звучащие как бы от лица погибшей: Красивые девушки, в сол-

дата не влюбляйтесь! Солдат вас обманет и в Волге утопит (СВт). На-

конец, поздняя положительная концовка, в которой девушка не топится,  

а возвращается домой, нам известна только по чувашским вариантам 

(ЧВт3, ЧВт4). В целом же чувашским текстам присуща лаконичность  

и афористичность, отсутствие подробных описаний (в некоторых слу- 

чаях – лишь намек на них), что также характерно именно для чувашской 

народной поэтики.  

Рассмотрев преломления текста баита-баллады в разных этнических, 

территориальных и временных контекстах, проследив возможные пути его 

распространения, можно поразиться изобретательности народной фанта-

зии и удивительным миграциям фольклорных сюжетов. Поистине каждая 

фольклорная традиция – это прежде всего искусство вариантов. 
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