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Аннотация. Аннотация. В статье впервые в этномузыковедческом аспекте поднимается проблема 
межэтнических взаимодействий караимского песенного фольклора. Критическому осмыс-
лению подвергаются текстовые комментарии в изданных в XXI в. караимских песенных 
сборниках. Посредством сравнительного рассмотрения ряда образцов известных крымско- 
караимских, крымско-татарских, казанско-татарских и караимско-литовских фольклор-
ных произведений доказывается наличие активных межнациональных взаимовлияний  
в этой сфере, явившихся следствием объективных процессов становления и временного раз-
вития художественной культуры малого караимского этноса в окружении более масштаб-
ных этнических групп населения Крыма и предлежащих земель. Указывается, что харак-
терные особенно для периода начала ХХ в. разнообразные трансформации мелодического 
облика и словесного текста фольклорных феноменов караимов в инонациональной среде 
не сказались на узнаваемости инварианта, в частности, крымско-караимского «Эки къыз-
чыкъ» и караимско-литовского «Bir bar ėdi». Выявляется, что стимулом переинтонирова-
ния, заимствования и перетекстовок известных фольклорных напевов стали наличие уст-
ных песенных традиций народов, исторически проживавших в непосредственном контакте  
с крымско-караимской диаспорой, творчество выходцев из данного анклава, а также исто-
рико-культурное и языковое единство тюркоязычных этносов дореволюционной России, 
Российской Федерации и ее ближайших стран-соседей.
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Abstract. Abstract. The article raises the problem of interethnic interactions of Karaite song folklore 
for the first time in the ethnomusicological aspect. Text comments in Karaite song collections 
published in the XXI century are subjected to critical reflection. By means of a comparative 
examination of a number of samples of well-known Crimean-Karaite, Crimean Tatar, Kazan-
Tatar and Karaite-Lithuanian folklore works, the presence of active interethnic mutual 
influences in this area is proved, which resulted from objective processes of formation and 
temporary development of the artistic culture of the small Karaite ethnos surrounded by larger 
ethnic groups of the population of the Crimea and adjacent lands. It is indicated that the various 
transformations of the melodic appearance and verbal text of Karaite folklore phenomena  
in a foreign environment, characteristic especially for the period of the early twentieth 
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Проблема межэтнических взаи-
модействий в народном музыкаль-
ном творчестве относится к числу 
весьма актуальных и труднейших  
в этномузыкознании и фолькло-
ристике (Земцовский И., 2016)1. 
Не менее насущной выступает свя-
занная с ней проблема влияния на 
музыкальный фольклор академи-
ческой музыки, что, в частности, 
рассматривает на примере башкир-
ской традиционной и композитор-
ской культур Е.Р. Скурко (2009). 
Специфика исторического бытова-
ния песенного фольклора караимов2 
в контексте многосотлетнего ком-
пактного проживания представи-
телей этого этноса в Крыму, Литве  
и Польше дает основания полагать, 
что в недрах формирования и на пу-
тях становления локальных стилей 
этой национальной традиции име-
ли место активные межэтнические  
и шире межсистемные3 взаимосвязи.

Исходя из данной гипотезы, це-
лью настоящей статьи является по-
становка взаимосвязанных проблем 
наличия признаков иноэтнического 
и инокультурного влияния в опубли-
кованных образцах устной традиции 
крымских караимов и бытования 
последних в другой этнической му-
зыкально-фольклорной среде. Пер- 
вичные сравнительно-сопоставитель- 

ные исследования, особенно в си-
стеме малоизученного фольклори-
стами-музыковедами караимского 
музыкального фольклора, как пра-
вило, вскрывают ряд нерешенных 
задач, которые требуют дальней-
ших аналитических изысканий. 
В качестве последних, к примеру, 
выступают атрибуция времени воз-
никновения многих фольклорных 
произведений и установление векто-
ра их переноса на другую этнокуль-
турную почву. 

Как показывает динамика исто-
рического процесса, особой мас-
штабностью и стабильностью взаи-
модействий отличаются общности 
единого языкового и территориаль-
ного пространства, объединяющего 
многочисленные полиэтнические 
образования. К таким глобальным 
явлениям, безусловно, принадле-
жит мир тюркоязычных народов, 
к которому относятся и крымские  
караимы.

Закономерно для столь малого 
народа, как крымские караимы, 
что проблема самоидентификации,  
в частности, в сфере устной песенной 
традиции поднималась в публицисти-
ческих выступлениях караимских 
просветителей еще в начале ХХ в.  
В статье Конушмаджи «Изучение 
караимской песни» (1911), выдерж-

century, did not affect the recognition of the invariant, in particular, the Crimean-Karaite 
“Eki Kyzchyk” and the Karaite-Lithuanian “Bir bar edi”. It is revealed that the incentive for re-
intoning, borrowing and re-texting of well-known folklore tunes was the presence of oral song 
traditions of peoples who historically lived in direct contact with the Crimean-Karaite diaspora, 
the creativity of immigrants from this enclave, as well as the historical, cultural and linguistic 
unity of the Turkic-speaking ethnic groups of pre-revolutionary Russia, the Russian Federation 
and its closest neighboring countries.
Keywords: Keywords: Karaite song folklore, interethnic interactions, Turkic-speaking peoples, 
ethnomusicology and folklore studies, song collections
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ки из которой приводятся в авто-
ритетной Караимской народной 
энциклопедии4 сообщается: «Утвер-
дилось мнение, что все эти наши 
песни носят характер сплошного 
заимствования, что это – продукт 
народного творчества татарского 
населения, под исключительным 
влиянием которого мы находились  
в течение ряда веков. И возникает 
поэтому вопрос, в какой мере мы 
здесь являемся подражателями. 
Действительно ли это так на самом 
деле?» (Конушмаджи, 1911). Спра-
ведливо ратуя за научный подход  
к сложившейся ситуации, автор 
призывает к тому, «чтобы у нас серь- 
езно занялись изучением караим-
ской песни, проследили бы тщатель-
но ее морфологию <…> установили 
бы среди песен то, что принадле-
жит, безусловно, нам» (Конушмад-
жи, 1911).

Попытки более или менее обстоя-
тельных реплик на этот призыв поя-
вились только в начале XXI в. Авто-
ры-составители сборника «Фольклор 
крымских караимов»5 – крым-
ские караимоведы Ю.А. Полканов,  
А.Ю. Полканова и крымский компози-
тор, фольклорист и певец Ф.М. Алиев –  
впервые осуществили в современную 
эпоху издание произведений крым-
ско-караимского песенного фольк- 
лора и инструментальных наигры-
шей из частных собраний энтузиа- 
стов сохранения культурного насле-
дия этого народа6. Актуальность пу-
бликации 41-го образца из частных 
коллекций трудно переоценить, ибо 
здесь нашли место наиболее вос-
требованные караимской общиной 
Крыма напевы; включен даже один 
образец песенного фольклора ли-
товских караимов «Ювла уклум»  
(№ 41) на тракайском диалекте7.

Однако следует отметить, что 
при всей злободневности публика-
ции, данное издание, к сожалению, 
не отвечает требованиям научности 
вследствие многочисленных отсту-
плений от профессиональных требо-
ваний к оформлению подобного рода 
песенных сборников (отсутствие 
авторизации этнофоров, времени  
и места записей, авторов нотной 
фиксации приведенных образцов, 
переводов на русский язык вер-
бального текста и др.). Кроме того, 
представленные образцы отнюдь не 
репрезентировали всего массива бы-
товавших на Крымском полуострове 
феноменов интонационной культу-
ры этноса.

Вместе с тем заслуживает внима-
ния в контексте рассматриваемой  
в настоящей статье проблематики 
справедливый изначальный тезис соз-
дателей первого раздела сборника –  
«Ирлар» (‘Песни’), посвященно-
го песенному фольклору караимов:  
«У коренных народов Крыма – кара-
ев8, крымских татар и крымчаков –  
много общего в происхождении, 
территории проживания, фолькло-
ре, занятиях, быту, обрядах, обы-
чаях, истории, традициях и т.д. От-
сюда единая музыкальная культура  
и обилие общих произведений раз-
ного жанра: дестаны, лирические 
и шуточные песни чины, инстру-
ментальные пьесы обряда свадь-
бы – къайтарма, развлекательные 
мелодии»9. Тем самым известными 
деятелями культуры Республики 
Крым позиционируется наличие 
масштабных межэтнических взаи-
модействий в традиционном насле-
дии коренных народов Крыма, при-
чем не только тюркоязычных (здесь 
исключением являются крымчаки), 
но и принадлежащих к различным 
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конфессиям (ислам, караизм, иу-
даизм).

Показательно, что в статье ука-
зывается: наряду с общекрым-
скими, на территории Крымского 
полуострова бытуют и «чисто крым-
ско-караимские песни, например, 
“Кыныш – байрам йыры” (‘Кыныш –  
праздничная песня’), “Айненни” 
(‘Колыбельная’), “Къысыр эчки” 
(‘Яловая коза’)10, “Леблебиджи” (‘Ма-
стер гороховой пищи’), “Аблямит 
къапудан” (‘Аблямит через дверь’), 
“Къайа къайагъа бакъар” (‘Скала 
против скалы’), “Истамбулдан нар 
келир” (‘Истамбульские гранаты’), 
“Софрамызда” (‘Накрытый стол’)  
и другие»11. Не вызывает сомнений 
и верность тезиса о том, что «опре-
деленные песни сопровождали все 
действия свадебного и других обря-
дов»12.

В то же время в данной вступи-
тельной статье сообщаются важные 
факты межэтнических сопряжений 
вербального и музыкального тек-
стов фольклорных образцов.  Так, 
утверждается, что вербальный текст 
песни «Истамбулдан нар келир» по 
содержанию близок к тексту крым-
ско-татарской песни «Сары келин»,  
а мелодическая сторона песни 
«Аман, Аман, доктур» идентична 
мелодии крымско-татарской песни 
«Анам десем, анам ёкъ». Следует 
логический вывод: «Таких приме-
ров много. Это говорит об общих 
исторических корнях названных на-
родов Крыма»13.

Приведем еще несколько ценных 
наблюдений и уточнений авторов 
первого раздела рассматриваемого 
сборника: «Народная музыка в про-
шлом систематически не изучалась  
и сохранялась лишь любителями»14; 
«Сейчас мало караев хорошо зна-

ет родную музыку»15; «Материалы  
о музыке и песнях караев пришлось 
собирать по крупицам. Использова-
ны редкие публикации, произведе-
ния из различных меджума и мело-
дий ныне покойных Анны Балджи, 
Хана Шапшала, Н. Коджака,  
Е. Бараш…»16. Последняя цитата от-
ражает изыскательские труды авто-
ров-составителей данного сборника.

Констатацией ситуации в иссле-
довании устной музыкальной тради-
ции крымских караимов заверша-
ется данная вступительная статья: 
«Предстоит большая дальнейшая 
работа по сбору, обработке и систе-
матизации музыкального фолькло-
ра»17. Реализацию этого пожелания 
в опоре на научно аргументиро-
ванные подходы осуществил кара-
имский композитор-фольклорист 
Авраам Кефели в опубликованном  
в 2018 г. в г. Симферополе сборни-
ке музыкального фольклора крым-
ских караимов «Сиври синэк саз»  
(‘И жужжание комара – музыка')18, 
соответствующем современным тре-
бованиям к изданию песенных сбор-
ников (2018)19. Следует полагать, что 
особая ценность этой книги – итога 
почти тридцатилетних трудов фольк- 
лориста-собирателя А. Кефели –  
заключается в том, что она пред-
ставляет первый опыт исследования 
и публикации не выборочного, а, по 
всей вероятности, наиболее полного 
собрания образцов интонационной 
культуры этноса (199 произведений 
крымско-караимского песенного  
и инструментального фольклора).

На наш взгляд, важнейшим пер-
спективным результатом много-
летних изысканий А. Кефели ста-
ла выработка классификационных 
признаков отбора достоверных об-
разцов устного музыкального насле-
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дия крымских караимов. Здесь еще 
одним принципиально важным фак-
тором, который необходимо прини-
мать во внимание, является то, что 
в сборнике А. Кефели публикуется 
и подвергается рассмотрению крым-
ский пласт фольклорной музыкаль-
ной традиции караимов, базисный 
для ее формирования и дальнейше-
го распространения по местам ком-
пактного и дисперсного расселения 
караимского этноса в Евразии.

Весьма показательно, что в пре-
дисловии к сборнику А. Кефели 
отдельно обращается к проблеме 
«проверки песен на “караимство”» 
(2018, с. 42–48). Тщательное изу-
чение «биографии» каждой песни, 
попадавшей в орбиту его внимания, 
а также проведение текстологиче-
ского анализа позволили автору вы-
явить четыре параметра (наличие 
в вербальных текстах некараим-
ских имен, множества арабизмов, 
названий турецких городов, неха-
рактерная для караимских песен 
мелодика), по которым он отсеивал 
отдельные образцы как «некараим-
ские». Результатом текстологиче-
ского исследования автором устного 
фольклорно-музыкального насле-
дия крымских караимов стали важ-
ные выводы, в частности, что около 
20–30 % изучаемого пласта име-
ет предположительно мусульман-
ское происхождение (татарско-ту-
рецкое, иногда азербайджанское)  
(Кефели А., 2018, с. 43). Примерно 
половина образцов, по мнению ав-
тора, является плодом совместного 
караимско-татарского творчества: 
«В нем есть различные варианты од-
ной и той же песни, бытующие как 
у караимов, так и у татар и других 
крымских народов», – фиксирует  
А. Кефели (2018, с. 43). Итогом ис-

следований стал вывод о том, что 
только «процентов 20–30 – это пес-
ни чисто караимского происхожде-
ния» (Кефели А., 2018, с. 43).

В качестве единственного кон-
кретного примера бытования фольк- 
лорного произведения как у караи-
мов, так и других крымских наро-
дов А. Кефели приводит вербаль-
ный текст песни «Софрамызда» (‘За 
нашим столом’) в ее караимском 
и крымско-татарском вариантах 
(«Фазиле хыз») (2018, с. 46–47). 
В дальнейшем содержании своего 
сборника автор-составитель лишь 
еще дважды указывает первоисточ-
ник караимского образца, напри-
мер: «Пэнжэрэдэн къар гэлийор» 
('За окном падает снег’) – турецкая 
песня (Кефели А., 2018, с. 366),  
а в «Къурт Мулла» (‘Курт-Мулла’) – 
ногайская песня (Кефели А., 2018, 
с. 395).

Однако следует признать, что 
проблема национальной атрибуции 
произведений песенного фольклора, 
фигурирующих в данном издании, 
продолжаетпродолжает выступать достаточно 
актуальной, особенно при конкрет-
ном рассмотрении ряда других об-
разцов сборника «Сиври синэк саз». 
Убедительным примером может слу-
жить, на наш взгляд, песня «Эки 
къызчыкъ» (‘Две девушки’) (Кефе-
ли А., 2018, с. 359) (рис. 1).

Жанр этого образца А. Кефели 
определил как «къонушма йырла-
ри» (‘песни к танцам’). Пример дан-
ной, как выяснилось, широко попу-
лярной в тюркоязычном мире песни 
подтверждает высокую степень проб- 
лемности точной атрибуции этниче-
ской принадлежности фольклорных 
произведений в сборнике А. Кефе-
ли. Так, близкие в мелодико-ин-
тонационном плане варианты этой 
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караимской песни бытуют в среде 
крымских татар: в качестве весьма 
отличающейся от караимского ус-
ловного инварианта своей вербаль-
ной составляющей песни «Онэкиде 
Ордек» (‘Двенадцать уток’). Харак-
терно, что в крымско-татарской ди-
аспоре Румынии шуточная песня 
под этим же названием считается 
возникшей в местной фольклорной 
традиции крымских татар20.

Следует подчеркнуть, что, в свою 
очередь, «Онэкиде ордек» как в му-
зыкально-интонационном аспекте, 
так и в вербально-текстовом отно-
шении имеет казанско-татарский 
вариант, который соответствует ши-
роко известному образцу песенного 
фольклора татар Поволжья поздне-
го слоя, бытовавшего со второй по-
ловины XIX в. – «Ай, былбылым» 
(‘Мой соловей’), а также чрезвычай-
но популярной в наши дни булгар-
ской и башкирской версиям этой же 
песни. Г.М. Макаров – известный  

в Татарстане фольклорист и этнолог –  
утверждает, что эта песня заимство-
вана казанскими татарами от крым-
ских татар только в начале ХХ в.21 

Авторитетный татарский музы-
ковед В.Р. Дулат-Алеев (2007) так-
же относит данную песню к наи-
более молодому пласту народных 
песен Татарстана, причем считает, 
что в числе других песен «Ай, был-
былым» появилась в городской среде 
«под влиянием восточной (турецкой 
и арабской), европейской и русской 
музыки» (2007, с. 92). Он объясняет 
подобным происхождением «звуки 
и интонации, не укладывающиеся 
в рамки пентатоники», как извест-
но, определяющей ладоинтонацион-
ный профиль фольклорного насле-
дия казанских татар. Вместе с тем 
В.Р. Дулат-Алеев утверждает, что 
на примере «популярного напева 
“Ай, былбылым” видно, что нацио- 
нальная природа музыки в город-
ских песнях не пропадает, несмот- 
ря на “нарушение” пентатоники» 
(2007, с. 92). Ученый, по всей веро-
ятности, имеет в виду характерную 
для многих фольклорных образцов 
татарской песенности квадратность 
строения этой песни по типу AABB 
и отличающую данную националь-
ную традицию распевность, весь-
ма видоизменившую мелодический 
профиль инварианта (рис. 2).

В наши дни эта песня, равно 
признающаяся национальным до-
стоянием как казанских татар, так  
и, например, башкир, стала особен-
но популярной в силу тенденций 
концертизации и даже эстрадиза-
ции22. 

Исследование всех этнических ва-
риантов бытования данного фольк- 
лорного произведения далеко не за-
вершено, но широкое межэтниче-

Рис. 1. Песня «Эки къызчыкъ» 
в сборнике А. Кефели
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ское взаимодействие в описанном 
конкретном случае – налицо. Как 
следует полагать, в приведенных 
процессах трансформации прои-
зошли видоизменения инварианта 
как в мелодическом облике, так 
и словесном тексте, однако песня 
осталась узнаваемой. Здесь умест-
но вспомнить слова Э.Е. Алексее-
ва: «“Перевод” <переинтонируемых 
образцов> с одного мелодического 
языка на другой, из одной ладо-
интонационной системы в другую 
вскрывает не только расхождения 
этих систем, но порой и их глубо-
ко скрытую общность» (2016, с. 13). 
Ситуация, рассмотренная в настоя-
щей статье, свидетельствует о есте-
ственности вхождения крымско-ка-
раимской народной песни в новую 
национальную среду, что «зависит, 
разумеется, от реальной близо-
сти взаимодействующих культур» 
(Алексеев Э., 2016, с. 15).

Рис. 2. «Ай, былбылым»

Не менее показательны в этом 
контексте и примеры, которые при-
водит автор «Антологии крымской 
народной музыки» Февзи Али-
ев (2001). Он пишет о караимской 
песне «Догме доктум» (напомним,  
у А. Кефели «Догмэ догтим» ('За-
стегнул я зеленый кафтан’)), кото-
рая, как утверждает автор, рань-
ше была очень популярна и среди 
крымских татар. Она, по его сооб-
щению, является вариантом агъыр 
ава «Акъмесджит яшлары» (медлен-
ный танец ‘Слезы Симферополя’), 
обработку которого осуществля-
ли композиторы А.А. Спендиаров  
и А.К. Глазунов (Алиев Ф., 2001). 
Ф. Алиев указывает также на крым-
ско-татарские варианты весьма из-
вестных караимских песен «Шу Ял-
тадан» (у А. Кефели: «Шу Йалтада» 
(‘По той Ялте’), «Лейлям» (у А. Ке-
фели: «Лилям» (‘Моя Лиля'), «Багь- 
чаларда кестане» (у А. Кефели: 
«Бахъчаларда кэстанэ» (‘Каштаны 
в садах’), «Турнам» (‘Журавель’) 
(2011). Учитывая многолетнюю со-
бирательскую и музыкально-просве-
тительскую деятельность, а также 
авторитет Ф. Алиева в тюркоязыч-
ных диаспорах Крыма, нет основа-
ний с недоверием относиться к его 
мнению.

В ходе экспедиционной поезд-
ки по городам Крыма (2017) в ме-
ста компактного проживания кара-
имской диаспоры (в рамках гранта 
РГНФ-РФФИ № 17-04-18017) ав-
тору настоящей статьи неодно-
кратно приходилось встречаться  
с фактами исполнения крымско-та-
тарскими певцами большого числа 
крымско-караимских народных пе-
сен. Подтверждением замеченной 
тенденции явилось также мнение 
руководителя вокальной группы ка-



38

ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2022. Т. 10, № 4 

раимского ансамбля «Фидан» заслу-
женной артистки Республики Крым 
А.Р. Мустафаевой (г. Саки), кото-
рым она поделилась с нами летом 
2017 г. По мнению Альфии Рина-
товны, только песня «Леблебиджи», 
как подлинный памятник этниче-
ской культуры караимов никогда не 
перепевалась представителями дру-
гих тюркоязычных музыкальных 
культур.

Не меньший научный интерес 
представляют вариативные свой-
ства исторического бытования – по 
отношению к материнской тради-
ции – устного наследия музыкаль-
ного фольклора других диалект-
ных пластов караимского этноса,  
в частности, литовского и польско-
го. В изучении литовско- и поль-
ско-караимской традиции наиболь-
ший интерес представляют работы 
ученого из Литвы, Карины Фир-
кавичюте, которая, если судить 
по ее публикациям, так же как  
и А. Кефели, подводит в своих тру-
дах итоги многолетних исканий  
в сфере караимского песенного фольк- 
лора. Отметим также, что некоторой 
аналогией публицистической дея-
тельности газзана (священнослужи-
теля) караимов г. Ашдод (Израиль), 
А. Кефели, можно считать изучение 
и издание К. Фиркавичюте не толь-
ко образцов устной музыкальной 
традиции, но также литургическо-
го и паралитургического музыкаль-
но-конфессионального наследия ли-
товских караимов23.

Карина Фиркавичюте в настоя-
щее время является председателем 
Литовской караимской культурной 
общины24. Из многочисленных опуб- 
ликованных исследований этого 
ученого особое внимание привле-
кает последняя из известных ра-

бот: «Жизнь в караимских песнях» 
(Firkavičiūtė K., 2016) в силу того, что 
в ней отражена наиболее актуальная 
позиция автора. Закономерно сбли-
жает названные сборники А. Кефели 
и К. Фиркавичюте привлечение ав-
торами документальных материалов 
из исторических собраний фольк- 
лористов, священнослужителей  
и энтузиастов сохранения караим-
ской народной песни.

Поскольку объем материала дан-
ной книги К. Фиркавичюте огра-
ничен исключительно музыкаль-
ным наследием караимских общин 
Литвы и Польши, «Жизнь в кара-
имских песнях» предлагает собра-
ние 27 песен, охватывающих весь 
цикл человеческой жизни. Это  
17 образцов так называемых «свет-
ских песен», среди которых имеют 
место, по классификации автора, 
обрядовые песни, песни о юности, 
праздничные песни, три песни, свя-
занные с религиозной свадебной 
церемонией и семь паралитургиче-
ских напевов. Эти образцы состав-
ляют почти все музыкальное насле-
дие литовских и польских караимов 
нелитургического свода. Как пола-
гает литовский автор, скорее всего,  
у этих общин никогда не было боль-
шого количества светских и обрядо-
вых песен за пределами литургии. 
Они, как правило, сосредоточива-
лись на вере даже в повседневной 
жизни (Firkavičiūtė K., 2016, р. 6–7). 
Каждую песню сопровождает крат-
кое описание, публикуется нотиро-
ванная мелодия с вербальным текс- 
том и его переводом на английский 
язык.

Благодаря приведенным К. Фир- 
кавичюте в сборнике «Жизнь  
в караимских песнях» нотиров-
кам имеется возможность прове-
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сти сравнительные исследования 
с образцами, бытующими в РФ.  
В частности, наше внимание при-
влекла караимская детская песня 
«Jyry ulanlarnyn» (‘Детская песня’, 
№ 20 в сборнике К. Фиркавичю-
те). Как свидетельствует автор-со-
ставитель, в крымской рукописи 
(меджума, датируемая началом  
XX в.), данная мелодия появляется 
под другим названием – «Sevastopol 
ičinde» (‘В Севастополе’) (Firkavičiūtė 
K., 2016, р. 134–136). Немаловаж-
но, что эта песня, насколько извест-
но, отсутствует в других собраниях,  
в частности, в названных ранее сбор-
никах. Добавим, что, как показала 
наша беседа в августе 2020 г. с ру-
ководителем Местной общественной 
организации караимов г. Севасто-
поля, Е.Г. Баккалом, современные 
караимы Крыма не знают этой пес-
ни. По всей вероятности, она была 
сочинена выходцем из Крыма, про-
живавшим в Тракае (Литва). Инте-
ресными элементами мелодического 
облика этой песни, отличающими 
данный образец от многих крым-
ско-караимских песен, являются 
мажорный лад и терцовые интона-
ционные ходы в мелодии (рис. 3.).

К. Фиркавичюте характеризу-
ет «Jyry ulanlarnyn» в качестве 
веселой песни, исполняемой деть-
ми по любому счастливому слу-
чаю, причем, как полагает литов-
ский ученый, ее мелодия, скорее 
всего, была заимствована у крым-
ских караимов (Firkavičiūtė K., 2016,  
р. 134). Однако данная версия мо-
жет быть ошибочной, так как ли-
товско-польский образец носит яв-
ные признаки влияний европейской 
академической традиции. Собствен-
но, и сама К. Фиркавичюте отмеча-
ет, что эта мелодия «классична по 

тональности, симметрична и содер-
жит два мелодических предложе-
ния» (Firkavičiūtė K., 2016, р. 135).  
О героическом прошлом Севасто-
поля здесь напоминает маршевая 
стихия (чеканный четырехдольный 
ритм, наличие квартовых ходов  
в мелодии) в соединении с призыв-
ным характером текста («Эй, дру-
зья, подруги!..»). В данном случае 
можно констатировать, что в пес-
не «Jyry ulanlarnyn» имеет место 
межсистемный синтез – результат 
влияния композиторской системы 
на песенный фольклор литовских  
и польских караимов.

Обратим внимание на то, что, 
согласно соображениям К. Фир-
кавичюте, большинство мелодий, 
представленных в ее сборнике, яв-
ляются заимствованными из других 
культур и это, по ее мнению, весь-
ма конкретно отделяет данный пласт 
караимской музыки. Приведенное 
умозаключение явилось обоснова-
нием терминологической позиции  
К. Фиркавичюте: ученый обозначает 
эти песни как «светские», а не на-
родные, даже если в повседневной 
жизни они считаются частью фольк- 
лора (Firkavičiūtė K., 2016, р. 10). 

В этой связи нельзя не отметить, 
что Авраам Кефели в беседе с ав-
тором настоящей статьи в августе  
2016 г. в кенасах г. Евпатории вы-
сказал сходное, но еще более ради-
кальное мнение о несамостоятельно-
сти песенного фольклора литовских 
и польских караимов. Его суждение 
зиждилось на убеждении в карди-
нальной зависимости последнего от 
влияний иноэтнических традиций, 
образцов музыкального фольклора 
соседних европейских народов. 

Сравним это высказывание  
с мнением К. Фиркавичюте, соглас-



40

ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2022. Т. 10, № 4 

но которому наиболее аутентичными  
в ее сборнике предстают пять обря-
довых мелодий литовских караимов: 
«Bir bar ėdi» (‘Давным давно’, № 4), 
«Muzhul kieliń» (‘Грустный мост’, 
№ 13), «Syjyt jyry» (‘Плач’, №25), 
«Syjyt firjatba tujulat» (‘Плач и па-
мять героям’, № 26) и «Syjyt jyry 
sahynčyna kyrančnyn» (‘Памяти эпи-
демии в Литве в 1710 году’, № 27) 
(Firkavičiūtė K., 2016, р. 31). Следует 
подтвердить, что четыре напева из 
пяти действительно представляют 
собой подлинные инварианты: тра-
диционные караимские обрядовые 
песни-плачи – свадебные и поми-
нальные.

Однако самый первый из приве-
денных К. Фиркавичуте образцов но-
сит явные признаки межэтнических 
взаимодействий. Это «Bir bar ėdi», –  
редкий пример сохранившейся  
в Литве караимской народной пес-
ни в жанре колыбельной. Ее мело-
дия состоит из одного мотива, кото-
рый постоянно повторяется, как бы 
имитируя покачивание колыбели  
(рис. 4).

В научном исследовании принято –  
в силу синкретического характера 
фольклорных музыкальных фено-
менов – воспринимать и оценивать 
их комплексно: в контексте поэти-
ки стиха, интонационной песенной 

Рис. 3. «Jyry ulanlarnyn»

и танцевальной традиций, народного 
костюма и др. В одной из своих пуб- 
ликаций автору настоящей статьи 
уже доводилось проводить параллели 
между танцевальными движениями 
народного танца караимов и друго-
го тюркоязычного народа, живущего 
на Северном Кавказе, карачаевцев 
(Дубровская М., 2020). Сходные вза-
имовлияния, по всей вероятности, 
проявились и в незамысловатом на-
певе караимской колыбельной песни, 
приведенном К. Фиркавичюте: по ее 
мнению, он весьма напоминает кара-
чаевскую колыбельную. В поддерж-
ку гипотезы литовского музыковеда 
следует указать, что вариант «Bir 
bar ėdi» действительно фигурирует  
в сборнике «Къарачай халкъ джыр-
ла» (‘Карачаевские народные песни’), 
изданном в г. Москва25, как «Къол-
гъа бардым, къолум сынды» (‘Пошел  
я в лощину – рука моя сломалась’). 

Итак, подводя предварительные 
итоги исследования, следует пола-
гать, что активный процесс межэт-
нического взаимодействия является 
объективным фактором становления 
и бытования караимского песенно-
го фольклора. Особенно заметными 
признаки межэтнических трансфор-
маций фольклорного произведения 
стали в относительно недавний пери-
од бытования песенных традиции26.
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Горнилом вызревания практики 
переинтонирования, заимствования переинтонирования, заимствования 
и перетекстовокперетекстовок напевов стали уст-
ные песенные традиции народов, 
исторически проживавших в непо-
средственном контакте либо вблизи 
караимской диаспоры в Крыму и на 
Северном Кавказе, либо в тюрко- 
язычных анклавах Поволжья и в мес- 
тах компактного проживания кара-
имских диаспор в странах Евразии.

Первичным стимулом данных 
процессов представляется истори-

Рис. 4. «Bir bar ėdi»

ко-культурное и языковое единство 
тюркоязычных этносов дореволю-
ционной России, нынешней Россий-
ской Федерации и ее ближайших 
стран-соседей. Эта поразительная 
по своим масштабам естественная 
среда стала плацдармом для созда-
ния и широкого распространения 
музыкальных феноменов устного 
народного творчества, среди кото-
рых нашли свое достойное место 
образцы караимского песенного 
фольклора.
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