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Аннотация: в статье отмечается значительная распространенность в фольклоре крымских татар 
песен печальной, часто безответной любви. Страдания безнадежно влюбленного лирического героя 
поэтизируются в песне «Посмотрите, друзья». Лирический герой обращается к друзьям и стремит-
ся вызвать их сочувствие, живописуя в эмоционально насыщенном песенном монологе свою душевную 
горечь. Сочетание пылкого призыва и проникновенной грусти определяет интонационный строй 
этой песни. Страстное обращение к любимой, с которой не удалось найти взаимопонимания, пред-
ставляет собой песня «Я не знаю, в чем причина». Субъект лирического повествования со все нарас-
тающей эмоциональностью выражает свое горестное сожаление, удивление по поводу холодности, 
отчужденности от него близкой сердцу девушки. Лирические герои рассматриваемых песен стра-
дают от того, что без взаимной любви проходит их молодость. Рассматриваемые песни характе-
ризуются поэтической изысканностью, в частности красочной метафоричностью, впечатляющей 
звуковой организацией как словесных, так и музыкальных текстов. Яркая эмоциональная насыщен-
ность и разнообразие психологических оттенков обуславливают своеобразие мелодий, гибкость 
интонаций, эффектное сочетание ритмов.
Ключевые слова: фольклор крымских татар, лирика, песни безответной любви, поэтика, ритмо-
мелодика.

Abstract: the author of the article notes the significant prevalence of the songs of sad, often unrequited love 
in the folklore by Crimean Tatar. The sufferings of the hopeless in love lyrical hero are poeticized in the song 
“Look, friends”. The lyrical hero turns to his friends and strives to evoke their sympathy, portraying his inner 
bitterness in an emotionally rich song monologue. The combination of an ardent appeal and soulful sadness 
determines the intonation structure of this song. The song “I don’t know, what’s the reason” represents a 
passionate appeal to a beloved with whom it was not possible to find mutual understanding. The subject of 
the lyrical narration expresses his sad regret and surprise at the coldness and alienation of the girl close to his 
heart with ever-increasing emotionality. The lyrical heroes of the investigated songs suffer from the fact that 
their youth passes without mutual love. These songs are characterized by poetic sophistication, in particular, 
colorful metaphors, effective sound organization of both verbal and musical texts. Bright emotional saturation 
and a variety of psychological shades determine the originality of melodies, flexibility of intonations and the 
effectual combination of rhythms.
Keywords: folklore by Crimean Tatars, lyrics, the songs of unrequited love, poetics, rhythm and melody.

Крымскотатарский песенный фольклор созда‑
вался на протяжении многих веков. Об этом, в част‑
ности, свидетельствует турецкий путешественник 
Эвлия Челеби, который, описывая свои наблюдения 
и впечатления о пребывании на полуострове в среди‑
не ХVІІ века, для подтверждения изысканности языка 
жителей центрального Крыма приводит распростра‑
ненные среди них похожие на частушки лаконичные 
песнопения, связанные с любовной тематикой, отме‑
ченные живописной образностью, игривой ритмикой 
[10, 123]. Среди разновидностей, течений письменной 
поэзии эпохи Крымского Ханства (XV–XVIII вв.) выде‑
лятся так называемая поэзия саза, принадлежащая 
перу ашыков (играющих на сазе, струнно-щипковом 

инструменте, певцов-сказителей), ориентировавших‑
ся в своих художественных исканиях, прежде всего, 
на традиции устно-поэтического народного творче‑
ства. Но, как не раз отмечалась, в том числе и в моей 
предыдущей статье, опубликованной на страницах 
воронежского филологического журнала [6], фикса‑
ция, систематизация этого творчества, его надлежа‑
щее научное изучение связаны с инициированным 
Исмаилом Гаспринским в 80-х годах ХIХ века нацио‑
нально-культурным возрождением крымских татар. 
Первым основательным фольклористическим тру‑
дом, посвященным крымскотатарской народной пес‑
не, является сборник Алексея Олесницкого «Песни 
крымских турок», увидевший свет в 1910 году в Мо‑
скве под маркой Лазаревского института восточных 
языков [7]. Составитель по итогам полевых записей, 
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осуществленных летом 1909 года на крымском юж‑
нобережье, опубликовал 62 фольклорных произведе‑
ния — шестьдесят лирических песен и два эпических 
сказания. Больше половины этих песен посвящены 
любовной тематике. Песни любви, как в своем пре‑
дисловии отмечает фольклорист, наиболее распро‑
странены среди крымских татар, а большая часть 
из них — это песни печального характера, они «вос‑
певают тоску влюбленного по своему предмету» [8, 
9]. О значительном распространении песен любви 
в крымскотатарской фольклорной лирике и в свою 
очередь о превалировании среди них песен печаль‑
ных пишет исследователь Муртаза Велиджанов [4, 
21]. Существенно приумножили достижения А. Олес‑
ниицкого исследователи последующих эпох, в част‑
ности фольклористы, опубликовавшие весомые сбор‑
ники на рубеже ХХ–ХХІ веков, когда набрало силы 
второе возрождение духовной культуры крымских 
татар. Следует, в частности, отметить издания таких 
авторов, как Ильяс Бахшыш и Эдем Налбандов [2; 3], 
Аблязиз Велиев и Сервер Какура [5], Февзи Алиев 
[1]. Все же изучение как словесной, так и музыкаль‑
ной поэтики крымскотатарской фольклорной ли‑
рики, детальный анализ отдельных, прежде всего, 
наиболее характерных песен, — это работа, которая 
еще требует пристального внимания, дальнейших 
усилий фольклористов. В некоторой степени вос‑
полнить существующий пробел призвана предла‑
гаемая публикация.

Страдания безнадежно влюбленного лирического 
героя своеобразно поэтизируются в песне «Бакъын 
достлар» («Посмотрите, друзья»). Лирический герой 
обращается к друзьям и стремится вызвать их со‑
чувствие, живописуя в эмоционально насыщенном 
песенном монологе свою душевную горечь. Сочета‑
ние страстного призыва и проникновенной печали 
определяет интонационный строй этой песни. Уже 
в первых строках, в первом из четырех двухстрочных 
куплетов отчетливо обозначается неизбывная то‑
ска лирического героя и всплывает ключевое здесь 
слово «меджнун» («безумно влюбленный», «ошалев‑
ший от любви»):

Бакъын достлар, фелек манъа нейледин,
Акълым алып, мены меджнун эйледы
(Посмотрите, друзья, каков мой удел,
Разум отобрал, в меджнуна меня обратил)
[3, 63; здесь и далее подстрочный перевод цити‑

руемых песен принадлежит автору статьи].
В следующем куплете отчетливо развивается 

присутствующая уже в первых строках, неотдели‑
мая от эмоциональной насыщенности философичная 
медитативность. Здесь фигурирует несколько нео‑
жиданный образ падишаха на троне. Очевидно, что 
появление рядом с таким несколько напыщенным 
образом упоминания о соловьином пении на рассве‑
те не случайно. Оно призвано убедить в том, что есть 
на свете вещи, над которыми не властны ни простой 

смертный, ни даже могучий властитель. Пение соло‑
вьев здесь явно выступает традиционным для вос‑
точной и не только восточной поэзии эквивалентом 
любовных чувств:

Сен бир падышахсынъ, отур тахтында,
Бульбуллер отъсин бу Саар вакътында
(Ты падишах, сиди на троне,
А соловьи на рассвете пусть поют).
Образ падишаха контрастирует с образом раба, 

с которым далее сравнивает себя лирический герой. 
Эта контрастность эмоционально усиливается дру‑
гими образными противопоставлениями, а также 
своеобразной перекличкой местоимений, которы‑
ми начинаются соседние (второй и третий) куплеты, 
где развивается лирический сюжет: сен (ты) — мен 
(я). На долю лирического героя выпало не восседать 
на троне, а скитаться и страдать в плену душевных 
мук. Здесь снова всплывает слово «меджнун»:

Мен къул олдым къалдым аяк астында,
Меджнун олып кездим дагълар башында
(Я стал рабом, оказался под ногами,
Меджнуном брожу у верховьев гор).
В контексте развития лирического сюжета образ 

высоких гор, недоступных вершин зримо подчер‑
кивает бремя положения презираемого, прибитого 
к земле раба, с которым ассоциирует себя неприка‑
янный пылко влюбленный.

Завершает песню куплет-итог. Здесь горькая 
констатация удручающего положения лирического 
героя таит в себе и новый всплеск пронзительного 
отчаяния, и одновременно некую стоическую сдер‑
жанность, может, даже вызов житейским невзго‑
дам. В любом случае эмоциональная насыщенность 
в сочетании с психологической проницательностью 
и философичной медитативностью предопределяет 
особую художественную изысканность песни и от‑
крывает возможности различных интерпретацион‑
ных нюансов. В последнем куплете, как и в куплетах 
предыдущих, существенную роль играет характер‑
ная для образного строя произведения сложная си‑
стема контрастов:

Ашыкъ олып бир мурада ирмедим,
Яшлыгъымнынъ бир сефасын сюрьмедим
(Влюбленный, я стремлений своих не осуществил,
Радостями юности моей не насладился).
Версификационная организация текста песни 

характеризуется особой четкостью, выразительным 
лаконизмом двухстрочных строф, непременными 
двойными цезурами — паузами после первых и вто‑
рых четырех слогов в каждой строке (только в стро‑
фе, где лирический герой обращается к призрачному 
падишаху, цезуры не совсем соблюдены). Обарают 
на себя внимание также точные и богатые рифмами.

Ритмическая четкость вместе с тем сочетается 
с продиктованной не в последнюю очередь отме‑
ченной образной контрастностью интонационной 
многогранностью, эмоциональной проникновен‑
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ностью, которая особенно ощутима в музыкальном 
тексте, испещренном широкими распевами, в ос‑
новном приходящимися на слоги, предшествующие 
упомянутым цезурам. Свободное тоскливое течение 
мелодии, то и дело прерывающееся паузами, удли‑
няющееся широкими распевами, напоминает душев‑
ный стон. Это течение насыщено также пунктирами, 
синкопами, ферматами, которые, словно всхлипы‑
вания и стенания, передают внутреннее смятение, 
тревогу лирического героя. Этому смятению и тре‑
вожности соответствует также прихотливый рису‑
нок музыкального ритма, отмеченного не только 
упомянутой орнаментальностью, в частности синко‑
пами, но и значительной изменчивостью. В вариан‑
те, помещенном в ташкентском сборнике Ягъя Шер‑
фединова [6, 70] музыкальный размер изменяется 
практически в каждом такте. В варианте И. Бахшиша 
вообще отсутствует разделение на такты, что вме‑
сте с пометкой «Ad libitum» («По желании») свиде‑
тельствует о присущей музыкальному тексту темпо‑
ритмической вариативности, конкретный характер 
которой должен зависеть от чуткости исполнителя 
и особенностей его интерпретации.

Страстным обращением к любимой, с которой 
не удалось достичь взаимопонимания, является песня 
«Мен де бильмем, себеп кимдир» («Я не знаю, в чем 
причина»), наиболее полный вариант которой по‑
мещен в сборнике И. Бахшиша [3, 70]. Три из пяти 
куплетов (первый, второй и четвертый) начинают‑
ся строкой, давшей название песне. В этих куплетах 
лирический герой всякий раз со все нарастающим 
эмоциональным подъемом выражает свое глубоко 
сожаление, удивление по поводу холодности, отчуж‑
денности близкой его сердцу девушки:

Мен де бильмем, себеп кимдир,
Залым, менден къачарсынъ.
Олур-олмаз ёсмалара
Гизлы сырынъ ачарсынъ.
Мен де бильмем, себеп кимдир,
Санъа менден къачмая.
Бир мунасип ярем ёкътыр
Гизлы сырым ачма.
. . . . . . . . . . . .
Мен де бильмем, себеп кимдир,
Айры тюштик, бильмедим.
Он секизде бир яр севдим, 
Ич те ондан кульмедим
(Не пойму я, в чем причина,
Безжалостная, от меня убегаешь ты,
Готовая неким обольстителям
Сокровенную тайну раскрыть.
Не пойму я, в чем причина,
Ты меня чураешься.
Другой такой любимой нет у меня,
Дабы раскрыть ей мою сокровенную тайну.
. . . . . . . . . . . .
Не пойму я, в чем причина,

Что нас разлучило, не пойму.
В восемнадцать лет влюбился я
И с тех пор не улыбаюсь) [3, 70].
Нарастание тревоги лирического героя ознамено‑

вано не только настоятельностью обращения к лю‑
бимой, выраженной идентичностью первых строк 
этих куплетов. Существенную роль здесь играют 
также иные словесные и интонационные повторы: 
Олур-олмаз; Гизлы сырынъ ачарсынъ… — Гизлы сыры-
ми ачма; Мен де бильмем… — бильмедим. По-своему 
содействует усилению эмоциональной взволнован‑
ности и наличие в четвертом куплете более интен‑
сивной рифмы (вместо основной в песне черезстроч‑
ной рифмы — abcb здесь фигурирует схема — abbb).

Третий и пятый куплеты, которые также начи‑
наются общей для них строкой («Бир атеш дюш ол‑
мышмым») и к тому же идентичны между собой 
в других структурных компонентах, по своему харак‑
теру близки к рефрену, подчеркивающему и своео‑
бразно оттеняющему ведущую тональность песни. 
Тревожная риторика сменяется здесь яркой образ‑
ной констатацией душевного смятения брошенного 
на произвол судьбы, страстно влюбленного лириче‑
ского героя. Его душевные терзания сравнивают‑
ся с традиционным в крымскотатарском песенном 
фольклоре образом испепеляющего огня:

Бир атеш дюш олмышмым,
Якъты мени алеви.
Сенинъ иле ашна олсам,
Яндырырдым алеми.
. . . . . . . . . . . .
Бир атеш дюш олмышмым,
Якъар бутюн алеми.
Сенинъ иле ашна олсам,
Сёнер онынъ алеви
(В огонь попал я,
Сжигает пламя меня.
Если бы я твоим любимым стал,
Покорил бы весь мир.
. . . . . . . . . . . .
В огонь попал я,
Пылает весь мир.
Если бы я твоим любимым стал,
Погасло б это пламя).
Особая живописность этих строф, близких по сво‑

ему характеру к рефренным, сочетается с передачей 
не только особой эмоциональной насыщенности, 
бурности, но и необычайной силы чувств лирическо‑
го героя. Его переживания достигают здесь едва ли 
не космических масштабов. Любовное пламя этих 
строк такое впечатляющее, что охватывает не толь‑
ко самого влюбленного, но и весь окружающий его 
мир. Нельзя не заметить также своеобразной звуко‑
писи, весьма выразительной в строках именно этих 
куплетов. Обратим, например, внимание на доми‑
нирование звука «ш» в строке, которой начинается 
первый из них. Мы как будто слышим шипение огня. 
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Весьма благозвучна, можно сказать, изысканно ин‑
струментована также присутствующая в обоих этих 
куплетах строка «Сенинъ иле ашна олсам» — здесь 
превалирует мягкий «л», а также утешительный 
«а», которые будто окутывают, успокаивают отте‑
няемый более спокойным «с» одинокий, но такой 
ощутимый среди строки шипящий «ш». Последний 
словно предстает выразительным отголоском еще 
далеко не утихомиренной бурности испепеляюще‑
го пламени. Успокаивающая звукопись как знак на‑
дежды сквозит и в последних двух строках. Присут‑
ствующая в них анафора, ее своеобразное удлинение 
в последней строке, повторяющееся, как эхо, «он… 
он» («Сенинъ… / Сёнер онынъ…») — такие созвучия 
в этом смысле весьма показательны.

Особая эмоциональная насыщенность, проник‑
новенная экспрессивность песни «Мен де бильмем, 
себеп кимдир» («Я не знаю, в чем причина») особенно 
явственна в музыке. Здесь только одна-две началь‑
ные ноты каждой строки не распеваются (это каждый 
раз словно пауза перед эмоциональным взрывом), 
а далее трепетно  -протяжные распевы приходятся 
почти на каждый слог и еще каждая строка непре‑
менно завершается дополнительным удлинением — 
ферматой. Это существенно усиливает напряженную 
взволнованность мелодии.

В музыкально-поэтическом фольклоре крым‑
ских татар особое место принадлежит песням пе‑
чальной, часто безнадежной любви. В то же время 
не в одном таком фольклорном произведении, в том 
числе и в вышерассмотренных песнях, ощущается, 
что часто и такая любовь по-своему оживляет душу, 
наполняет ее чувством полноты жизни, чувством 
не только горечи и отчаяния, но и тревожно-сладост‑
ной взволнованности. Эти песни отличаются поэти‑
ческой изысканностью, в частности красочной мета‑
форичностью. Яркая эмоциональная насыщенность 
и разнообразие психологических оттенков обуслав‑
ливают своеобразие мелодий, гибкость интонаций, 
эффектное сочетание ритмов.

Предельная эмоциональная насыщенность песен 
«Бакъын достлар» («Посмотрите, друзья») и «Мен 
ди бильмем, себеп кимдир» («Я не знаю, в чем при‑
чина») может быть объяснена, в частности, тем, что 
субъектами лирического повествования здесь яв‑
ляются еще совсем юные парни, остро переживаю‑
щие первые любовные размолвки и недоразумения. 

В первой из рассмотренных песен лирический герой 
сетует на то, что без взаимной любви проходит его 
молодость: «Яшлыгымнынъ бир сефасын сюрьме‑
дим» — «Радостями юности своей не наслаждаюсь». 
Подобные тревоги высказываются и во второй пес‑
не: «Он секизде бир яр севда, / Ичь те ондан куль‑
медим» — «В восемнадцать влюбился я и с тех пор 
не улыбаюсь».
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