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Музыка в мифологическом сознании чувашей

Настоящая работа – первый опыт рассмотрения материалов фольклористики и этнографии 
о музыке в мифологическом сознании чувашей. Композиция статьи определена исходным 
различием мифологических представлений о природе песни / пения и музыкальных 
инструментов / музицирования. Рассматриваются живущие в мифологическом сознании 
чувашского народа понятия как о вокальной (юрă, сăвă), так и о инструментальной (купăс, 
шăпăр, кĕсле, тăмра) музыке. Подчёркивается связь с деятельностью культурных героев-
демиургов демонологических персонажей Турă, Киремет, указывающая на исконность и 
архаичность этих понятий и предметов в национальной культуре. Речь также идёт о других 
представителях демонологического пантеона – Шуйттан, Кил-хачĕ, Хĕрт-сурт, прямо или 
косвенно характеризующих музыкальные традиции и предпочтения народа. Мифологические 
представления и понятия о музыке и о людях, владеющих этим искусством, порождены 
попытками понять и объяснить происхождение песни и искусства пения, причины и силу 
воздействия искусства звуков на человека, происхождение музыкальных инструментов. В 
то время как в интонационном содержании народной музыки мифологические компоненты 
вычленить не представляется возможным, эти компоненты обнаруживаются в прозаических 
текстах устного народного творчества. В совокупности так или иначе затронутые образы 
и понятия складываются в некую систему, находящуюся в глубине этнокультурной 
идентичности чувашского народа, не представляющего праздника-обряда без родной песни 
или инструментального наигрыша.

Ключевые слова: мифологическое сознание, происхождение песни и музыкальных 
инструментов, демонологические персонажи, сверхъестественные способности, этнокультурная 
идентичность. 
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Music in the Mythological Consciousness of Chuvash

This work is the first attempt to consider the materials of folklore studies and ethnography about 
music in the mythological consciousness of Chuvash. The article composition is determined by the 
initial difference between mythological ideas about the nature of song/singing and musical instruments/
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Среди исконных культурных благ 
любого народа, окружённых мифо-
логическими представлениями, не 

последнее место занимает музыка. Мифы 
с незапамятных времён по-своему отвечали 
на вопросы о происхождении искусства 
звуков, о культурных героях, подаривших 
его людям, объясняли силу воздействия на 
эмоциональный мир человека. Однако пе-
сен или инструментальных наигрышей, 
специально посвящённых темам или обра-
зам мифологии, в чувашском фольклоре – 
каким он представлен в собранных к насто-
ящему времени материалах – не обнаружи-
вается. Вместе с тем в поэтических текстах 
многих старинных чувашских песен разных 
жанров нередко «просвечивают» следы кос-
могонических представлений. Это оче-

1 Здесь и далее чувашские песенные и некоторые прозаические тексты цитируются в нашем подстрочном переводе или 
пересказываются в сокращённом виде. 

видно, например, при упоминании дерева, 
столба (читай: Мирового древа) с поющей 
птицей на вершине или вершины горы, где 
наблюдаются какие-то необычные явления. 
Так, весеннюю хороводную песню девушки 
начинают словами1: 

На верхушке вяза ястреб 
Играет на медной струне.
Дай руку, образуем хоровод [4, с. 292].

Или в рекрутской песне встречаются 
строки: 

На высокой горе ветряная мельница 
Мелет без ветра, без ничего, 
Но выхода муки не видно.
У нас внутри огонь горит,
Но пламени не видно [10, с. 122].

music-making. The author examines the concepts of both vocal (yură, săвă) and instrumental (kupăs, 
shăpăr, kĕsle, tămra) music living in the mythological consciousness of the Chuvash people. The article 
emphasizes the connection with the activity of the cultural heroes-demiurges of the demonological 
characters Tura and Kiremet, that points the primordial and archaic nature of these concepts and 
objects in the national culture. We are also talking about other representatives of the demonological 
pantheon Shuittan, Kil-khachĕ, Khĕrt-surt , who directly or indirectly characterize musical traditions 
and preferences of the people. Mythological ideas and concepts about music and about people who 
master this art are generated by attempts to understand and explain the origin of song and the art 
of singing, the causes and strength of influencing the art of sounds on man, the origin of musical 
instruments. While it is not possible to single out mythological components in the intonation content 
of folk music, these components are found in the prose texts of oral folk art. Taken together, in one 
way or another, the affected images and concepts form a certain system that is located in the depth of 
the ethno-cultural identity of the Chuvash people, who cannot imagine a holiday-rite without a native 
song or instrumental tune. 

Keywords: mythological consciousness, the origin of song and musical instruments, demonological 
characters, supernatural abilities, ethno-cultural identity.

Особое и важное место занимают мифы 
о происхождении и введении тех или иных культурных благ.

Токарев С.А., Мелетинский Е.М. Мифология [17, с. 12]. 
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Кроме того, в зачинах обрядовых пес-
нопений можно услышать упоминания 
божеств Турă¸ Çĕрти Патша, Пӳлĕх2, 
например: 

Небесный Турă, Земной Патша!
Благодарим за создание белого света!3 

Или:

Старше Турă, Пӳлĕх’а никого нет, 
Дороже отца-матери никого нет! [10, с. 129].

Анализу песенной сюжетики под этим 
углом зрения в своё время нами была по-
священа специальная статья [8, с. 60–70]. 
В интонационном же тексте народной му-
зыки вычленить конкретно мифологиче-
ские компоненты не представляется воз-
можным. Поэтому в настоящей работе не 
следует искать «мифологического ана-
лиза» музыкальных текстов; не рассматри-
вается и концепция так называемой «му-
зыкальной мифологии», трактующая саму 
музыку как миф или «процесс мифотворе-
ния» [6]. 

Предметом предлагаемой статьи, таким 
образом, являются представления и поня-
тия чувашей о музыке и о людях, владею-
щих этим искусством, находящие отраже-
ние в мифологическом сознании. Эти пред-
ставления запечатлены в прозаических 
текстах устного народного творчества – 
сказках, преданиях, рассказах, поговорках, 
загадках. Их фиксировали этнографы и со-
биратели чувашского фольклора, в числе 
которых заслуживают внимания труды 
Н.И. Ашмарина, Н.Ф. Данилова, Д. Меса-
роша, С.М. Михайлова, Н.В. Никольского, 
Н.Р. Романова, Г.Ф. Юмарта. В Научном 
архиве Чувашского государственного ин-
ститута гуманитарных наук (сокращённо – 

2 В чувашском пантеоне Турă – высший небесный бог¸ Çĕрти Патша (букв. земной царь) – земное воплощение небесного 
бога, Пӳлĕх – вестник небесного бога.

3 НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 510. Л. 121.

НА ЧГИГН) хранятся рукописные матери-
алы корреспондентов Никольского и Аш-
марина, ставшие первоисточниками и для 
составителей современных многотомных 
фольклорных сводов «Чăваш халăх сă-
махлăхě» («Чувашская народная словес-
ность») и «Чăваш халăх пултарулăхě» 
(«Чувашское народное творчество»), вы-
ходивших, соответственно, в 1973–1987 
и 2004–2017 годах. Некоторые из мифоло-
гических сюжетов, связанных с музыкой, 
рассматривались в музыковедческих рабо-
тах Ф.П. Павлова [14, с. 54] и Ю.А. Илю-
хина [7, с. 13–14]. Но задача описания це-
лостной музыкально-мифологической кар-
тины в культуре чувашского народа до сих 
пор никем не ставилась. Настоящая ста-
тья – первый опыт рассмотрения совокуп-
ности доступных в названных источниках 
материалов по данной теме. 

Изучая вопрос об отражении музыкаль-
ной культуры в мифологическом сознании 
народа, следует иметь в виду, что обоб-
щённое понятие об искусстве звуков из-
начально в традиционной культуре может 
отсутствовать. Потребность в нём появля-
ется в позднейшие времена, когда развива-
ется и начинает доминировать собственно 
эстетическая сторона исполнения и сочи-
нения музыкальных произведений. Поэ-
тому за редчайшим исключением в язы-
ках народов мира (в частности, тюрков, 
к которым относятся чуваши) для этого 
используется термин «музыка» (от древ-
негреческого μοῦσα (муза, богиня – по-
кровительница искусств). На рубеже XIX–
XX веков это слово вошло и в чувашский 
язык в форме мусăк. Народ же, практиче-
ски занимаясь музыкальным творчеством, 
создал собственные понятия отдельно 
о вокальном и об инструментальном му-
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зицировании. Слова для их обозначения 
таковы: 

– юрă – песня, юрлани – пение,
– сăвă4 – плясовая припевка, частушка, 
– сăвă калани – исполнение припевок, 
– купăс – музыкальный инструмент 

(вообще), 
– кĕвĕ – наигрыш, мелодия, кĕвĕ калани – 

игра на музыкальном инструменте. 

При необходимости, возможно, ис-
пользовались и собирательные словосо-
четания юрă-кĕвĕ – музыка (букв. «пес-
ня-наигрыш»), или купăс-сăрнай – разно-
образные музыкальные инструменты, они 
имеются в современном языке. Однако 
в мифологических текстах эти обобще-
ния ещё не были востребованы. Возвра-
щаясь к мифологическому сознанию, мы 
вновь сталкиваемся с конкретикой – ис-
ходным различием представлений о при-
роде песни/пения и музыкальных инстру-
ментов/музицирования. Соответственно 
определилась и двухчастная композиция 
настоящей статьи. 

1.
Существует популярное крылатое вы-

ражение «Чувашия – край ста тысяч пе-
сен». Оно отражает огромное место, ко-
торое занимает вокальное музицирование 
и в реальном, и в мифологическом созна-
нии чувашей. Тема «песни о песне» не-
редко присутствует в самих песенных тек-
стах. Иногда она даже выделяется фольк-
лористами в отдельную тематическую 
группу: например, это сделано в сборнике 
С.М. Максимова под редакцией В.М. Бе-
ляева [11, с. 128–130]. Устами исполните-
лей высказывается мысль, что песня и пе-
ние – одна из высших ценностей жизни, 
а совместное пение – лучшая форма обще-
ния с родными: 

4 Слово сăвă имеет несколько значений, в том числе «стих», «стихотворение», «куплет».

Здесь не спеть да – где же петь?
Любимые родственники да здесь.
Специально пришёл да я попеть,
В другой раз приду поговорить [15, с. 33]. 

Происхождение столь замечательного 
для этнокультурной идентичности чува-
шей искусства, по одному из преданий, 
связано с некой юрă-карчăкĕ (букв. ста-
рухой-песенницей). Жила она на краю бо-
лота среди зарослей камыша. Слушая шум 
листьев при сильном ветре, старуха напе-
вала песни-мелодии. «Свои песни, – закан-
чивает своё повествование рассказчик, – 
она отправляла в нашу сторону» [23, с. 37]. 
В аналогичном сюжете прямо указыва-
ется, что «люди научились петь у камыша. 
Около камышовых зарослей они долго слу-
шали, как шуршит-шелестит камыш: Вăш-
вăш-вăш, Чи-чи-чи. Шелесту камыша на-
чали подражать, оттуда и пошла песня» [12, 
с. 98]. В отличие от обычных этиологиче-
ских (объяснительных) повествований, этот 
«красивый и поэтичный миф» (по характе-
ристике записавшего его Д. Месароша) не 
упоминает вмешательство сверхъестествен-
ных сил. Его фабула, возможно, коренится 
в естественных мимологических свойствах 
народной речи, хорошо известных по ис-
следованиям языковедов Н.И. Ашмарина 
[1] и Г.Е. Корнилова [9]. 

Есть и более традиционная для ми-
фов версия происхождения песни. В ней 
утверждается, что песня принесена в этот 
мир демиургом – главным божеством чу-
вашского пантеона Турă. Как-то в давние 
времена Турă позвал всех живых существ, 
желая распределить между ними песни. 
Однако увидев необозримое количество 
желающих получить такой дар, он понял, 
что никогда не справится с задачей, и бро-
сил песни за ограду. Первым туда прибе-
жал человек и улёгся, накрыв песни всем 
телом. Всё, что человек не мог удержать, 
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расхватали птицы. С тех пор у человека 
много разных песен, у птиц – по одной 
песне. А у зверей и домашних животных 
песен нет, они умеют только реветь и мы-
чать [19, с. 37]. 

Представление о высокой ценности во-
кального искусства породило и сказоч-
ные сюжеты о песне юрă, представляемой 
в виде персонажа, т.е. в духе антропомор-
физма, или, точнее, антропопатизма (при-
дания свойств человеческой души неоду-
шевлённому предмету). В одной из таких 
сказок говорится, что Юрă жила в дружбе 
с людьми и им на радость. Однажды она 
исчезла, похищенная злым волшебником. 
Через много лет родился чудесный бога-
тырь, который, повзрослев, отправился 
искать песню и освободил её. С тех пор 
Юрă не расстаётся с народом [22, с. 127–
128]. В другом сюжете Сăвăпа юрă (песня 
с припевкой, т.е. песня-пляска) скрывается 
от злого Пуш Пуклак (букв. «Пустой Ту-
пица»), стремящегося бросить её в огонь 
и сжечь. Убегая, Сăвăпа юрă попадает на 
свадьбу, участники которой шумят, но не 
умеют ни петь, ни танцевать. Но с появ-
лением беглянки народ сразу запел и за-
плясал. Пуш Пуклак туда-сюда смотрит – 
разглядеть Сăвăпа юрă среди веселящейся 
толпы не может. С той поры в народе при-
жились песни-пляски [21, с. 204]. 

Вера в способность песни помогать че-
ловеку выражается поговоркой «Песня 
и мёртвого оживит» [20, с. 254]. Вопло-
щена она и в фабуле сказочного предания 
о бедствиях прошлого: 

«Чуваши жили в дремучем лесу, их ни-
кто не знал, никто не приходил разорять. 
Однажды в тот лес вошло татарское войс- 
ко. Они нашли чувашей и начали бесчин-
ствовать: забрали в полон самых красивых 
девушек, дорогие меха, деньги, лошадей от-
няли и ушли. Чувашские селения сожгли. 
… Воины к своему царю пришли и расска-

зали о происшедшем. Он спросил: “Чуваши 
сейчас что делают?”. Те говорят: “Плачут 
чуваши, с горькими слезами причитают”. 
Взьярился царь: “Если плачут, еще добро 
осталось у них! Идите, сравняйте их с зем-
лей!”. Опять татарское войско в чувашские 
земли отправилось, села-города разгра-
били, сожгли, с землей сравняли. Чуваши 
после этого свои земли бросили. Больше 
они не плакали, стали петь горестные, 
душу пробирающие песни… Царь своих 
воинов спросил: “А сейчас что делают 
чуваши?” Те отвечают: “Поют чуваши, 
песни поют”. “Ну, если поют, у них ни-
чего другого нет. Пусть поют…”, – сказал 
тогда царь». Резюме сюжета имеет этио-
логический смысл: «Оттуда пошли потом 
чувашские хурлăхлă юррисем (горестные 
песни)» [25, с. 204]. Так, согласно преда-
нию, возникли самые ценные проявления 
национальной песенности. 

В мифологическом сознании чувашей 
песня юрă несёт в себе исключительно 
позитивное начало. Благодаря приуро-
ченности обрядовых напевов к определён-
ным ситуациям в годовом круге праздни-
ков и обрядов сельской общины и семей-
но-праздничного быта народа сохранилось 
и накопилось немало разнообразных музы-
кальных и поэтических текстов – мелодий 
и сюжетов. Сознание богатства родной пе-
сенной культуры самими носителями тра-
диций облекается в соответствующие по-
говорки-афоризмы, например: «У каждого 
праздника – своя песня» [20, с. 252]; «У во-
роны одна песня, у дурака одно слово» 
[20, с. 87] – т.е. одной-единственной пес-
ней обходится только бессловесное созда-
ние, выразительно сопоставляемое с неда-
лёким человеком. 

2.
Искусство, использующее в качестве 

материала звучание музыкальных инстру-
ментов, в представлении чувашей выгля-
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дит иначе. Сила его воздействия на эмо-
циональный мир человека описывается 
с помощью метафор. Например, гуде-
ние шăпăр’а (пузырной волынки), легко 
прорезающее шум толпы свадебного об-
ряда и создающее атмосферу сакрально-
сти, иносказательно представляется как 
«большеголовая перепёлка собирает весь 
народ» [5, с. 330]. В звучании смычкового 
инструмента – архаичного гудка или бо-
лее поздней скрипки – акцентируется осо-
бая выразительность: «стонет и плачет, за 
нут ро хватает» [5, с. 329]. Эта метафора 
углубляется в загадке, буквально очелове-
чивающей инструмент: «Она говорит: ай! 
она говорит: вай! душа у неё есть, лишь 
крови нет» [3, с. 10]. Здесь вновь мы встре-
чаемся с антропопатизмом – приданием 
человеческих качеств неодушевлённому 
предмету. 

Чудодейственная сила инструменталь-
ной музыки стала темой сказки. В ней 
усал (нечистый дух) дарит мальчику не-
обычную волынку «с сорока рожками». 
На базаре с её помощью герой заставляет 
плясать сковородки, из-за чего они раз-
биваются. Затем в суде начинают плясать 
чернильницы и сами судейские, которые 
молят о пощаде [22, с. 99–100].

В мифологическом сознании инстру-
ментальная музыка, доставляющая людям 
радость и удовольствие, вместе с тем, свя-
зывается с соблазнами, идущими от нечис-
того духа. Иначе говоря, у чувашей, как 
и у многих народов, отношение к инстру-
ментальной музыке неоднозначно. Иног- 
да прямо утверждается, что «музыку изо-
брели диаволы: диаволы сделали скрип-
ку»5. Отсюда рождаются представления 
о магических способностях самих музы-
кантов. Например, скрипачей нередко 
называют ăрăмçă [21, с. 205] (колдун, 
волшебник). Ещё чаще приписываются 

5 НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 150. Л. 28/258.

такие способности волынщикам. Литера-
тор-этнограф С.М. Михайлов в середине 
XIX века писал: «Пузырник у чуваш – вол-
шебник. Во время свадеб больше всех от-
личается он, и если музыкант холост, то он 
совершенный победитель красавиц: ему 
они все подчинены и покорны. Думают 
чуваши, по своему суеверию, что пузыр-
ник может колдовать и привораживать си-
лою пузыря к себе девиц. Никто из чуваш 
не может с ним ссориться, когда он играет 
на свадьбе, а разве только может соперни-
чать с ним подобный же ему музыкант» 
[13, с. 38]. Описаны и приёмы борьбы со-
перничающих друг с другом музыкан-
тов: «На свадьбе пузырщик рассердится 
на другого пузырщика, подует, направив 
в его сторону дудку пузыря (шăпăр), и так 
испортит, что в тот же миг у другого пу-
зырщика лопнет пузырь, на котором он 
играет, или наполнится через рот кро-
вью, или разными мелкими жуками. Кол-
дун держит в своей власти гадов, змей…»  
[1, с. 42]. Другие способности раскрыва-
ются в рассказе о волынщике по имени 
Пармак: «Без него ни свадьбы, ни поминки 
не проводили. Очень сильный был кол-
дун. Если рассердится, мог обездвижить 
бодро скачущих по дороге лошадей сва-
дебного поезда, связав им ноги. Без позво-
ления этого Пармака-пузырника лошади 
ни назад, ни вперёд не могли тронуться» 
[25, с. 442]. В качестве примера рассказ-
чик приводит случай с известной в де-
ревне Мусирмы красавицей- плясуньей: 
Пармак, говорят, наказал её в молодо-
сти за дерзость, заставив постоянно дёр-
гаться, лишив до старости возможности 
спокойно стоять или сидеть [там же]. Не 
составляют исключения и гусляры, спо-
собные своей игрой оживлять героя и от-
нимать силу у коварной старухи-колдуньи 
[20, с. 107–108]. 
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За искусным музыкантом, своей игрой 
подчиняющим окружающих, виделась 
сверхъестественная сила потусторонних 
персонажей – как добрых, так и злых. 
В чувашской мифологии они выполняют 
функции культурных героев, создавших 
музыкальные инструменты, передавших 
их людям. 

В частности, изобретение смычкового 
инструмента сĕрме купăс (гудок) приписы-
вается злому божеству Киремет. Но в этом 
участвует и небесный Турă. Вклад послед-
него состоит в придании инструменту со-
вершенства: «Жил один хромой Киремет. 
Трудясь, он не мог себя прокормить, люди 
не уважали его. Чтобы прокормиться, он 
решил найти себе занятие. Сделал гудок, 
струны натянул, сделал смычок. Смычком 
водит – гудок не звучит. Пошел к Турă и го-
ворит: “Я гудок сделал, только гудок мой 
слишком грубо скрипит. Как бы звук уба-
вить?” Турă ответил: “Ты смолой поменьше 
натирай”. Киремет смолой натёр как ска-
зано, и звук пошёл» [21, с. 205]. Во второй 
части этого мифа говорится, что Киремет 
сдружился с божеством смерти Эсрел, ко-
торый умел делать домбру (тăмра) и гусли. 
Концовка содержит специфическое для ми-
фов этиологическое резюме: «Впоследствии 
казанские чуваши от Киремет’а научились 
играть на гудке, домбре и гуслях» [там же]. 

Отдельный сюжет посвящён способу 
научиться играть на скрипке при помощи 
усал шульăш – злого духа. В нём сообща-
ется: «Вместе со скрипкой берут петуха 
и идут в баню. В бане надо сидеть до полу-
ночи. В это время в баню входит злой дух 
в обличье какого-нибудь замечательного 
скрипача или старика и предлагает заклю-
чить с человеком договор об обучении. 
Заканчивая разговор, усал шульăш объ-
являет: человеку, желающему научиться 
играть на скрипке, надо порезать мизинец 

6 НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 77. Л. 82.

и каплю крови отдать злому духу; тогда 
человек этому злому духу передаст свою 
душу. После этого действия злая сила 
в облике человека берёт скрипку и начи-
нает играть. Потом человеку скрипку от-
даёт, тот сразу начинает хорошо играть. …
Злой дух петуха нешуточно боится. Когда 
человек вместе с петухом – он ни за что не 
нападёт, не сможет погубить, задушить» 
[21, с. 205]. 

Самый популярный в быту низовых чу-
вашей инструмент – скрипка – в мифоло-
гическом пространстве является атрибу-
том злого Шуйттан’а, причиняющего 
вред людям. Этот дух «выходит на пере-
путья, где он играет в вихре на скрипке 
и идущего ему навстречу (человека) сгла-
зит. Сглаза чуваш очень боится, поэтому, 
увидев вихрь, всё умоляет Бога о помощи» 

[12, с. 36]. 
Отношение чувашей к инструменталь-

ной музыке в некоторых случаях разли-
чается в зависимости от выразительных 
свойств и возможностей инструмента. 
Так, людям свойственна естественная лю-
бовь к нежному и гармоничному звучанию 
шлемовидных гуслей кĕсле. Поэтому кĕсле 
люб и доброму божеству Турă, и духу – 
покровителю дома Кил-хачĕ [20, с. 252]. 
Аналогично характеризуется и другой до-
машний дух Хěрт-сурт, про которого го-
ворят, что он «любит мелодии гуслей, но 
не любит звуки волынки»6. 

Непреодолённая противоречивость от-
ношения к инструментальной музыке 
видна в резюме одного из сюжетов с по-
пыткой как бы уравновесить роль доброго 
и злого начал: «Игра на скрипке не грех, 
сказывают, потому что скрипку сотворил 
Турă. Грешно мазать смолой, сказывают, 
ибо смолу сделал Шуйттан» [19, с. 36].

И лишь в одном из сюжетов музыкаль-
ной мифологии песенное / вокальное и ин-
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струментальное начала не разделяются. 
В чувашском варианте древнего мифа о ро-
ждении музыкального инструмента через 
смерть человека говорится: «При вет ре 
камыш поёт какие-то мелодии, только не 
угадаешь, что за песня поётся. Этот ка-
мыш отчего поёт? Когда-то, в прошлом 
веке, под камышом похоронили мальчика, 
оттого он запел. Поэтому из него сделали 
волыночный пищик, но, в конце концов, 
волынку испортили, после чего волынка 
уже не могла играть»7.

***
Материалы устного творчества показы-

вают, что в мифологическом сознании чу-
вашского народа живут понятия и пред-
меты музыкальной культуры – отдельно 
вокальной (юрă, сăвă) и инструменталь-
ной (купăс, шăпăр, кĕсле, тăмра). Связь 
с деятельностью демонологических пер-
сонажей Турă, Киремет, выступающих 
как культурные герои-демиурги, указы-
вает на исконность и архаичность этих 
музыкальных ценностей для националь-
ной культуры. Другие представители де-
монологического пантеона – Шуйттан, 
Кил-хачĕ, Хĕрт-сурт – прямо или кос-
венно характеризуют традиции и предпо-
чтения народа. Музыкально-мифологиче-
ские представления чувашей порождены 
попытками понять и объяснить происхож-
дение песни и искусства пения, причины 
и силу воздействия искусства звуков на 
человека, происхождение музыкальных 
инструментов. Неполнота и противоречи-
вость впервые описываемой в настоящей 
статье музыкальной мифологии чувашей 
не мешает почувствовать и некоторую 
цельность древней музыкально-мифоло-
гической картины мира. Говорить об этом 
даёт возможность, например, корреляция 
цитированной поговорки «У вороны одна 

7 НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 276. Л. 245.

песня, у дурака одно слово» с этиологиче-
ским смыслом мифа о дарении божеством 
песен: почему люди владеют песенным 
богатством, а птицы – поют только одну 
песню. Так или иначе затрагиваемые в ми-
фологических рассказах образы и понятия 
в совокупности складываются в некую си-
стему, находящуюся в глубине этнокуль-
турной идентичности народа «края ста ты-
сяч песен», не представляющего праздни-
ка-обряда без привязанной к нему песни 
или наигрыша волынки / скрипки / гуслей. 

Вопросы изучения чувашской музы-
кальной мифологии, разумеется, не ис-
черпываются вскрытием перечня обнару-
живаемых в фольклорных источниках пер-
сонажей, предметов и отношения к ним. 
Отдельную тему могут составить поиски 
параллелей с мифологией других народов. 
Здесь пока имеется лишь несколько отры-
вочных наблюдений. Например, очевид-
ную параллель мифу о роли нечистого духа 
в совершенствовании сĕрме купăс (струн-
ного смычкового инструмента) даёт турк-
менский сюжет о происхождении дутара 
(щипкового лютневидного инструмента) 
[18, с. 112]; несомненно родство сюжета 
о «волынке с сорока рожками» и русской 
сказки-былины о Садко-гусляре в подвод-
ном царстве; сюжет о волыночном пищике 
из тростника на могиле представляет со-
бой отголосок мифа, известного многим 
народам. Подобные аналогии буквально 
«витают в воздухе», их предстоит выяв-
лять и изучать. Уже сейчас понятно, что 
речь может идти не о простых заимство-
ваниях. Вписываясь в мировую мифоло-
гию, национальные – в нашем случае чу-
вашские – варианты сюжетов совпадают 
отдельными мигрирующими сюжетными 
мотивами, мифемами, включаемыми каж-
дым народом в ткань своего сюжета и соб-
ственной картины мира. В перспективе 
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представляет интерес также исследование 
музыкальной системы чувашской народ-
ной песни в свете концепции пятирично-
сти, имеющей в философии восточноази-
атских народов универсальный характер, 
в том числе мифологический. Чуваши, 
живущие в так называемой «пентатонной 
зоне Поволжья», сохранили в интонаци-

онной структуре устного музицирования 
чётко выраженную пятизвуковую ладо-
вую систему, унаследованную тысячеле-
тия тому назад их азиатскими предками. 
Изучение подобных вопросов позволит 
вывести локальный материал чувашской 
культуры на новый, более высокий науч-
ный уровень. 
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