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ВЗЯТИЕ КАЗАНИ ИВАНОМ ГРОЗНЫМ  

В УДМУРТСКОМ И РУССКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ  

УДМУРТИИ 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются образцы фольклора, появившиеся как отклик на 

историческое событие XVI в. – взятие Казани Иваном Грозным. В удмуртской и 

русской музыкальной культуре Удмуртии жанровая атрибуция проявляется по-

разному. У удмуртов это инструментальный марш, воспринятый у народов Повол-

жья. В русской культуре событие излагается в песенной форме, которая за послед-

нее столетие претерпела трансформацию на жанровом уровне. 

Ключевые слова: Иван Грозный, взятие Казани, предание, инструментальный 

марш, историческая песня 

 

THE CAPTURE OF KAZAN BY IVAN THE TERRIBLE 

IN UDMURT AND RUSSIAN MUSICAL FOLKLORE OF UDMURTIA 
 

Abstract 
 

The article examines folklore works that emerged in response to the histori-

cal events of the XVI century – Ivan the Terrible’s capture of Kazan. In Udmurt 
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and Russian Udmurt musical culture, genre attribution manifests itself in different 

ways. Among Udmurts, this is an instrumental march, adopted by the peoples of 

the Volga region. In Russian culture, the event is presented in song form, which has 

undergone genre-level transformations over the past century. 

Keywords: Ivan the Terrible, capture of Kazan, legend, instrumental march, 

historical song 

 

Взятие в 1552 году Казани Иваном Грозным – важнейшее событие XVI 

века, связанное «с необходимостью уничтожения Казанского ханства как 

наиболее агрессивного, занимающего стратегическое положение в землях, 

представляющих острый интерес для Московского государства» [1]. Для Руси 

открылась возможность осваивать земли за Волгой, а затем Урал и Сибирь. 

Кроме того, как пишет К. Кудряшов, был «ликвидирован крупный очаг рабо-

торговли, и множество поволжских народов стали свободными» [там же]. В 

ликвидации Казанского ханства, наравне с русскими, участвовали чуваши, 

мордва и марийцы, о чём свидетельствуют предания, в которых «главными 

действующими лицами, наряду с царем, выступают представители местных 

народов» [4]. 

Текстологический анализ дошедших до нас преданий выявил некото-

рые различия в отражении этого события у разных народов. Так, ключевым у 

поволжских народов является «мотив пения или игры какой-то мелодии на 

музыкальном инструменте, особая роль музыканта, при содействии которого 

была взята крепость» [3]. Возможно, что именно он предопределил жанровую 

атрибуцию звучащей во время преданий музыки – инструментальный марш 

[4], присутствующий у мордвы, чувашей и марийцев. В русской культуре это 

важное событие оказалось воплощённым в песне, в которой эпизод с музы-

кантом полностью отсутствует. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть особенности бытования удмурт-

ских и русских образцов фольклора о взятии Казани на территории Удмур-
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тии. Следует отметить достаточную удаленность Удмуртии от места события, 

что может объяснить отсутствие удмуртов в перечне народов, участвующих в 

сражении. Тем не менее, как пишет И. М. Нуриева: «В удмуртской фолькло-

ристике существуют скупые упоминания о напеве, посвященном историче-

скому событию покорения Казани, при отсутствии развернутых текстов этого 

сюжета» [там же]. Следует отметить, что большинство этих сведений полу-

чено от южных удмуртов, проживающих на сопредельных с Татарией землях. 

Показательно, что воспроизведение этого напева, так или иначе, связано с 

музыкальным инструментом (гусли, скрипка), даже если это версия без слов. 

Русская историческая песня о взятии Казани на территории Удмуртии – 

явление достаточно редкое, тем интереснее становится каждый дошедший до 

нас образец. Первая запись песни была произведена Р. А. Чураковой в 1993 г. 

от Дубовцевой Дарьи Павловны, 1903 г. р., уроженки д. Дендавай Вавожского 

р-на. Каким образом дошло до нас песенное свидетельство о событии более 

чем четырёхсотлетней давности? Академик В. Ф. Миллер в работе «К песням 

о взятии Казани» писал: песня «пользовалась громадным распространением, 

жила с конца XVI до половины XIX века и, судя по сотням списков и записям в 

них, побывала решительно между всеми классами общества» [2, с. 218–219]. И 

далее: «…пересмотр песен о Казани обнаруживает в них два извода неравного 

достоинства, различающегося по плану, по многим деталям и по складу. Вари-

анты первой группы выдержаны в серьёзном, эпическом тоне. <…> Совер-

шенно другим характером отличаются краткие песни о Казани как старой за-

писи XVIII века (в Чулковском и Новиковском песенниках), так и записанных 

в прошлом столетии в Москве, в Петербурге и в приволжских губерниях. В 

этом сокращённом изводе песни <…> нет упоминания казанских царя и цари-

цы, вещего сна царицы, овладения царскими регалиями. Это – песня лёгкого, 

скоморошья жанра» [2, с. 210–211].  

Подтверждает разность песен о взятии Казани и Р. М. Сельванюк. 

«Большое количество вариантов этой песни было записано в XIX веке. Шесть 
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текстов песни помещено в шестом выпуске песен, собранных Киреевским. 

Почти дословный текст помещён в песеннике Гурьянова (изд. 1835 г., ч. XIII). 

В сборнике Кирши Данилова имеется песня «Взятие Казанского царства» 

(песня № 30), сюжет которой отличается от песни, помещённой в сборнике 

Чулкова» [8]. Далее учёный приходит к выводу, что «оба сюжета всё же нис-

ходят к тексту одной какой-то ранней песни» [8]. 

К какой группе песен можно отнести первый записанный в Удмуртии 

образец? Обратимся к зачину песни, в котором исполнитель просит гостей 

послушать историю о взятии Казани: 

 

Аж, уж вы гости да, мои гости, ой, да, дорогие вы мои. 

Ох, вы придите, погостите, ой, да, побеседуйте. 

Ох, я вам песенку спою да, ой, да, побасёнку расскажу (пример № 3). 

 

Из опубликованных текстов песни с таким зачином мы нашли только 

одну. Это запись Николая Евграфовича Пальчикова, сделанная им в селе Ни-

кольское Мензелинского уезда Уфимской губернии (1888). 

 

Уж вы гости мои да, полюбовные мои, 

Посидите у меня да, побеседывайте. 

Уж я ли вам скажу побасёночку свою (пример № 1). 

 

В 2005 году вариант песни о взятии Казани с похожим зачином был за-

писан в тех же краях, в деревне Гари Малмыжского р-на Кировской обл. 

 

Уж вы, гости да, мои гости, гости званые мое. 

Ох, погостите, гости, у меня, ой, да, побеседуйте. 

Побеседуйте. 

Ох, я вам(ы), гости, песенку спою, 

Ой, дак(ы), по…побасёнку ра…(ой) расскажу (пример № 2). 

 

Во всех приведённых выше вариантах фигурирует слово побасёнка
1
, 

включение которого в зачин может свидетельствовать о принадлежности приве-

                                                 
1
 Побасёнка и (реже) побасенка, побасенки, ж. (разг.). Короткий забавный, заниматель-

ный рассказец, сообщение [Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. URL: 

http://www.ubrus.org/dictionary-units/?id=106009 (дата обращения: 13.05.2025)]. 
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денных выше текстов ко второму изводу песен о взятии Казани (по классифика-

ции Миллера). 

После зачина идёт изложение события. Наибольшей полнотой отлича-

ется текст песни, напетой Д. П. Дубовцевой. Он содержит перечисление кон-

кретных военных действий, без эпических подробностей, что также согласу-

ется с вышеприведённой классификацией. «Вслед за запевом, <…> идёт сжа-

тый рассказ о подкопе и взрыве, иногда пересыпаемый шутливыми стихами» 

[2, с. 209]. Сельванюк, анализируя текст песни из сборника Чулкова, отмечал, 

что в нём речь идёт непосредственно «о самом событии, взрыве Казанской 

стены, о покорении города» [8]. 

О принадлежности записанной Чураковой песни к «лёгкому, скоморо-

шьему жанру» могут служить и следующие строки: 

 

Ох(ы), стало бо(о)чки, стало рвать да,  

Ой, да, на все стороны кидать. 

Где рука, э, ой, да, где нога да,  

Ой, да, где турецка голова (пример № 3). 

 

Глумление над поверженным врагом в песне отмечал и Миллер: «Вели-

кое событие излагается в шутливом тоне, слагатель песни издевается над ба-

сурманами» [2, с. 210]. 

Таким образом, есть основание утверждать, что первый записанный в 

Удмуртии вариант песни о взятии Казани продолжает наполнение второго «из-

вода» песен, причём в достаточно полном изложении. Согласно исследованиям 

Миллера, «число стихов в вариантах колеблется между 18-ю и 30-ю», у Ду-

бовцевой их 11. 

Прослеживая бытование этой песни на территории Удмуртии, мы обра-

тились к записи, сделанной в 2004 году от дочерей Дарьи Павловны Дубовце-

вой – Любови Михайловны Анисимовой, Зои Михайловны Кондаковой и Ев-

гении Михайловны Барминой. Вспоминая по нашей просьбе песню своей ма-

тери, исполнительницы уверенно провели уже знакомый нам зачин, но затем 
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сюжетная линия исторической песни внезапно прервалась, и Иван Грозный 

превратился в Ивана-скрипача, у которого нету денег ни гроша. При этом ис-

полнительницы даже не заметили подмены, и пение шло естественно, без те-

ни сомнения. 

 

Уж вы, гости да, мои гости, ой, да, дорогие вы мои. 

Ох вы придите, погостите, ой, да, побеседуйте. 

Ох, я вам песенку спою да, ой, да, побасёнку расскажу. 

Ой, да, про царя Грозна Ивана, ой, да, про Васильевича. 

Ой, да, у Ивана-скрипача да, ой, да, нету денег ни гроша (пример № 4). 

 

Свободное обращение исполнителей с фольклорным текстом наблюда-

ется и в варианте песни, записанной в деревне Атабаево Киясовского района. 

Начинается повествование прежним зачином, но Грозный вдруг становится 

не Иваном, а Василием Константиновичем
2
, а само повествование в попытке 

выйти на историческое событие переходит на другую сюжетную линию. 

 

Не доехал до Казани, останавливался, 

Останавливался да, с Машей здравствовался (пример № 5). 

 

Процессы трансформации коснулись не только семантики, но и ритма 

стиха.  

Варианты записи XIX–XX веков [см. примеры № 1–3] имеют вид тони-

ческого двухударного стиха, расширенного повторами, вставными междоме-

тиями, частицами и гласными: 

 

Ох, что не грозна туча, ой, да, подыма(э)лася. 

Ох, подыма(э)ался государь да, ой, да, на Казань-городок. 

 

В тексте образца из деревни Атабаево ритм стиха имеет все признаки 

силлабо-тонического стихосложения: 

 

Не доехал до Казани, останавливался, 

Останавливался да, с Машей здравствовался (пример № 5). 

 

                                                 
2
 Василий Константинович (1291–1316) – князь Ростовский. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1291_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1316_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Варианты большинства песен распеты в форме лирической протяжной 

песни. Версия из села Никольское Уфимской губернии (пример № 1) содер-

жит распевы, доходящие до 4/8, и, благодаря энтузиазму Н. Е. Пальчикова, 

даёт представление о её многоголосном изложении.  

Пример № 1 

«Ужъ вы гости моя» (№ 39) [6]  
 

 

Записывая в конце XIX века песни от местных исполнителей, Николай 

Евграфович, не имея звукозаписывающей аппаратуры, изобрёл свой способ 

фиксации ансамблевого, артельного пения. Он выписал различные мелодиче-

ские варианты, по которым можно воссоздать полнокровное звучание песни. 

В песне из деревни Гари (пример № 2) можно рассмотреть более пол-

ную версию протяжной формы с более сложной структурой и обилием распе-

вов, доходящих до 7/8. К сожалению, она записана в одноголосном варианте, 

но наличие вариантов подголоска в одной из строф позволяет говорить о её 

многоголосном бытовании. 
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Пример № 2  

Зап. от А. И. Шумихиной, 1931 г. р. в д. Гари Малмыжского р-на Кировской обл., 2007 г. 

Зап. и нот. Т. В. Чипилёвой (архив Республиканского музыкального колледжа) 

 

Сравнивая песню, записанную в Кировской области, с вариантом в ис-

полнении Д. П. Дубовцевой (пример № 3), можно обнаружить черты сходства 

в ладовом отношении, в принципах распева и их протяжённости, доходящем 

до 7/8.  

Пример № 3 

Зап. от Д. П. Дубовцевой, 1903 г. р., ур. д. Дендавай Вавожского р-на в г. Ижевске, 1993 г. 

Зап. Р. А. Чураковой, нот. В. Г. Болдыревой (Личный архив В. Г. Болдыревой) 

 

Стоит отметить, что Вавожский район, где проживала Дарья Павловна, 

граничит с Кировской областью и когда-то входил в тот же Малмыжский 

уезд. Это позволяет предположить, что первый записанный в Удмуртии ва-
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риант песни о взятии Казани также существовал когда-то в ансамблевом ис-

полнении. Косвенно об этом свидетельствует и та лёгкость, с которой её до-

чери распели на три голоса уже почти забытый напев (пример № 4). Относи-

тельно последнего стоит отметить, что, несмотря на забавное переключение 

текста на совершенно другой сюжет, изложение песни до конца оставалось 

неизменным. 

Пример № 4 

Зап. от Л. М. Анисимовой, 1930 г. р., З. М. Кондаковой, 1937 г. р., Е. М. Барминой, 

1933 г. р., ур. д. Колногорово Вавожского р-на в г. Ижевске, 2000 г. Зап. В. Г. Болдыревой, 

нот. К. В. Васильевой (Личный архив В. Г. Болдыревой) 

 

В варианте песни из д. Атабаево, совершившей жанровое перевоплоще-

ние, меняется структура песни, приобретая вид хоровода. Ритмика становится 

более упорядоченной, распевы – более краткими (до 3/8) (пример № 5).  

Пример № 5 

Зап. от Н. П. Ажимовой, 1934 г. р. в д. Атабаево Киясовского р-на, 2016 г. Зап. и нот. 

М. Н. Роготневой (Личный архив М. Н. Роготневой) 
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Темп песни достаточно быстрый, а исполнение к концу переходит в 

приплясывание. Исполнительница вспоминает, что раньше пели песню ком-

паниями. Супруг запевал, и пели её очень медленно. А сейчас тяжело тянуть, 

– возраст, и мужчин не хватает. 

В качестве выводов можно привести некоторые наблюдения за бытова-

нием песни о взятии Казани на территории Удмуртии.  

Поскольку отражение этого исторического события у поволжских наро-

дов и русских проходило по-разному (у первых это предание с включением 

инструментального марша, у других – песенная форма), то и на территории 

Удмуртии эта дифференциация продолжилась. У удмуртов ещё в XX веке со-

хранялись отголоски этого события, закреплённые в названии инструмен-

тального марша Кузон басьтон (Казанский марш) [4]. В русской культуре 

фиксация песни о взятии Казани Иваном Грозным продолжается до сих пор. 

Содержание, форма и даже жанр вариантов русской исторической пес-

ни, зафиксированных на территории Удмуртии, претерпели изменения, сви-

детельствующие о стирании в народе памяти о событии, что объясняет такое 

вольное обращение с текстом.  

Прослеживая распространение вариантов песни о взятии Казани на 

территории Удмуртии, можно предположить два пути, откуда они пришли: из 

сопредельной территории Кировской области и по главной водной артерии – 

реке Кама, что согласуется с данными о следовании русских миграционных 

потоков. 
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