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Песенный комплекс темниковских татар-мишарей:  
о стабильных и мобильных элементах жанровой структуры

Объектом изучения в статье является песенная традиция темниковских татар-мишарей –  
одной из локально-территориальных групп татарско-мишарского субэтноса, предметом 
изучения – особенности эволюции жанрового состава традиции. Проблема решается на 
основе анализа материала, зафиксированного фольклорными экспедициями 2002 и 2021 годов, 
предпринятыми Казанской государственной консерваторией. Сравнение разностадиальных 
жанровых компонентов современного песенного комплекса темниковских татар-мишарей  
с соответствующими составляющими традиции двадцатилетней давности даёт возможность 
выделить в её составе элементы, в наименьшей степени подверженные «вымыванию», и, 
напротив, разрушаемые временем. Авторы приходят к выводу, что наибольшей стабильностью 
обладают жанры исламского комплекса көйләп уку (баиты, мунаджаты, книжные напевы), 
наименьшей – обрядовые жанры, этнически характерная многослоговая лирика и поздняя 
многослоговая и короткослоговая лирика общетатарского распространения. Жанровая ниша 
лирической песни при этом не исчезла: её функцию взяли на себя современные композиторские 
песни. Факт практически полной потери традиционной лирики, передачи её функции песням 
композиторского происхождения корректирует сложившиеся представления об особенностях 
современного татарского традиционного интонирования, инициируя дальнейшие исследования 
в данном направлении. 
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Татары-мишари – одно из крупных 
субэтнических формирований та-
тар Среднего Поволжья и Приура-

лья. Дисперсность расселения1 определяет 
существование в их составе ряда самосто-
ятельных локально-территориальных ком-
понентов; в качестве наиболее крупных из 
них принято выделять три – сергачский, 
темниковский и лямбирский. Последнее 
актуализирует локально-диалектологиче-
ский подход рассмотрения традиционной 

1 Ареал расселения татар-мишарей включает в себя территории Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Мордовии, 
Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Рязанской, Тамбовской, Ульяновской и Нижегородской областей.

2 Темниковские мишаре – народность, сложившаяся в XI–XV веках в Темниковской Мещёре; последняя охватывает 
территории современной Мордовии, восток Рязанской, юг Нижегородской, север Пензенской и Ульяновской областей. 
Темниковские мишаре являются автохтонным населением Мордовии; на момент переписи 1989 года в Мордовии их проживало 
47 328 человек, что составляло примерно 5% от общего числа населения республики. В последние годы удельный вес татар  
в Мордовии повышается, сейчас он составляет порядка 8–10% населения республики.

(в том числе музыкально-поэтической) 
культуры мишарей, на сегодняшний день 
далеко не исчерпанный. Сказанное право-
мерно и по отношению к песенности тем-
никовских мишарей2, которой посвящена 
настоящая статья – равно как к избранному 
в ней ракурсу изучения: проблема эволю-
ции жанрового состава татарской песенной 
традиции до сих пор не ставилась. Между 
тем вопрос этот важен и интересен: изуче-
ние традиционной музыкально-поэтиче-
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The object of study in the article is the song tradition of the Temnikov Tatar-Mishars – one of the 
local-territorial groups of the Tatar-Mishar sub-ethnic group; the subject of study is the peculiarities of 
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ской культуры не может считаться сколь-
ко-нибудь полным без выяснения соотно-
шения её жанровых компонентов с точки 
зрения стабильности и мобильности.

Материалом изучения являются образцы, 
зафиксированные в татарско-мишарских 
деревнях Темниковского, Торбеевского, Ру-
заевского, Ковылкинского, Атюрьевского 
и Ельниковского районов Республики Мор-
довия3. Фиксация материала осуществлена 
двумя фольклорными экспедициями, орга-
низованными Казанской государственной 
консерваторией. Первая экспедиция пред-
принята в августе 2002 года; записанный 
ею материал лёг в основу фольклорного 
сборника «Песни татар-мишарей», подго-
товленного Е. Смирновой и Л. Сарваровой 
(см.: [5]); вторая экспедиция осуществлена 
девятнадцатью годами позже – в июле 
2021 года. 

Cовременная исследовательская практика 
выделяет в песенной культуре татар-миша-
рей два слоя, «один из которых связан с вы-
ражением специфического мишарского эле-
мента, другой же характеризуется призна-
ками, в соответствии с которыми группа 
татар-мишарей определяется как одна из со-
ставляющих единой этнической и этнокуль-
турной общности — татар Поволжско-При-
уральского региона» [7, с. 6–7]. Этнически 
характерными компонентами мишарской 
песенности являются обрядовые напевы 
и многослоговая песенная лирика; компо-
ненты общетатарской традиции представ-
лены комплексом жанров көйләп уку (баи-
тами, мунаджатами, книжными напевами), 

3 Всего было обследовано 9 населенных пунктов: д. Татарское Адаево, д. Большое Татарское Караево, с. Митрялы 
Темниковского района; д. Татарские Юнки Торбеевского района; д. Татарская Пишля Рузаевского района; с. Старое Аллагулово 
Ковылкинского района; д. Акчеево Ельниковского района; с. Усть-Рахмановка, с. Большой Шуструй Атюрьевского района.

4 Многослоговая форма татарского народно-песенного текста определяется 9–10-слоговым строением строки, носящей 
название «длинной» (озын); противоположная форма – короткий 7–8-слоговый стих, определяемый традиционным термином 
кыска. Соответственно напевы, связанные с «длинным» или «коротким» поэтическим текстом, носят название озын көй или 
кыска көй (см. об этом: [2, 8]). Слогоритмическое наполнение многослоговых строк в татарско-мишарской традиции допускает 
различные решения.

5 Анализ ладовых и мелодических особенностей этнических многослоговых лирических напевов татар-мишарей 
осуществлён Л. Сарваровой – см.: [7].

а также лирическими песнями позднего (так 
называемого общетатарского) слоя – много-
слоговыми и короткослоговыми. Все пере-
численные стадиальные и жанровые состав-
ляющие для татарско-мишарской песенно-
сти (в том числе песенности темниковских 
мишарей) сохраняли свою значимость 
вплоть до недавнего времени. Что касается 
современного состояния традиции, то есть 
основания говорить о её очевидной жанро-
вой трансформации. Как оказалось, послед-
няя в первую очередь связана с утратой эт-
нически характерных образцов.

Едва ли не наиболее самобытное явле-
ние этнически характерной мишарской 
интонационности – многослоговая пе-
сенная лирика4. Каждый, кто хотя бы од-
нажды слышал такие татарско-мишарские 
песни, как «Абдельман купич», «Кыргыз 
атым», «Кызлар епне эрлиләр» и многие 
другие, легко «схватил» на слух их узна-
ваемую характерность. Ещё недавно эт-
ническая многослоговая лирика бытовала 
у мишарей во множестве; материалы экс-
педиции 2002 года подтверждают это, да-
вая возможность составить полноценное 
представление об интонационных призна-
ках жанра. К последним следует отнести 
широкий амбитус напевов – он достигает 
октавы, децимы, ундецимы, характерную 
структуру мелострофы, определяемую че-
редованием строк АВ, типичный для пер-
вой мелостроки спуск от верхнеоктав-
ной побочной опоры к основному тону 
с последующим волнообразным мелоди-
ческим «всплеском» от него во второй ме-
лостроке5. Немаловажным представляется 
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и владение информантами техникой слого-
распевов – см., в частности, пример 1,6где 
представлена строфа песни «Ярмын яныма 
син уйлысың», являющий собой, кстати, 
образец мужского интонирования (отме-
тим это как характерную особенность рас-
сматриваемой традиции). Бытовала у тем-
никовских мишарей и песня «Абдельман 
купич», популярная у мишарей разных 
этнотерриториальных групп и по праву 
считающаяся визитной карточкой татар-
ско-мишарской песенности 
(пример 2)7.

В экспедиции 2021 года эт-
нически характерных много-
слоговых лирических песен 
у темниковских татар-миша-
рей зафиксировано не было. 
Практически полностью ока-
залась утраченной и много-
слоговая песенная лирика 
позднего слоя8 – её вытеснили 
авторские (композиторские) 
песни. Популярные напевы, 
бытующие у татар разных эт-
нических и территориальных 
групп, – такие как «Сарман», 
«Умырзая», «Рамай» и тому 
подобные, – темниковские 
татары сегодня практически 
не поют. Между тем компо-
зиторские напевы они поют 
охотно, знают их много; это 
позволяет говорить о сохра-
нении в традиции жанровой 
ниши озын көй при её напол-
нении функционально сход-
ным, но совершенно иным 
в стадиальном и стилевом от-
ношении материалом. Столь 

6 Записано в августе 2002 года в д. Татарские Юнки Торбеевского р-на Республики Мордовия от неизвестного информанта. 
Здесь и далее нотация народно-песенных образцов осуществлена авторами статьи.

7 Записано в августе 2002 года в с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района Республики Мордовия от Старковой Голжихан 
Джиганшовны, 1929 г.р.

8 Считается, что песенный компонент позднего, так называемого общетатарского пласта татарского музыкально-
поэтического фольклора сложился в конце XIX–начале XX века в период формирования татарской нации.

радикального «решения» ни в одной дру-
гой современной татарской этнотеррито-
риальной традиции до сих пор не замеча-
лось – притом что удельный вес компози-
торских напевов велик в каждой из них.

Обрядовый компонент песенного ком-
плекса темниковских татар-мишарей се-
годня находится примерно в том же по-
ложении, что и многослоговая лирика. 
Собственно, календарная составляющая 
традиции была потеряна уже к 2002 году – 

Пример № 1. «Ярмын яныма син уйлысың»6

Пример № 2. «Абдельман купич»7
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уже тогда обрядовое интонирование огра-
ничивалось исполнением свадебных, ре-
крутских и гостевых песен (последние 
встречались редко). Тем не менее 20 лет 
назад у татар-мишарей Мордовии ещё 
удалось зафиксировать прекрасный обра-
зец таң кучат – свадебного плача неве-
сты (пример 3). В стадиаль-
ном отношении этот напев 
занимает в традиции особое 
положение как наиболее ар-
хаичный. Его интонацион-
ные особенности не остав-
ляют в этом сомнения – до-
статочно обратить внимание 
на узкообъёмный квартовый 
амбитус, ангемитоновый три-
хордовый мелодический зву-
коряд, «аскетизм» попевоч-
ного фонда, ограниченного 
одной мелодической попев-
кой, заклинательно (фор-
мульно) повторяемой.

Бытовали в традиции и от-
меченные этнической харак-
терностью рекрутские на-
певы. Один из таких напе-
вов – «Иртәдә генәй торып 
тышка чыктым» – пред-
ставлен в примере 4. Напев 
имеет многослоговую струк-
туру и с точки зрения особен-
ностей ладомелодического 
развёртывания укладывается 
в стилевые стереотипы ми-
шарской многослоговой ли-
рики: в его основе – знако-
мый двукратный спуск от 
верхнеоктавной побочной 
опоры к устою, в данном слу-
чае усложнённый модуля-

9 Записано в августе 2002 года в д. Татарские Юнки Торбеевского р-на Республики Мордовия от Неверовой Галии 
Бидулловны, 1934 г.р., Карабашевой Халиды Хасановны, 1936 г.р., Старковой Голжихан Джиганшовны, 1929 г.р.

10 Записано в августе 2002 года в с. Татарская Пишля Рузаевского района Республики Мордовия от Чумановой Майсары, 
1923 г.р.

цией (центральные опоры первой и второй 
строки находятся в малотерцовом соотно-
шении – d–h). Вместе с тем в интонаци-
онном отношении напев стоит в традиции 
особняком. Если мелодии многослоговых 
песен, «обслуживающих» лирические по-
этические тексты, разворачиваются, как 

Пример № 3. «Таң кучат»9

Пример № 4. «Иртәдә генәй торып тышка чыктым»10
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правило, поступенно, на основе сцепле-
ния узкообъёмных трихордовых попевок 
(что вообще свойственно песенной ли-
рике поволжских татар-мусульман), то 
напев рекрутской песни противостоит им 
своей «размашистостью», обилием скач-
ков. Обратим внимание на специфику этих 
скачков: в их основе – интервалы кварты, 
квинты, сексты; кварта и квинта при этом 
оказываются особенно востребованы – 
звучат в изобилии, нередко «сцепляются» 
друг с другом, интонируются подряд. 
Благодаря этому рекрутский напев зву-
чит жёстко, угловато и архаично; такого 
рода интонирование татарам-мишарям не 
свойственно. Понятно, что любые выводы 
требуют статистического обоснования, од-
нако типологическая характерность инто-
национных свойств рассматриваемого на-
пева позволяет предположить его архаич-
ную природу – стадиально более раннюю 
в сравнении с иными многослоговыми на-
певами, бытовавшими в традиции.

Наряду с этнически характерными об-
разцами обрядового интонирования у тем-
никовских татар-мишарей активно быто-
вали песни, обнаруживающие свою при-
уроченность благодаря содержанию их 
поэтических текстов и контексту исполне-
ния. К ним относятся величальные и ко-
рильные песни, распеваемые на свадебном 
пиру, гостевые песни и рекрутские песни, 
звучащие на проводах новобранцев в ар-
мию (последние большей частью испол-
нялись в сопровождении гармони). На-
певы таких песен могли «обслуживать» 
различные тексты в самых разных ситу-
ациях; в интонационном отношении они 
являют собой типичный короткосложник 

11 Как указывалось выше, в татарской музыкально-поэтической традиции под кыска көй (букв. – короткий напев) 
понимается 8-7-слоговый напев. В его основе лежит следующая слогоритмическая форма (выбор долготного оформления 
слогов определяется темпом и характером движения):

общетатарского распространения, испол-
няемый в быстром темпе с минимальным 
количеством слогораспевов11. 

В экспедиции 2021 года ни одного этни-
чески характерного напева, включённого 
в акциональную структуру семейного об-
ряда, у темниковских татар-мишарей за-
фиксировать не удалось: в традиции со-
хранились лишь немногочисленные при-
уроченные песни, распеваемые на поздние 
напевы общетатарского бытования. 

Как отмечалось выше, общетатарская 
составляющая любой локальной татар-
ско-мишарской песенной традиции по-
мимо лирических песен позднего слоя 
включает в себя комплекс так называемых 
«книжных» жанров (жанров көйләп уку), 
связанных с мусульманской традицией 
чтения нараспев письменных поэтических 
текстов – баиты (бәетләр), мунаджаты 
(мөнәҗәтләр) и книжные напевы (китап 
көйләре). Все перечисленные жанры в та-
тарско-мишарской среде по сей день вос-
требованы, бытуют активно, находятся 
в хорошей сохранности и в данном отно-
шении занимают едва ли не наиболее вы-
годное положение по сравнению с иными 
жанрами музыкально-поэтического фольк-
лора. Традиция темниковских мишарей 
в данном отношении исключением не яв-
ляется. Это подтверждает и объём зафик-
сированного материала, репрезентативно 
представленного в материалах экспедиций 
разных лет, и его разнообразие – поэтиче-
ское и музыкальное, и качество интониро-
вания напевов. Последнее хотелось бы от-
метить специально. 

Известно, что по отношению к испол-
нителям образцов көйләп уку существует 
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выражение «поёт правильно» или, на-
против, «поёт неправильно». Оценке при 
этом подлежит точность воспроизведения 
слогоритмической формы напева. Дан-
ный феномен инспирирован существова-
нием в среде татар-мусульман традиции 
арузного стихосложения, предполагаю-
щей особую значимость соблюдения дол-
готных пропорций интонируемых слогов  
(см. об этом: [8]). Не останавливаясь на 
этой проблеме специально и ограничив-
шись отсылкой к соответствующей публи-
кации, отметим, что в слогоритмическом 
отношении напевы всех жанров көйләп 
уку однотипны, отличаются сложными, 
несимметричными долготными рисун-
ками12 и при этом нередко исполняются 
в быстром темпе, что требует от исполни-
теля немалого мастерства. В среде темни-
ковских мишарей такое мастерство не уте-
ряно до сих пор.

Принято считать (и это указывалось 
выше), что жанры көйләп уку представляют 
исламский пласт общетатарской традици-
онной культуры и не отмечены этнической 
и локально-территориальной спецификой. 
Однако традиция темниковских татар-ми-
шарей отмечена баитом, который нигде 
больше зафиксирован не был, а потому по 
праву считается «фир-
менным». Это – баит 
«Аючылар», рассказыва-
ющий о том, как девушка 
была обманута «медве-
жатниками» – парнями, 
которые ходили по де-
ревням, устраивая пред-

12 Ниже приведены строчные слогоритмические формы ряда баитов и мунаджатов, зафиксированных в сёлах темниковских 
татар-мишарей: 

13 Записано в августе 2002 года в д. Татарские Юнки Торбеевского р-на Республики Мордовия от Неверовой Галии 
Бидулловны, 1934 г.р.

ставление с медведем. Распевается этот 
баит на типовые, не отмеченные диалект-
ным своеобразием мелодии (традиции көй-
ләп уку закреплённость напева и поэти-
ческого текста не свойственна). Вместе 
с тем собственно поэтический текст баита 
можно считать фактором диалектно зна-
чимым, выделяющим традицию темников-
ских мишарей из ряда других. Двадцать 
лет назад этот «фирменный» баит у темни-
ковских мишарей бытовал во многих ва-
риантах (один из них представлен в при-
мере 5);13сегодня его, к сожалению, запи-
сать уже не удалось.

Что касается короткослоговых лириче-
ских песен общетатарского распростра-
нения, то их число, обычно весьма вну-
шительное (именно таким оно предстаёт 
в различных современных этнотеррито-
риальных татарских традициях, таким 
оно было и в рассматриваемой традиции 
20 лет назад), сегодня в песенном ком-
плексе темниковских мишарей на удивле-
ние малó. Этому трудно поверить, но кы-
ска көйләр темниковские мишаре почти 
не поют. Функцию лирического интони-
рования в их традиции практически пол-
ностью взяли на себя песни татарских 
композиторов. 

Пример №5. «Аючылар»13
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Подведём итоги. Анализ песенного ма-
териала, зафиксированного в традиции 
темниковских татар-мишарей в разное 
время, приводит к выводам, подчас совер-
шенно неожиданным. Если редуцирование 
обрядового (и в первую очередь кален-
дарно-обрядового) компонента песенного 
комплекса ожидаемо и закономерно – 
уклад современной деревенской жизни не 
оставляет места обрядовому интонирова-
нию, – то факт практически полной потери 
традиционной лирики, передачи её функ-
ции песням композиторского происхож-
дения кажется парадоксальным. Казалось 
бы, локализация темниковских татар-ми-
шарей в инонациональной среде должна 
выступить фактором герметизации тра-
диции, фактором, способствующим её со-
хранению; этого не произошло. Важно, 
что речь при этом идёт не только об эт-

нически характерной лирике, но и о ли-
рике общетатарского бытования, как мно-
гослоговой, так и короткослоговой: как 
правило, в песенной культуре иных эт-
нотерриториальных групп татар-мусуль-
ман последняя обращает на себя внима-
ние как занимающая преимущественное 
положение по отношению к любым дру-
гим жанрам. С сожалением приходится 
констатировать и потерю этнолокальных 
компонентов жанрового блока көйләп уку. 
По всей видимости, дальнейшее исследо-
вание современных процессов жанровой 
трансформации татарской традиционной 
песенной культуры внесёт определённые 
коррективы в представления о динамике 
и векторе развития её стабильных и мо-
бильных составляющих. Надеемся, что на-
стоящая статья послужит стимулом к ра-
боте в этом направлении.
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