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ВВЕДЕНИЕ

Восприятие народом окружающей действительности пред

ставлено в фольклоре в целостности вечного постоян ства,

простоты и ясности мира в ж изни человека . Для народной

поэзи и связь и гармония явлений «действительно осязаем о

существует, Д:1Я .н ее нет неааполненных пробелов з н а н ия , нет

тай н ни этой, ни загробной жизни» 1.

Идеа л ьны й мир народной поэзии воплощен в упорядочен

но й, ч аще всею симметрической хмдожествениой конструк 

ци и , при чем даже противоположности в ней уравновешены.

Жа н р - самая значимая эстетическая категория в фолькло

р е , б олее самостоятельная, чем в художественной литературе .

Фоль кло р ны й скаир далеко не только формальная кате

гор ия. По определению В. г. База нова, в жанре народной

поэзи и «реализуется определенная концепция действитель

ности » 2. Фол ь клор ном у жанру присущи постоянные, только

ему принадлежащие способы организации художественной

формы, соответствующие его темапике, что, разумеется, не

лишает его общефольклорных приемов п оэтического стиля,

отличающих народную поэзию от литературы.

Народную лирнчеокую песню нельзя приэнатьединымжан

ром . В совокупности разновидностей она образует поэтиче

ский род , состоящий из жанров песен обрядовых и необрядо

вых - м ужских , екенских и детских, а также причиганий со

СВОи м и 'жан р овы ми подгруппами.

Песенные жанры возникали в разные эпохи, каждый знал
вр е мя подъема и упадка. В каждом жанре СВОЯ система х у

ДОжественных средств ДЛЯ выражения человеческих пережи 

ва ня п Н екоторые жанры близки между собой, имеют мало

заметные различия . В отличие от литературных многи е фоль 

КЛОР ные »канры обладают не только эстетическими, но II

3



внеэстегичеокнми функци ям и: ма гнчеоки-эа.кхина-гельиым и ,

обрядово-праэдничными , игровыми и Т. П. Песня - произве 

дение не только словесно-поэтичеокого искусства, но одновре 

менно и музыкального. Главное 'же ,в содержании традици 

онных песен - поэпичеокое слово. Это обстоягельство объяс 

няет возможность отдельного от мелодии 'и зучен и я

словеоно-поэтической С110РОНЫ песни,

Песня отличается особой жиэнеспоообностыо сравнитель

но с другими видами фольклора. Несмотря на то, что в каж 

дую эпоху слагаются новые песни, высокохудожественные

старые, отражающие вечные явления жизни и человечески х

судеб, не теряют своей выразительности и сохраняются в на 

роде надолго. Каждая из лучших песен представляет собою

целый мир человеческих чувств , размышлений '11 суждений о

сложностижизии. Попадая в иную социальную среду, в н о 

вое историческое время, песня может существенно иэменитъ 

ся, что объясняет наличие громадного количества неполных ,

11, казалось бы, отрывочных вариантов, какими изобилуют

наши лучшие сборники. Разумеется, нас особо интересуют

периоды наиболее теорчеокой активной жизни каждой пеСН11

в ее первоначальном идейно-стилевом оформлении. .
При сопоставительном анализе вариантов мы стремимся

раокрыть 'судьбу лирической песни в пролессе ее исполнения

в народе. Особый интерес в этом отношении представляют ,

разумеется, лучшие вещи, издавна отвечавшие ВЫСа1{,ИМ эс 

тетическии критериям. К сожалению, у нас чрезвычайно ма 

ло исследований об истории отдельных песенных сюжетов .

Наше представление расширяется, когда мы обращаемся

к лереложению и .ингер п рега ции песни в литературе.

tB на-стоящей книге рассматриваются жанры обрядовых 11

необрядовых народных песен. Необрядовые ра зделены 'н а

мужокне и женские.

В каждом жанре мы привпекаем не все группы и разн о 

видности, но только наиболее характерные для данного жан 

ры: в календарно-обрядовых - песни з имнего сельскохозя й 

ственного года, масленичные и веснянки, т. е. песни, непо 

средственно связанные с обрядовым ритуалом и подчинен 

ные ему, без подблюдных и хороводных-игровых; в окаирс

свадебных - лирические, без величальных и корильных; В

необрядовых ~ женские 11 мужские с их попгруппами. Ты,О "

отбор достаточен для того, чтобы проследить главное в и с 

торическом движении песенных жанров.



1. ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ

J\а.lендаРllо-обрядовая поэзия чаще всего изучалась как

соетаВIIОi'l элемент обряда, т. е. этнографически. Этого, ра

зу ~еется, недостаточно в наше время, когда большой инт:

рее вызывает жанровая пр.ирода поэтических произведении.

а такж е их художественная структура.

Русск ие аграрные праздники монографически исследова

н ы В . И. Чичеровым, И. И. Земцовским JI 18 . К. Соколовой 1.

В. И . Ч и ч еро в убедигельно докаэывает, что христиански

цер ковное воздействие на русскую обрядность было гораздо

мен ь шим. чем на украинскую !! белорусскую. Древние же

языческие ритуальные действия сохранялись дольше. Русские

обряды м агическими действиями и словом заклинали пло

ло родие земли, домашнего окота и всего живого. При этом,

счи тает а втор, «обряды, .н а правленные Iк возрож,деНiИЮ

ПР И РОДЫ , К плодородию, тем атическивоплошались в любовно

бра чные игры ...» 2 . В представлении древнего человека аг

рарная и свадебная темы были взаимно обусловлены и свя

заны н е только одновременностыо испол нения, но и общим

магически ааклинательиым смыслом.

детально рассматривая не только обрядовые действия.
110 11 п оэ т ичеоки е проиэведения, В. И . Чичеров слово « кол я 

да» с читает древнейшим общеславянским . Исконнорусоким

IIВ'2 яется <овсень» или «т а ус е нь» , распространенные в сред

не н полосе России 11 в П оволжье. На Севере 'же исполнялись
«9нноградья », состоящие из величаний. Исследователь под

черК'ивает, что в колядах выр ажал ась не просьба наградить
I!СПО,l НlIтелей, а требование выдать им дары, главным об 
разом хлебные . ОН!! не были простым угощением неимущих,
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IIO обязательной жертвой, способной магическим словом н

действие:,~ вызвать оБИЛl>НЫЙ урожай. Вот почему в случае

отказа скупым хозяевам слались угрозы и предсказывались

нссчастья . В коляле особо чествовалось хозяйство и дом

человека, которому она исполнялась. Виноградья же отли 

чались величаниями отдельных лиц, глаВНЫ~1 образом мо 

лолежи. или поименно всех членов семьи. Это отличие сви 

детельствовало о эаимсгвоввнни виноградий из свадьбы. Мож

110 думать, что это зэимсгвование произошло эначительно

позже того, ка" уже широко были распространены колялки

всех видов. Целевая установка аграрного обряда была про

иэвопственной, а не семейно-бытовой.

Концепция В. И. Чичерова поддержана почти всеми

фолькдорясгами. Небольшив уточнения предложены A ~ Н. Ро

зовым , который сходство свадебных и зимних календарных

велич а н и й объясняет тем, что те 'и другие строятся еиз

устой чи во го 11 довольно ограниченного набора поэтических

ср едств» З . НО это не меняет дела . МЫС.1Ь ,В . И. Чичерова о

тем а т и ч еокой связи календарной и свадебной обрядности

поцлерж ана И. И. Земцовским. Рассматривая эти обряды с

интонационно-муэыксведчеокой стороны, он приводит свище

тельгтва того, что свадебный ритуал в древности входил в

систе м у календарного фольклора, но .и сто р и ч ески е судьбы то

го 11 другого празлиества были далеко не одинаковыми . «В

отл и ч ие от более консервативного календарного фольклора

с вадебны й фольклор и свадебная обрядность эволюциониро

вали со временем, многое вобрали в себя и переработали.

о т многого огказались ». Свадебные песни и свадебная обряд

ность складывались в бопьшинслве своем « позднее кален

д а рны х и 130 многом на их основе ». «Все интонационные ком

плексы календарных песен,- говорит он,- имеются и среди

с вадеб н ых , в то время как свадебная мелодика не исчерпы

в ается ими, БУДУЧ1И в целом много шире календарной и го

раздо более развитой» 4.

Календарным обрядам посвящена ингереоная книга

В , Я. Проппа. В типологическом исследовании доказы-вается

общность всех циклов аграрных праэднеств. Главы его кии

п: так и назььваются по отдельнымобрядовымдействиям: об

рядовая еда , поминовение покойников, обрядовые игрища 11

увесе ления, культ растений, смерть и смех, поздравительно

эаклнн ательные песни 5 . iВ каокшом сельскохозяйственном об

рядовом цикле, как он считает, содержатся все эти состав

ны е эл ем енты . Наблюдения над обрядовой песней получают
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I10лнительные разъяснения в работах музыковедов, кого

до лриз'нают обрядовые 8ЫКРИКИ, зовы И з а-кл и ч ки их древ -
р ые "

еi'l шеi'l формои .
11 слею[фнка содержания и эмоционального строя обряда,-
[]О м нениЮ В . К. Соколовой.с- отр аж ал ась в словесных тек

стах каждого цикла . В масленичн~м комплексе особое ма

гическое значение имел нескромныи, даже нарочито цинич

НЫi'l хара,кте ,р всех действий и слов. Кроме обрЯДОБЫХ при

говорок, на Масленицу пели всякие песни « особен но какие

посме шнСЙ» 6 . Об этом ' говорят и другие исследователи. По

В!lД!l МО МУ, важна была самая атмосфера веселья, такоке за

ключавшая в себе магичеокий смысл. С течением времени в

кажды й обряд попадало немало песен любовной и семейной

темаТJI!\'И. Е. В. Аничков в своей обширной работе о несен

них п ес н я х заметил, что при изучении обряда «нуокно иметь

rrрежде всего в ВИДУ те песни, смысл которых особенно про

зра чен 11 особенно теоно связаи с самим обрядом » 7. В. К. СО

колоша 011НОСИТ к весенней обрядности хороводные песни про

!lЗ'ВОДСI1ве н ной тем атики: «П росо . сеяли », «Ма Ю>, «Лен»,

«Утена» И другие. Постепенно и необрядовые песни включа

лись в сельскохозяйственные праздники . Они .созда ва л и впе

чатлен ие насыщенности весеннего обряда песнями. Хоровод

ные песни сельскохозяйственной тематики действительно

входят в весенний цикл, но они не имеют такой точной при

урочен ности к обряду, они составляют отдельный жанр.

Н . П . Колпакова предложила свою классификацию всей

на родно-песенной лирики, выделила в ней жанры, дав их де

гальную характеристику . новизна ее метода исследования

закл ю ч а л а с ь в том, что она подошла к нарошно-песенному

творчеству « иохусствоведч ес ки» . Особое внимание при этом

уделялось поэтической структуре каждого жанра. При этом

Н. П . Колпакова делает оговорку, что иокуссгвоведчеокий
метод не мешает «иэучитъ песню как элемент этнографии ...
Вместе с тем принцип этот, учитывая всю совокупность ху
;J. О'жественных средств песни, соединяет исследование поэти

1\11 словесного токста с исследованием музыкальных жанро

вых признаков» 8 . Главное, что отличает классификацию

Н. П . Колпаковой от ПРИIВЫЧНОЙ,- это отсутспвие разделе
н ия народных песен на обрядовые инеобрядовые.

B~Cb фонд народных песен разделен ею на четыре груп
пы, вазва'нные »канрам и: 1) песни заклинательные, 2) игро 

Вые, 3) величальные, 4) лирические. Лирические разделены
На ПРОтяжные и частые. Помимо отказа учитывать функцио-
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обрядовЫХ песнях . В каждом аграрном лразднике могут

встретиться и вел ичально-аа кл ин ательные, и з а клина тел ьно

нгровые песни . Трудно т акже на з в а ть жанром величальны е

в еснв . В аграрных циклах о н и слишком мал очислепиы , к то

му же подч ин ен ы з а кл ин ательн ы м зада ч а м. IB с~адебном об 

ряде величанья, по-видимому, составляют осооую жанро 

вую подг руппу , в аграрных оке циклах Э1'Ого нет .

Сама .иссл едов а теа ьн и ца считает, что жвнры постоянно

вЗCJIIIМОВЛШIЛИ, а обрядовые даже «связ а ны межлу -собой г е

I1е l'[!чески » . Так, интонационные и стилевые приемы игровой

пеони , по ее мнению, «РОJLНЯТЭТУ песню ... с -песней ритуально

за КЛlIнательной, являющвйся в какой-го мере ее родоначаль

Hllueii» 12. Бесспорна мысль о родстве данных песен. Но их

о бшностъ объясняется не результатом взаимовлияния жан

р ов, а единством магически ааклинагельного смысла тех и

других. Колядки гакоке содержат в себе з а кл и н ан и е, про 

I1 изы'в а ющее все ее соста,вные поэтичеокие формулы - и ве 

л и ч а ни е, и требование жер твы , и осуждение, и осмеяН1iе, 

осгвваясь единым цельным жавром песен зим н его обрядо 

вого календа ря .

Предложенн ый Н. П . Колпаковой искусствоведческий

принци п классификации и исследования народных песен ока 

зался неудобным дл я публикации тексто в. В сборнике , со 

с т авленном Н . И. Зем повоким , специально поовяшенвом

календарно-обрядовым песням , принята традиционная клас

с иф ика ция J З . В сборнике 1982 года 14 об р ядо вы е песни ра з

делены по искусствоведческому принципу в сочетании с об

рядовым , притом с большей деталиэапией , чем у Н. П. Кол 

па ковой. Пом имо з аклин ательных , величальных и игровых

выделены еще ритуальные н ко р ил ьны е . Последние

Н . П. Колпакова анализировала пар аллельно с величальны

ми . Составитель сборник а 10. Г . Кругл ов видел трудность

к:!зссифих'ации в 'ЮМ , что многие обрядовы е песни как I<а

JIенда рно-алрарные, так и свадебные вазимосвяэаны своим

содержанием . Действительно, все они являются з а кл и н а тел ь

н ы м и п о смыслу. Ю .' Г. Круглов же объясняет это смсшени 

ом 'ж а н ров , назвав некоторые произведения « межжанровыми

оGр азоваш!Я'ми ». Гипичный текст масленичной пеони ОН при 
зн ал «довольно неуцачной контаминацией , в которой со

еДНН IIЛ!!сь «ш г га ты> из нескольких жа.нров ... из ритуальной ,

...вел!! чальноЙ, ...корил ьной песен » . А между тем в приведен 

но м П РЮ1 е р е типичный образец П'Р'!!Г О13 0рК!! масленичного
оБРяда.

9



А мы Масленицу дожидаем.

Сыр и маС.10 в глаза увидаем!

Как на горке дубок зелененек.

А вержинский попок молодеиек!

Попадьи пили да попов пропили во гуляньи ,

А дьячихи пили да ДЬЯЧКОВ пропили во гу.1ЯНЬН ,

Пономарихи пили да поиомарей пропили во гуляньи ' э .

18 словесных - п ронэ ведени ях масленичного обряда сохра 

нил ись древнейшие черты смехсвой культуры - величанье в

сочетании с одновременным осмеянием специально выстав 
ленного на .вид всего разнузданного, нескромного.

'8 сборнике Ю. Г. Круглова искусствоведческий ПР'ИНШ1П

изучения и классификации произведений сочетается с прин 

шипом традиционным . Но такое сочетание не достигает яс 

НОС11И 11 удобстаа. Искусствоведческое, точнее жанровое рас 

омотрение обрядовых песен является насушной задачей фоль 

клористиюи. Пока еше трудно отка затъся от деления песен

на обрядовые и необрядовы е с их жанр овыми подра здел е 

ииями. А. Н. Розов пытается отчетливее расчленить нсторико 

этнографический и чисто фольклористический принципы изу

чения, подчеркивая, что первый удобен д,nя изучения жизни

славянских племен, второй - для аиалиэа самих песен!". Все

же ни этнографу нельзя изолировать свои наблюдения от

песенной КУЛЬТУРЫ народа в ее поэгическом своеобразии, нп

фольклористу невозможно познать жанровую природу обря 

довых песен без учета их связи с обрядом, т. е. с содержа 

нием.

Доскональное знание народной песни, в ТО .\1 числе i! ка 

лендарно-обрядовой, позволило Н. П. Колпаковой увидеть в

анализируемых текстах не только голые схемы жанров, а

живую душу народной песни в ее подлинном содержании 11

разнообразии поэтических средств и приемов, особенно жи 

вописно-изобр аэнтельных. Однако в интересных ,11 верных ха 

рантерисгиках ускользает первоначальный э а кл ииагельный,

магический Ьмыол, который не всегда отчетливо просвечив а 

е г сквозь простое н ясное содерж ание . Игровые песни рус 

ских обрядов имеют дополнительный. в настояшее время

уоке скрытый смысл, часто эротичесюий, эакл и н а г ел ь н ы й,

дубл ирующий ПРОlIзво.дственно- зеМJIе дельчеСl<ilii. С течением

времени обрядовые песни не тольк о н е теряют в своем со 

держании, но, наоборот, углубляют 11 ра знообра зят его. iВ

игровых песнях символичны не только отдельные обра зы, но

все содержание. Следует прислушаться гакоке к суждени ю

И. М. Колесницкой. которая счит ает: « И гр ов а я песня ком 
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leHTllp yeT и направляет действие игры . Игра же по своей
~ нроде С I IМ ВОЛН'Jllа » 17 Называя мотивы хороводных песен,
ngозначаЮЩJl С игровые действия, она перечисляет символи
о жеста, игры н а гуслях, надевание венка, перевод через
K~KY ,11 дрУ !1и е , характери зующие взаимоогноше ния играющей
~apы. Сим'вол ич ны и атрибуты этих действий - пода рки ,
обеUl а н !i Я, тот 'ж е венок и другие знаки расположен ия. Н а 

ходя не:\1а л о сходного в насыщенности символи чеоки ми об -

азам'И хор оводных и свадебных п есе н , она видит и при нци

~lIаЛЫlOе в н их раЗЛИЧ1ие. В отличие от свадеб ных п есен .сим 
ВОЛIlка хороводных отражает предбрач ную ситуа цию, и она

о бы ч но ск'рыта.

Исследован ие И . М . Колеони цкой сто ит в одном ряду с

н екоторЫМII этногр афичеоюими р азыокания ми об отражении

Мllфологических п редсгавлен и й в песенных мотивах и обра

з а х . Назову статьи Л . А. Тул ьцево й О символике воробья в

обр ядово м фол ькл ор е и А. В . Гур ы о символике зайца I H.

Ра,ошифровыв а я поэтическую оимволику образов воробья и

за йц а , авторы обр ащаются к аграрным обрядовым играм:

кул ьтовым действиям и разнообразным фа кта м почитания в

бы ту этих песен ных персонажей , Л . А . 'Гул ь цев а н а ходи т

сведения о 1'0:\1, что поч итание воробья в некотор ых местах

было связан о с культом мертвых, с почиганием гр ома и мол

Н Н Н , что »к а реи ые воробьи упот реблялись в пищу как жерт

венные куш ан ья на обрядовых праадниках.

В синтезе м ногих культов автор видит « с им биоз верова 

II Н Й различны х стадий мышления и родовой сакральной гврак

тики » . В русск и х хор оводных и и!1рОВЫХ песнях воробей по 

каз а н пьяни це й , гулякой, собла знителем девичьих сердец. Он

выступ ает в аграрно-лродуцирующей напр авленности хорово

да как мужск о й эротич ески й символ, символ ]]ЛОДОР'ОДИЯ . Ис 

торичес кое р а з витие образа воробья, ]]0 мнению автора,

ЭТО ЭВОЛ'Ю!llИОННЫЙ путь «от тотеми ческих верований до аг

рарных культов , включая почита ние божеств , олицетворяю

щих природу и ж изнь чел овека » 19 . Ко н е ц этого развития в ы

ражен в художествен н ом символе. Эта ко н цеп ция требует до

НОЛ'нительных р а зыск а н и й и подгвержден и й, хотя гл а вное в
Heii бессл О'р:н о .

" В 1983 году появила сь ин гереоная работа В. К, Сокол о 
ВОН О к а ленда р но -об рядовы х песнях восточных и южных
~л а вя н . Автор доказывает, что генетически обр ядо ва я П03
~/~~ св~з ана с наиболее древним и видами фольклора, корни

ТОрон «уходят В пр а сла вянскую и даже более гл убо к у ю

1-1



общность ... сходство здесь наблюдается и генетическое н

. ти пологич еское» . В процессе развити я она постепенно модер .

ннзировалась и вэаимодействовала с песнями разных жа п.

ров. «Это взаимодействие особенно усилил ось, когда магиче .

окая функция обрядов стала ослабевать и утрачиваться. iВ

результате в XIX веке календарные песни каждого народа

представляли сложный колгломерат, отличавшийся . значи .

тельным национальным своеобразием». «Например, диффс .

ренцированные колядки (наши «ви во гр адья »] - отдельн о

к аждому члену семьи - более разнообразны у кажлого н а 

рода, з а ч а стую они создавались на основе мотивов и сюже 

тов свадебных инеобрядовых лиричеоких песен » .

Большое сходство обнаруживается автором в колядка х

восточнославянских 11 южнославянсюих народов, что свид с 

тельствует об их неСО'М!1е!ННОй древности. Величальн ые пес 

ни «генетически связаны с эаклинаниями, но в них основно й

становится эстетическая функция, магическая 'же часто со в 
сем не ощущается». А величальные песни, певшисся :1-\001 0 

дым людям, В. К. Соколова считает более поздними, обн а 

ружи ва ющим и одну из тенденци й развития колядок 20 .

Исследования советских ученых, характеризуя энтогр а 

фитескую сторону обрядов, помогают раскрыть также жан 

РОВУ'ю природу обрядовых песен в и х первоначальном смыс

ле. Их древний первоначальный з а м ысел зн а ч ител ьно беднее

п озднейшего содержания, отражающего многообразие народ

ной ЖИЗНII. НО этот первичный магичеокий смысл не забыт

окончательно, он просвечивает в и звестных нам текстах .

Двойственность содерж ання аграрно-обрядовых песен гребу 

ет учета особенносгн для правильтюго определения их жаи 

ровой п рироды.

Искуссгвоведчеокий принцип классифи кации обрядовых

песен не совпадает с тем ока и ровы м разделением, какое

принято в публикациях изданий дореволюционного н нашего

времени 21 . Искусствоведческое ра зделен и е жанров избирает

в качестве главного признака художественную СТРУКТУР)

текстов, мало или совсем не учитывая их функционально

значение . А межау тем своаесно-лоэгнчесхие 11 песенные про 

изведения, относящиеся к ТО':\1У или другому обряду, не толь

1<0 составляют его неотъемлемую часть, НО выполняют его
з а да ч и , согласуются с его замыслом и в этом смысле ему под

чинены. Необрядовая "ж е лири ка свободна от ритуально-бы 

товой функции, ее эстетическая идейно -п оэтическая задача

з а кл юче н а в ней самой.
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А бывает коляда

Накануне Рождества ...

следует ПОМНИТЬ, что и в на роде обрядовые и пеобрядо-

[е песн И никогда не смешиваются . !В сборниках же иногда

B~ДOM с текстами, непосредственно связанными с обрядом,
Р l! атал ИС Ь и к обряду не относящиеся. Произведения, орга
не

чl! О связанные с обрядом, характериэуются полным един -
НИ • В
пвом С р итуал ь н ы м депспвнем. л них тот же магически-аа-

С u •

J(ЛШlател ьн ьш смысл - 'вызвать деиствием И словом а'КТИЕ-

I10CTb пл одонос ных сил природы и тем самым благополучие

в ХОl3яikтв е .
Все подл и нно обрядовые произведения сходны и по фор

ме. ОН И очень кратки. По - в иди м ому , такими они были и

изначально . Гл а вн ую роль в обряде играли не песни, а м а 

гнчсские действия, 'обязательные и во многом сходные: по

едание окергвенных кушаний, культ покойников 11 их помино

вание, захоронение или растерзание символического изобра- .
,ж€tlIO И Я почитаемого празшзика в виде куклы и последующая

весела я пляска над ней . Все коротенькие обрядовые тексты,

ИСПОЛlня вш иеся в процессе ритуала, отличались манерой 'И Х

пр оизнес е н и я. Это были не песни, а выкрики, призывы или

, приговор к и . Так обозначается этот способ в сам их текстах.

О том же говорит И ритмическая их структура. Особо отли

ч аются только внногр адья - северный тип .кол ялок , о кото

рых говор я т , что 'их поют: <<lВИНОГiр аJJ, ь е спеть», «хозяина

оп еть», «ХОЗЯЙКУ припетъ» . .Виноградья з н а ч ител ьно больше

по объем у , чем зимние колядки и другие ааклич ки. Для ха

рактеристи к и ок анро вого своеобразия аграрис-обрядовых

пр оиз веден и й мы считали возможным остановиться на тек

ста х з имнего периода, масленичного и встречи весны .

Календарно-обрядовые произведения

Самым и многочисленными и разнообразными являются

выкр ики зимнего цикла - 'колядки, иначе овсени, или гаусе

н и, а также отличающиеся от них виноградья , Они детально

проанали з и р ов а ны в труде В . И . Чичерова, который подчерк

нул тр и главных мопиеа, кроме вступления, сообщавшего о

приходе или рожден и и коляды,

ПРишл а коляда или -
На ка н уне Рождества ...

Коляда пришла,

Рождество принесла ...22 ,
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Иногда во вступлении сообщается, что колядовщики дол г о

искали двор хозяина. После этого следует краткое величан ь .,

хозяйского дома и двора . Главный же мотив колядки и ов .

сеня - это просьба-требование даров в виде хлебных куш а .

ний,

Ах ты, тетушка, полай ,

Ты . суда рушка, полай!

Овсен ь, овсень,

Да в а й б.11111 совсем!

Подавай, не ломай ,

Б удет CblIl Николай!

Отломи немножко.
Будет Ермошка .

(Зе.IIЦ . 5,22)

...А не подашь,

На новый год

Еловый тебе гроб,

Звк анчивается овсень угрозой:

Не подашь КОЛЯд\',

Я корову уведу..

(Зе.llц. 89)

Посулы скупым могли быть очень жестокими.

Осиновую крышку ,

А па помин 

Шелудивую кобылу.

(Зе.IIЦ, 17)

В классическом виде со всеми поэтнческими формулами

сохранилось не так много колядок. В одних отсугсгвуег

вступление, в других - величанье хозяйского подворья. Не

всегда встречается н угроза. Нередко вместо этого колядка

з а к а н ч и в а етс я пожеланием хорошего урожая.

Зароли тебе господь, Чтобы рожь родилась

На гумн о свал илась

(ЗеАЩ. 8)

Можно предположить, что из м енен и е колядок происходило

з а счет прибавления к тексту мотивов пли даже целых сю 

жетов из других жанров - былин, сказок, исторических пе 

сен. Увеличение не представляло собою органического раз 

вития. Оно происходило механически, притом, по-видимому, в

период постепенного забвения колядок и отрыва их от об

рядового действия. Таким »ке примерно был процесс замены

колядок виноградьями, заимствованными из свадебного обря

да. Виноградья отличаются развернутыми пышными вели

чаньями и уоке не хозяйской усадьбы, а одного из членов

семьи, сына-жениха или дочери-невесты, или всех поименно .

Виноградъя очень непохожи на простенькие коротенькие
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' оJ! яд ные выкрики. В них величанья аанимали всю основную
1\ ,.
"асТЬ содер)кании, отодвигая I~a заднии план центральные в

}{оМПОЗIIЦ II II колядок И ваокнеи шие дли смысла обряда мо

тивы - пр ос ь6ы - тр ебо в ан и я жертвен н ы х даров из празднич

НЫХ куш а ни й , добр ые пожелании щедрым хозяевам и посул ы

несчаСТЫl - скупым.

Коляда вел ичает дом хозяина, его подвор ье, желая и м

богатст в а . В ели ч ан ья же в випогр адьях индивидуальны, они

обраЩСlIl ,1 1\ одно му лип у, что подтверждает их связь с пе 

Лf[чаНЫl ~111 свадеб ными. да и а а.к а ич нв а л н с ь обычно вино

градья, величавшие к расную девицу или доброго молодца ,

темОЙ сва т</вств а . В и н ог р адья отличаются от колядок поэти 

ческим стилем . Идеа л и з а ци я вел ичаемых лиц в них дости

гает пр еделов ф анта стич еск и х , никак не согласуем ых с реа 

,'1!1ЯМИ кр ест ь я нско го быта , нэобраоиениого эв колядках. В

виноградьи х дом хозяина «на семидесят верстахна восьмиде

сят стол б а х ». « На каждом ЛИ столбе по маковке», а н а м а

ковке п о жемчуекинке, по ленточке и по кисточке. Сам ха

з Я II.Н , . к а к Адам в раю, хозяйка, как оладья в меду, а деточ

KIl - часты звездочки. дочь хозяинв вышивает чудеоны й

ковер, узор ы н а котором «светел месяц со луна м и, красно

солнце с маревами II тепловыми облаками », «серые бо р ы с

рыскуч им.и зверями », « м о ре С кораблями », « со мачтовыми

церев а м н » 11 т. д. Ми,мо такого зрелища не может пройти

спок ойн о добр ы й молодец , о н зовет девицу з ам уж . Иде ал ен

и обр аз жениха . О н тщательно наряокается в дорогие одеж

ды и, вой дя в церковь, поражает всех красотой н бла город

ным поведен и ем . И опять дело кончается сватовством . ЭТОТ
последн и й мотив выполняет а а клин а гел ьную рою, обр яда

пожелани е активности плодонос ных сил.

IB вин огр а дьях часто не было мотива требования даров,

Прославлениые вел и чан ья м и хозяева сами одаривали коли

довщи ков , но уже н е хлебными кушаньями , а деньга ми. Хо

з яи н подарил золотую гривну, хозяйка - крупитчатый кал а ч,

а малые деТОЧIК1И- по копеечке. Песня закан чивалась весе

лыми пла на м и о том, как бы прогулять получ ен ные деньги.

Все детали содержания виногр ади й овидетел ьсгвуют об их
ПОзднем происхоэкдении . Коротен ькие зовы, вы кр ики орга

НИчней соч ет ались с гл а вным и эпизодами з а кл и нательных

действ и й обряда . Они были шире распространен ы, чем вино
Гр.адья .

Особого вн им ан ия ' заслуживает олицетворение коляды.
ПРII использов ан и и многих вариантов суммарный образ
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предстает в виде ,IШ ВО ГО . существа, благояселагельно р а с 

положенного к людям. Коляда не только требует даров, н о

н сама одаривает людей вкусной и сытной едой.

Принесла коляда

Решето блинов .

Поставила на столе,

Сама села на столбе.

(Зе-lll{ . 88)

Коляда каши наварила ,

Коляда детей накормила

И спать положила,

Одеждой накрыла.

Дети встали,

Инопда дается и подробная характеристика ее отношений к

людям.

Коляда шла по дорожке.

Коляда нашла топоришко,

Коляда срубила дубншко,

Коляда дров нарубила. ,

Коляда баню истопила,

По копеечке ей дали.

(Земц.90)

В художественном представлении народа коляда облада 

ет высокими моральными качествами. Она л егко справля ет 

ся с грудной крестьянской работой в лесу и в доме, и все с

настоящей СНОРОВКОЙ сельского труженика. Нокак не ПОХОЖ

этот образ на тех персонаокей, каюие величаются в вино 

градьях. как прекрасные, но несбыточые идеалы. В прош 

лом .в олнпегворенных образах коляды, Масленицы, весны

и т. д. ученые пытались уомотрегь веру наших предков в бо 

жества, которым поклонялись. Но В иэобр аскении этих ол и 

цепвореиных образов не ВIfд!НО иоклонвиия, лишь замегна

некогорая зависимость от них людей.

Словесные тексты масленичных произведений по замысл у

не отличаются от колядок . Как в самом обряде, так и в раз 

ною рода приговорках. иарод стремился выпросить у пр и

роды урожай. Все же эти тексты сильно отличаются от кол я 

док конкретными мотивами з а кл ятья и формой их выраже

ния. В отношении с ритуальными действиями, в них гораздо

балышее значение имеет брачная тема. Масленицу можно

назвать правдником молодоженов. Можно думать, что об 

ряд Масленицы сохранился блиэким к первозденному виду .

В его ритуале все «постыдное» не только не считалось нед о 

пуст имым, но даже поощрялось . Если честновались молодо 

жены, то подвергалась осмеянию девушки-вековушки. Моло 

дым людям, не вступившим в брак, кричали:

Масленая, голошейка! встречай гостей хорошенько ...
Масленая, белый сыр,

l tl



А кто не женился, сукин сын .

!'v\асленая - белая мычка,

А кто за м уж не нше.1- сукина дочк а 23 .

Масленица поощряет прссышеи ие в еде . П р а здн ичи ы м

кушаньем с ч итаются блины, котор ые готовятся не ТОЛЬКО в

дереВIИ1Х , н о и в го родах до н астоящего времени, хотя смысл

э Т'О i'l жертвен н о ii еды н и кто 11 не помн ит. Сама Маслеllllllа
предстает в об р яде 11 в словесн ых пронзведениях образцом

ПЛОТОЯДIЮ С lll1. Н а Ма сл ен ицу пели всяк ие песни . ВО время

обряда встр ечал ись об ращени я к Масл ен и це , но это были не

песни, а либо вы кр и к и . либо постоянны е шутл и вы е фор м улы

в прозаиче с кой пе р едач е. Встречая Маоленицу, кричали:

«Ма сл е Н ll ц а н а двор въезжает, ши р о ка я на двор въезж асг! »

\1.'111 «Хоть шубу с себ я слоэюить, а Масл еН II UУ средит ь », или

«ПDсл еднюю юбочку заложить, а Ма сл ен и цу ПРО ВОДИТЬ ».

Словом, ож ида я Ма сл ени цу 11 встречая ее , люди готовнл ись

К самом у Ш И р ОКОМУ разгулу без оглядки . ВО время катаиья

с гор крич а л и .

Ши рокорожа я Масленнца,

Мы тобою хвалимся,

На гор ах катаемся ,

Блинами объедаемся!

Все обращ енны е к Ма сл еН'lще ре ч и содержали будто бы

восх в а л ен ия ее, но од нов ременно н осме яние и глумление. Ее

называли обма нщицей з а то, что она не дала наГУЛЯТЬ С51

ВВ ОЛЮ.

Масле ниц а - обманщица!

Мимо кр асиого сел а

Обманула , п р овел а ,

13 з а коулок з а вел а,

На великий пост

Дала редьки хвост 2.' .

Иногда рисуется ее х валеб ны й пор тр ет :

2 3а~аз i81

Дорогая наша гостья, М ас.1С:lПца,

АВДОТ1>юшка Изотъев на !

Дуня бслая , Дуня румяная ,

Кос и длинная, греха ршинная,

Лента алая двух полтииная.

Пл а ток беленький, повомодненький,

Б рови черные навсдепные,

Шуба синяя, ластки красные,

Лапти крас ные, головастые.

Пор тя н ки белые набеленные .

(Зе,мц. 352)
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Перед нами замечательный портрет девушки-крсстьяи к и

Она пешая к нам пе ходит,

Все на комонях разъезжает,

Чтобы коники были вороные,

Чтобы С.1)ТИ были молодые.

(Зе.IIЦ. 350)

Б.111 11ОВ напекла.
С3 .\111 все пожрала.

А !111м редьки хвост
Да.1'1 на великий пост.

и рядом с этими восхвалениями ей придается немало н а .

смешливых и оскорбительных эпитетов : шнрокорожая, пол и .

зуха, кривошейка. обм аняха, блиноедка, сыроедка. сбируха

объедала, ерзовка, кургуака и т . д. Сохранилось немного ва 

риантсв приговорки. расоказывающей о сватовстве к J\1 а С .1 '(· .

нице Семика . Отношения между ними рнсуются самыми НС ·

лепым и. Каждый хвалится своим достатком. Сем.ик говори т ,

что у него «придансгва много: под печкой сто блох без н ог ,

пегой ягненок, вшивый теленок» 25 и т. д. Прибаутчса ти п и ч -
" /

на для ранка по смыслу, ритму.

Дороволюпионными исследователями Масленица сопо

ставлялась с западиоевропейоким карнавалом. Гипологичо 

CKII эти праЗДНИК 1И действительно имеют немало общего. 1( о

национальные корни их различны. Маслеюща - настоящи й

исконнорусокий обряд, составляющий один из видов дреВН С' 11

схемсвой культуры м агичеоки-эшклинательного значеиия. Х а

рактерно для м асленичного пр аадника, как в приговорк а х

прорываются реалистические ноты, напоминающие о подли н

ном существовании дореволюционного крестьянства, с нетер

пением ожидавшего масленичного ДОВОльства. «О , мы Мае·

леницу сустреч али, мы сыр и маслицем починали». «А м ы

Масленицу дожидаем, сыр и масло в Глаза увидаем». И тут

же говорится, что на Маслениuу «БЛИl18МИ гору устилали J[

маслицем поливали». Провож ая оке М.аслеНIIUУ 11 огляд ы 

ваясь на праздничное изобилие, сож алели: «Много ты доб р а

пстра гила, много вина, пива выпила».

Когша Масленицу, изображенную в виде куклы, СЖIlгаЛ lI ,

или хоронили, или топили в реке с плачем и смехом ОДН О '

временно, то пригова ривали:

Масленица вагорсла.

Всему свету надосла.

Несла блин ов чугуны,

Надорвала животы,

Горн . сатана!

(Зе.нц . 38&)

И в это же время упрашивали Ма'слешщу еще остаться, еше
« ПОТЯ Н УТ ЬСЯ» . Захоронение или растерзание куклы Масл ("

IIIЩЫ со п ровожда лось плачем, ПрИЧIlтаниями, сменявшпмися
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Посолёиепького!

Коровки ревут 

На волю холят,

Лошадки идут.

C~lexO~ н пл яско й . Похоро н ы праздннчного с и м вол а не 03 Н (1 -

3 '1 Н п ол н о го уннчтожения . но как бы помогали воскрсшени ю[1, .. ' J

Б !1 ,'1 ада х зсмли наступающсго сельскохозяпственного года.

c~ex в заключительном акте праздпика играл особо важную

маГJ!че к ую роль.

COBce~ другая эмоциональная настроенность у весенних

з а к,'1 \[ Ч С I\ . В оз м ож но , что они позже были з а ф и к с н рова ны , к

том\' же главным обра зом в детском пополнении. В них з ву 

ч\[т' неп ад.де .l !>Н 3 Я радость бли з кого начала се.1ЬСI<охозяIIСТ

вен н ЫХ р а бот, получения урожая и о кон ч а н и я холода 11 г о 

л ола. Содерж а н ие веснянок реалистичней. в нИХ все говорит

о нуж дах 11 з а бот а х крестьянина. Весну з а кл икали « н С со 

хой, Н С бор он ой , и кобыл кой вор он ой ». С п алежлой ожида я

нача л а весенн ей страды, чел овек пр осил в веСННII К С « сох )"

б ор о'" )' , Н пахат ь пойду »,

,о .А соха -борона,

С 'ОУllаi'l на поля

Всп аши , в зБОРО;1II
Хлебц а новенького ,

А Н Н травки ждут ,

Свинк и хрючат 

Корешков хотят,

Овечки I( Р ll ч ат 

Ол ь травки хотят ...
(Земц. 4 i !J )

19

дороги.

1[ соло м у всю пожгла ,

Л\ О.'J(J КО ВСС )'11 !'сла.

...Надоед а lIa~1 3 l1 м а ,

Как горькая реды( з :

Крепки морозы. склизки

Забота о- домашних ЖИВОТНЫХ передко стоит на первом

месте, сравнительно с человеком.

Часто в веснянках человек обращается нс к персонифи

пированном у образу весны, а к птицам как бы ее помощни

кам. Кул ьт ппиц вообще присущ календарным праздиикам,

весе н н и м же особенно. Обычно в веснянках с просьбой при

He~l'lI весн у обращаются к жаворонкам, КУЛJI кам пети. Х о

зя ик и в день весеннего солнцеворота к этому случаю пеклп

нз теста п ти ч ек: дети подвязывали к ним бе ч еВКII, з а б п р п 

Л1 r сь повыше, ра зм ахивали им и, изображая прилет птиц , 11
RЫ КРIIКlIв а Л II :

{!'а ВОРОНКII , прилетите.
"р аСII У вёспу принесиге.
1: а\l З lI ма-то на доел а :
!I BCCI, хле(j у нас поела,

д рпва ВС!' ПОЖГ.1а,

311 Moii (жалуются детп ) пр п ходигся : «н а пе ч ке сидеть, в тру
бу г.1ядеть» 2 G .
2'



В идсл о ли, вёдрышко,

Красную весну?

J3стречало .111, красное,

Ты свою сестру?

Видело .1Н . солнышко,

Старую ягу.

Б а бу ли ягу, ведьму -зи му?

Вес н янки, как колядные выкрики и масленичные при г« .

ворки, не п ел и с ь , их выкрикивали - гукали. Н апом н и м з а.

мечание В. К. Соколово й, что специальных песен в весе и .

нем обряде не было. Пел и всякие песни. К а к и коляда и 1\'\ 3.
сленица, весна олицетворяется . Но точ ного ее портрета нар д

не создал. Весна красна п риносит золотые ключи, чтобы з а.

переть з и м у 11 отпереть л ето. Как I! во всех других аакл и ч .

ках, магический смысл обрядовых действий и слов при вст р е .

че весны тот 'же - заклинать обильный урожай, приплол

скота и полное благополучие в доме.

В есн а постоянно противопоставляется зиме , как антипод ..,
в отношениях к людям . Зима ' ол ицетворена в веснянк а х .

И м еется ее внешний портрет, созданный в сказочном сти .т с .

Н а ч ина ется эа кличка с обращения к солнцу:

Как она, лютая.

От весны ушла,

От красной бегла,

В мешке стужу несла,

Холод на зе млю трясла,

Сама остулилась

Под гору ' покатилась ,

(Зе,III(.433)

Р ассм отр е в словесные п рои з ведения трех важнейших об 

р ядо в , мы можем с уверенностыо сказать, что перед н а м и

един ый жанр с нескол ьк и м и подгруппами. В се зимние м ас

ленячные произведения !! весняки выполняют одну закли на 

тельно-магическую функцию - вызвать активность все го

живого в природе, главным [же обр а зом плодородие земл и .

П оэтому в обрядовых выкриках обязательной является те м а

употребления ритуальных кушаний: хозяйских хлебных да 

ров - в колядках ( и ногда для этого пеклись из теста фигу р '

ки дома шних ЖИВО1'ных, особен н о коров), блинов - в масл е 

ничных приговорках. хлебных птичек-жаворонков - в весня н 

ках. После IIХ также пседали. Все это не просто отр ажено в

текстах, но составляет существенную часть их з а кл и н а тел ь 

ного смысла.

В се зо вы , крики н гуканья отличаются особой манеро й

исполнения, присущей только этим произведенням. ОНИ Н С

поются, а за кл и ка ются . Эта форма отражена 11 в словесн о м

строе колядок, ве нянок 11 т . д. В нем нет плавн ости. он от

рывист. Все анализируемые п ро и э в сде и и я очень кратк и. Ее 

ли же встречается текст бол ьшого объема, он оказывает н

растяну тым з а счет повторений или п ер сч исл ен и й . И з древ '
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cillU lIX текстов выделяются только виноградья, контамини

JlоваИllы е с велича ньями свадебного обряда .
Р ПО классификации Н . П . Кол паковой собственно обря
;J.Ol3ble старые песни относятся к жанру аахлинательных. Но

в Ta!<O~ случае они ничем бы не огличались от всех других

аграри о- об ря довы х , в том числе и хороводных, и игровых, и

виногр ади П , и всех осгальиых. Меж..1У тем, бу..1УЧИ заклииа

TC.1bIlbI ~1II по смыслу, произведения разных календарных пе

рllОДОВ различаются жанровыми признаками. и довольно

знаtflIТСЛ ЫНО . Они Iр а з н ятся и СЬ свадебными. среди которых

IIС.\lа л О песен заклинательного значения. П р еж н ее жанровое

определ ен н е обрядовых песен по признаку принадлежности к

оп р еде.1енно~у календарному циклу гораздо точнее.

Пр а вильно .711 все разновпдности песен, сохраняюшиеся

ГlpH о б рядах, но не входящие в ритуал (подблюдные . игро

вы е . х ор о водны е 11 т. л .) называть з а.кл ин ательн ым и? В сбор

ипкс « Русские обрядовые песни» ( 1982) тексты, не входящие

иепо р одственно ' в круг обрядовых действий, на печ а таны в

раздел е лирпческих. В сего же соста в и тел ь 10. Г. Кр угло в

насч\пыв :J.СТ шесть жанровых Г1\>упп в об\>ЯROiI~ЫХ песнях, раз 

личая и х по функциям: 1) п есн и ритуальн ы е , 2) закл и иа

тельны е, 3) величальныс.Ч ) корильные. 5,} игровые и 6) .111-
РIIЧСС К ll е. .

Не подх одит к произведенням празднично-земледельче-

с ко го цикла жанр величаний, выделенный Н. П . Колпако

вой. В свалебном обряде величания состаВЛ51ЮТ особуюскан

ровую подгруппу . В аграрном же цикле этого -нет. IB ко.тядках

тема величания часто вовсе ОТСУТС11вует, или она состав

л я ет элемент содержания, наряду с гакими более важными,

к ак требование жертвенных кушаний, как пожелание богат

ства н счастья добрым хозяввам Н, наоборот, обещание

несч а сти й скупым, не выполнившим традиционного обычая

и т . д. В ж анре величания пышный ритуал похвалы, адресо

ван но й одному лицу, должен быть самоцелью . В зимних же

J о.тядках этого нет. Лаже в вииоградьях детально разрабо

танны е величанья приводятся для того, чтобы показатъ пред

f'Р З IIН ы е отношения или сватовство. И этот моти в заключа ет
в сгбс основной эаклинагельный смысл. Словом, в агра рных

ГJр ои з в сдеН II Я Х величания не составляют цельного содержа

ния, н о - один из его элементов .

~ Кр ом е выкриков И гукений в общем комплексе каокдого
о р яда есть н п есн и. Они не входят в соста в р итуа л ьного

денствн н , 110 содержат в некоторых случаях ааклинател ьный,

21



общий с обрядом смысл. В зимнем календаре - это подблюд

ные песни, иополиявшиеся во Iвр ем я святок при гада 

ни и. Н. П. Колпэкова относит НХ к з а кл ин ательным , хотя

считает, что состав их очень пестрый, что к ним « на нСТО 

рическом пути приикнуло немало постороннего, случайного

материала > 27. Но -ведь подблюдные песни не заклинали, а

предскаэывали. Этот жанр детальио проаиализировап

З. И. Власовой, которая указывает на чреэвычайное разно

обр а зие тем атичеокого н образио-поэпичеокого состава этих

маленьких песенок. Однако она не считает возможным рас

сматривать эти песни как э акл ин а гел ьны е , несмотря на то ,

что в некоторых встречается императивная форма изложения

и начало совпадает с начальной формулой заговоров.

З. И. Власова обнаружиаает сходспво отдельных содержа

тельно-стилевых элементов подблюдных песен не только с

з а гово р а м и , но и . со сказками, справедливо усматривая в та 

к п х случаях не взаимовлияние »ка нров , а СХОДСТ.В'о содержа-

. те.1ЬНЫХ мотивов или поэтнки. «Краткие формулы загадок с

IIX богатством метафорических образов соответствовали спе 

цифике подблюдных песен и явил ись одним из источников

п оэтичеокой образности последних». В других случаях заим 

ствование объяснялось близостью тематики. «Вэаимоэавнси 

1>10 СТЬ подблюдных песен о браке ... со свадебными пеоням п

об усл овл ен а темагической близостью» 2 8 . Думается, что глу

601\0 верен взгляд автора на происхождение единства от

дельных мотивов и образов в разных жанрах ослаблением

творческих начал в одном из них и использованием поэтиче 

ски х форм из общего фонда фольклора. «Явления поэтиче 

ской грансформ ации подблюдных песен, контаминация, пе 

реход произведений или строф нз других жанровых разно 

в и д носге й - поиазагель упадка и разложении традиции » 29 .

Песни хороводных игр выделены Н. П. Колпаковой в

особый жанр и проана.тизнроваиы подробно со стороны ху 

ложественных среДС11В. Она доказьгааег, что песни «Пр осо

сеял и» , «Ма'к », «Лен» и многие другие обнаруживают в сво 

ом содержании полную утрату обрядовых черт и переход

« н а более будничную 11 повседневную развлекательную

роль» 3 0 . Но только лп это?' Поэтическнй текст и игровы е

движения вос п р оиа водил и рааличные трудовые процессы

се гьскохоэяйственного или домашнего характера с тем, что 

бы в изображаемом было отраокено желаемое. До тех пор ,

пока продолжали сохраняться хороводы, их участники и зри 

гели хорошо понимали. что за их действом скрывалось за -
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Как есть воробей,

Ка1{ есть удалой ,

Как заста~1I воробьи
За поленницею

девицею 3 1.красной

А матушка попадьи

Спороднла воробьи

Ч е рн опос сп ько го ,

Лолгохвостепького.

С

! 'ЛIlllаll и е и магическая снмволика мотивов посева и роста

I;poca, л ьна и других культур. Этот магичесюий см ысл в ве
сеннем хороводе, чествовавше м пробужде ние природы . пер

130нача л ь но был основ ным и важ ней шим .

I1сследо в ател ьюща совсем не замечает хоровод н ых пе

ссн о воробье, о зайце, о луне и т. П . , о че н ь ч асто станов я

iНJIХ СЯ гл а вн ым и героями И!лр . Эти древ нейшие п ерсои ажи

13сегда заключал и в себе иносказатель ное сексуал ьное соцер

",ани е и составляли существенную часть эаклн нагельио -ма

ГllчеС IЮГО значения всех хороводных весе н них п есен. Инте 

ресны в этом отно шении игровые песни о воробье . О н р ису 

етс я как добрый молодец, ищущий себе в п а ру деви цу, ПЬЯ - 

ииц а 11 гул я к а , 'озорник, о котором всегда говорится с

н а омеш !< о ii . В широкоиэвеспюй хороводной песне о н изоб ра

жа ется боль ным и ипр ающие 13 хороводе п р едл а г а ют «ку му»

раЗllы е лечебн ые средства. В других пес нях он ловок и по

ДDll жеil 11 всегда оказывается около деву шек . В одной юмо

РII СТllче СКО{1 п есн е дан его типич ный художествснвы й порт

рет.

Н ор едко в песенном тексте образ воробья ассоциирусгся с

образом удалого доброго молодца . Все 'же в основ ном лно

ск аза н и е не растолковывается 11 остается аа шифрованным .

Игра ющие в ' хороводе выражают сочувствие эаболев шему

воро бью :

...Дом а, дома мой ВОрООСII,

Дома, дома Moii молодой!
- Чего 011 судит-рядит?

- Ничего не судит, не рядит .

- Ах ты , воробей,

- Ах ты , СС.ЧЯlIШIЧСК,

Ах ты, коноплянничек !

Тебе семечка, горошку

Не клевываги .

Тебе красных девок

Не целовывати,

Тебе молодых молодок

Не трясывати!

(ШеЙн.488)

В ОЗМ О ЖIIU , что ПСРВОIl<1Ч<1ЛЬНО этот образ-ааклятье был бо
:Н.' С олнозначиым - магическим, но позднее в дополнитель

ной ра з р а бопке , обрастая реальными подробностями , получил
БО,l е е сложное наполнение. Это типич но для всего в целом
жа' lIра весенних игровых песен с их реалистическими карги -
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нами труда н быта народа и сим вол fi'Koil первичного маги 

ческого употребления.

Символический образ воробья попал в масленичные песни

с тем же магичеокпм значением.

Казали Масле1l1(а семь недель

Л рано, рано, раненько, семь недель,

Остается Масленке один день.

Напели девки песенок решето,

Поставили решето на вербу,

Откуль взялся воробей, воробей,

Скинул тое решето, до долу,

А все наши . девки до дому.

А ты, девка, останься, останься,

да н с хлопцем звенчайся, эвенчайся.

(Зе,иц.361)

В большинстве случаев в хороводных песнях символи

ческий образ не раскрывается. Анаетиэируя игровые песни,

1-1. П. Колпакова достигает БО.1ЬШОЙ убедительности. Она

выделяет в них яркиеживые реалии подлинного крестьянок о

го сушествования, но она неправомерно обходит молчанием

их э а хл ин ат ел ьн ое значение, сохранившееся ДО ' конца. Это

з н а ч е н и е было понятно исполнителя~ н зрителям. до на с

мало дошло хороводных песен, состоящих из открытого за 

кл и н а н и я . В Саратовской губернии в 1889 году в селе Тур 

даки была записана одна хороводная подобного содержания .

Туча с громом соговаривалась: Туча с громом соговарнвалась :

- Пойдем, гром , погуляем, гром , - Пойдем, гром, погуляем. гром ,

По полю по татарскому, По полю по Турдакскому,

Ты с грозой , а я с молоиьей, Ты с дожде м , а я с милостыо.

Ты убьешь, а я выпалю. Ты польешь, а я выращу 3 2.

Возможно, что 'в этом тексте мы имеем образец древней 
шей хороводной песни магически эаклииательиого характера .

Позже любовная тема вытеснила первоначальные. В та.КО !1

же любовной версии иопользовал и А. Н. Островский эту

песню В драме «Снегурочка».

Наконец, к жанру аграрис-обрядовых иногда относят ли 

ричеокие песни, непосредственно с праздничными действия 

ми не связанные и не ВХО'ДЯЩие в обрядовый ритуал. Гла в 

ное НХ отличие - отсутствие заклинательного смысла. Среди

НИХ особыii интерес представляют тексты, описывающие от

дельные сцены празцника, например : «Теща про зятя пи р

дел ал а» , песня, высмеивающая случай масленичного обр я 

да - неудачное гостеванье молодожена в доме тещи. Такого

же характера лиричеокая песня «Подуй, подуй, погодушка »
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(I!н ач е «Журушка», ил и «С м и рен ная беседушка» ), заклю

Чl!теЛЫlы l"I эпизод которой напоминает об обряде кумпения .

~акон е Il , к этой же группе можно отнести песню «Веселите
н, П ОДР УЖ К И , 1\ нам весна скоро придет» о вессинем ож ив-

tl ИI\ всего жшвого. В кажпой нз песен этоii группы выпер

; нв аетс я лиричсская тональность соответствующего обряда:
с l ехов а я в маС.1СИИЧНО\"! песне, серьезная, поддерживающая

знач е н и е обряда «'К У ~I Л СН И Я» , в «Погодушке», И непосрелсг

вен нО радостная в весенней песне . 10. Г. Круглов в сборнике

обрядовых песен поместил произведения подобного рода в

раздел лирических .

Н е.1ЬЗЯ ЛИ предположить, что просгеньюие за кл и на ТСЛ!>

I!ЫС вы крики И приговорки послужили когда-то источником

песенности и началом песни в собственном смысле. Не из

этих ли магичеокнх закличек вырост! те пеони , которые не 

посредствен но не подчинены обрядам, но примыкают 1\ ним,

Т . е . пес н и подблюдные, игровые хороводные, наконец, болсе

зн а ч и тел ьные по р а зм еру песни, расоказываювше об обрядах

или отдель ных сценах? Для такого п ред п ол ожен и я у нас пет

достаточны х оснований. Слишком различны эти ж а нры функ

ционально 11 поэтическ и. К ажлая гр у п п а развиваJ Iась сво и м

особы м путем.

Свадебные песни

С в а дебн ы е песни отличаются от аграрно-календарных ли 

ричностью содержания и совершенством хуложесгвенной ОТ

делк и. Он и передаются в подавляюшем большинстве от од

ного лица, в то время как в календарных заклинательных

вы ступ ает чаще всего коллектив: их действующие mща

«\lbI» - колЯ'довщики, «'мы » - закликающие весну, «мы»

встречающие 11 провож аюшие J'v\ а сл еН И !lУ . От м ножссгв е н н о

ГО л и ца ведется и большинство хороводных игровых песен.

Возм ож но , что это различие указывает набо.lее позднее
IIс т() [mчеСI,ое вре мя сложения лириюи русской свадьбы . ОТ

ры вая с !, от обряда, свадебныс песни свободно поступали u
об lll ll р ны ii фонд необрядовых семейных пли любовных песен.
Во врем я же сложения л, первона чального бьгтования их
ОВЯзь с обрядовыми сценами была достаточно крепкой. Да

)ке в наше врем я женшины, напевая, обяза тельно укажут, 1,
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б обряда каждая вещь приу рс.
какому моменту сваде нога

ч ен а . оследнсго времени в свадебных песн ях
18 нсследоваl6II!Ял~ r:oe кол и ч ест во 'ж а н р о вых подраздел е .

"l,)матри,в ае"Гсн о) . 1) , '
J '" 10 r Круглов н а с ч иты в а ет их шесть. заклинател ь -

::~i~', 2)' ве',тIllчальные, 3) КQlр~лы!ые, 4) причнтания, 5) пр и -
говоры, 6) лирические песн и ~ . u

8 нашу эвдачу входит анализ только последнеи группы

ео'бетвенно Лllрн чеоких песен.

Ру,сская народная свадьба к началу XVI I века сложила сь

не "ГОЛЬКО как многососгавный обряд с элементами древне й

магии, но и как не менее сложное драматическое де й 

сгво с рядом разнообраэных сиен, множеством действующи х

и1111l и еще большим 1<031 ичеством з ри тел е й . 3 рел ишная игр а 

вая сторона свадебного обряда имела в гл азах народа н е

меньшее значение, чем хозяйственн о-экономическая пли ар 

х а п ческ а я обрядово-м а гичесная. Эти функции были тесн о

взаимосвязаны. Соответственно и сопровождающие свадеб 

ный обряд поэтические произведения отличались больши м

разнообразием содержания и формы . При этом многое в

них, отражая подлинную жизнь, одновременно 'в ы полн я ет

об яз а тел ьную сцену обрядового действия с 'его магической

тра.пшион ной ааданностъю. Условность содержания 'и форм ы

свадебных песен не меньшая, чем хороводных игровых , хот я

И менее за шифрована.

Свадебный ' обряд был важным событи ем не тол ько' в

ж из н и 'ж ен их а и невесты, но также в жизни его и ее рода .

В оэможно, что это обстоятельство и объясн яет то, насколько

подробно и тщательно были издавна разработаны и про 

долэкали уточняться все сцены и э п изоды этого обряда, рол и

учаспинков и поэгичеокие тексты, исполняемые ими. Кажда я

песня, причет. приговорка составляли обяз ательную часть

оп р едел е нного момента ритуала. Каок.дое произведение было

частью обрядового действа и было строго полчинено ему ,

Обряд же, составляя официальную II в з н а ч и т ел ьно й мер е

показную сторо ну скизии , диктовал песням соответствующее

дл я каждого момента с-одержание . До отъезда из дома не 

весту сопровождали плачи 11 грустные п есни; девушка про 

шалась с родными. Пет-ии это го ши кл а пол ны жалоб и стра 

хов перед будущим . По прие зде же в ЛО ~1 жен н х а могли ис 

полнягься только радостные веселые песни. Каждый момен т

об р я да был строго регл а м ентиро в а н . В песнях говорил ось н е

о том, ЧТО происходило в каждом кон кр етном случае, а о
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1' ОМ, как все должно пр оисходить соответственно нормам че

"ч еского существования и развития , а такоке идеалам по-
ло в" .. П. еНИ Н в н а родн он ж изни . рощаясь с родителями, невеста

Be~ 'I 'Ha была плакать и п р ич и т а ть . даже если она охотно
;lО'х'о'" ила замуж и сп окойно покидала свой дом. И наоборот,
вЫ, ;, ~ б
о н а должна оыла подчиниться о' шему веселью, как только

l1е еступ ала пор о г .дома мужа.

рДля всех участии.ков ( х о тя не всегда для жених а и неве
сты ) совер шавшийся обряд становился массовым пра зднест 

130\ 1. пышн а я пар адн ость , обильные угощения, песни и пляс

кп, l1ирш еС 11в енны е застолья - 'все это п реврашалось в весе

лое 11 дл и т елыюе торжесге о , полное радости и довольства .

В се это было внешне. За кулисами оке нередко огалкивались

протнв ор еЧ И ВlbI е интересы двух семей, совершалась торговая

С,1еЛl,а. Олнн прода вали деву шку - молодую рабочую силу,

ДРУГ ll е ее по иу п али . П р оз а нч еок а я сторона брачного копт 

р акта обнажалась при сговоре и сватовстве, когда родители

обеих стор о н договарнвались о кладке, подарках, угощении

и Т. д . Он а получала своеобразное отражение и в содержа

нии фолькл ор ных текстов, шередко вступая в противоречие

с 1Iдеализа ци е й свадеб ной обстановки , требуемой обряд ом.

Пока зн а я сторона торжества с ее нарядной пестротой пр оти

во речила скудной повседневности к р естья нс ко й жиз н и . Не

редки был и случа и , когда р оди тели молодых та 1\ тра тил ись

на овадьбу , что сове р шен но разорялись .

С в адебные песни должны были отвечать своим эмоцио

нальным тоном п ар адно й обрядово-условной задан носги, тем

бол ее, что они исполнялись не в интимной обста н ов ке , а на

[ШАУ у 'б ольшо,го количеспва людей . Отсюда прнукрашенносгь

изобр аженного быта. Условно-идеальными пока зывал ись и

взаи'моотношения главных гер оев . даже плачи н евесты среди

общего веселья не могли и не должны были нарушать уста 

н овлен н ого иопо конвеку порядка . В озможно .111 в свадебных

песн ях, составляющих обязагельную ча сть о б р яда , где ВСС

введе но в тв ердые рамки всеобщности и 'н еп од виж н о й тра 

,1.111(1111 . о б наружить проявление истинных чувств? Поз вол ял и

.111 обрядовые требования пробиться им сквозь толщу УСЛО!З 
11ОСТе i'1?

Ра зум естс я . нек оторые раэличия в жанрах свадебног о
ФО.%КJlора существуют . Несдинак ов на строй песен, которые
поют под руги нев есты в день деви шиика 11 причитаиия неве 

сты в теч ен и е всего периода от отъе ада к вепцу и потом в

Дом :'I уж а . П одр обны й сопоставигельн ый анали з песен и
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причитаlНИЙ дан Н. П. Колпаковой 34. Она указывает, что
причнтания и песни рааличаются по степени прикрспленво-э . ,

к обряду, по функциям в нем, по характеру исполнения. обт ..

ясняя это разными УСЛОВИЯМИ исторической жизни этих жап.

ров. Причитания более однородны по содержанию, в Н 1I :<

раскрывается подлинный мир тревог и волнений челове!~ (],

судьба которого коренным образом меняется, притом чацц,

всего не по своей воле. Прнчигания допускали свободну -,

импровнзапию, хотя были более органично связаны с ходо м

обрядовых событий: причет проиЗ'носи-!,ся одним человеком

при этом текст мог произвольно прерываться возгласами

вскрикиванием или всхлипыванием. Песни же часто пелиг . ,

хором - уже это обстоятельство искл ючало им провиаа цию

18 прпчитании легче было выразитъ субъективные чувс г

ва, в то время, как песни выражали преимушесгвеино всеоб

шес, постоянное в обряде каждой семьи. Но и причитанн я

Т<1К же во многом связаны требованиями обычая. Ка'ждос

причигание не сочинялось вновь: при соадапии нового пр о 

изведения исполнительница как бы вторталась в устойчивы й

отработанный текст со своим личным голосом. МОНОЛОГIIЧ С' 

екая композиция ггричиганнй, эмоциональный стиль, свобод 

ное построение, позволяющее прерватъ начатое в любом М С' 

сте, обращения к находящимся рядом родным, вопросы к ни м

11 НХ ответы -,все свидетельствует об отличии причнтаний от

песен, все как бы потрунсало в поток индивидуальных чувст в

I1 стихию сердечных излияний. И все же, каэалось бы это

личное, единичное, в действительности создавалось по гото 

вому образцу, только дополняя И несколько изменяя его.

Причитания отличаются от песен и особенностями формы .

Они изобилуют эмоциональными эпитегами, не похожими н п

постоянные и нередко своеобразно неповторимыми у каждо й

исполнительницы. Примечательны, например, многососта в 

ные экспрессивные словосочетания или скопления художест 

венных определений к одному образу , одному слову: «чужи 

лальни несердечны богоданные родители », «соседуш к а

приближенная да подледворная», «пришли cl(~pbIe послы да не 

застенчивые», «я миогокручинная », « х о рош ее дорогое плать е

цветное», «дом - теплое ' витое гнездышко» и др. Негрудн о

увидетъ личное отношение к окружающим людям в этих со 

ставных эпитетах, дополнивших тр адицпопные 011релеленив .

Индивидуальный, иапряжевный стиль причитвиий обиаружи 

вается не только в субъективных эпитетах. Он характерен

для всего текста, выражая о цен оч но - э м о цио н аль ны е сужде-
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хараI<Тс.рl1ЗУЯ субъективность внутренних переживаний.
НН Н и в' прl1Чl1таниях все должно быть подчинено нормам об -
[[ О и "

вого раСПОРЯДI\а.

РЯдличные душевные состояния, могли проявлягься, ТО.1Ы<0
чиIlяясь постоянному И всеоощему, обязагельном у для

П~;,дого случан. Вот почему, наряду со стремлением рас
11~') blTb свое личное душевное переживание, .и сп ол и н тел ьви ца

I " снсе широко пользуется принятыми застывшими обра-
не .У> ..

з а м И и аллегориями, характерными для . плачеи: «вольная

вол я ; довольная », «красная Kpa~OTa », «печаль-тоска BeJltl.~

к ая > . Т р адищlOН НОСТЬ причитании отличается от песеннон.

7j зЬ!К причитаний отражает черты местного говора. Тради

НИИ же поэтического стиля песен формирсвались на всена

родной почве. В устойчивые приемы причети легче пробива

ется субъективное и живое. Так вместо «неволя » - «разлуч

н ица . злодейка. неволя великая». За устойчивой формой

при ч и т а н и й скрываются чувства одной единственной лично

ст и С ее собсгвенным миром . Обобщенное содержание орта

нпч но сочетается с единичным, неПОДВИЖная тралицион 

н осп, - с импровизацией, абстрактное - с собственным един

ственны .н , непосредсгвенно пережнваемым. Словом, власть

обр ядового этикета не так сильна в причитаниях, как в

песн е.

В а ж н ейш и м средством поэтики свадебных песен надо

приз н а гь символичеокую образность. Изучением народной

символ и ки как одного из древнейших средств поэтической

выразительности занимались l<рупнейшие ученые дореволю

ционного времени, Обширные исследования ей посвятили

Н . И. Костомаров, А. А. Потебня, А. Н. Веселовский и \ 'и х
ученики и последователи. В советское ВРБМЯ к вопросу О поэ

тическо й природе народной си мвол ики, о ее происхожлентш

и значении фольклористы вернулись только в самые послед

ние дни . В о п росы эти исключительно ва.жны для уяснения

н ар одных взглядов, отраженных в лирике, для понимания

ХудожеСl'веННОII специфики традиционной лирической песни .

,8 работах дореаолюцноиного времени решалась в основ 

НОМ ДВс аадачи: о происхождеиии народной символики . и о

се поэгической природе Н реальном содержании. Если по

первому вопросу убедительных результатов не получено, то

п части описания спм волических образов и расшифровки НХ

СМысла сделано очень много .

П ер в а я большая работа - в ЭТО 11 области прина длежпт

Н . И . Костомарову. Она относится к 1843 году.
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Костомаров пытается вывести символическую образность

из религиозного чувства народа . «Физическая при,рода,- ГО.

ворит он,- прони.кнута творческою идеею, согрета бшкест.

венною любовью, облечена 'В формы совершенства. Ка : )!":Дое

явление о ней не случайно,НО имеет овой закон, откры в а ь ,

м ый духо'м ...». Изобраокая IIрllроду, ' н а род « оживляет ее

она получает в его глазах разумное 'б ы ти е » , « предмет те:
лесный, входя в произведения народной' поэзии, получа ет в

ней духовное аначениегкоторое является в форме примене .

ния к быту нравственного существа: это называется в обш и р .

.110М омы ле символом. Понятие о символ ике не долеюно с м е 

шивать ни с образом, ни с аллегорнею. ни со сравнением

все это формы, 'В которых выоказываегся символ. Всякое поз .

тичеокое эср а внение необходимо должно опираться на с им .

вол: иначе будет Т'ОЛЬ'КО игрою слов, обманчивым виден н о м

н пролетит мимо .н ас бесплодно, .н е западая ни 'н а минуту н а

.сердце ». Источником Пlрек.расного является «творец» - «С03 

дачпие духовного в телесном 'н сосгавляетоснову Iвс е го пр е 

красного в искусстве. Оно есть признак гармонии и любви ,

существующей между творцом и его творениями». Религ и оз 

ное 'Чувство является основой искусства. Образы матери а л ь 

наго мира, по Костомарову, одухотворены божественн ой

идеей; эти образы, примененные к нраесгвенным поняти я м,

и составляютсимволы.

Такое объяснение не имеет ничего общего с 'н а уко й . «Од 

на и та 'же идея,- говорит Н. И . Косгомарсе.ь- проявляетс я

и в мире природы и в мире человеческом. Если народ им е ет

определенное понятие о духовном значении какого-нибудь

предмета фиэического мира, 'Го это значит, что этот предм ст

за кл юч а ет символ для народа. Народные символы, 'р а спо 

ложеиные в системе, составляют символнку народа, котор а я

служит важным .источ н иком ДJJЯ уразумеиия его дух о вп о й

жиэни. В общем смысле тимволика природы есть продолжс 

жсние естествеиной релипии» 3 5 .

Костомаров видит в народно-песенной симеолике не ос о

бую поэтическую систему, а выраскение религиозных ч увсгв

народа. Но. если в определении и генезисе символики Косто 

маров не пошел дальше идеалистических неубсдител ьи ы х

толкований, то в оп нсан и п символическихобразовоп сдел п »

много интересных наблюдений. Он выделяет три разли чн ы х

вида символических образов : нз области прнроды ; [н з обла ст п

исгорических .пр едсташлеви й ; символы, основанные на ст а 

ринных мифических сказаниях 111 верованиях. И в шальн ей
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м в работе 70-х годов, он детально рассматривает содер

H:~ [1;l e кз,ждого символического образа.
,,1' 3 костом аро в 01'НО'СИТ символику к области содержания, а

'Ч I! СТОЙ фор м ы . И ЭТО угвержденче очень важно .

не Работы Костом а р о в а впоследстеэяи ш и р ок о использовали
А. Потебн я и А. Н . Веселовокий. Его исгорико-эгпопрафи

~~CK!!(I м е тод аиалнэа эси мволическнх образов был продол
,i!,e[1 А . Терещенко, Н. Ф . СУIМ:ЮВЫМ !! другими.

Из v ч е н и Ю народно-песенно н символихи очень иптересные

з601', ;'\ посв ятил . А. А. Потебня. !В известном исследованпи
)862 года «Мысль И язык» он "справедливо угверждал, что
главнЫМ содержанием народнои поэзии является человек,

который постигает себя 'с помощью первоначального п~зна 

I!НЯ явл е н и й внешнего м ир а. Образы природы играют в на

родной п есне подсобную Iр ОЛ Ь . П о 'м нен ию Потебни,,, человек

п ервона ч ал ь но черпает сравнения для сопоставлении со сво

!1М внутренним мнр ом из наиболее близкой ему области

окружающего . В м есте с тем происхождение народно-песенной

сИМВОЛJ I К'И и с сл едо ва тел ь связывает с .м ифологнческн.ми пред

ставл еН IIЯМ II . Самый же процесс сложения сим волических

абразо в о н уподобляет процессу формирования языка, воз

ВОДЯ таким образом начало образования поэтической оимво

ЛИЮ! к тому ске периоду, когда создавалась человеческая

речь, что ' о чен ь спорно.

Пот ебн я сп р аеедливо .п р изн а ет символику одним из глав

ных эстетических достижений народной песни. Нельзя не 0'0

гласитьсяс тем , К31К характеризует ученый процесс развития

11 овмирани я символики . «Так как символизм есть остаток

незапамятн ой 'ст а р и н ы , то вспретить его можно преимущест

венно там ..., куда медленнее проникает новое . Как .ни стары

иные был ин ы, песни юнацкие, все оке они, с немногими ис 

кл ючени я ми, всем своим содержанием относятся к временам

I! сторичеоК'и м . Ж изнь, в них иэображенная , есть 'ж из-н ь столк

новения н борьбы н ародов , 'ж изнь п роцесс а , быстро приво 

д яща я в забвение старину и носсоздающая ее в .новых фор 

мах . IВообще 'м ысл ь мужчины шире, подвижне й , изменч ивее
13 с и л у 'нов ых , входящих В нее стихий чем мысль женшины
з u ' ,

баключеннои в кругу 'м едл ен но иэменяющегося домашнего
ы га, бол ее близкой к природе и неподвиокному 'р а З ll о обр а

~I~ IO се явл снпй. Женщипа - преимущественно храшггельницл
I!ОР Нцов Н . п о в е р ьы, давпо застывшего 11 уже пепонятного
З [,fl I ССТ 13 а О

J\' . ттогос в я з и с языком 'и снмволизмом, характери-

. ЮЩИе 'жеНские песни, встречаются в мужских IB гораздо
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меньшей степени» об. Сопоставленпе символической обр а з но .

сти муокских песен с жеискимп свадебными ПОДl1веРЖ..1 а е l'

положение Потебни.

Потебня усматривает 'T'p ll типа соотношений символ а с

определяемым им образом: 1) сравнение, 2) противопость .;

ление, 3) отношение причинное. Эти виды соотношений ОН

различает как Iр а зн ы е исторические стадии (от первого к

третьему] .
В суждениях Потебни о счмволике содержатся не 1'0.11 1> 1\0

з а м еч а гел ьны е и для нашего времени МЫСЛИ, 110 И непо и о » .

лемые противоречивые утверждения. Относя формиров вш . ,

символики как поэтичеокого средства выразительности :К до 

исторической древности, он слишком усложняет ПСИХОЛО!' И ч е 

ский процесс творчества древних слагателей песен . « Стол,

люби мые, особенно в 'м а лорусски х песнях, начала с СИ,МВО.'I С1,

который может находиться в прояком отношении к озиа ч а о .

мом у, первоначально вьггекают не из каких-либо аРТИСТ и ч е 

ских соображений, не из умысла .дейстеова тъ . н а слуш ато

ля, а из .в нутр енней попребности певца: это разбег, дел а е 

мый мыслью для того, чтобы перейти к предмету, недоступ

ному сразу. Первоначально и здесь певец начинает с Того ,

что теперь он видит и слышит; толкование воспринятого со

вершается под влиянием, с одной ,сторо ны ,- господствую ще 

го настроения, с друroЙ,- предания» 37.

Невозможно допустить, чтобы символика сразу сложила с ь

как поэтический прием, а не воэипкла на о:снове древни х

взглядов .н а природу, очень .дл.и тел ь ное время сохранявшихс я .

Надо оказать, что П-отебня указывает на вторичность поэти 

ческой символики, но четких 'р аз г р а'НIi ч ен и й между поэтич е 

окою образностыо и древними .представл е н ия м и он все 'же не

делает. Сопоставляя поэтические образы и выражения «Сло 

ва о полку Игореве» с песенной символикой, он не указывает

на то, что в «Слове» многие из образов природы были дл я

автора не поэтической условностью и художественным при 

емом, 110 делом нспосредсгвенных суеверно -поэтических пред

ставлеиий, чего мы в песнях XVIII-XIX вв. не наблюдаем .

А. Н. Веселовский исследует иародно-поэгическуюоимвп 

лику в статье «Психодогическийпараллелиэм и его формы IJ

отр аекениях поэтического стиля », В есел овокий считает, ч то

первоБЫТНЫ!1 человек сознавал себя слиты-м, единым с пр и 

родоб, что сост а вл ял о его эппмистпческое мироощущени е .

Позоке «ураеиенин » сменились « ср авнени я м и» . На ЭТИХ ,П,рС'д 

ставлеинях и возник, по Веселовскому, важнейший поэтич е -
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рll ем ,народно-песенного языка - психол огический па

1<1111 е~IIЗ~ ' А символ Веселовский рассиатриаает "а" ра зл о 
р8'!Л П Сl!Х ОJlOги ческого па раллелизма, лриходя, таким об
/КСН Н : к вы воду обратному, чем П отеб н я , который считал,
'J3О~",

jI' авнение само возникает на основе символа.

ЧТОl~~ приход!!те я сомневаться в том, что основные георети-
не п ол ожени я Потеб н и гораздо ближе 'к ИСТИ'не, ч е м та

'r.c~( !IаП1р!!мер, субъективио-идеалисгические суждения Ве
1\ 1I!) ~ BC KOrO : «Объектом, естественно, являлись ск и вотиы е : они
~~'eгo ·более н апом и н ал и ч ел овек а: здесь далекие психологп
:ICOJ\!!e о с НОВЫ ,ЖIИВОТ Н О ГО аполога; но шасгения указ ывали на
такое оке сх одство : и они рождались и отцветал и. з ел енел п н

I; Л ОН IU1 !!СЬ отсилы ветра. Солнце, казалось, также двигал ось

lJOCX OJ,I UI O, салнлось; ветер гнал тучи, молния мчалась. огонь

охватывал, пож ир ал сучья и т. п. Нсорганический недвижу

l!l)II"IСЯ ,мнр н е вол ьно В~51г!!вался в эту вереницу параллели з

мов : он тапоке жил » 38 .

Весело вски I"! пр едупр ежда ет , что надо «осторожнее отно

СIIТЬСЯ К обычному п р и ему анализа , усматривающего в поэ 

-ическнх о бразах пр одукт разложения первичных анимисти

чесних сопоставл ен и й , отложившихся в метафорах языка н

рамках миф а . Это верно, но необходимо иметь ввиду и воз

можность новообразований по п р и сущем у человеку стр емл е 

нию э а полнить собою природу по мере того, к ак она 'р а ск р ы 

вается п ер ед ним, 'вы зы в а я все новые аналогии с его .в н угрен 

ним миром » 3 9 .

По В еселовоком у п ол уч а етс я так, что собспвенный внут

ренний мир п ер воб ьг г ном у человеку был 'бол ее а и ак о м , ч ем

внешний м ир п р ир оды . Эта м ысль н а м представляется очень

спорной. С амые старые лирическ ие песни показыва ют дру

гое: явлени я при роды. сопоставляемые с чувствами героев,

помогали р а окр ыть и понять эти чувства; при этом и сами

чувства пон и м ал и сь как результат р аэвити я биологического,

ЧУВСl'венн ого 'в человеке .

ВО всех указанных работах аа метны одни и те жеспориые

СУЖдения. О пираясь на примеры песен , сохранившихся от

XVII I-XIX ВВ ., ученые делают выводы о песнях доклассово
го периода , при этом не ставится ими такой вопрос; что »ке ,

СliМ ВQ.1Нl ч е с кн е образы сохранялнсь в неизменном виде до

тех п ор , когда п есн и 'б ыл и записаны? А если песни измеия 

лчсь в СВЯ ЗИ С изменением общественного сознания нар ода

за врем я п р о йденн о го и м п ути от доклассового общества до

развитого ф еодал ьн о го , то 'к а к это изменение отразилось на
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характере символики? Все эти вопросы не получали ответ ь

Наблюдения над содержанием 11 формой лирической пес .

ни ХУI 1I-XIX вв. убеждают в том, что система ее поэт и .

чесних средств сформировалась в условиях классового ф ео .

дальиогообщесвва и держал ась очень устойчиво на всем его

протяжении. Это очень сложная своеобразная система сл а .

галась 'Н а .протяокен ии длительного времени и при значп .

гельной общности 'всех ж анров отличалась все же особен .

ностями 'В каокдом 'ИЗ 'н и х .

Символические образы 13 фольклоре свидетельствуют о

стихийно -магериалисгических предста вленияхна рода. 1-1 ;1.
род, как создатель поэтических проиэвецений, прежде всего

постигал изображения внешнего мира и событий, происходя .

ших в нем; обращаясь к изобраскенню внутренних движен и ii
души , он первон ач ально осознавал их 130 внешних проявле

ниях, уподобляя их хорошо известным ему пропессам 'в м и р е

природы. Внутренний мир человека понимался им упрощен 

но в движениях и и зменениях, знакомых по явлениям при р о 

ды. [В р яд ли вся символичеокая 'обр аз н а я система сложил а с ь

на основе религиозных предсгавлений. СЛИШКОМ предмет н о ,

вещественно содержание символичеоких образов, употребл я 

емых в фольклоре.

Веселовский считает, ЧТо \в первобытном обществе соп о 

ставление человека с прнродой делалось по признаку биол о 

гическому, что в первобытной . поэз ии любовь понималась в

ограниченных рамках «ф иэ иол ог ичеокой обрядовой э,РО11И К И ,

что в ней еще невозможно уомотреть субъективизма и поэзи и

личного чувства » . Так оно, возможио, и было в ту давнюю

пору. Песня , по мнению А. Н. Веселовокого, была « коллек 

тивно-субъективным самоопределением родовым, племенным ,

дружинным, народным; в него входит И личностъ певца ,

т. е . того, чья песня понравил ась, пригодилась». Впослелст 

вин могли возникать сопоставления 'н а более глубокой 'осн о

ве по мере того, как природа .р асюрывал ась перед человеко м,

«вызывая все новые аналогии сего внутренним миром ».

Оставляя лзопрос о происхожлении народной символи к и

до разрешения его современными исследователями, мы сч и 

таем возможным утверекцатъ, что офо р м ил а с ь эта поэти ч е 

скан система в феодальном обществе.

Символические образы в фольклоре не абстрагируют

изображаемое явление, н'е переводят его нз чувстеенного

мира в сферу абстрактных понятий. Наоборот, они вводя т

изображаемое явление внутренней и внешией эк иэ н и чел о в с -
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}'а в обл а ст ь кон кретчо-чувспвенной, определ енной и точно

;бозначаемой внешней жиэнн , что и способсг вуст и скл ючи
тел ь НОЙ убеднтельн ости и жи вости пока эанного в песне п си 

хол оги ч еско г о мира героя. Таким образом, с одной стороны ,

~им вол !! ч еок !! е образы служат целям тюказа явлений ж из 

ни в большом художествеином обобщен и и, с другой , э т н я в 

л е ll И Я окивой 'Ж И З Н !! чувственно-ковкретны, полны лв ижсн и я

11 бор ьбы . А. Веселов ский особенноподчер кива л, что псих ол о

гич ески й параллелиэм - это сопоставление п о призн аку дс й

стВИЯ, двиокения ек а к пр иэнака волевой жизнедеятельности ».

Изуч а я стилевые средства средневековой литературы,

В . П. Алрианова- Перетц указала на близкую и х свя зь С н а 

родным творчеством : «...в п ервые века существова ни я - XI 
х: I J - образность этой литературы особенно п о сл едователь 

н о п родолжала устную традицию илисоздавал ась в лзе духе» .

При этом 'м ет а фор ы - с и м вол ы харэктеризовали « не инди ви 

дуальное восприятие объекта автором, а тот о бщи й п одх од ,

общую оцен ку, которая была свойственна определенным сл о 

я м в данный историч еский момент iИ кото р а я оп ир а л а сь на

их .м ировоззрение, чем !! упрочивалось постоянство обр а

зов» 40 . В еще Iбол ьш ей степени вьюкаэанноесуокдение м ожно

отнест и 'к коллективному творчеспву народных ма сс, к фоль к 

лор у . В . П . Ашрнавгова -Перетц признает большую древн ость

сим вол и ч ес ко й юбразности, о чем лсосве нпо свидетел ьствует

с-редневековая книж.н ая литература . В се ск е происх ожден ие

символики как особой системы п оэтич еской о бр аз ности он а

справедл и во относит не к доклассовом у . а к феодальпому пе

риоду . «Обр аз природы, со чувству ющей ч ел овеку, возник,

ВИДИ МО, уск е н феодальной Руси » 41 . Отраж ая мировосприя 

гие н ар одн ы х масс, их понимание взаимоотношений человек а

с внешни м миром природы. символичес кие образы получают

р азлич ное конкретно-смысловое наполненне . Обра зы прир о 

Д Ы. помогаюшей '1ел овеку , могли быть подсказаны чувством

любви к Р оди не , как это видно в «Сл о ве О полку Игорсве», а

т а кже в пеонях ХУI r в . об умир а ющемна чужбине ,в о и н е .

В о з никш ие первоначально в до кла ссо вую пору как ма ги 
'lеСЮ1е и нос ка з а н ия , символические обозначенпя должны бы

л и пр еду п реж.да ть от посторонних вн еш н и х ВЛИ51НИЙ н а р е 

ЗУльтаты труда человека. В феодальном обществе с и м воли 

песк и е инооказания , несомненно, потеряли м а гический смы сл .
еРВОстепенное з н а ч е н и е в них получила эстети ч е с к а я фун к

ция. Символика в необрядовой лирике стала выразительным
Средством поэтического изображеи и я природы 'и ч ел овека .
3'



Н. П. Колпакава в монографии 1962 года праллага е 

классификацию песенвой сямеоляки, разделяя ее на симво 

ли.ку т.частъя и символику горя, Л, А. Астафьева разделя с т

символические образы песен на н е скол нко групп по их со 

держан ию, выделяя символическ ий предмет, символ ическос

действие, снмволпческую картину н символическую сигуа .

шпо 4 ~. В свадебных п есн ях мы Т<1КОГО .р а эдел ен и я не н а Н 

дом . В н и х , .к ак в психологическом па р аллел изме, всегл а

представлен некий момент из 'ж и з н и природы. в КОТОР О\\

главным является действие, совершаемое символи ческим пе р 

сонажем , в целом же составляется законченный эпизод И .l ! 1

картина из окруокающего человека мира .

Непооредственное общение человека феодального общест 

ва с природой , знакомство с ее общими явлениями и личны «

наёлюдення давали богатый материал ДЛЯ сопоставлени я

их с окизпью человека, наталкивали на поэтические ср ав 

пения . Этот худсжестеенный прием был отличительиой ч ер 

той богатого эмоционального языка и содержания пес ен ио й

лирики. Система символических образов была способна вы 

разить слож-ную и разнообразную гамму чувств человека ,

осознавшего себя частью большого мира природы. подч ин я -

. ющегося ее законам. Отличаясь большим постоянсгеом, си-м 

волические образы вместе с некоторыми устойчивыми стил и 

сгнчеокими фор м ул а ми составляют характерную для фольк 

лориого искусства систему общих мест ( Ioci со гппш пев ) .

Следует при этом отметить, что каждый жанр .н а р одн ой пе с 

ни пользуется своей системой общих мест. причем кажды й

песенный сюжет офор мляется во всех вариантах с помошь ю

одних И тех же символов, общих мест и других поэтически х

средств.

Символические образы особенно широко п р и м ен я ютс я в

свадебных песнях, что согласуется с условностью их содер 

жания з и стиля и объясняется наибольшею древностью п ро 

нсхождения. Реальной смысл свадебных песен иногда з акл ю 
чен в 2-3 стихах. Основной оке текст составляет си мволнчо 

ская картппа, соотнесенная с жизнью героя. Явления при 

роды своей регулярноп повторяемостыо как бы напоминают

общие закономерности ' б и ол огич еско й и социальной ,Ж НЗН \!

человека. Сопоставленные с душевными переоюиваниями П (' 

сенного героя, художественные образы природы помога ют

понять психологические состояния человека 13 том обязате л ь 

ном постоянстве, как-ое обусловлено социально-бытовы м и

прпчинами, возрастом II семейным его полооксияем. ХУДОЖ(' -

ээ



с твен ная символика, таким образом, составляет О'ДИН из до-

I ОЛ1 1l l! тел ь н ы Х способов обобщенного изображения героя.
I б u

Бел а я ле едушка попала в стадо серых гусе н, которыена-

[саЛ!! ее щи п а ть ; невеста попала в чужую семью, где ее на

ЧаЛН Iж у,р и t ь - б р а IlIПЬ . Лебедушка не сама пристала к гу

cH ~I , е е за несло «ПОГОДОЙ ». Невестка стала плакать:

Не журите вы, чужи ЛЮДИ,

11 богоданны е родители.

Не сама Я К вам на двор пришла,

Не . своею Я охотою:

Что завез меня сам молод кня зь

На своих да на добрых конях , .
На добрых КОНЯХ иаступчивых 43 .

Сокол иска " соколиночку « зл а то кр ыльчатую», Федор ис- .

1\3:1 суж е ную . Белая 'р ыба .м еч етс я , когда ее ловят,- девушка

и.тачст, вол н уется , когда ее сватают:

Бела рыбица , не мечися,

Жива в PYI\!! не давай ся.

(Кир . вч,

Наш а задача - определить эсгеги ческую природу симво

.п вк и . Снм вол.и чеокие образы очень УСТОЙЧИВЫ. Они стал и

н астоль ко привычны и выразительны, что А. Н . Островский

в «С н егурочке» и Н . С. Лесков в повести «Житие одной ба

б ы» цитир уют народные песни, приводя только символиче

ски е встуоления. Это обстоятельство лишний раз свидетель

ствует о значительной самостоятельности символических кар

тин в песен ных текстах.

Был о бы неправидьно признать символические образы

обычными сравнсннями и отнести их только 1{ области П ОЭТ !! 

ч еской ф ор м ы . ,8 свадебном и хороводном ' Il и кл а х они со

ста вляют содержание произведений, отражая народный

Взгл яд .н а з аконом ер н о ст и жиэни, на естесгвенный кругсво

РОТ в р аэвитии всего »юивого. 'Гаким образом, явления при

р оды , поха занные в обрядовых песнях рядом с человеком,

l'ост а вля ют очень важную часть их содерж ания . Между ни

~1I1 11 п овест вов а н и е м о человеке не ставится никаких срав

lIJ1те :lbllЫ Х союзов ИЛ!l других каких-либо грам м агичеоких

С Вя зо к. Пр ир ода .и чел овек пока зываются отдельно, обссоб 

.1e JlH O 1[ параллельно, составляя как бы вамкнутые в себе

ч а ст » содержания. Связь между ними ВНу11рСННЯЯ, смысло
вая .. ПРИ этом первая часть параллели ПрОИЗВОДИТ вередко
БОльшее вп еч атл ени е своею поэтичностью, конкретною об-
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Как летал. летал сокол,

Ой, рано. рано!

Как летал, лета.т ясен

Он по темным 110 лесам.

По высоким по горам .

Как искал, искал сокол

Соко.тиное гиеэло,

Соколиночку себе

Злагокрыльчатую.

Как нашел, нашел сокол

р азностъю. Она живописней, иэобр аэительней, чем расска з \)
психологическом сосгоянни героев, ХОТН и в этой первой ча ~

сти встречаются и условпости стиля, И идеализация, 'и 'Д Р УГИе

отступления от принципа правдоподобия.

Соколиное гнездо,

Соколиночку себе

Златокрыльчатую,

Сизоперчатую.

Как просилась соколинка:

- Отпусти меllЯ. СОКО.l,

Отпусти меня, ясен,

На свою волю летать,

К своему теП.1У гнезду,

К малым деточкам!

(Кир., 54)

ВО второй части песни, рассказываюшей о том, .как Ф е 

дор искал «суженую себе, ряженую», уже нет гой жввопи г .

ностп, как в символической картине. Если сокол летал «по

темным лесам. по высоким горам», то Федор ездил «по все м

городам, по разным деревням»; сокол нахолит «соколнноч ку

эл атокр ыльчатую, сизоперчатую», 11 Федор - «красну деви пу

душу, Лизавету хорошу». Как видно, в рассказе о людя х

принцип внешней изобразительности теряет свое эначенпе .

Приведем еще прнмер:

Чья это нива . пива без огорода?

Чей это терем, у терема верх не покрыт?

Чьи это сени, сени без подволоки?

Чья это шуба. шуба без наволоки?

Вторая часть песни состоит не из образных ярких карти н ,

а передает как бы деловую информацию, опять-таки теря я

при этом »к и во п исн о стъ И только называя явления:

Как воепроговорит. промолвит

(имя) вдова бедная :

«Это мои дети без батюшки остались» .

(Кир. 21)

Еще пример. записанный, как и следующий. А. С. Пушки

ным:

:38

Береза белая.

Gерсза кудрявая!

Куда ты клонишься,

Куда поклопяешься? »

~ Я туда клопюсь,
Туда поклопяюся ,

Куда ветер повеет.

« К пя ги п я -душен ьк а !

Куда ты ладишься?»

- Туда я лажуся,

Куда батюшка отдает

С родимой матушкой.

(Кир. 139)



На что глядя радоватися?

Полон двор у нас подвод стоит,

Полна горница гостей сидит.

Уж как все гост н собралися ,
Одного-то гостя нет как нет,

Уж как нет гостя милого,

Моего батюшки родимого.

Сиарялить-то меня есть кому,

Благоеловить-то меня некому,

Что снарядит мен н роцна матушка,
Благословит меня чужой отец.

Tal<oii же прпнцип поэтичсского оформления в песне о

с нроте .

~TЫ. река ли, моя реченька,

. ека Л11, моя быстрая,

r:~e l~'" речка, НС колыхнешься,
Т! K!JVTOii берег не взольешься,
! а • r
jКелТЫМ песко м н е возмутишься . »

_ оТ'/его ж е мне возмутитися?

НН дождя неету , пи вихорю .

Н\Х т ы . умная девица,

ЧТО Сllд НШЬ ты, не улыбнешься ?
говорнш ь речи, не усмехпешься>»

_ Что чему ЖС мне смеятися?

(Кир. 168)

ПС l l х ол о г и ч еСКII ii рисунок в народных свадебиых песнях

еше н е был, как видно, так художественпо вырааигелен, как

il з обр а же Н ll е явлений природы 11 быта. Наибольшая сила

[JIIС'l а т.l еН II Й нередко создается снмволичеокимв каргинами.

ВОТ поч ем у иногпа весь текст передается только через сим

НО.1 l1 чеСКlIе образы, полностыо заменяя собою повествование

о ЛЮДЯ Х 11 событиях. Было бы непр авильно вместес тем при

з н а т ь указанные принципы символической образности за

('ДIIн ст в ен ные [! универсальные ,в свадебной лирике.;g этом

жа нре всгречается немало 'п есен , совсем лишенных символи

1\11, а т а кже таких, где символические образы заннмают не·

з на ч и гельное место. Но все же своеобразная символика яв

л я етс я самым замечательным завоеванием градиционной пе

сен ной поэтики народа. Символический образ может пол

постыо сливаться с реальным:

Па вою по морю плыла ,

Белою лебедушкою да воскликнула:

- Есть ли У великой реки перевозчиип,

Перевезли бы меня , молодешеиьку, на ТУ сторону .

ННКТО на тот голосок ответа ИС дал.

Только ответ держит МнхаЙло-кннзь.

«Я ПО тебе соколом прИЛСЧУ,

Соколом ирилечу, под крылом упесу!»

- Я с соколом и сама полечу!

(Шейн,1756)

Еще пр и м ер .

Ты, трава ль моя,
ТЫ шелковая,

Ты весной росла,
J] етом выросла,

Под осент.. трава

Засыхать стала.

Про меня, дружка,

Забывать стала.

(Шейн .. 703)
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Черные кудри. черные кудр и

Косу спрашивали:

« Руса я коса. русая коса.

Али ты не моя?»

багюшкина,- я lIe твоя. еще

Еще батюшкииа,

Еще .мвгушкина ...
(Кир., 319)

о ком идет речь в этих песнях? О паве и . о траве и " н

о невесте и об нзме н ившей возлюбл енн о й? П о - в иди м о м у , о

том 11 () другом. С и мволически й 11 ре а л и сгич ес к и й обр аз н

этих песнях слились. В жизн и героев п ок а з ы ва ются голь г.,

такие обобще нные душевные состояния, которые вполне об .,.
яснимы соответствуюшнмн символи чес ки ми образами н ка р .

тина м и.

В олной свадебной песне, которая поется, КОГДа жен и,

ведет невесту за стол, метонимичеокие образы полностью эа.

менилн реальных героев:

Черные кудри. черные кудри

За стол пошли,

Русую косу. РУСУЮ косу

З;\ собоii повели.

Замечагел ьна такого же ти па хо роводная пес ня н а ш и ро 

1\0 распростра ненную тему о «цене» девушки 11 « цене» М () ·

лодца.

Гнил а я - то солома

По за гуменью лежит,

"\аков-то цвет

В огороде цвел .

Гнилая-то солома

Пош.та свататься,

,\ \ а ков - то цвет

Спрятался.

Гнилая-то солома

Венчаться пошла .

."\ a l(O B - То цвет

За ней же вослед ,

Гпи.тая-то солома

Лежит да трещит,

А\аков-то цвет

Стоит да дрожит.

Гнилая-то солома

Поворотится,

,\ \ а ков - то цвет

Гюклонится .

(Шейн,376)

В некоторых песнях символ раскрывается, разрушая н з 

рочитую условность содержания. Жених хвалит невесту:

- Вот идет, идет боярышня,

Вот летит . •летит ласточка,

Вот идет я6.101ll, садовая моя,

Вот идет, светит алмазная искра.

Как ответ да держит девица

:>'далому добру мо.10ДЦУ:

«Кабы я была ласточка,

Я летала бы по воздуху.

Как бы я была боярышня.

За мной были бы служаночки.

Кабы н была алмазная искра,

То у вас была бы в золотом кольце,
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Что на правой я на рученьке.

Кабы яблонь я садовая была,

Т() росла бы я во зе.1еНО~1 саду
у упала добра молодца». .

(Кар.• 79)

В и атг бол ес традиционных песнях картины природы в

реа.'1ЫЮ~1 11 самостоягельном зиачении никогда не даются, но

тольк о р я дом С жизнью человека, только в виде символов.

Пеlfзаж н е может составлять предмета изображения в сва

lебноii л и рике .

. Свадебные песни отличаются большим разнообразием

жанровых типов. IV\ногие песни как бы иллюстрируют отдель
ные м оменты ритуала : 'р у ко б итье , левишник, расплетение ко

сы, раздачу невестой подарков родным жениха. Вели чальные

песни смен я ются корильными, обра щенны ми к дружке и сва

хе. В них, как и в причигаииях, было много условного , тра

ДIIU11ОННОГО, продиктова нного обрядовой сценой. Эти песни

во мНОГО .\1 с бл 'и 'ж а ются с -п р ич птання м 11.
Казал ось б ы, в свале бном « песеннике» основно й доююна

быть любовн а я те ма . Дейсгвительно, з начительное коли чест

ВО сюжетов посв ящено взаимоотно шени ям молод ых люде й,

вступающих в б рак. Эту груп пу произведений можно б ыло

бы на зват ь н ач а л о м любовной лирики. Но в ней еще н е было

псих олог изм а. Личн ые чувства окрывались за внешним дви

жением и внешнею изобразительностью, выраж ались симво

личес кой каргинпой ситуацией.

Летит голубь летит с изо ii со голубушкою,

Что удалый молодец со девицею.

Поз ад и идут товарищи, присматривают.

Присм а тр и ва ют. приговаривают:

«Кабы эта ведь голубушка у голубя была,

Кабы эта красна девица за молодцом жила,

Взял бы 30.10ТО:.l обсыпал. кемчугом бы обсадил.

Летнею порою во карете бы ВОЗИ.1,

Зимнею порою во очаковских санях,

Н а очаковских санях, на ямских лошадях .

На извошине кафтан ваСИ.1ЬКОВОГО сукна,

Василькового сукна. петербургского шитья>

Кладу голубя на РУЧКУ, не тешится,

Переложку на другую - не голубился.
Кьпш., голубь, долой, полетай, сизой, домой,

П олега й , сизой, домой, ко голубушке своей.
Голубушка ворковала, голубчика целовала,

Гол убч и к ворковал, голубушку целовал.

(Кир. 32)
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Все содержание песни передано иносказательно . ГОЛ У (j I:,

и ГОЛУ'БКа в двух последних стихах как бы сливаются с п ол .

разумеваем ым и главными персонажами . Текст, смысл кого .

рого зашифрован, типичен дли свадебных любовных песе н

В широкоизвестлой песне невеста плачет () том, что Н а .

ехал и гости незва ные , подлом ил и сен н новые, ра стопили З().
.10ТУЮ чару, выгнали МО.10ДОГО соловья IIЗ ее сада. )I\е ll ll >;

отвечает любовным .призн а н и ем :

Душенька Па раско в ьюшка ,

Сердце душа. свет Ивановна]

Построю я сени тебе новые,

Новые сени с переходами.

Золоту чару я слити велю .

Вместо соловья тебя сам побужс :

«Встань, проспись. Па расковья-луша,
Парасковья свет да Ивановпа! »,

(Кир., 40)

Свадебная лирика изобилует различными нпосказагс.т ь .

ными поэтически ми фо р м ул а м и для выражения обоюдно й

любви жениха и невесты.

Уж как паша Аилушка

За одним она столом спдит,

За елину думу думает.

(Кир. 29)

. Большую группу любовных песен свадебного обряда со

стаВ.1ЯЮТ произведения. названные И. I1V\.. Колесиицкой п ес 

нями о предпочтении суженого. Она делит их на четыре ти п а

по раз.1ИЧИЮ сюжетов: 1) Герой просит девушку выра з и ть

1\ нему свое расположение, з а с т а вл я я перенягь копя, р а с ч е 

сать кудри, поднять шляпу И др. Она сначала отказываетс я ,

потом соглашается . 2) Девушк у просят выйти нз дома, с н а

чала отец, потом мать, остальные члены семьи поочер едно

по старшинсl'ВУ . · Она каждому отказывает и соглаша ется

пойти только С милым. 3) Герой спрашивает невесту: кто е й

мил в IР О:ДУ . Она говорит, что ей всех милее батюшка, потом

матушка, потом братцы JI сестрицы, перебирая поочередно в

ответе на каждый новый вопрос женихавсех членов родпо й

семьи н только после этого говорит, что ей мил ~КСН Н .'\ .

4) Девушка тонет в .р е к е или э а бл удил а с ь в лесу н н и к то

IIЗ родных не откли.к ается, чтобы ее спасти. Выручает ее

только милый. В каокдом из названных гематичсоких llИ ПОВ

И. М . Колесницкая находит несколько сюжетов. Каждый нз
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восп р и н и ~ а ется слушателями не только как разыг,рыва 

II IIX обрядо вой сцены и не как этикет, требуемый домостро
t111~fmM уст авом , оказывать любовь и уважен ие членам~ семьи
еВ СТаРШИН СТВ У. Н ежел а н и е невесты ОТК рЫТЬС51 в л ю'ов и 1(

,~,Ое н и Х У, ее oтrOBOpКl~ одновре~СН'11O . ~ОСПр'Jllш~аютс"я к а к
\,бъсКТlIlвн о е ее переживаиие, к ак .вы р ажение скромнои одер 

~: a H II O C T I I и девственной стыдливости . В ЭТОМ поэтическом
)\ иеме виДИТС 51 и всеобщее, обощенно условное, традици

~~! I Oe , н о одновременно JI подлинное психологическое СОСТОН-
)l НС 44 . •

HeCO~lHeHH O , ЭТОТ тип свадебных . п ес е н им ел П уш ки н в

13 11.1)' , назв а в их лирическое содержа н ие «л е СТuН И llе I"1

ч \' в с 'l' В» 45. «Лестница ЧУВС1'В» ЭТО, ПО Пуш ки н у , особыи с по

С(Jб ,1и р ичео](ого высказывания. Безысходная З31ВИСНМОСТЬ

\!ла.1Ш1!Х от старших выражена в посл едов а т ел ьной смене

об р азов в их п ростр а ~ств е н но временном соогношении. П уш 

кип указ ал на «сем еиствен ные причины элегического тона »

с в а деб н ы х пе се н . И он объяснял это тем, что брачный союз

был не всге сте еи ны м следствием возникшей взаи~ ной склон

ности молодой пары - брак заключался - р одител я м и по их

воле или п о воле п омещика. Об этом ПУШ К И Н говорил неод

иокрагн о . «Свадебные на ши песни УНЫЛЫ, как вой ПОХОрОН

ВЫЙ». Герой и героиня не могли за яв и ть о своих чувствах н с

кр енно 11 правд и во. В условном иэображеиии сп особа л юбов

наго п ризн ан и я отра зился и обрядовы й этик ет, II утверж.де

ние незыбл е м ост и семейио-родсгееиныхотношений, соответст-•ВУЮЩИХ всем у мяропорядку безропотн ого подчин еиия млад-

ших старшим , слабых - С ИЛЬНЫ М и т . д.

Но все же этот композициопный при ем да ет право уви 
д еть в чувств а х не весты 11 другое - своего .р ода нерешитель

н ость и СТЫДЛ И ВО СТ Ь , чтобы откр ы ть с я в любви прямо и про 

с то , тем бол ее у всех на виду. Белинский гак и менно и понял

одну 11 3 песен подобного содержа ния, проапализир о вав ее в
ста тье 1841 г ода.

Уl\ а зав н а то , что во взгляде на л юбов ное чувство .др ев 
няя РУСЬ пр едст а вл ял а з р ел ище не совсем отрад н ое , 0 11 з а 
1(,lЮ lf а ет: «А что любовь 'н а Руси могла быт ь не только поэ 
Тllчес кою
1 ' 'н о и грациоэно-поэтичеохою, ТОМУ дока э ател ьст-

!() \ ! МОжет сл уокч г п, следующая прелеспная песня .

lIа горе стоит елочка, П р и х од п.т к lIей батюшка,
~OД горою светелочка Вулпл ес. пр обуживал .
о с ветедочке M 1alJeJl ~J\ a ,

4;}



"Ты , Машснька, пойдем домой? 110% темпа 11 исмесячпа,

Ты, Ефимовна, пойдем ломой> » Реки быстры, перевозов нет,

- Я нейду 11 не слушаю: Леса темны, караулов нет.

Так же отвечает героиня И на зов .м а г е р и . ТреТIlН раз ЗО Rе1
ес жених:

"Машеllька, пойдем домой>

Душа Ефимовна. пойдем дом ой> »

- Я иду, сударь, н слушаю:

Ночь светла и месячиа,

Реки тихи, перевозы есть,

Леса темны, караулы есть» 46 ,

Ес.'111 Пушкин увидел в свадебной песне скованность слов

невесты, требуемую уста новлениям и сем ьи и всего феода .ъ,

наго строя окизни. особенно же при отсутствии собствен пм;

ноли, то Белинский воспринял саалебную песню как проя п .

лснис искренности и непосрелстеенносгн признания. J\\Of1\ I!Q

ли усмотреть здесь противоречие? Песню пели девушки на

девишпике, выражая желаемое как лействигельное. В ка ж.

ДОл>1 оке конкретном случае прием «лестницы чувств» мог вы 

разнть или подлинное чувство, ИЛИ вынужденное обр ядом

высказываине. Указанный П УШ К И НЫ :\! художественный пр и ем

[J каокдом случае мог восприниматься по-своему .
...Сидит голубина, «З а втр а поутру

Сидит голубина, Радость будет,

Резвы ножки моет. Радость будет,

,\\ Ы.l а . мыла ноженьки , Веселья прибудет.

Перемывала, Батюшка будет» .

Свои сизы перышки - Не воркуй, не воркуй.

Первбирала . Сиз а голубина.

Персбиравши перышки, Это мне - не радость,

Сама взворковала: Это - не весе.l l,е .-

Все повторяется сначала. Голубка говорит, что будет р а 

досгь, прибудет магушка. И на эти слова получает тот же

от вет , что это не радость и не веселье. В третий раз гол уби

на обещает, что прибудет милый.

...«З а втра поутру

Радость будет ,

Ралость бvдет,

Вссе.1ЬЯ прибудсг.

В еселья прибулег-е

'\\ 1I .1e llbl\lI!' будет».

- Вот это мне радость,

Это мне веселье!

(ки»; 790)

Здесь все условно - не представлено даже дейст ву юш'"

Л!!ЦО. Девушка-невеста только подразумсваегся. И все ;1;1

негрудно ее вообразнть: этому помогает символическая "аР '
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г а Гол уб к а моет ножки н персбирает перышки, СЛОВОМ,
r Il I . "Т

нхор аши в ается перед какси-го радостью. о же должнэ

прОllсХОДIПЬ 11 С невестой, о на наряж ается перед вег речей с
~i~lJ1 bJYl . И эта встре ча для нее большая .р а дость , ч ем приезд
бэтюillКИ и м атуш ки . Эмоциональность п есн и 'и пси хологизм

ее содерж ан и я даже усиле ны, несмотря на иедоговоренносгь .

П есн Я нр едл а г а ет м н о гое дом ыслить и довообразить. Неве 

ста не пок а з а н а , точнее , она !.Iаходи тся где-то за кадром .

Н ен з в ест н о , что она делает . Ей только принадлежат слова

о раДОСТII ожидания же ниха. И об этом сказа но откр ыто со

всеЮ uнредел ен ностыо, так как 'пе ред те м она признал а, что

~рнезд батюш к и 'и м атушки для нее не р а дость и не весел ье.

В п ес н е н ет действий героев. В се содержание сосредоточено
иа l3ыра ,жеН И И 1Ч У В СТ В , которые 'р а с кры в а ются с помощью сим

13 0Jl н ч еСl\ ОГО образа голубк и.
Другн е ч у вспв а показаны в песне, ие пол нявшейся в доме

/(, eJll IX a , когда молодые сидели за свадебным столом IIJJIJ да 

же п осл е пир а , когда их вели спать.

Середь было горницы . на скамье

С адился Ни ки та с В е рою ,

Садился Ефимыч с Кондратьевною,

С пр а вой руки персгеп ь- от спадывает,

Ник ита у Веры спрашивает : •
«Скажи, скажи , Верушка . кто из роду мил?»

- Мил -от мне, мплехонек батюшка родной!

«Вера моя, да неправда твоя!

Неп р а вду ты баешь, не речь говоришь,

Мое молодецкое сердце гневишь! ».

Н а п о в тор н ы й вопрос героиня отвечает, ' ч то ей мила матуш

1(3, гер ой о п ять недовол е н. В третий ,р а з -

Середь было в горнице, на скамье

Садился Ни ки та с Верою,

Садился Ефимыч с Коицратьеввою.

С правой руки перстень-от спадывает,

Ни кига у Веры спрашивает:

«Скажи, скажи , Верушка. кто из роду мил?»

- 1'v\ил ты мне, милешенек , милспььий цруж ок,

« Вер а моя, правда твоя !

П ра вду ты баешь , речь говоришь,

Мос молодецкос сердце весслишь!» .

(Кир. , 328)

В каждоii п ес н е речь идет как будто о подлинн ых чувст
~a x , ' ~o одноврем енно и о том , как это требуется той ил и
~\I~\~O I! сцено й обряда - девишником ИЛИ заключительным

. еитом свадьбы. Но II в 1'ОМ И В другом случае содержа-
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ние .лолж н о было отразить нормы общежития своего Bp e \ I Q.

ни. В песнях невесте, исполняемых девушками во время ЦQ.

вишник а, отражены условия взаимоотношений в РОД !l () 11

семье и вместе готовность героини нарушить устаIювлеН !l Ь' i',

порядок ради любви к жениху. Героиня открыто призна е тс я

в своем любовном чувстве, и это составляет 'гл а в но е эмоци .,

нальное наподненне песни. В песне ж е, отражаюшей заКJliо .

чительный момент свадебного ритуала, .р и су ются новые Д,l я

героини - о т нош ен и я , тоже не менее обязательные, как бы ОТ.

меняющие то, что было IВ собственномее доме. Новых п ор н .\ .

ков И требует супруг. Здесь отчетливес видны не подл и н н ы,

чувства, а выражение отношений, требуемых традицией .

Поэтический прием «лестницы чувств» достигает OCOUOII

выразительносги, когда сочетается с изображенисм ХУ1ДО /ке .

ственного времени и пространства, также показанными вгт-.

пенчатом порядке с постепенным приближенпем. iВ Шll Р <J К ()

распространенной лгесне, исполиявшейся после просвата н ья

в первый приезд жениха ОБ дом невесты, герой просит вы 

вести ему «за.порученную, з а п р о с в а т а н н у ю» . Он дожидаетс я

у ворот. Ему выводят доброго коня. Но он отказывается его

принять и просит уже « у крыльца » (или «у дверей» ): Ь1\'

выносят сокола. Ов опять отказывается н уже требует , стоя
у стола:

...Вьюн над водой увивается,

Жених у стола дожидается .

Просит он свое, свое сужено .

Просит он свое , свое ряжено:

- Вы подайте мне мою сужену!

Вывели ему кр асп у девушку душу.

- Это вот мое. мое сужено,

Это вот м ое. мое ряжсно :" .

Повторение с нарастанием с оздает впечатление иенабеж

ности. И действнгельно, песня кон ч а ется исполнением того ,

что требует окених. Невеста остается ЛИЦОМ пассивным, пол

раэумеваемым, хотя она является главным предметом спор а .

Эмоциональны и выразительны песни, рисующие гор е де '

пушки, узнающей 'о том, что она просвагана и должна на 

всегда уйти эиз родительского дома. Невесту уокасает и не,:

и звестность и перспектива жизни в чужой семье в пол н о "

зависимосги от всех ее членов, особенно же от неиавестны 

ей еще вчера свекра и свекрови. Чувство горя и даже уж а са

вообще гораздо искреннее передается во всякой лирике, че;\\

эмоции радости и удовлетворенносгп. В свадебном же 00'
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яде это особенно з а м етн о . Песни такой темы производят

Рорз здо большее впечатление, чем другие. Н а п о м н им хресло 
~1 !J ти i i Il О известную песню «Отста в ал а лебедушка » . Содер
'l, аIlие е е символичио . События изл ожены в .п а р аллельно со 

\оставл я ем ы х картинах - белой лебеди, отставшей от своей
~Ta Il н занесенной бурей в стаю серых гусей, .и р е а л ьн ой кар
TJl Hbf, и эобрвж аюшей деву шку, не по свое й воле п оп а вш ую

в чу,ж у ю семью . Психологи ческий параллели зм подчерк ива

ег сх одст во действия в природе и в жизп и. Лебедь отстала

от свои х - девушка отстал а от родных; серые гуси щиплют

лебедуш КУ - чуок ие люли журяг невестку . Оба соб ытия обоб

ll1енЫ . Т а к б ыло всегда, гак , и ш п е сн е . Субъективных при

З Jl а кО В образов действующих персонаэкей нет, н не в них де

ЛО. Конкретн ы е события предсгавлены как всеобщие и НО

СТОЯ l lIl ые .

Н о есть в свадебн ой лирике пес ни, 'Где в центр внимания

юбираетс я н е событие, вызыва ющее тревогу героини , сколь

1\0 поведен ие на пуганной девушки. П есн я становится лирич

ие й , отражая самое пережиаание. Замечательна в этом от 

Jlо ШСНII II ш ир о ко и з в естн а я песн я « Ка к п ри вечере».

Как при вечере , вечеру,

Как при я сной при лучинушке

При (имя невесты) дев иш н и ч ке

Прилетал к ней млад ясен сокол .

ОН садился на хр устальнос окошеч ко ,

На серебряну причалинку.

Никто сокола не видывал,

Увидала его матушка ,

Свет (имя и отчество),

Та к возговориг дитятке :

«Ты поди, м ое ли г ятко .

Ты примолвь ясна сокола,

Ясна сокола з алетно го ,

Добра молодца заезжего».

- Ах ты, матушка , сударыня моя!

Мне при молвить-то его не хочется,

Мое сердце не воротится,

Уста кровью за пекаются,

А вся внутренняя терзается.

(Кир., 474)

в п р и ведеи ио м варианте чувствуется позднейшая правка
ьекста, хотя поэтическая формула испуга невесты типична.

ваР!!3 'lIте п р и м ер н о того оке времени, т . е. 30 -х годов

х гх в., э а писаниом А. С. Пушкиным, испуг героини, уви-
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Не от ветра , не от вихоря,

f [е от божьей от милости

Верея пошагилася ,

Ворота отворилися.

11111 роки размахнулися.

Не слыхала младсшенька.

Как бонре на двор взъехаЛII

С 111 11 рока двора в новы сени.

С новых сеней в пову горпппу.

Уж я столько услышала,

девшей приехавшего впервые жениха , передан боле е IIPII.
BЫ'IНЫ~ «о бщи м ~eCTOM» .

...- Я бы рада приголубигъ его:

Скоры ножки полломилися .

Белы руки опустилися.

Ясны 0'111 помутилися.

Красота с лица сменилвся.

(Кир., 152)

8 других песнях на ту же тему поэтический мотив H(' II \ ',

) ';1 героини, ее состояние ПО.1НОГО смятения разработан п()~.

робнее.

Уж я столько увилсла,

Как Григорий зашел 11 гор 11 1II1Y,
Спет j\\ осееВ II Ч в свстлиц у:

Тут 11 я испугалвся.

Тут и н перепал ася,

Приодрогло ретиво сердце ,

Приосмякло лицо белое

Резвы 110Жки подломилися .

Белы ручки опустилися.

Из глаз слезы покатилися ...

(Кtlp.,3)

Внешнее проявление горестного чувства героини опи с а н о

с большой подробностью, не только традиционной поэт и ч е

ской формулой, но с дополнительными деталями. Эта ч а с ть

песенного текста составляет основное содержание. Еще в

XVlI 1 веке в песенном творчестве народа было зам етно

стремление к открытому изображению психологического со 

стояния героев. Этот процесс отраЗИ.1СЯ и на гаком мало ме

няющемся жанре, как свадебные лирические песни. Дости г а 

л о ли такое развитие песен художественного совершен ст ва .

сказать трудно. Но оно было необрагимо направлено на уси 

ление в песне чистой, неприкрытой эмоции,

Казалось бы, что историческое развитие песенного гвор 

чества народа проще всего узнать, сличая разновремен ны е

варианты. 8 действительности же дело обстоит гораздо сл ож 

нее. Вариант, записанный позже других, может оказатьс я

более ранним по языку и СТИЛЮ, всей поэтической .к ул ьтур е

и трактовке сюжета, если он найден в районе, отгороженн ом

от внешних влияний, или в местах, ревниво сохраняющих

традиции прошлого, и по многим другим причинам. Пер во 

начальным следует приэнать вариант, сюжетное содержа н и е

которого скомпоновано наиболее логично и сохраняется uO
всех сопоставляемых текстах. Большая полнота и деталнза
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I1 0 в ест вов ателыlOЙ части не может быть дока зательством

I t И fl

13 И' (!I!ОСТИ текста. В лирических проиэвешениях это осо
[l e :~ HO зам етно . Нередко народные певцы стремятся раскрыть
бес недого воре н ности или внести свое личное истолкование
I3С Iгзведе ll!l Я и отдельных его мотивов . Особенно трудно 'и в
ПРО}i'С вр ем я наиболее интересно узнать движение лирических
то I ,

ОlIзводен и i'r в развитии их э мо цион а л ь н ого содержания.

п р ЛрИl3еде м для оравиения несколько вариантов прекрасной
UJиро кои з вестн о й с конца XVIII века песни «Матушка,

Нто '13 0 пол е пыльно». П ерва я ее публикация в сборнике
~\ д . Чул ко в а датируется серединой 70-х годов XVIII в е
:, :\' 48 . Содерж а 'н и е ее поражает глубиной трагизма и тон 
кост /'Ю п о эти ч еско й формы.

«Ма тушка , что во поле пыльно.

Сударыня моя, что во поле пыльно>»

- Дитятко, КОНИ разыграЛИСI,.

Свет МИ.10е мое. кони разыгрались .

<Матушка, на двор гости едут,

Сударыня моя, на двор гости едут».

- Дитятко, не бось, не выдам ,

Свет милое мое, не бось, не пужаiicя!

4J\1атушка, на крылечко гости идут,

Сударыня моя, на крылечко гости идут».

-- Дитятко , не бось не выдам,

Свет милое мое, не бось, не выдам.

<Матушка, в нову горницу идут,

Сударыня моя, в нову горницу идут» .

- ДИТЯТКО, не бось, не выдам,

Свет милое мое, не бось, не пужайс»,

«Матушка, за стол садятся, .
Сударыня, за стол садятся».

- Дитятко, не бось, не выдам,

Свет милое мое, не бось, не выдам .

«Мат ушка , со стены обпаз снимают.

Матушка, меня блаГОСЛОВ.1ЯЮТ» .

- Дитятко, господь бог с тобою '\ 7 .

Волнен ие герои н н, по мере приближення сватов, узнава
ния происх одящего -и поним а.ния ТОГО, что ее судьба решается,

УС'II:шв а етс я до чрезвычайн ых размеров . Сначала только

flОдозреНlIе : ~<'Матушка, что во поло пыльно? » Затем испуг:

«Матушка, ВО двор гости едут»,КОТОрЫЙ все увеличивается
по м ер е приближения гостей и понимания иеиэбежносгп:

(М а тушка, 'н а крылечко гости идут», «Матушка, В нову гор 
ннцу пдуг» , «Ма туш к а , за стол садятся!» Наконец, полнос

ОТ (l а я н ие: «Матушка, со стены образ снимают. МаТУШI\3, ме

ня бл а гословл я ЮТ». КОМ позиционное посгроение содержани я
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позволяег увидеть, как подчинена молодая цеаушка воле РО.

дителей, .к ак ее пугает ,н е и з ве ст н ост ь будущего н как все ,r<e
она пытается найти защиту у матери. Развивающаяся ге м ,

остро драматична. Она персдана 13 диалоге: обогащен н ь ,
индивидуальными голосами 11 интонациями.

Чувства обнажены, несмотря на то, что сама героиня Об

этом не говорит. Они переданы интонацией все нараст аюш ь ,

го ужаса. Недоговоренность, нежелание высказать с вое

подозрение - все выливается в вопросах к матери. Об ис и « .

ге же героини открыто говорит ТОЛЬКО мать: «дИТЯТКО , lie
60СЬ, не выдам, свет милое мое, не бось, не пужайся!» С по .

I,ойныii тон ее ответов не вызывает сомнений в нарочитос т ь

в желании скрыть действительность происходящего. '
Сложность движения эмоций передана типичной Лllр Н Ч с .

ской «лестницей чувству>. Но 13 настоящей песне этот ПР " е ~1

выполнен не путем сопоставления чувств героинн к жен !lX v

ср авпительно с обязательным выражением почтительност и к

родным. Ступенчатое нарастание тревоги невесты в лан ч ом

случае показано через изображение пространства, все б ол ее

уменьшающегося по мере приближения беды и потому все

более растущего иопуга. Прием «лестницы чувств» раскр ыл 

ся в своих псключительных возможностях.

В 1801 году вариант песни «Матушка, что во поле ПЫ .1Ь

но» был напечатан 'в сборнике- «Веселая Эрата на русско й

свадьбе» . ПО времени этот текст отделяет от чулковс кого

меньше полувека, Но в содержании 11 оформлении он вс е же

отличается заметно.

«Матушка, матушка.

Мать ты моя, государыня!

Князья, бояре на дворе! »

- Не лугаiIся. ллпялко,

Не пугайся, мое милое!

Не ПУЩУ 11:< во высок терем.

<Матушка, матушка.

MaТl, ты моя, государыня.

Кня зья. бояре во светличке! »

- Не пугайся, дитятко,

Не пугайся, мое милое!

Не пущу их во высок терем.

«,\\атушка, матушка,

Мать ты моя. государыня.

Князья. бояре богу молятся! »

- Не пх'гайся. ДIIТЯТКО.

Н е пугайся, мое милое!
у гостей так водится;

Не ПУЩУ их ВО высок терем .-

Девушка говорит, что киязья-бояре садятся за стол.

«Кн яз ья , бояре тебя зовут, Не 1(0 мне 01111 приехали,

ЗОВУТ к себе позывают! » А тебя ли, мое дитятко.

- Дитя mr, мое днтятко, А тебя IOI, мое милое,

Дитя ли, мое милое. Зовут они, позывают,

. !\.НИЗl,Я, бояре не меня зовут . К себе 01111 кличут, выкликаю т -

Не меня зовут , позывают; К тебе 01111 приехали,
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По тебя они приехали .

увести тебя с собой хотят ,

К т в ое м у ли-то суженом у,

к твоему ли-то ряжспому

Ко Пафпутыо Изотовичу!

(ки», 927)

Н е та к м н ого, казалось бы, изменилось в песне, но по

сушеству , в ней стала иной эмоциональная атмосфера. Под

l !ер к н у т а р ол ь матери и ее сознательного обмана. То, что вы

з ы пало ужас в ран нем варианте, теперь показано, как дело

оБы'но е :: мать разъясняет, что' пр иехал суженый - жених.

По веден и е матери .б ол ьш е объяснено и понятно слушателям,

ТеюсТ п есн и растянут п оч ти вдвое за счет повтор ен и й и ус

пока,ива ющи х объяснений матери. Гл ав и ое эке, утрачена ху

дожествен ность , потерялись н ап р яжен ны е интонации, дра

матизм . С отсутствием такого выразительного художествен

ного пр и е м а , как «лесгница чувств», исчезла лирическая

IlС'ЛЬНОСТЬ всего произведеаия, п остр оеи н о го на непрерывном

нагнета ни и единого чувства страха , завершающегося граги

ческОЙ р а з в я з кой .

Трети й .вариант , н а п е ч а тан ны й в собрании П . 8. Киреев

ского, по - в ид и мом у , за писа н около полвека СПУС1я после вто

р о го. О н близок к тексту XVII I века, только несколько ко

р оче. Но и здесь заметна утрата художественной выразитель

ности, особенно с отсутствием приема «лесгиицы чувств».

Н ичут ь ие улучшают произведения попытки пополнить со

держани е, распространить отдельные эпизоды. 8 третьем

варианте с п ер вы х стихов разъясняется, что «ра зыгрались

кони » жениха, таким образом исчезает иеясность происхо

дящего, ч то вызывало у невесты страх иеизвестности. Сло

вом, попыт к и раСТОЛКОЕ\ать смысл всех эпизодов сюжета не

УСЩ'.1Iивают лиризм пеон и и не достигают хулоэкественной вы

разительности ,

То .ж е самое можно сказать н о варианте, записанном в

советокое время 49 . Стремление внести ясность в сюжет не

ПРlIвеJI О к художественному совершенству . Уже первые сгро

1\11 п ес н и разъясняю т пр о исхоцяшее :

Матушка, разлучники едут,

Родная, разлучники едут!

да.%н еi'rш ее становится понятным и теряет до некогорой
Степени интерес . Все остальное содержание состоит из пере
Чf1слеНIIЯ того, как прнближ аются «разлучники» КО двору, К
воротам, ко сеням, IВ избу, к столу и Т, Д. много раз, утрируя
з э. 'v1 с l r а тел ьныI1� принцип ступенчатой композиции. '8 резуль
4'
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тате эмоциональная сила теряется. Песня кажется _сла б l ,J '>!

эхом давнего замечательного пронаведения.

Для лирики не только народной, но И литературной ха.

рактерна композиция, организовэнная повторениями. В 11 11.

гересном исследовании В . И. Ереминой 5 0 рассматрива ютс я

повторения в историческом развитии песенных жанров. ОНа

доказывает, что «точные мелодические повторы остались х а .

рактерными для хороводной, игровой, плясовой песен, в П ро .

тяжной песне мелодия повторяется, но ПОВ110ряе11СЯ уже в

развитии». Принцип повторяемости, как генетическая ОС Н ОВ а

лирики, продолжает оставаться основным композиционн ы,

принципом, главным структурным элементом в области не

сенного текста и поздней народной лирической песни. Срв.

ди многообразия песенных повторов автор называет <<:YIY ,
аыкальчо-ригмическне, смысловые, тематическне, свя аа н н ы

с эпическим началом в лирической песне, а также объя г ня-.
мые хорическии началом и амебейносгыо». Нас интер сс у о

повторение как композиционный прием в песне свадеб н о й,

Т . е. IB поэтике достаточно развитого уровня.

Композиционные повторения свадебных песен чрезвы ч а й .

но .р а з иооб р аэны . И всем им принадлежит одна особенн ость:

повторяющиеся эпизоды, сюжетные мотивы, картины и дей .

ствия героев употреблены не просто в рядоположенносг и , а

БО внутренней смысловой соотнесенности и связях: или в про 

тивопоставлении, или в причинной. или уступительной зави 

симости, или в какой-либо другой, но обязательно очень су ·

щественной для содержания пронаведения. Повторения ч а с то

развивают главную мысль текста, уточняя, .до пол и я я ее 11 оя

новременно усиливая эмоцию. ,в свадебных песнях разр а бо 

тана такая многообразная система повторений, кака я и с

пользована инеобря довой ЛИ'Р'икоЙ.

В одной из песен, записанных Пушкиным, невеста раз 

мышляет, как ей пойти за женихом, и не решается.

Собрала невеста подружек;

Посадила подружек высоко.

Сама села выше всех, i\llle самой идти - некогда,

Наклонила ГОЛОВУШКУ ниже всех , Я хотя пойду - не дойду .

Думает думушку крепче всех! Я хотя дойду - не найду,

«Что долго пет Ивана? Я хотя найдм его,

Мне посла ПОС.~ат\' ~ некого, Позвать к се'бе не с м ею !» .

(Кир., 146)

Вся песня состоит из повторений, связанных между собоЮ

по принципу ограничения, или исключения единичного из об '
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('ГО . П оведен и е н евесты во всем подобно поведению деву

lI,lеК . н о ее душевное состО'Я'н.ие пока з а но БО:'lее значительным,
L1J"'" подчар К II, в а ется формои иревосходион степени : «выше
Q /v И •
ех> « н иже всех», «крепче всех ». предполагаемые ее деи-

аС' ,
СТ В II Я та кже I1С1ХОДЯТСЯ

б
в постоя/.~но~! ограни:/енин, I:с !(л юч е -

НIIИ кон к р ет ного из о шего : поиду - не доид~, доиду - не

»зii;1У ... и т . л. .Лиризм песни достигает '?ОЛЬШОII выразитель

HOcТIf. Гл авны й смысл этих повтореиии-э- передать ' чувсгаа

HOBeCT.!>I. ее желание и сомненье в возможности ВЫПОЛ НИТЬ

il\е .1ае~1 0 е, ее стыдливую сдержанность .

Другой при мер.

Тут купалися белые лебедушк и,

0 11 11 все вместе заедииое,

Едина ТО.1ЬКО на особицу,

011<1 купается, дз не укорнется ...
То каки -ле белы лебедушки?

То мои-де милы подруженьки,

0 11 11 все вместе заединое.

Он и моются да и па рятся;

ТО.1ЬКО я, млада, на особппу,

Во тоске же да во кручинушке

(Кир .. 97)

в при всдеи о м отр ывке новый смысловой оттенок: в нем

J. ЙСТВИ Н н е вест ы 11 подружек выражены повторснисм с огра

ничением 11 одновременно в противопоставлении .

И еще 0.'11111 пример :

Вы цветы .1И, мои цветики,

Голубы иветы - лазаревы.

,\\ного вас было посеяно,

Да немного уродилсся.

Вы лушили .111 , красны девицы!

;\\ного вас было на возрасте,

Но немного вас осталося .

у нас не было нэменшицы-э

Изменщнцы - красной девиuы.

ПОЯВИ.1ася изменшица - краСllа девица

(Кир. , 236)

Чаще всего ком познцпя песни органиэуегся так, что ОДIIН
1l0ЭТIIчеСК II Й прием выражает поэтическое настроение . Точ

нее сказа ть : используется 'н е 0,1,11 а поэтическая формула, 110

TO.1!,KQ одна является глаеной, формирующей всю художсст
веНIlУю систему композиции.

БО.тJьшоi·, л ирической н апряже н ност и достигают п есни, по 
СТроенные по .п р и н цвпу уступ ительной связи.
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В стрепенется СОКО.1 на дубу сидючи .

Как расплачется дев ица в терему сндючи :

«Не д а ва й , с ударь-батюшка , з а муж з а Вашу,

Государыня магушка . ты меня з а волжанин а!

Как захочется, б атюшка. мне у тебя побывать.

Государыня м атушка . мне у тебя погостить ,

Я н а Вашу пойду - я суден ц а не найду,

Хотя сулепце н айду - весел ьца не сыщу,

Хотя весельце сыщу - я гребца не найму,

Хоть гребца я н а й му - Волга-реч ка протечет,

А меня младешеиьку вн из по реке понесеть 51.

Та к ж е выразителен прием повторений, связанных Пр н .

чинной связью или гьротивопосгавлением.Каждое повторен и е,

как прввило, за верш а ется итогом , в котором суммируютс я

раэм ышле н ия . оценоч ны е суждения, сомнения и все сл ожн ые

пси холог и чески е состояния героев, завершая повествова н и е .

В од ной из сцен свадебного 'об р я да , происходящих в ДЩ\(~

м уж а, совершается обы ч а й одаривания молодой женов по.

да рКЮ1И новых родных. Она полжна была еще невесткой з а 

ранее за готовить эти дары собственным рукоделием. П ри

этом дем о н стр и р о валось мастерство молодой женши н ы.

Здес ь же он а долокна была показ атъ и свою поч

ти гел ь иость 1I любовь .к родителям мужа и всем его родны м.

В вар и а нгах это й песни то выраж ается требуемое обр ядом

любовное 1\ н им чувств о, т о недовольсгво илодлинное отно

шен и е к Л ЮДНМ , н едо'б роже.l а те.1 ЬН О принявшим невестку .

Ох. ты ларчик , м ой ларчик !

О й ряд и, ряди!

Окованый ларь , п р иданый!

Ой ряди , ряди !

Я не в год тебя накопила,

Я не два сподобляла.
Как пришла воля божья,

11 н 13 час раздар ила:

l! я свекру - порточк и,

А свекрови - сорочку.

ДевеРЬЯ ~1 - по П.1 аточ к у ,

А зо.10вке- го.1убке-

Из р усой косы лен ту,

ТЫ к р асуйся, золовка .

Ты красуйся . гол убка,

В м оей а.10Й во ленте.
Тебе не год голо в аги ,

Тебе не два KpaCO B aTHC~

Одну недельку гостити.

(киь; 337)

в некоторы х в ар и антах больш е доброж елательства ~IO '

лодой жепцшны к новым родным . З ол ов ке , наприм ер , 0113

го ворит:

Ты красуйся, сестр ица.

Ка к я к р асов ал ас ь ,

Все село любов алось.

(Шейн,1523)
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в других вариантах персчисление да ро в сопровождается

I1р()тивор е ч щш ~ и чувствами дарительницы.

y)l( я ~oд тя копила, Еще свекру -то батюшк е

.' ДPYГO~I наПО.1НЯ.1а, Тонка бела рубашка;
~ треТlI1I нагнетала; да еще дару мало,
l' НLи.1 0 разоренье 11м еше не дост ало,

~РОДI!I! ч а с разорилась. Н.\! н е в честь, И .\! н е в радость
ПО п.lа ткУ раздарилась: Il не в доброе С.10ВО ...

(Кир., 47)

Есть песни о дарах, совсем лишенные иносказаний и сим 

в .1l1чес ко if образности. Душевные состояния всех персона

j!'eii п о каз аны без всяких условностей и прикрас. В них мно

го реа .1 ЫЮГО в изображснпи обстановки и действий. То же

моЖНО сказать о группе песен, посвященных сцене распле

тени}) косы и о песнях-раздумьях невесты, как она сумеет

пРIl .lадитьс я 'к семье му, ка . В них главным было выраженис

чувств невестки, ес отношен ия к новы м родственн икам, ожи 

;I,'асмых ответных чувств. В з а и моотношени я в песнях об н а

жаются со всею ясностью.

В п ер во н а ч ал ьны х вариа нтах песен О да рах обстановка

РlIсова ла с ь вполне благополучной и даже прааднич но-торж е

c-гвснн о ii. В описа нии даров были сказочно-фа нтастические

черты. Искр н них ЧУВС1'в 'в таких песнях нс было покаэано .

П ес н я п одч ин ял а сь обрядовой условности. В поздних ва р иан

тах, пол уч и вш и х гораздо большее раопросгранение, наруша

ется общая радостно торжестеенная настроенность. И ногда в

од но м тексте сталкиваются п ротиво р е ч и вые чувства н эмо

Н И Н : радостная праэдничность и горестные размышления ,н е 

вестк и .

Грустное чувство утраты девичеспва 11 воли передается

в многок р а т ны х повторениях, нагиетающих чувство безы 

схолн осг и гер оини при об н а ружен и и будущего пол ожения в

новой семье. В одном варианте молодая женшина сожале

ет, ч то ей приходится одарить не своих родны 'х . В других

ГО8 0Р" ТСЯ о том, что свекор 11 свекровь ее сами отдаривают:

свек ор - лисьей шубой, свекровь - цветным платьем. Но

Лисья шуба мне удблена,

Цветно платье укорочено.

(Шейн, 2371)

Вп()р у пришелся ТО.1ЬКО «золот порстень», п ода р е н ны й »к е 
НИХ О\!. ТОН пес ни диссонирует с торжест.венностью обрядоно

1'0 акта ра зда чи пода рl<ОI3. Н евестк а не видит любовного 1<
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себе отношения. Символические образы: удлиненная шуб а \j

укороченное платье, т. е. подарки не по душе, негодные, ГО .

ворят О холодности и равнодушии в отношении к hebeO l-; с

Наконец, немало таких текстов, где героиня не может OKP I,ITI;

прямого нелоаольства родными мужа, возмушена их il\ад.

носгыо и недоброжелательсгвом.

Домостроевскпе устои большой семьи и общежития Yi!<Q

не имеют никаких прикрас, обязательных для обряд ового

фольклора. Они даны в пОЛНОМ состветспвии с деЙствит е.1Ь .

ностью, как патриархальныв ад. Подлинные чувствзобн а il\ е_

ны и усилены многократным повторением. Постоянное общее

место песенной лирики «ножчси С подходом, ручки с I1 0 .1н о.

сом, уста с приговором» здесь не воспринимается как штамп ,

но создает зрительное впечатление и эмоционально ВОЗдеЙ.

ствует. Неоднократное повторение: «ИМ не в честь, и не в

радость, и не в доброе слово» держит слушателя в еди н ой

безрадостной тональности. Одни и те же последоват ел ые,

сменяющиеся действия песни сосредотачивают внимани е на

тяжелом, тревожном состоянии молодой окенщины, В р емя

замкнуто в моменте конфликта с членами новой семь и . Не

достигнув высокой эмоциональности личного чувства, п есня

вступила в противоречие с ритуальной параД'ностыои об р я 

ДОВОЙ УСЛОВН9СТhЮ.

Освободившись ОТ обрядовой обязательности, содерж ание

невольно помогало раэрушению того канона, в услови я х ко-

торого ОНО только и могло существовать. .
Свадебные лирические песни отлЧ"чаются от аграр ио - о б 

рядовых н ОТ хороводных как проиэведення в полном смыс 

ле лирические, т . е. посвященные прежде всего п оказу

внутреннего мира человека. Они, несомненно, гораздо бол ее

п озднего происхождения, чем календарно-обрядовые 1И хоро

водные. В них нет отр ажений тотемных предсгавлений и куль

ТоВЫХ реликтов. В то же время их поэтическая структур а изо

билует иносказательными художественными приемами (сим

воляка. лестница чувств, детализация быта и пействуюшл'

лиц, повторения смыслового характера и т. л.). сложившим'"

" с }! В целостную поэтическую систему гораздо более позднеflJ

врем енп, чем поэтика проиэведений календарных. Бога тстВО

Jl разнообразие хуложеегаенного строя свадебных песен пора "

з и тел ь ны . Они оказали решающее. воздействие на пес н и не'
обрядовые, особенно женокис песни семейной тематпк н . р а 
боты А . А. Потебни и А . Н. Веселовского, посвященные нС'
торической поэтике, построены главным образом на обр а З-
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((аХ с ва деб но..Й ЛИрИКИ . И~вестные нам тексты преемственно

вязаны с соряловым деистанем 11 почти всегда отражают

~1 e HTЫ самого обряда или непосредственно им продикто-

в ' НЫ.
п о - в ид и м ому , довольно рано условный стиль, заши фро-

вы ваюши й содержание, СТ3.1 нару шаться внелрением реали

сТl1чеСЮIХ эле ментов, угве ржшая но вы е заксно мер иости в сва

1 б ноМ песнет ворч ест в е. Н о в гаком и зм ен ен и и ж а нра редко

~!ОГЛ II 06нару}({ н в а ть с>! художеспвенные лос гпже ния . Чаще

;fару шение власти обряда , требо ва н ия условности стил и и не

договоренн ост и содержа ния п р и водил о к художественн ы м ут 

ратам, разрушен и ю поэтической оисгем ы,



11. НЕОБРЯДОВАЯ ЛИРТ;fКА

Необрядовые песни составляют самую многочислен н уь,

группу в народной песенной лирнке, 1'; тому ж е они ра з н о

образнее по содержанию и поэтическим формам. Их кл а с.

оификашия представляет большую прузшость, чем песен сва 

дебных и календар но-аграрных. Все они (если не счи т а ть

сатирических, шуточных 11 плясовых) функционально не р а з 

л IIЧ аются , выполняя только эстетическое нааначе п и е.

Н. П. Колпакова, как уже было сказано, предложила их р а з 

делить на п ротяжные и частые, относя во вторую гру п п у

плясовые, шуточные и некоторые сатирические. Такое р а с 

пределение удобно и верно. Оно не расходится с тради ци 

онным 11 в настоящее время принято всеми.

Протяжные пес н и распадаются в классификацяи ИС С.т е

довагелыницы на повеспвовагель ные и песни-раздумья . Это

деление основано на разных принципах: по наличию сюжета

(повествовательиые) и по наличию больш ей эмоциона льн о

сти (песни -раздумья}. Но раздел ительную черту найти 11 об

и а р уок и т ь в этих категориях не так легко. Раздумье соле р 

жится во всех лирических песнях, в том числе и в повество 

вательных, также и элементы оюжега обычны в песнях - р а з '

думьях, если не иметь в виду неполные отрывочные текс ты .

каких, например. . в сборнике А. И . Соболевского приво дигся

очень много. Н . П. Колпакова так ра зличает намеченны е ею

группы: «Л и р ич еск а я повествовательная песня спок о i't н е е,

грустнее и задушевнее по тону, сюжеты ее в основном ме н ее

трагичны, обрисованы менее четко 'И зачастую обрыва ютсЯ

без завершения; внутренних драматических конфликтов оч енЬ

часто нет совсем, ха'рактеры и типы героев никак не инлн
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дуали з и ро в а ны » . О п есн я х же раздумьях говорится: «IВ

[!!'I. n:реобл а'да ет эмоциональный элемент, а сюжет... совер -
Н" Х ОН IIО отсутствует». « ни имеют характер интимных вьюка-

LI~~ваний , раздумий, жалоб, воспоминаний > . В ы я витъ жан
3овЫС ра зл и ч и я по этим описаниям довольно трудно. Суше
~ ВеННЫМ признаком остается только наличие или отсутствие
(т U I
юll.;ет а или сюжетнон ситуации.

с Для определения жанра важно учитывать специфику со -
ерil\ания , героев, способ выражения эмоций 11 поэтическую

;!тр \'КТУР У . В названных же- жанрах, как они охарактеризо
~aH'ы Н . П. Колпаковой, эти отличия не учитываются. Труд 
но СОГ.1 а СIIТ ЬС Я с мнением автора, что сюжеты повествова

те.1ЬНЫХ песен менее трагичны. Достаточно всп омнить такие

веши . к а к: «Иванушка » ; «Подуй, погодушка », « Н е вечерняя

за ря », «Горы » И многие, многие другие . Дра~1атичеСК IИi'l кои

41,1 I1КТ в ни х ч етко обозначен. Очень спорно также положе

н ие, будто оюжет в повествовательных песнях часто остастся

llеЗ3'псрш енны ы. Скорее это можно отнести ко второй группе,

т. е . к п е сням ..р а здум ья м. Р а зли чия 'ж е намечен ных

Н . П . Колпако вой груп п сводятся главным .обр а зо м к тому,

что В повест во в а тельных 'п ес н я х пси х ол оги ч е с к ое содержа н ие

ч а сто остается в подтексте , в то время как в песнях-р аз

думьях о но выр аокено открыто и з а ни м а ет основную часть

произведен и я. Гл а в н ое же - четкой гранив намеченных

группах нет .

С овсем другое распределени е необрядовой ли рики пред

ложила В . Н . Еремина 2 , разделоьвша я все необря довые песни

н а две груп пы : историчес ки не связанные с д в нж е н нем и ис

торическ и связанные с движением. К первой группе он а от

носит: 1) классическую крестьянскую .1 И Р И КУ, 2) песни .1И

г ер а турного стихосложения; песни 'р а бо ч и х . Во второй груп 

не она числит : Г) п есни хороводные, 2) трудовые 11 3) ша 

говые. В этой классифи кации нет единого принципа деления.

1\ фолькло р но й лирике нель зя - от носи ть песни литературно 
ГО стих осл ожен ия , как и большинство песен р абочих, очень

часто являюши хся прои зведениями литературными. Н екого 

Рые Груп п ы в классификации В . И. Ереминой слишком ма

.1О'll!с ленны, например, .п е с н и трудовые, шаговые; другие, иа
l}бороr , слишк ом велики, например классическая кресть ян-
<Жан ЛlирИ к а . .

Исследов а т ел ь совсем не учитывает содержания . Ра ЗУ~1С 
ет~я, в о пределении жаира гсмапиха может не играть пе р 
!зои роли, однако и отбрасывать ее нельзя.
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Думается, что совершенно прав В. Я. Пропп, когда r OR().

риг, что не следует избегать дробных делений , К ,жанр а\!

необрядовой лирики эго замечание долокно относиться IJ
первую очередь. Самая обширная JI богагая по содержа Н Н I()

область песенного фольклора - лирика необр ядовая СЛИШК{J\!

неоднсродна по своему составу 11 требуст своей к.лассиф и ьэ

ции. В. Я. Пропп предлагает делить необрядовые песни Но

социальному прнзиаку их создателей и героев на пеС Н !I

крестьян, песни крестьян, огорвавшихся от сельскохоая й г- ,

венного труда, т. с. солдатокие, разбойничьи. ямщицкие , п ес.

ни рабочих, В каокдой категории он считает необходи м ы,

выделить и более мелкие группы 3 .

Нам представляется, что нельзя игнорировать при кл а с ,

оификации деление по половозрастному принципу. Быде:J е .

нис в особую группу детских песен ни у кого не вызы в а ет

сомнений . Также и различие песен женских и муокских оче.

видно. Если такое деление не принимается, то все 'же рек ру т

ские, солдатские, удалые и другие обычно исследуютс ч

как произведения особой категории. Стоит прислушатьс я к

очень важному суокдению А. А. Потебни при решении воп.

роса о классификации песен. Он говорит о различии МУЖС КИХ

н женских . п есен по тематике 11 по художественной конст ру н

цин. «Женщина преимущественно хранигельнива обря дов 11

поверьев давно застывшего 11 уже непонятного языче с т в а .

Оттого связь с языком И символом, характеризующие жен

ские песни, встречаются в МУЖСКИХ гора здо в меньшей (ТС ·

пенir. Символизм находится в обратном отношении к си л е

посторонних влияний». «Вообще, - говорит А. А. Потебня , 

мысль мужчины шире, подвижнее, изменчнвее, в силу нОВЫ Х,

входящих в нее СТИХИЙ, чем мысль экеишииы, заключ ен н ой

в кругу медленно измеияющегося домашнего быта, более

блиэкой к природе и неподвижному разнообразию ее я вле

ний» 4. Думается, что МЫсль А. А. Потебни бесспорна, есл я

иметь в виду фольклорные традшяионные песни. Без лите р а '

турных, без детских все протяжные делятся на 'ж ен с кие 11

м ужские песни.

Мы считаем наиболее приемлемым разделение нео б р я'

ловых песен (не считая детсюих ) на мужские и женокн е . В
составе мужских песен целесообразна группировка по П рlll1'

ципу темаТ1ИЧе'СЖО'МУ и социальному . Песни же семейн ы е If
любовные бывают муокскими, но пренмущесгвенно лкел с к:"

ми. Б тех и других имеются определенные отличия. ЛюбаВ'

ным и могут быть не только протяжные песни, но и частые,
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поэти ч еС l.; ое оформление тех и других существенно ра з

~~ча ется . П р и разделении песен по тематическому признаку
jf JlьЗ51 н е учитывать '11 особенностей художественвой систе-
не .. " б
лtЬ/ В ка ждои группе и отличи и в О разах и в поэтическом

яз,ЫJ,е. "
UеЛ Ы l 3 Я истроинан поэтическа я ткань свадебн ых песе н

БыI33 м а лоп одвиж н а , все составные звенья ее структуры

вз311м осв н з а н ы 11 вз аимообусловлены. Необ р ядо ва я лирика

воспр ин я л а эту организова нность, подчин и в ее н о вы м зада

чаМ, н ов о м у содержанию: Сохранился главный художествен

ныIl призн а к этой структуры - ивобр ажение внутреннего

~llIpa гер о я через о'кружающую . внешнюю обстановку, его

;l е й сТ В И Я, столюновения и речи. Каждая песня строится как

нсбольш ое лирнко-драматическое проиэведение .

j<а к , 11 В свадебных песнях, сохраняется принцип пок а з а

действ ующих лиц и событий в обобщенном видс . Исчезает

даже тот незна чительны й признак уточнен носги в обл и ке ге

роев, как обоэначение имен. В необрядовой лирике герои

по имен ам ие называются. Добрый молодец, красная девица,

рекр ут, солдат, улалец-разбойник предстают 'не в ' об рядо

вой ситу аци и , а в обусловленности внешними обсто ятельсг

вами . Открыто их чувства не называются или рисуются оку

па, с кор ее лаже только подразумеваются. Нел ьзя сказать,

чтобы такой способ изображения . внутреннего м и ра был ме 

нее еыра эи гел ен. Содержание необрядовых песен менее за

шифрован о , чем свадебных, и оно попятней и проще дли

ВООПрИЯТИ Я благодаря своей реалистичности.

Такой выр а зител ьн ый прием свадебных песен для р аскры

тия гер оем своих н а стро е н и й , как «лестница чувств», В н'е

обрядовых тер яет свое . п р ежнее зна чение и нередко пр евр а 

щается в об щее место, в штамп '. Но все же сцепление худо

жественны х образов по принципу н и схожден и я от боль шего к

~еньшему пол уча ет выразительность в мужской лирике в

lIЗ~бражени !И п р остр а н ст в а ; в центре которого наход итс я гс
РОН. Этот поэтический способ правильнее уже н а з в а т ь не «ле
СТН lще й ч ув слв » , а «ступе нчатым нисхождением образов»,
к а к его н а з в ал Б . М . Соколов .

Сохр ан я етс я в необ р ядовых песнях и символическая об 
разность, но характер ее иной. Картины и явления природы.
С~ОТ ll е(' е н н ые с жизнью человека, получают рол ь зачина, со
~lJщаlOщег о последующему содерж анию известный эмоцпо
r:альный з а ряд . Символический зачин в боль шей мере теперь
ОДЧЩlен смы слу произведения.



Цвели, цвели цветики , да поблекли ,

Любил, любил милый друг, да покинул.

3 а ч и н связа 11 только исходной ситуа цией со всей поел о.1-у .

ющсй др амой, развивающейся самостоятельно и уже вн е со.

отношения с символом.

Покинул, душа моя, не надолго,

Не надолго времечко. на часочек,

Часочек, то кажется за денечек,

Денечек, то кажется за недельку,

Неделюшка кажется за годочек . ".

Солерж ание песни много сложнее, чем эмощ!Она ,l !>но .

смысловое эначение зачина. Изменился и характер свя з и не .

сенного сюжета с образом природы. утратившив полн остью

или частично тот смысл, разъясняюший текст песни, K 3KOi'[

песла в себе символическая образность свадебных п ес е н ,

Сложнее Н разнообразнее становится связь героя с объепнв.

ным миром. Чаще появляются вещи, вовсе лишенные оимво.

личеоких образов из 'ж и з н и природы. На их место ВЫДВИ Га .

ются картиныс бытовыми аксессуарами, окружающими чело.

века и непосредственно с ним связанными. Лишь отдел ь н ые

необрядовые песни (особенно женокие ) в начале сохр а н я ют

все же развернутый символический пейзаж. как н в св а де б

ной лирике. По-вицимому. изменение поэтики необрядовьп

песен, ср авнительно со овадебным и прохолило не так мед

ленно , В необрядовых песнях все, что было в подтексте сва

дебных, как бы высвобождается и включается в сюжетную

тка нь.

Наибольшей глубины .и выразигельностн достигают пес

ни, которые строятся как ряд драматических сцен, или отме

ченные тенденцией к внешней изобраэительносги, дин а мич

пому повествованию, песни-диалоги. I

В лирической ' песне повеспвование от одного лица летке

может чтереключагься на рассказ от имени другого, та к чТО

бывает иногда непонятно, чьи слова потлощены речью дру'

гого и как бы им пересказаны. Только весь лирический КОН'

текст песни позволяет увидеть ее героя. Природа в пр отяэ

ных повествовательных песнях может присугствовать не толь'

ко в символических образах, но 11 просто как фон, на коТО'

ром совершаются события. Во всяком случае симв ол ик а в

этих песнях не доминирует.

«Народная мудрость высказывается обыкновенно афоРJ\'
сгпчеоки 11 никогда не прибегает к форме снллогиэма , сто.1 Р
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'lюБIlмо ii .кпижниквм« . В ее речи замечаем также более
" IIBOCTIl И образности , вередко она выражает свою речь на-
~ С",e1,OM или удачным п р и н оровл ен и е м. амые отвлеченные по -

;'51 Т И Я обрнсовываются передко по впечатлению 11 представ 

л5l ЮТС Н в образе »,- говорит Н . А . Добролюбон В статье «3а-

1 е ll а н И Я о слоге 11 мерности народ ного языка» 6. Многое в
~

этоii х арактеР I:стике можно "отнести к языку 11 стилю народ-

1
0ii :IИр Il' l еско и песни. В неи часты олицетворения отвлечен-

I u

ных ! !О IIЯ Т J II! , например, «молодость», которую молодец «ис-

TilCI"lJl без времени», «:воля» ушла от девуш ки и т . п.

Нын че воля миновалася ,

С черной грязью перемешалвся.

ЭТОТ ол нцетворенный образ п р едст а ет ка/к самостоятель

по действующее лицо: «Ушла волн вниз ПО Волге». Олице

творн ютсн такие понятия, как «кручина -печаль великая »,

«талан- уч асть :, И другие. Эти олицетворения совер шен но не

похож:и н а те, какие встречались в календарно-обрядовых

песнях. Там олицетворялся п р а здник : коляда, J\'\.асленица,

весна н т . д . В необрядовых песнях олицепвор яются внутрен

ние душевны е пережиааиия, психологические состояния ге 

рое в , ч то свидегельстеует лишний раз о лиризме этих про

изведений.

«Чем дальше 'в старину,- пишет Н . Ф. Сумцав,- тем

обычнее 11 крепче вера в способность слова одним своим по

явлением производить то, что им означено . На тако й вере

осн о ван ы все поздравления и проклятия» 7. Характерная

для календар но -об р ядо вы х и свадебных песен идеализация

магериадьного быта, особен но в песня х величальных , в необ

рядовы х отступает перед реальным изображением.

Неоёр ядов а и лирика совсем не прибегает к такой идеа 
сl l1 з аЩIII , к а к ая характерна для свадебно й лирики . И все же 

в lIe!"r з а метно постоян ное стремление показать идеал кре

еrь я нс.к оi'rж изни. Тенденция эта овойстеен на и хороводным

11 свадебным песням. Так , и ап р н мер, рисуется идеал хозя й

ки 11 ТружеНИ llЫ в хороводной песне .

...Уж мы станем УЧИТЬ, персучивать,

У нас будет ткаха,

У нас будет пряха,

Шелковица, полушелковица,

По воду хожвйка,

Шей варея, хлеба печен .

Испечет - не сожжет,
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Сварит - lIе ПрО.'J,(:т.

На стол принесет - поклонигся,

Поклонится, не отвернется.

(ШеЙн. 385)

Идеальный образ .ж внщн н ы - х оэ я й к н требует с точки з ре f! li я

народа не только мастерства во всех делах, но ВОСПIIт а Н I I Q.

сти и такта в поведении н в отношении к окружающим.

В свадебных песнях илеализированныв картины ~I() Г.l l1

прерыаатъся критически изображеииою реа.1ЬНОЮ ')I\!! з н ыQ

Например: едущая в золотой карете с вороными КОНЯМ И , \10:

лодыми кучерами в голубых кафтанах «певица заруч еН il а я

кня иня новобрачная» плачет, прелставие себе -Ж ИЗ Н Ь в з а,

мужестве. В ответ на обеша нье муек а дать еН волю он а ()TB~ .

чает, что сс «вол я» сведется К тому, чтобы

Поутру рано вставяти .

И огонь добывати,

И печь з атопл яти .

Щи-кашу аариги,

Тебя. старого. хормиги.

(Кир.• 26)

Замечательная свадебная песня обнаруживает конф .т и к-

идеал а с действительносгью.

ВО чистом поле беседочка серебряная.

Во той ли беседочке серебряной

Там сидела молодая госпож а,

Молодая госпожа. свет Настасья душа . •
Говорила Настасья таковы словеса:

"УЖ я без гуся, без лебедя обедать не хочу,

Я без серой малой утицы за СТо., нейду» .

Закручинился Егор, запечалился:

- Уж как мне будет жить, как жепа кормить?

Молодая жена ра зговаривала:

"Не тужи, муженек, не печалуйся ,

Ты бери-ка, муженек, твои ЗО.1 0ТЫ ключи,

Отпирай-ка ими окованы сунлуки .

Да бери себе золоту казну».

Но муж рассужлаег и действует по-крестьяиски .

...У Егора жена не выучена ,

ХОТЬ и выеч спа. но не ВЫШКО.1ена.

- Я учил -да учил, целый де 111, проучил .
Уж я той бы ПОРОЙ трои лапти СП.,е.',

Я себе да жене , малым деточкам,

Малым дето ч ка м по лапоточкам

(Кио., 37)

В )I,e'
Песня шуточная. Идеализация быта, выражепная
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U Н Я Х «гос~ожн », в ней противопосгавяена TOI"! подлинн ой

тьян с кон участи, какая открывается в словах 11 лейст

РЯ гер оЯ .
е внеобр я дово й лирике идеализация в изображении жиз-

же вс треч а етс я реже. НО все же очень редко песня рн

НIi; убожества крестья нского быта: - 1111 курной закопчен
О н IIЗ U Ы ' н и бедности утвари н одежды. Ра зве только 13 це
н ях саТIIРIIЧ СОК II Х . «Об обыкиовеином, будничном, о том, что
.1 . яи евно окружает чел овек а , с точки зрения эстетик и но-
ж .....
'I!1iСЛСЙ фольклор а р асск а зыв а ть не СТО!!Т»,- угве рждал

В . Я . П ропп В. И это действ ительно так. П ес ня верно изобра-
ает чел овеч еок ие отношения. Это составляет ее главную

~~ у. в изоб р ажен и и оке бытовой об~тановкн необрядовая
п енЯ иередко отступает от жизненнои правды. Мало гово-

гг она и об ужасах крепостничества. Этой теме посвящен

~ иw ь особы й разряд удалых песен, где трагедия народной 
ж из н и выр аж ал а сь в обра щенности к идеалу воли, свободы

от п ом ещи ч ьего н всякого другого гнета .

В необр ядовы х песнях крестьянский быт представлен бо

лее пр аздничны м 11 богат ым, чем это было необходимо с

точ к и зрения пр авдоподоби я. Горн иц а всегда с дубов ым 110 

:!О М , кирпичной печь ю, с п уховы ми п одушка м и на тесовых

крова т я х с высокими изголовьями . Костюм героев всегда

праздничный, нарядный. Н а женщинах башмачки, зсленые

шали , тафтя ны е платки, сапожки со скобочками, шелковый

платочек . Даже плетка -- этот атрибут мужней власти - 0651
з а гел ьно «шелковая». Новое время приносит новые черты

быта , новые моды . Если в старых песнях милый дарит своей

возлюбл ениой кокошник, то в новых (XIX в.) - ,розовую

Ш.1 ЯПУ . Н а мол одце же появляются калоши, шляпа с пером,

« р а н товы е сапог и » . Точноспи в этих указаниях, разумеегся,

искат ь нельз я. Идеальные черты домашней обста новки и

Одежды просто описываются 'с горожа н .

В новых в ар и анта х картин ы песенного быта легко замс
Н Я Ютс я более современными. Нередко 01111 ди ссоинруют с

оБЩII М кол ор итом бытовых картин традиционных песен. В
01: e.~bHЫX вариа нтах появляются совершенно рсальпые за
р IC B~II. В песне еВыдал а . м е н я матушка далече з а м уж »
~ОЧ{, жа л уетсн матери на дурное 1\ ней отношение 11 на ни-

1'. В до м е муж а.

vа Каз i 81

еД и г итк о. доченька, где пветпо платье?

Где златы псрстни, где тело БС.10?»

- Платье цветно на хлеб проела,
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По щеке ударят - белилец убавят,
По другой уда р ят - другой убавят.

(Соб., т . 3, 45)

А герой мечтает о покупке хлеба-соли. Если же песня ГО Во .

рит о з а нятиях людей, то не отступает от истины. ДеВУЩ l\ 1j

и окенщины ставят и пекут хлебы, прядут при свете JТ УЧ1 1 1 1Ьr

невестка по приказу свекрови идет по воду на реку, ИН (J Гда

разутая . Женщины . ухаживают за скотом и птицей, М О ЮI

платье, толкут, мелют, ткут полотна. МУЖt!ИНЫ пашут, сеЮI

рожь, пшеницу, хмель, косят сено и выполняют все !<р С СТ ! , .

янские работы .

Название « бытовые» нельзя понимать так, будто в аадач ,

этой группы народных песен входит пока з материал ь н о - ;

быта . Нет, 01111 обращают внимание на духовный быт на р Ода .

моральные устои, взаимоотношения людей, их стремл ени я 1:
желания. Необрядовая песня рисует общественные и гла в п ы -,

образом семейные отношения. Песенные сюжеты иэмеи ял п- ,

в сторону все большей реалистичности и отказа от уел ов и в.

сти. В противовес древнейшим ск а нр ам - героическому 3110

су, волшебным сказкам, свадебным песням жанр лирич ес к ей

необрядовой песни осганавливает внимание не на выходящем

из ряда вон собыгии, явлении или герое, но на том пов се 

дневном и обыденном, что составляет главное ,8 сущеспвова 

нии народа 8 определенную историческую эпоху. Форм и р е 

вание необрядовой лирики и активная ее жизнь отнооитс я 1\

периоду феодализма и продолскаегся до второй полов и н ы

XIX века.

Песня говорит о самом важном в жизни повседневной

Реальный взгляд народа на мир в необрядовой лирике пом о

гает выявигъ эотри цател ьные, а иновда и трагические мо

менты. Та.к женские семейные песни, рисуя вступление моло

дой 'женщи н ы в большую семью муока, вередко дышат ГЛ У 

боким отчаянием, а иногда и неприкрытой озлобленн остые

против мучителей - свекра и свекр ови , других членов ново и

семьи. В этой - то гр упп е женских песен возникает дерз к и п

JI решительный протест против удушающего гнета.

«Русская крестьянская развитая лирика основыва етс я 11:1
совершеви с иных предпосылках н ином отнош еиии 1\ ДС1"IСТ

внтельн ости, чем ок а н р ы э п и ч еск ие , и на иных прием а х ес

передачи. Предметом ее является реальный человек и еГО

жиэнь !! э м оц и и . Если говорить, что в фольклоре нар а с та е т

реали стнч ес кое искусство, оно имеет СВО!! кор ни не в э п!!I\С,
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, в л ирике» 9,_ считает В. Я. Пропп. Следует указать, что

lIеобрядов а я лирика с ее .С,1 0Ж ИО Й поэтической органнзапией

сформ 11ровалась по~днее, чем вол шебна я сказка ил И ~ЫЛllна.

()т.ll[чи е пирическои песни от былин и сказок ученын ъидит

в следующем : 1) лирическая песня не окована законами сю 

1I,етосложени я ; 2) все, в ней иэображенпое, коренится не в

)!\IIЗНИ прошлого, а в жизни настоящего, сопременного ДЛЯ

n впа : 3) наролная песня основана на поэтиэации -ж иэни, 11

ТО, что не поддается такой поэтизации, не может стать ее

npeД~1 eTOM ; 4) народная лирика не всегда пользуется пря

мЬJ~И высказьеваниими, а иногда ИНОСI,аза/нИЮ1И. Больший

же сравнительно с ЭПОСО~1 реализм лирической песни

В, Я . Пр оп п усматриваег в произведениях более поздних:

«...чем песня позднее, тем ближе она к реальноii жизни и

СО flllа л ыю ii борьбе» 10. Он не характеризует каждый 'и з вы

дВИНУТЫХ приэнаков как абсолютный. Особенно важен его

вывод: лирическая песня в своем раэвитии не остается не

[1 ДВI! Ж'Н ОЙ , а меняется с течением времени 11 ПРИТО:\1 зна чи

те.1ЬНО . В ЭТО:\1 - объяснение различия в методе огражепия

)\.~(kl'\'>\\iел ьнос1'\\ ра:жым\\ песенным\\ 'жанр аМи пли тема-оп

чесними · цикл а м и . Следует, однако, -н е упускать из виду, что

при всех различиях лирика во всех ее группах и циклах об

ладает и общими чертами, отличающими ее от жанров эпи 

ческих и драматических. Н о одними ЭТИ:\1И объединяющим и

лиричес к и е песни признаками объяснить специфику разных

групп н е воз м ож н о . Следует учесть раЗЛ1ИЧИЯ внутри всего

лирическо го рода необрядовых песен, объясняющиеся СТС 

пеныо традиционности, средой, в какой они слагались, ра з

1ичнем исто ч н и ков , на каких они строились, 11 т. п.

Гла вное отличие лирической песни от былин н сказок з а 

К.lюча етс я , по нашему мнению, в том, что в отр аж сни и дей

СТВlIт е.1ЫJOС1Ч ! лирическая песня пользуется осоБЫ~1 способом

обобщ е н и я . В эпических ок анрах внимание привлекается не
06ычай нос т Ь!о иэобраокенных событий 11 героев . В былине 11

ба.l.lа де, кроме того, повеспвование сосрСДО.точивается на
e~HHC TBeH H OM , единнчном и особенном случае из ж иэни чело

века. В лирической же песне гюказываются будничные, бы

'!'О В ы е , обычные явления и повседн евные рядовые люли. При
3Т М 11 герои 11 обстоятельства их ЖIIЗНII рисуются В самти)
ОБО Б щенноП фОРЛ1е. Метод обо бще н и я в лирической песне
е1Це не я вл яегся 'т и пиза ци е I"!, ха ра клерной дл я реал истичсской
~ I! Tepa TYPЫ . Но он значительно отличает лприческую песню

'г 6[,I Л Н НЫ 11 сказки, а также от обрядовой песни .
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Различие между обобщением в традиционной фольк.l 0 р .

ной лирике и в литературе охарактеризовал еще Н. Г Ч ер.

нышевский в рецензии 1854 года нз «Песни разных наР ОД гпз

Б ' 1 ))
ерга. ,- ародная песня, ГОВ~'рил он: «принадлежит цеJI () :ч у

народу, потому чужда всякои мелочности и пустоты», « Н а .

родная пес.гя должна прилагаться к чувствам ре:ilит е :II ' lI о

каждого человека, иначе она не нужна целому народу, а го.

дится только ДЛЯ нескольких отдельных лиц...». Эта ОСОбе ,, _

ность - - обобщение до такой степени, чтобы отражать "ув.

сгва решительно каждого че:ювека,- объясняет, по СЛ Ов а \\

Чернышевского, причину «тем атичеокой скудости » н а р о - ,

ных песен. «Вторая причина,- говорит ои,- в патриар х а л . ;

нам обществе действительно нет ни духовного разнооб р а .

эия, ни мыслей и чувств сколько-нибудь раэнообраэны х 11 <1 "

многосложных» .

«Если народная песня превосходно - развиеает свои те м ы ,

то тем у нее слишком мало и они очень просты; то же са м о,

надо сказагь о чувсгвах, проникающих народные песни. В О 

инские воспоминания - вот вся история патриархал ьного

народа; любовь доброго молодца (без всякой определе н но й .

шей характеристики) к красной девице (без всякой опр еде

леннейшей харантериспики) и два - три других столь оке об 

щих могива.э-эвог все содержание лирики».

«В ней (песне - Т. А .) мало индивидуальных особен но

стей, - говорит Чернышевский, - что мы более -всего ищем » 11.

Как видно, Чернышевский сравнивает традиционную н а 

родиую этирическую песню С современной ему литер атур н ой

лирик-ой и не находит в ней индивидуальных черт в об р а з а х

героев, сложности и разнообразия чувств и мыслей. В зн а 

чительной мере он прав. Справедливы и его суокления о том ,

что народная песня так обобщенно рисует своих героев 11

их бытие, что это обедняет ее содержание. И все оке вс ю

народную лирику, все ее виды и »к анровые группы нево з м о эк 

но подвести под эту характеристику: заметно разнооб р а з ие

не только в тематике и героях, ио и в самом способе обо б 
щения изображаемых явлений. ,Э то будет видно 11рИ ан а Л II З С

песенных текстов .

Прав Чернышевский, когда 011 дает объяснение огр а !!lI 

ченности темагики народной песни. Но 11 это суждение тр ебу:

ет уточнений. Чернышевский относит сложение всех н а роД 

ных песен - 11 э п и ч есюи х , и лирических - IK патриарх ал ь и'"

му общесгву. А между тем необрядовая песенная лИ Р III\:I

сформировал ась в главном своем содерж а нпи и 9СН ОВ Н Ы :<
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ЗI1Р ОВЫ Х чертах значительно позже. Необрядовые песни

снее др евни , :ем пеС!1И обрядовые и чем эпические гер ои 

м CI';lIе. Кажды й из этнх жанров отр аок ает различные ступе-
'1 нар од но го сознания. И если народная лирика почти сов- '
н:,\ ! не ри сует человеческих характеров, то былины изобра 
с ~IOT каждого богатыря, наделен ного характером, хотя и
ПО р
роявленн ого лишь огдольн ыми чертами. азлнчаются и

nес Il н о б рядовые (овадебяые ) от необрядовых. В необ рядо-
п •
ооН яиря ке мы наидем некото рую индивидуализацию героев

обстоя т ел ьст в жизни, не объясняемую только консерватив-
11 Ф .
н()'стью п оэ т и чеоки~ орм .

Песни женские семейные отличаются от мужских. Жен 

оmе лиричес к и е песни древнее и консерватиене« по своим

11 JТlI' leCJ\1I M формам, чем песни мужские. Многие нз · жен

CI(J1X ceM ei'IIIbIx песен представляют собой старые хороводные

IIЛ! I свадебны е, исполн я емы е ка 1'; самостоятельные бытовые

nр о!!З в еден и я . Из мужских же песен многие сформировались

не раньше конца XVII в. Таковы солдатские, восходящие к

сам ом)' концу XVII .в . и, главным образом, к X\ТII I в. Тоже

приходится сказать о песнях рекрутских . Песн и удалые, по 

BIIJ.1 1,\I ~ \1 Y , слож ились тоже в XVI-XV II веках.

В отличие от реалистической поэзии традиционная фольк 

лорпа я лирика раскрывает душевные СОСТОЯН'ия героев толь

1,0 самые общие и постоянные в . определенных социальных

условиях. По сравнению со свадебными и хороводными пес

1I51\I!! в семейно-бытовом цикле больше сопиальио-историче

e:ol"! конкретности . Однако нет оснований считать, что на

р одная н еоб р ядо в а я песня овладевает реалистичесюим мето

дом. В песн ях показывается общее, но меньше рисуется субъ

ективного и слож ного. В них нет многосторонности в отра

жен ин лейсгв игел ьност и: только то, что является постоянным

и з а ко номерным в определенных социально-бытовых усло
ВНях.

В песн е говорится о ' горе вдовы или страдании пашчерв
цы , I\О ТОрую притесняет мачеха, жалобы женщины , которую

н е любит м уж , гуляющий с другой и т . д. Ч аще всего семей
НЫе жеНСI\ие песни говорят о тяжелом полоокении невестки,
ЛРliтесняемо й свекром, свекровью или мужем II всеми домо-
'lад С,цаМIJ . ловом, песня изображает не определенную невест-

~k страда ющую от тяжелых условий жизни, а невестку ВО
ще, тип и ч ную крестъяику крепостного времени и типичные

.1 51 нее стр ада н и я .



Уж я свекр у угождала

По утру рано вставала,

Я свек ров н у гождал а 

Часто в сен и ч к ах мела ,

Я золовк а м угождала,

Буйны головы чесала.

Я деверья м угождала 

Ворона коня седлала,

В чисто поле провожал ".

Сосенка , сосенушка велеиенька я !

Ч то ж ты, соссиушка, не зелен а я ?

«Отче го мне, сосенушке, з еленой - то быгь?

Роса на меня пала полуночиая.

Печет мсп я сол н ы шко полуденп ое!»

- i\\ОЛОДl,а, ~10.10душка . молопепькая !

Чего ж ты, молодушка, нсвссслая>

«Отчего же мне , молодушке , веселой-то быть?

Свекор называет медведицею,

Свек ров ь называет лютою зм еей.

Девер ья называют доможилкою,

Невестки называют -р асточихою.

Золовки называют щеголихою .

А я с МИ.1ЫМ другом В совете жила;

Научил меня мильп) друг,

Как свекру сказат ь, свекровье отка зать:

- ,Чед ведн ца , батюшка, во темных лесах ,

Люта зм ея. матушка , во чистых полях,

Доможилка , деверьюшки. собака . во дворе,

Р асточиха, невестушки, то мышь в з а к ром е ,

Щеголих а . ' золо вушки , то утка на воде» . .

(Соб., т. 2, 589)

В содержании этой песни все обобщено, все отвечает об 

шим з а коно м ер н ос тя м жизни. даже 13 том случае, когда :.10

лоцая женщина «с мужем в совете жила », это не спа с ало

ее от нареканий н попреков старших в семье, вызванных , в

свою очередь, тяжелыми УСЛ О ВИ Я М И их собственного сущест 

вовач и я . Самые обобщенные характеристики прИ'менеНl~! !I

для определения явлений природы. утка на воде - щеГО .1 Н 

ха, мышь в з акр ом е - расточиха , сосенка не зелена л етом

ко гда ее »кокет солнце, и т. д.

- То ок с сам ое мы видим в ДРУГОЙ песне. Невестка гон и т

ДО М О Й гусей, приговаривая :

- Привыкайте. r YCII серые ,

Ко осоке, ко тра ве ,

Ко осоке , ко траве ,

Ко болотп ой ко воде!

Т ак 11 мне, молоде.

Ко ч ужой стороне,

Ко ч ужой стороне,

К свек ру- б а тюшке,

Ко свскров п- м а гушке !

(Соб., т. 2, 607)

Реальные кар тин ы патриархельных вэаимоогиошений да

ны оп я ть - так и 13 обо бщеили . Невестка не только переч исл я '

ст разн ообр азные н многочисленные работы, какие Она дол

жн а вып олнять в новой семье, но и характери аует эти оёя
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IIHoCTII как уиижающне ее человеческую самостоятель -

ость, подчеркивающие ее неравноправность и принижен

НасТЬ. Отч етли во выраокено и авторское отношение к поло-
Я "
)I 'еIlНЮ, невыносимому для молсдои женщины.

В (н екоторых песнях обобщенные характеристики пслхо- .

:rоГНЧ ССК ИХ состояний героев и их семейных взаимоотношений

аЮТСЯ с помощью сравнений с явлениями реальными, бы

~ОВЫ ,\ofи, чем достигается удивительная выразительность.
обобшен ие в таких случаях становится почти реалистиче

СКIIМ . О б общенно передается эв песне и психохогичеокое со

сто я Н I !е муж а, недовольного жизнью с нелюбимой женой , н а

I, О ТОРОЙ его женили насильно. НО поДнеВОfIьное, зависимое

1I0ложе Нll е мужа от старших членов своеи семьи рисуется

очень редко. В народной песне внимание сосредоточено на

С 8 \1ОМ главном и самом типичном. Наибольшему п о р а боще 

НIiЮ п одверга лся не он, а его ок е н а (невестка) , и она -то явля-

тся гл а в пой героиней семейных песен.

,в градиционных песнях часто встречаются такие выска

зЫ В 3IИ IЯ, которые в виде афОРИС11ИЧССКИХ, пословичных вы

р аЖ СНIIЙ определяют за ко ном ер ность 'жиз н ен ных явлений.

Та к в одной из хороводных песеи героиня говорит о том,

ка к неод и н а ко в а для молодой женщины жизнь «за старым

мужем » , «з а мал олетком » и «за ровней».

,..«Ка ково тебе, сестрица , за старым мужем жить? »

- Мне з а ста рым мужем жить - только ст ариться ! ...
...«1\al(OBO тебе , сестри ца, за младшим мужем жить ?»

- Мне з а М .l а дшим жить - только пла каться !

...«Ка ково тебе. сестрпца, з а ровнею жнть?»

- Мне за ров нею жит!> - тол ько радов атьс я!

В тр оичной песне высказывается мысль о жизни девушек: •

Тол ько У девушки к праздничку :

Семик д а и Троица,

Третий батюшка Кузьма - Демьян.

Стил е в а я форма таких суждеН.JJIJ Л1О/!,ет изменяться, С;\1ЫС.'!
i l( C ИХ - подыгожштъ н понять з а ко н о м ер ности ТИПИЧНЫХ 1I
Р ()СТО Я ННЫХ жиэненных ситуаций - сохраняется . П ес ня не

Т():lЫ, о обобща ет факты жиэни, но и дает им оценку. П осго 

ЯННы пословичио-афорисгическне сускдения и в свадебных

ПССНIl Х . И О Н Н гакже дают общую оценку жиаиениым явле
IIIIЯМ .

Не горет ь тебе, с вече ,

Против солнечного луча!
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УЖ не быть свекру против батюшки,

Уж не быть тебе, свекрови, лучше матушки!

(Кир.. 269)

Невеста старается представить обычную обстанов ку 11
взаимоотношения в будущей семье мужа, тот «латриаР Х 3 :I[, .

ный ад », который так пугает каокдую девушку:

Ступишь ли ногою

ПОГ,1ЯДЯТ все за тобой,

Махнешь ты рукой

Засмеются над тобой ,

Сядешь ли за стол-

Все куски во рту сочтут,

Станешь 0111 молчать

Станут дурочкой величать 13.

Каргина так жива 11 вырааительна, так верно схв а ч е ны

черты подлинного быта, что представляется совершенно ре а 

листичеокой, хотя здесь показаны отношения голько посп] ,

янные, типичные для каждой большой семьи.

Чаще описание чУ'Ж 01"[ семьи, сохраняя ту ске оценк у , п в.

лсдается в виде психологического параллелиана и ср ав не

н и я с миром природы.

Чужие-то люди, как тучи грозные, Без ветра сушит,

Леса темные, звер и люты е, Чужой свекор - батюшка

Без ветру сушат -крушат, Без плетки учит,

Без солнышка гла за пекут... Чужая свекровь-матушка

Чужая сторонушка Бе з вины журит 14.

В замечательной необрядовой семейной песне «Пол оса л ь

м оя, да полосынька » ааключение дано в виде двух послови ч 

ных формулировок, как бы исключающих друг друга. В п ер

вой выражено суоюден ие матери, которая руководствуется до 

мосгроевскими требованиями смирения и молчаливой покор

н а сти; во второй - настроение дочери, которая не в сила х

переносигь свою тяжкую долю и не считает это спр аведлл 

в ы м :

«Ты, родимое мое дитя тк о,

Ты носи платье, да не складывай,

Ты терпи горе, да не сказывай!»

- Ты, родимая моя матушка ,

Поиося п.татье , д а сложить будет,

Потервя горе, д'! сказывать будет!

(Соб., т. 3, 6/)

Жизнь героини противопосгавляетсяобщим аакономер по

стям.
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Хорошо тому жить на сем свете,

у кого как есп. отец 11 мать,

Н отец , 11 мать, и брат-с естра,

Ах, бра т - сестр а , что и род-племя!

./ (Соб., т. 2, 1)

и дал ьше ГОВОрИТСЯ о том, что жизнь невестки совсем

ругая .
.J Обо бще н ны е формулир овки встречаются и в люб овных
I1сеняХ, придавая их содержанию более глуб окийсмысл.

Не в каждом камне есть огон ь - и скра,

Не в каждом молодце есть любовь - правда,

Л юбил меня сердечный друг, да покин ул.

(Соб., т . 5, 495)

В замсчатсльноil песне « Гор ы Воробьевские» подытожи

вающа я жизненные иаблюдения концовка характеризует .р а з 

I!VIO степень привязанносги бли зких людей -отца, матери и

чО.;Jод ой жены - 'к умирающем у или убит ом у на чужбине

герою. Мать плачет - « ка к река бьется », от е ц . п л а чег , « к ак

ручьн бегут» , молодая жена плачет, что «роса падает, роса

утренняя » .

Пр екр а сн а обобща юща я КОН!Юв ка и з вестной песни «Не

одна во поле дороженька пролегала ». Молодец прощаетс я с

возлюбл ен н ой :

Ах, ты просги -п рощай , МИ.1 сердечный друг,

Прощай, будь здоров а !

Коли лучше ты меня найдеш ь, мен я поз а будеш ь,

Ко.111 хуже ты меня н айдешь, меня вспомянешь.

(Са б., т . 5, 460)

Некоторы е обобщенные песенные формулы вошли в фонд

1I 0е .1ОВ IIЦ . 'В , И. Даль в своем сборнике приводит та кие по

С,'IOВIЩЫ в специальном разделе! ". Но, к сожалению, наибо

лев тнп и ч ных, ставших постоянным общи м местом песен (на

прнмер , о чужой стороне, о поиориости невестки свекру 11

С !Jе крови и Т. д.) , он В этом ра зделе не дает . Такие афориз

\1Ы поп а ли в ра зные главы сборника состеетственн о их ТС

.\fa Tlf f,C. Некоторые даны в разделе «Свадьб а» ,

Сж атые и ем к и е п о смыслу афористические суждсния
Р il С !, р ыва,ют отношение песенных героев к жизненным уста 

fI'ОБJJ СН Ня м , не только утверждая НХ правату Jl вечность , но

и П р едп ол а г а я возможность их пересмотра ИЛ!! неприятия.
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Такое противоречие снимается сочувствием песни к геР О Н \1

выраока ющим Эl1И суждения. '
В большинстве песен 'ж енско й тематики р еч ь идет об от.

нош ен ииневестки к родным муж а и об ее положении в Ч У;'I\ О j '

семье . Хороводные, оваъ'ебные и иесбрядовые женс ки е П \: Со Ii ' :
решают эту важнейшую пробл е ч у для крестьяики э пох и к.Ре.

постничества по-разном~. IВ то же время 'в? всех »к ан р ах ()lia
предстает как узкосемеиная и главным оор а зом мор а .1 ы I 5 1

проблема. Молодая, полная свежих сил героиня X>OPOBOJ,a
готова была посмеяться над возможными трудностями буду .

щей супружеской жизни . Ее противопоставлен ие деВ ! j Ч Ь~ ii

воли н евол е замужней молодки п р едст а вл я етс я в сам ом о б.

шем план е , как воли гулять. Свадебные песни, сков а Н Н Ы е

обр ядо вою условностью, в разных сценах празанества судя т

о «чуской семье» в соответствии с програимой ритуал а : до

отъезда в дом жениха - rк'ритичеСКJI, во второй :>J\e п ол ов и и ,

обряда такая критика непоз воли тел ь н а . В м ес те с тем обоб.

щенное суждение о семейной Жизни всегда подкреп л я ег-;

параллельным показом явлений природы. что как бы угв ер .

жлает незыблемость законов 'ж из н и . Н о и в свадебных пес

нях уже отчетливо проявляется субъективн ое чувств о , по 

б ежда я обрядовую условность. Если раньше в свадебн ой пес .

н е о раздаче невесткой даров родным жениха она и а з ыв а 

Л<1 это «божьей волей», то в поздних вариантах - «р а зор ен ь-

ом». .
Необрядовые женские семейные песни свободнее в из 

ображении подлинных чувств героинь . Они отражают реа л ь 

ные драматические столкновения и вередко дышат рез к о й

к р и ти ко й семейного гнета и деспотизма. Чел овечески е 01' 110·

шения в семье сопоставляются не с я'влеН И Я ;\1, И природы , а

характеризуются в з ави си м ости от бы тового окружен ия. Ря

дом с афористическими з аключ ен ия м и о вечны х ва коном е р 

НОСТЯХ 'ж из н и особенно выразнтельно звуч ит в о м нопи х тек

стах ревкий голос протеста против постоянных и уза коя ен 

ных НОр;\1 поведения в семье. В широкоиэвесгной песн е «ОТ

дают молоду на чуоку сторону» невеспку очень недоброжсл а 

гельно встречают в семье мужа. Свекор называет медвели

цею, свекровь называет лютою зм ее й, де вер ь я - непр я х о й ,

з ол ов ки - неткахой; оговаривают и тетушки. Она же отве 

чает им еще более резко, стараясь не дать себ я в об !! ;!.У ·

Иногда невестка бросает вызов свекрови, з а явл н я : « я у к р а··

дуся, нагуляюся, со милым дружком перевидаюся », выр аж а ·

ет личные чувства НОВЫ;\1И дЛ Я 'Ж3'нра словами .
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к анализу протяжных песен-раздумий,

[1. Кол п а кова характеризует их следующим образом: в

': «нет ни эавязки, ни р а эвипня деЙС11ВИН, ни др ам агическо 
l~
каНфЛ!!'J\ т а ; д а ются лишь отдел ьны е описания 11 з арис ов-

ГО 11 п ер еда ются вызываемые ими впеч атлевня и мысли .
[1•.•
r~I\l!e п ос п и обычн о КОрОТКИ, статичны и представляют со-

~ Е3 К бы мгновенно з афикс и р ов а н п ы е отдельные картинки

нутреН II С Й душевной жиэни человека » 16 . Н е все в этом оп и 

8afH! !! бессюжетны х песен точно . По-своему эти коротенькве
JI (;'1I1\И драматичны. Лирический герой (или героиня) рас

~рibr, в а ют свои чувства п осл е какого-го конфликта, пережи

т Ii драм ы или волнующего события . Само потрясение не по

~ ззно, НО оно когда-то произошло. Об этом говорят приве-

внны е автором в своей книге примеры. В песне «Ах ты,

атушк а ли весна, весна красненькая » р азм ышлеиия девуш

! вызва ны тем, что она осиротела так же, как сиротой яв

яется и добрый молодец. То же самое следует сказать 11

ругой песне, приведеин ой Н. П. Колпа ковой как типичный

бра зец песни-раздумья . П од а вл ен н ое состояние доброго мо 

дца вызвано семейной драмой : про него пустила худую

с п а ву «плохая жена ». Верно, что в центре внимания этой

п НИ стоит не сама драма, а результат ее - печальное ра з-

ум ье молодца. Все же в звв яз ке есть событие, как 11 в к аок

Д 11 повество в а т ел ь н ой песн е . Первый же пример. приведеи 

ВЫЙ Н . П . КолпаКОВ О!"1 (песня «До р ожен ь к а» ) , нель зя от н е

СП! к п р о изведен и я м бессю жетным, о чем по зж е при дется

с ка з а ть специально ,

Есл и говорить о песнях, в солерж ан ии ко тор ы х нет

внешн е го дейсгвия, то к та ки м текстам сл едовало бы отн ести

оче н ь по п ул я р н ы е в - свое время «Ах ты, н оч ень ка, ночка тем 

н а я» и «Р аз мол одч и ки , молодчики, вы, дружки мои ». В пес

не «Ах ты , ночень ка » грустная м елодия о рга ни чно сочета

ется с обра зом темной осенней ночи .

А х ты, ночен ька, ночк а темна я ,

Ах ты , тем на я , ночь осен н я я !

С ке м мне ноченьк у ночеват ь б удет,

е кем осеннюю коротать будет?

Нет ни батюш ки. пет IIН м ат ушки :

Л ишь оди н- то есть мил сердеч н ы й д р)'!',

да и тот со мн ой н е в любви живет.

(Саб . , т. 2, 463)

НО 11 в это й песне грусть де вушки вызвана не ТОЛЬК О ОТСУТ 
TBI1 e ~ родителей, но главным обр азом конфликтом с ми-
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лым. Как это произошло и почему, песня умалчивает. 8 a)I(!!
лишь то, что причина грустных размышлений есть , и это
причина очень се~ьезная. Обра з темной o.~eHHeH ночи Bвr) '.:(H~
слушателя в строи чувств девицы , котсрои эту дли нную Но,!

пр и х одится коротать в тягостном ра здумье . Обра з н оч и C/fM
1
:

воличен и одновременно реален . Гнетущую тоску деВУ UJ I(1j

помимо жизненных обстоятельств, нагнала дол г а я Te )'1 Ha~

ночь. Зачин совершенно отличается от символических БСТУf].

лений св адеб ных песен. Отличи е же пеони «Ах ты, но ч еНЬ ка ))

от повествовательных заключается лишь в том, что ВСе ее

содержание ожато ДО предела. Недоговоренносгей 'же в в еЛ

не больше, чем в песнях с развернутым повествованием.

Таким же образом построена и песня «Раз м ол одчики. вц

м олодчиюп», чрезвычайно популярная в XIX веке. Геро в в я

тоскует , так ка« уехал воэлюбленный. Она бранит Ч УЖУIQ

дальнюю СТОр'О'ну , разлучившую с ним. Исходное событи,

также оста етс я з а текстом. Но оно есть, без него н е М ОГЛа

бысостояться и вся песня .

Главное отличие песен-раздумий з а кл юч а е тся не Б отсут 

ствии сюжета. Сюжет и в повествовательных песн ях п О.1 .
ностью не раскрыт, только как бы намечен . М'!lогое оста ется

додума ть слушателю. Отличие коротких песеп -ра заум и и от

повесгвова теа ьиы х з а ключ аетс я главным образом в я з ыIе,'

[!ТО с р аз у бросается в глаза. 8 пода вляющем больши нст ве

э то песни любовной тема11Ш\1И. Уже с середины XVII1 века

он и слагались под сильным влиянием л и тер а тур ы того в р е

мени. ЭТИМ народные любовные песни отл и ч а ютс я от ос таль

н ы х циклов фольклорной лирики.

Песни семеиные. му)кские и женскис

Одна IIЗ лучших женсюих песен, которую одн ов ре м с и н е

м ожно назвать и с е м е йной , 11 люБ ОВl!Оi 'I ,- это « Ка л и нуш к в > .

11 .111 «Поду й , погодушка ».

Калинушка с малилушкой л азо ревы й цве т .

В еселая бсседvшка . где батюшка пьет.

Он пьёт , не пьёт , за мной мл адой шлет .
А я млада. м.т адсшснька эа мсшкалася

З а утками , з а гусями, за лебедя ми.

За вольною за пташкою . за журушкою .

Ах. как журушка по бережку похаживает,
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Ковыль тр а в у шс.1 КОВУЮ пощипыва ет,

А х , ключево й водицею захлебы в ает ,

За рсчспьку, за быструю поглялывает .

За реченькой , за быстр ою четыр е двора ,

Во эт их л и в о двори к ах четыре кумы .

« Вы , ку мушки , голубушки , подруженьки мои!

Кумитсся . любитсс я. любите меня !

По йдете во еелен ы й сад, возьмите мепн,

Вы ста пете цветоч ки рвал" нарвите и мне,

Вы ста нете венки плести. сплетите 1[ мне ,

Пойлете вы на реченьку, воз ьмиге меня,

Вы будете венки брос ат ь, вы бросьте и мой.

Как все вен ки носверх воды , а мой потонул,

Как все дружки дом ой пришли. а мой пе бывал» 17 .

11 . М. Лопатин считает эту песню самою распросграи ен- .

ною в Р о сс и и . « Ее полный тихой, НО глубокой грусти напев ,

в которо м так н чудятся сдержанные рыдания, предсгавляет

ТИIIllчнеlIШ Н Й нз наших протяжных напевов, а в своем содер 

)!\ (\ II Н Il «Калялуш ка » - одна Iи з лучших женских песен покр а

соте поэт и ческнх обра зов, по сердечности, которою она вся

IIроникнут а , передавая нам чувства девушки в решительный

),1 0мент ее жизненной др а мы , когда ее просватывают роди

гели з а муж» 18.

Три с вяз а н ны е между собою картины с разновременными

в них депствиями позволяют слушателю мысленным взором

поснгг н у тъ события не только настоящего, но проникнуть И

В ж изн ь п рошл ую, а также з адум а ться о будущем, которое

так тревожит девушку. Отец в веселой (точнее «см и рен ной » )

беседушке «пропиеает» дочь И посылает за н ей. Но она мед 

лит. Обра тивш и сь к подругам, она просит их погадать и уз 

нать, придет ли ДРУ'ЖОК, которого она ждет. Три дейспвия, в

КОТОРЫХ девушка - главное действующее лицо, разновре

менны, но они воспринимаются во вааииной обусловленности

11 един ой временн ой плоскости . И прошлое и будущее логло

щено н астоящи м , легко различимым .

Расшир ен в песив -и гори зонт пространства . Герои ня со
С'ВОЮи\ го р ьк и м и дум а м и а адержи ваетс я у реки. Стр е-мясь

~T()pBaT ЬC H от дома, где он а подневольна, она рвется в СВО 

UОД I J ы ii мир л юбящи х ее подр уг, ожидающнх, как 11 она,

СВОИ Х м илых , И ВРСМН Н пр остранство п есни лирически 3 ;1
ПOJrl1 еlIЫ .

В т е ксте всего три слова з а ключ а ют в себе психологиче 
СКое ОС М ЫСЛClllillе происх одящего . Они обозначают внешние
:е i'I С Т В I !Я, н о одновременно н внутр еннее душевное состояние
сроини . О н а сознательно «замеш ка л ась», задержалась прий -
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'Г!! на зов отца . Она просит подруг любить ее и погаДать

ней. О ее грусти говорит конец песни, где сообщается , '1Т()
друг «не пришел», о

Спмволичеокий зачин выполняет ту же роль, '1110 н В аВа

дебной лирнке, создавая эмоциональный ТОн всему ООдер:

жвн яю. Холодная погода раздует цвет калины и маЛИНЬr

символ беззаботного девичества. Образы Пр ИрОДЫ и гр а~
немалую роль и в основном содерж ании п есн и. ДеВУШ ка ПО.

казана в живых реальных связях с ней: природа «СОЧУВС Т8\" .

ет» героине и действует с ней заодно , не откликаясь н а зов

eii как бы передается авторское отношение к ней . >1\\.:
рушка «за реченьку, за быструю поглядывает», где ЖIIВ~'Т

поцружеиьки. От них-то и аависит исход событий . Мир ПРJl.

роды наделен единой эмоциональной настроенностью сочув.

ствия тоскующей девушке, отчужден от семейно-бlbl ТО В () й

э а м. к нугой среды, где идет «смиренная» беседа. Инос к а м.

тельно-сим вол нческая Ч8'СТЬ песни ожага до трех стих ов . За

ЭТОТ счет расширена событийно -психологическв я, повес твов я.

тельная часть. Все это существенно отличает необря довую

песню от свадебной на одну и ту же тему сватовства и сгра.

ха перед невольным бракам.

Недоговоренноспи в тексте вызвали не только его иска 

окен.ие, но и последующие противоречивые определен и я ее

жанр а. Песню иногда относили к свапебным.

Н. М. Лопатин признает «Калинушку» древней и ти п ич

ной для настроений русского народа протяжной песней . Ка

залось бы, она так выразительна в содерж ании. что в ней

нельзя ни прибавить, ни убавить, ни изменить ни одного сло

ва. Действительно, когда встречаются варианты, отли ча ю

щиеся от лриведенного, они иокаж ают смысл. Первона ча л ь 

ный же текст восстанавливается предположительно. П о-ви 

димому, «веселая бессдушка» заменила первонача л ьное

«смиренная беседушка», т. е. важная.серьезная: посколь ку же

угошались и вином, появилось определение «веселая». В не

которых немногих вариантах вместо «все дружки домоil
ПрИШЛИ» встречается <<<Все мужья домой пришли», что мо 

жет объяснятъся принадлеж носгъю подобных текстов з амуж

[!11М певицам. Самое же большое изменение заключено в пер

вых стихах: вместо « б а тюш ка пьет » встречается «милен ь к н ''
пьет», и он-то будто бы шлет за девушкой. Из последни х жс

стихов песни известно, что ее милый «не пришел». Текст пс с

ни совершенно испорчен.

Чем можно объяснить такое искажение? Воэможно , что

78



eel> отр а з ияос ь нарастание любовной темы в н а р олно - п е -

IfHO ~1 т ворч естве. В данном случае оно привело к нскаже-
е. .. т
I!Ю з,Вl еч з тслыlOГО произведенпя народно н лприкн. енден-

и по ра З В lI l1 l1 Я текста песни '«КаЛlIнушка» нел ьзя назвать ти
U.~,m 0i'J. Варьирование лири ческих произведений проходит
nuЫ Ч НО осмысленно. Текст же « ( алипушки» включился в
6Ulиii пото к механической перестройки из семейно-любовной

в I(сЛII 1 ' ОМ любовную вопреки первоначальному смыслу. Воз 

аЖИО. что это произошло потому, что оригинальныи текст

тлича :I С Я многими нелоговоренносгнми . Н а и бол ее же впе

чатляюще i\ оказалась не сюжетная, а лирическая сторона

11 енп, образ тоскую щей герои ни . Эта часть п ес н и не варьи

рова .'1ас ь.

Шир о ко известна и песня «Земляничка-ягодка» . Как 1I

(Ка.ll1н уш к а » , она начинается с си мволического зачи на, то

)j е оч ен ь н ебол ьшо го , в три стиха. Но этот зачин подводит к

1]()lIl1маll l l Ю центрального образа 11 необычности судьбы ге

роипи, за рЯi~(ает слушателя особ ым сочувствие м к деву ш

ке, укры вше ися пол кусто чком, землян и чке-ягодке.

Земляничк а -ягодка

Н а пол я не вы росла,

Под кусточком выэрела

Гор ожанк а-девушка.

В городе родплася, Заезжай, родимый мой,

В о дерев ню выдана, Посмотри моего житья.

Не в покрыгую избу, ,1,,1 0 1'1'0 жития бедного!

1[е в согласную семью; Я палселась . батюшка,

Ни в кладу кладушечки, Толкучи да мелючи,

1-111 в столе краюшечкп, И я ПО воду ходючи,

Ни в мошне полушечки., Бело платье моючи,

,\\и\1O моего двора 11 я свинушек кличучи:

Тут в Орел город езда. «11 БЫ чух-чух, свинушки .

- Зпезжай. мой батюшка, Н вы чух, голубушки!».

(сьв., т. 3, 69)

В другом варианте, опубликованном также в XVIII веке,
содерж а н и е песн 11 зна чительно р аспростр а нено за счет пол

POUll ucTcii о взаимоотношениях членов семьи. Отец героини
roPOil(311 1( 1I повторяет зятю укоры, высказанные дочерью . Н о

н знт], п е остается в долгу. Он обвиняет жену в том, что она
Не спраВ .'I не те н с кресгьянскими жепскими работами .

...Ах ты, зять мой, затюшка , ДОрОГО !1 зять, ласковый!

у тебя, МО!I эяпошка, 1111 уса, Ill/ бороды,
1111 уса, 1111 бороды. 1111 В гумне кладущечки.
1111 в гумне кладушечки, 1111 в столе краюше чки,
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Ни В столе крающечки . НИ в мошне полушечки]
- Ах ты, тесть мой батюшка, ах ты, тесть м ой ласковы й !

Что твоя дочь умная, что твоя разумпая.

Как поставила j<paCHa,- уж девят а я весна,

УЖ девя та я весна , уж деся т а я зи м а ,

Что приножки под лавкою з а росл и м уравкою]

(сьв.. т. 3. 70)

Несогласие в семье вызвано не столкновениями н р а вст.

венного характера, но со ци а л ь но й рознью. Девушка -г.оРОil\ а н .

ка «выросла на посаде» . Она не обучена крестьянском у не.

кусспву тканья полотна . Отец же обвиняет зятя в беСХ О3 Я I"r .

спвеииости, следовательно, 1I бедности. Невольный Gp ar;
привел к драме. Покаэагельно, что песня поддерживает н е М У

ж а, а жену, которая оказалась в более безвыходном 110,10 _

жен и н . Это сочувствие з а м етно по символическому за ' I I IН У .

Героиня - «з е м л я н и ч к а - я г одк а» , выросшая в укрыт и и от

всех бедствий, но попавшая в беду.

Песню «Земляничка-ягодка» привел в «С негуроч ке »

А. Н. Островский. Из народного текста использовано ТО,1 Ь!( о

иносказательное начало, получившее свободное ра звит и е .

Земляничка-ягодка

Под кусточком выросла.

Сиротинка-девушка

На г6ре р олилася.

Островсюий разработал только символивеское вступл ен и е ,

составляющее главное лирическое содержание песни, и скл ю

'111(3 конкретно-бытовую событийную сторону. Драматур г ис

пользовал только часть текста, соответственно з а м ыслу ве

сенней сказки. Изменив текст, он не отступ ил от тр а ди ц и й

фольклора. Его метод трансформации прямо проти воп оя о

жен 11ОМУ, ка/к изменялись народные варианты, стр емясь ус п 

лить др а м атиз м з а счет внесения новых бытовых сцен .

Было бы ошибочно полагать, что народная необр ядова я

песня полностью отказыва ется от ои мвол н ч еоко й обра знос ти .

Если 'же иметь в виду п есни женские , то в них много е ше

сохраня ется эл ем е н тов н з структурных принпииов сва де6 н о i'l
л ир ики , Пр иведем при м ер ШIl р ОКОПОПу.1 я рпой п есн 11 .

Ивушка, и вушка , зелеи а я моя !

Что же ты , ивушка , 11 1' эелен а стоишь>

Или те , ивушку , СО.1 Н ЫШКОМ печет,

Солнышком печет , частым дождичком сечет,

Под корешок ключева вода теч ет?

Ехали дворя н е Н3 Новагорода .

Срубил и ивушку п од са мы й корешок .
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Начали ивушку погесывати,

Вытесали из ивушки два весла .

Два весла, третью лодочку;

Сели они в лодочку, поехали домой.

Наши приехали, здорово ли живешь?

Взяли, подхватили кр асну девицу-лушу:

Стали они девушку спрашивати:

«Девица, девица, красавица моя!

Что же ты, девушка, невесела сидишь?

Али ты, красная, думаешь о чем?»

- Как же мне, девице, -веселой быть,

Веселой быть, еще радошной?

Что это у батюшки повыдумано,

у родимой матушки повыгалано:

МеНl,ШУЮ сестру наперед замуж дают!

Меньшая сестра чем же лучше меня,

Лучше меня, алп вежливее?

Меньшая сестра ведь ни ткать, ни прясть,

Ни ткать, ни прясть, только ПО воду ходить,

По воду ходить, со горы ведра катить!

Качу я, пок ачу со горы ведра:

Станьте вы, ведерочки, полным полны,

Полным полны, со краям ровны!

ссьв.. т. 2. 37)

Девушк а грустит. Ее обидели родители, отдав аамуж не

ее, а мл адшую сестру. Героиня песни 'восп р ин ял а как позор

дл я с ебя -н а рушен и е издавна принятого обычая. Возникает

ряд ум олч а н и й в - тексте. Почему так поступили родители?

Это им было выгодно? А может быть, младшая дочь их лю

бимица и потому родители выдали ее замуж за лучшего и

более достойного жениха. Старшей же ЭТО обидно, так как

он а счита ет себя лучшей хозяйкой и мастерицей в крестьян

ской работе . Тэк можно предполагать. Песня оке не дает от

вета на н едоу м е н ные вопросы . Внимание в ней останавлива

ется толь ко на удрученном состоянии героини, ее пережива-

нии. -
Недоска з а нность привела к появлению новых варианта-в,

ОСЛОЖНЯЮЩИХ сюжет. Так, выступает -новы й пеРСОf!аж

жених ил и муж песенной героини. ОН недоволен тем, что

он а невесел а , в ТО время как он свагался к ней по всем пра
вил а м обычая.

6 аказ i81

Что же ты, девушка, невесело сидишь?
Я ведь тебя, девушка , не силой взял,

Свата посылал, свату клаиялся,
Спину гнул да кафтан изорвал,

Скляница вина на столе стояла ...

(Соб., т . 2, 38)
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Великолепная картина сватовства бедного окених , Не

изменяет в песне ее главного лирического содержания -l1e
чали обиженной героини. Это общее настрое.,ние задано CII\I:
ВОЛ"ическим вступлением в виде раэвернугон картины СТоя.

шеи у воды ивушки, которую печет солнце и сечет ч а ст ЬJii

дождь. ЭТОТ зачин присутствует обязательно во всех вар!!.

антах.

В другом варианте высказывается предположение: де.

вушка грустна потому, ЧТО вспомннаег милого друга. Н о кто

ОН? Не тот ли жених, за которого отдали младшую сест ру?
Неизвестно.

Что же ты, дев/та, невесело сидишь>

А.1Н ты, красавица, тужишь о чем?

Али сердце поет по дружке ми.10М?

(сьв.. т. 2, 39)

В этом варианте открыто выражено авторское ж ел а Н ll е

успокоить песенную героиню. В заключительном . а ккорде

звучит сочувственный голос, утешающий и ивушку и девуш

ку.

Ивушка, ивушка, на воле расти;

Красавица девица, не плачь. не тужи!

Не срубят ивушку под самый корешок,

Не разлюбит девушку миленький дружок!

Нельзя сказать, чтобы подобное усиление символики мог

ло увеличить эмоциональную экопресспвносгь произведения

Добавление не было подготовлено предшесгвующим соде р

жанием .И оказалось как 'б ы авторской реакцией на пер:В1И Ч

ный слишком драматичный текст. Лучшим все же ост а ется

первоначальный,- самый лиричный и выразительны й , Щ'

смотря на неяоность в сюжете.

Необрядовые песни часто совсем лишены оимволи к и 11

инооказагельных зачинов. Приведем песню, образы I<ОТ()РОЙ
использованы в опере «Хова ншииа».

Исходила, младенька, все луга и болота,

Все луга и болота, вСС сенные покосы.

Пристигала, младеныеу, меня темная ночка .

Ах , ахти горевати, ГДС мне ночь коротати?

J'v\lIe на ум-то запало про родного братца.

Уж я стук под окошко, уж я бряк во колечко:

«Дома ль дома ли, братец, дома ль, белый голубчик?»

- Дома, дома, сестрица, дома, бела голубка.-

«Ты укрой мсня , братец, да от темные ночи,

Что от темные ночи и от лютого зверя».
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Как пошла -де су сестрица

И слезами залилвся.

Во слов а х речь говорила :
«Проп ади, моя сторонка ,

Зарасти . моя дорожк а,
Что тра вою полыньею,

- Ах, сестрица, голубка , да светлая ноченька ,

Светлая ноченька и своя ЛI I семейка . ч

Выходила невестк а . выходила злодей к а,

Выпускала соба ки , все собаки лихие .

«А сю-сю, вы схватите . а ту-ту , разорвите .

Чтобы эта-да гостья не почасту ходила,

Не по часту ходила, не по долгу гостила!

Как пошла-то сестрица, з алил вся слезами.

(Соб., т. 3, 223)

Семейн а я Арама, показаиная в этой песне.встречается и

13 других п есе н н ы х сюжетах, так как характерна для доре 

волюци онно й крест ьянской семьи . Женщина, выданная за

муЖ, был а для своих родных уже «опр езэнн ый ломоть » И не

5сrр еч ал а в родно м доме привета и ласюи. Р а з ны е варианты

по-ра з,ному объясняют ютношен и я родстаенников. Вариант

Н. И. Н ов и ков а 1780 года показывает, что брат был готов

ПРIIНЯТЬ сестру, KalK дорогую гостью. Но невестка се гонит.
...Собиралася сестрица

КО родному братцу в гости .

Уж как брат глядит в окошко, Нз иной избы -то кошка!

А невестк а во другое . Уж как эта бы да гостья

Уж ка к братец-от тут молвит: Хоть бы весь век н е бывала,

«Дорога я гост ья едет» . 11 двора б моего не з н ал а,

А невестушка -от молвит: КО двору б следа не клал а! »

«Уж как чорт это - не гостья .

Невестк а н атр а вл и в а ет собак.

и цветами пустоцветом!

Ты прости , прости, мой бра тец!

Уж как да й же, боже. братец ,

Х ОТ! , бы век мне не бываги

И дво ра б твоего не з н ати,

КО д во ру следа не кластн !».

(Соб., т. З, 222)

В одном иэ ва риантов брат сначала 'о тк а з ы в а ется впу
стить сестру, отговариваясь:

«Ах , сестрица , голубка, да светелка маленька ,

Да светелка маленька и сво я ли семейк а ! »

Н о, когда невестка напускает на неудачпую гостью собак,
он ПЫтаетс я сестру воротить:

Догонял ее бр атец , догонял .111 гол убчи к :

« В оротис я , с естриц а, вор отвся . голубк а !»

Как пошл а -то сес гр и ца, з а лилвс я слезами ...

(Саб. , т. З, 224)
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I

Только в одном варианте есть символическое введение :

Как клон ил в ся калина

К светлой ягоце - малине.

Собиралася с естрица

Ко родному братцу в гости.

Символический образ н а чал а песни сугубо условен , 01(

взят не из 'ж изн и при роды, а построен на СОЗ~УЧИf( слов . О !!

не похож на традиционные зада ч и 11 в даннон песн е TO: l b l\o

мешает трагическому началу . В музыкальной грактовкь ае.

Л !! КОГО русокого композитора М . П . Мусоргского в его «Ха.

ва нщине» она оказывает потрясающее действие на СЛ Уш а Те .

лей. Начинается эта песня, как f( в народных вариан та х , с

образа замученной в дороге девушки: « Исходил а мла дешень .

ка все луга и б олот а ». Соответственно теме оперы гл а В н а я

часть народн ого текста песни совсем отбр ошена. В муэы ка л .;

ноi'l драме Мусоргского раскрывается другая колли з и я Ii

другой масштаб событий, 11 более сложные переж ив ан н я ге .

роини, Все же нельзя не обр а тит ъ внимания на то, к ак
вступленис песни органично вписалось в арию Ма рфы ,

В мужской лирике песен семейной тематики з на ч ител ьно

меньше, чем в женской . По содержанию и жанров о й п р и ·

надлежиости они неско лько - различаются . В мужск их п ес

нях семейная тема шире по социальном у звуч а ни ю. В ней

рисуются семейные отношения, возможные толь ко в эп оху

крепостничества. Возм ожно, что эта историческая опр едел ен 

ность способствовала утрате интереса к та ким п есня м в

позднейшее время.

Известен цикл песен о -м уоке - н едор осгке . В ХОр О ВОДНЫХ

игровых 'ж ен аты й лоневоле м уок-подросгок осмеивае тся же 

ной . В ' мужоких необрядовых несчастный мал олеток бр о с а ет

«худую жен у» . Приведем хороводн ую песню в з а пи с и XVIII
века.

Недоноска мен я м атушка родила ,

Недоростка мен я м атушка женила ,

Молодая,то жена не в элюбпла ,

Зам а нил а недоростка по малину ,

Привязал а иедоростка ко березке,

И неделюшку нейдет и не гуля ет,

На другую-то недельку загуляла,

«Ты здорово л и , м ужир ушко, жируешь>»

- Уж како это, жена , ж и рова нье ,

М не кома р ик и все ножки проточили,

Мне 'елов а я кора пр и глодал ась.

Мне болотн ая води ца ПрНПllлася .-

<Ты отпустишь л и , мужирушко, меня в гости >»
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- Государыня жена. хот я в j~\()C K Be . 

«Ты на ночку. на другую, И .11, на третью? «

- Госуда ры ня жена . хоть на недельку.-

..и ты встретишь .111. м ужирушко. меня в дворе>»

- Госуда ры ня жена. хотя в поле.-

«Ты поклоиишься .11,. мужирушко. мне в пояс? »

- Госуда ры н я жена , хотя в землю.!".

O.lHO B p e~ eH II O пение сопровождалось игровым действием,

твеТС ТВУЮЩЮI ее содержанию. В. И. Чернышев так ха

актеризует ее : « В ЭТОЙ игре выходят" парень 11 девушка .

евvшка платок повесит на него и отоидет: Это значит при-

. б 2 0
БЯtза.1а 1';: ерезе и ушла и Т. Д. »

П. В. Ш ей н. печатая вариант этой песни, делает тако е

рИ\lеч ан и е : «Жена, недовольн?,я своим мужем-недоростком,

11 .'lВfpг a eT его в лесу жесток оп пытке, чем и вымучивает у

го дл я себя полную волю».

В вар и а н та х встречаются попытки да.ть объяснение при

ЧIIИ'Ы такого неравно го по возрасту брака. Иногда брак был

совершен 11 0 воле матери.

Недоноском меня матушка спородила,

Неловостном спожелил а ,

Взяла женушку - переростку.

Назвала жена мужа негодяем,

Начала жена мужа кслотп ти,

по три утра без хлеба морили :

Уж ты маленьким НС родися ,

Уж ты гл упеньким не жен ися .

(Соб., т . 3, 558)

К а 1\ вили о. м ать руководствовалась жел а нием за ПО.1у

чить В ДО .\1 взрослую работницу. В других вариантах мало

n еТ II И i'l жених сам выбирает себе жену, самую лучшую из де

вуше к .

Уж я взял жену молодую.

Во саду ,1 И в ишенку наливную .

(С6б., т. 3.554)

110 и эта жена поступила с ним так же. Только в неко
рых вариантах муж оказывается способен ею! постоять за

~ я 11 расправиться с океной .

...Отвязала жена мужа от березы .

Уж как н ачал м уж жен у толочитп ,

ПО пенью, по корен ью волочити .

Назвала жена мужа Филаретом :

Филарет. Филарет, пойдем вместе,

Пойлом вместе, станем жить хорошенько!

(сьо; Т.3, 558)
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Можно себе п редсгаеить, сколько веселья и смех а УЧа.

стни кам и зр и т е" я м доставляло исполнен ие та ких хоровод

ных п есен , отражающих фак ты подл и н но й экиэн и. Н о '>1'1'
факты исчезли со вре ме не м, и п есн и стали заб ываться. fle(' ~
ня о муоке- недоросгке рано потеря л а игровое значе ние и С1'а.

ла исполняться как семей но-б ытовая необрядовая. В Сбо р .

пикс А . И. Соболевского тол ько к од но му тексту из ОДнн.

надцати дано п р и меча н ие: « к ругова я» , т. е. ХОРОВ О!Д н а я

Остал ьные на зва ны так, как их обоэна чили соби ратели : « б е .

седная », «:ПОСIIДело чная », «ве че рииоч н ая», «сем ей но- бытова е ,
В сборнике П . В. !\иреевского она также помешен а с р ед:;

нсобрядовых .

:в хороводно й песне освещено завоева н ие женой п р е во.

схолства над мужем, осмеяние н унижение его. П есн я ПОЛ Н а

молодого задора и веры девушек, играющих в хороводе , в

удачу предстоящего замужества . В се , ч то было в жел а н и и

молодк и, представлялось как действительное.

Среди п ро и з в еден и й А . С. П уш кин а известен фр а гм ен т о

муже-иедоросгке. Стилисгичеоки он почти полностью со впа .

д а ет с народной песней, но изложен о н как п р ои з в еде н ие

в полне серьезное.

Уродился я бедн ый недоносок,

С г.1 УПЫХ лет брожу яснротою .

Недорослем меня бедного женили,

Новая семья не полюбила ,

Сударыня-жена не приласкала ...

В ЭТОМ отры в ке дано .к ак бы Iвступл ен и е к песне с кон

спективным изложением ее содержания. Как видно, П уш к и н у

была известна хороводная песня. Но интересовала его ж из 

ненная сторона вопроса . достаточно .в сп ом.и ть расска з о з а

мужестве няни Та тья ны в романе «Евгений Онегин» .

...МоЙ Ваня

Моложе был меня . мой свет ,

А было мне трпнадцать лет.

В черновике же XVI II сграфы третьей главы поэт дал п р ]!"

иеч ание : « Кто - то спрашивал у старухи : по страсти л и , ба 
бушка, вышла ты з а м уск ? - По страсти, родимый, отве ' l аЛ3

он а , - ,приказчи!{ и староста обешались меня до полусмер тН

Пр!l'БIIТЬ.- В старину свадьбы, ка« и суды, обы к н овенн о б ы"
ЛИ пристрастны » . В «Истории села Горюхина » поэт сно,в а

го вор и т о неравных браках и ИХ пагубных последстви яХ .

~IV\УIЖЧ И НЫ женивались обыкновенно на I 3-M году н а девН "
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20-ле ТН II Х. Жены били своих МУ'/l\ей в течение четырех

,! ~ пят и лет. П осл е чего мужья начи нали бить жен; и та
111М обр а зо м оба пола имел и свое время власти, и равно-

н е был о соблюдено».

8 В ! 8ЗЗ году в . еП утеш еств н и из Москвы в Петер бур г»
пуШJ(l1II п освяша ет этой п роблеме целую главу «Б рак и» . 011
об р ащае т спеuиал ь ное" вниман ие н а браюи пон евол е, бра ки

не п а возр а сту и семеи ные драмы ло этим пр и ч инам .

« РаД llщ ев В главе «Черная грязь » говорит о браках п о- .

[Jеволе н го р ько пор ипает са мовласт ие господ и потво рство

гр аДО.1ер ж ател еЙ . . . В о обще несч астье жизни семейственной

стЬ отли чи тельн а я че р та во нр ав а х р усско го на рода . Шл юсь

н а русс к и е песни: обык нове нное их содержа ние - или ж ало

б.Ы Kpa ca 'B lНlbI , выданной замуж н а сил ьно , или упреки мо

.IOдого мужа постылой жене . Свадебн ые песни наши у н ылы,

га к вой пох орон ный ». В веселой песне поэт увидел отраже

вне подл ин н ой дейстеителыности . Н а народную песню он

МQт р ел к а к н а выражение н а р одного м нения . О н сам слы-

Ш С! .1 песню и записал песню о муже - и елор остке.

Уродился я иесчвстлив, бест алаплив:

Приневолили меня , малешенька женили :

'\~ O'10д a была жена, я глупенек,

Стал л молодцем.с- жена' стала сгаренька.
Полюбилась мне молодка молодая .

Иссушила мое сердце ретивое.

Как вечор меня молодка огорчила,

,'v\ He несиосн ую насмешку иасмеяла:

- Отступнся .- мне ска зала .- отвяжнся,

у тебя 'своя жена, с ней и целуйся!
Во бору ли, во сыром ли . стук- т реск :

Бурлачки сосн у подрубливают;

Полр убл ивают , поваливают;

Из сыра бору по лугу волокут.

По крутому бережку покатывают.

Середь лодочк« устанавливают,

Тонкий парус навешивают,

Уплывают вниз по Волге по реке.

- Вы посто йте , добры молодцы . погодите,

Вы с собой меня воэьмите, посадите,

Разлучите с опосты.той со женою 2 1.

Песн я вызвала дл ительные спор ы о ее п ро исх ожден ии :
П)JlIнаДJl еж и т ли она народу и был а эа п исана Пушкиным. или

поэт создал ее сам по мотивам фол ькл ор н ых п есе н. Н еко 

;О Р Ые сом нения в п рн н адл ежности н ароду за писа нных песен
ВЫзвал О Н са м , сопроводив передан ные П. В . Ки реевскому
матер иалы словами : «Там есть одна моя, угадайте» 22 . В
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пушкинской песне «Уродился я, несчастлие, бестаяанл ь ь ,

кажутся подозрительпыми строки о разладе молодца с поз .

люблеиной . Н ефол ькло рн ы некоторые С,1 0ва и обороты !3
стихах 7, 8, 9, 10 и 11 . П е р вы е оке шесть стихов п ес н и Но

стилю близки К фольклору, НО смысл НХ сли шком уточне н и

о бъяс н ен , ч то окорее взято из жизн и, чем нз песн и . В оз .

можно, что Пуш к ин з а п и с а л текст спустя н е котор ое в р ем я

после того, как се сл ы шал, и потому записал н ето ч н о. Эпиз од

неудачной экенитьбы в н а ч а л е сюжета он мог снабдитъ не.

которыми уточняющими деталями.

В фольклоре существует целы й ж а нрово-гемагнч еск и р

цикл песен и баллад о разладе м ужа с женой. П р ич ины не 

соответствия супружеской па ры указываются разные: ил н

разница возраста, или имущественное положение неоди н а к о .

во, ИЛrи иасильный брак не по любви, или тяжелый хара кте р

одного из супругов. В то ро й общи й для данного цикла МО

ТlIB - отъезд одного и з них за море. Сюда присоедин я ется

э п нз од специальной постройки корабля. В подавл я ющем

большинстве текстов уезжает муж. Так попыткой уех а ть

э а к а н ч и в а етс я пушкинская песня «Ур одился янесчастл и в,

бесгаланл ив » . 'в баллвше «Молодев, 'и' худая жена» герой

в се же возвращается _ДО :VJO й , где находит жену - хорошую

хозяйку и двух подросших сыновей.

В балладе, которая обыч но называется «Муж: в озвр а ша 

е тся к жене», отъезд доброго молодца з а море объясн яетс я

тем, что о н гуляка. МОТИiВ о недоростке отсутствует. В се же

и звестен один текст, в содержании которого муж назва н н е 

доростком. почему его и не вэлюбилажена .

Не кукуш ка во поле кукует,

j\1 0лодец уд алой горе все горюет ;

«Мен я матушка н а горе родил а,

,\1 а .l 0леТ ll его меня оженила .

Молодая жена, меня не валюбила.

На постелюшку меня не пустила,

Белу р ученьку мою изломала ,

Недоросточком меня называла.

51 пойду с горя з а сине море ,

Прожив у. МО,10деа , там я шеС1Ъ ГОДОЧКОВ .

Н у приеду домой , дома не уз н ают.

Молодым уд ал ьцом меня величают »

- Ты ОТКУ.1Ь же , откупь, молоцец- дегиик а?

«Я пошел з а море жен ин недоросток,

уж я ж ил шесть годочков горькой сиротинкой,

Ну вернулся сюла уда .1 Ь1 М дети ной» .

(Шейн,86-1)
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Песн я представляет собою удачную контаминацию муж

(oii н еоб р я до во й семейной пес ни о муже-недоростке с бал

аДОЙ о возвращающемся домой муже. Ча сть балладных мо-

IIВО'В В ней сокра щена . В ес ь сюжет сжат. По жа нру это СКО

ее лири чес к а я песня, а н е баллада. В н е й дан один эпизод

«несч а стья х жиз ни семействен ной», В р яд л и Пуш кину бы

а и звестп а эта версия о муже-недоростке , как осталось

му, по - видимо му, неизвестиа и " баллада о молодце, возвра

ающемсн к жене.

Пушкин .з а.писал п есню о том, к а к муж отсылает опосты
евШУЮ 'жену за море. Эта п есня была широко и з вест н а в

народе по устойчивому во всех ва риантах началу : «Ах ты ,

ЮЛОДОСП' , м о я молодость, Н е видал н, когда ты п рошл а,

:Живучн с женой не с КОР1ЫСГНОЮ!» МолодеIl жалуется. что

lI(eHy н евозможно н и продать, н и п ромен я т ь ни братцу, ни

iJ'оварищу .

я пойду .111 сам крутым бережком,

Я найму ль себе новых плотн и ч ков ,

НОВЫХ плотничков, корабельшиков,

Я сострою нов тесов корабль

О двенадц агн ТОНКИХ парусах.

Тонких белых полотняных.

Я спущу .111 корабль за сине море.

Посажу ли жену свою барыню,

Отпущу : 111 жену в свою сторону ...".

Но молодец все же жалеет жену и зовет ее обратно. Однако

жена отк а з ы ва егс я вернуться.

Песня очень популярна, известна в мало меняющихся ва

риантах. С песней Пушк и н а она сходна сюжетом о посты

лаi'l жене н отъезде за море, но не мужа, а жены. В компо

зишионном отношении песни «Уродился я несч астл ив, беста

ланлие» и «Ах ты, МОЛ'ОДОСТЬ, моя молодость» сближаются

центральны :vt мотивом постройки корабля и отъезда . з а море.

Воз:vtожно, что поэ ти ческ а я ф ор м ул а постройки корабля, как
общее м есто песен о р асста ванье с нелюбимой женой, могло
быть взято Пушкины м из фольклорного фонда, если та ка я
I\онтамина н.и я н е была совершена самим народом .

В народно м бытовании п есе н н ая тема О муже-недоростке
11 tc ,la сл ожну ю 11 своеобразную судьбу. Кром е хоровод ной,

IiJBCCTHa была серьезная мужская песня н а ту же тему. со
еРil\ание ее решительно отличалось от игровой хороводной,

ЧТО ты, Ванюшка. невесел.

Буйну ГО:lOву повесил, .
Черной шляпой призакрылся,
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«Ох , Т Ы. матушка моя , родима,

На что на горе мевя родила,

Во несч астны й день крестила ,

Недоросгочка мен н женила?»

Жена мужа не злюбнл а ,

На кровать спать не пустила.

Горючими слезьми облился,

Своей матушке взмолился :

Со кроваточки столкнула,

Ручк у, НОЖКУ ВЫВИХНУ.1а,

Го.ювушку п рол ом ил а.

Гор я ч у кровь пропустила ,

П од кроватку з ат олк ал а

11 черным платьем забросал а ь

(Шейн,865)

В н ес кол ь ких вариантах дело все же кончается при м и р « .

нием .

Вместе с тем известны вари анты, вызывающие УДJlвл еН !! е

и кажушиеся непо н ятн ы ми. П ес н я о м уже - н едор о стк е КОН

та минируется с солдатской.

Что ты , Ванюшка, невесел. Нс отсылай нас прочь отсел я ,

Буйну голову повесил, Про ч ь отселн н е тепе ря !

Черной шляпой принакрылся. ,\ \ ы дождемся ПОРЫ.В,ремя,

Черной шля пой пуховою, Поры-время . тепла лета ,

Своею правою рукою? Т~П.1 а лета , весны красной .

Уж (юж) ты, магушка Росея l ~A< (юж) ты , матушка роди м а !

Н а что на горе родила •
.Ма.l0летнего женила? ...

(ки»; 1763)

н дальше идет рассказ о муже-малолетке, которого жена

столкнула с постели. Вста вк а отрывка I I З солдатсноп п есн и

ВОСПРИНИ ~1ается, как нечто чужеродно е семейному повеств о 

ванию лиричеокого героя . В солдатском отрывке появл я етс я

герой коллективный , язык солдатских сти хов не фолькл о р п о 

песенный, а п р осторе ч н ы й ; характерно обращение к «матуш

ке Росеи ».

Еще более удивительно, что подобная коитамин а ци я

встречается не один ра з . П о- в ид и м ом у , связь семейной пес 

ни о муже-недоростке с солдатской имеет какое-то пр о ч н ое

основание, ставшее впоследствии непонятным . В нек отор ых

текстах встречаются стихи, намекающие своим содержа н и ем

на эту связь . В варианте из Оренбургской губернии пес н я о

неудачливом В а нюш ке 'и м е ет совсем отличный от др угих

!,O HeLI .
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...Жепа м ужа не валюбил а.

Постолюшку н е стели.т а,

Сголовьнце не складал а .

Олеялом не одевала,

11 мне пи сем нс пнсала ...
Л \ он ж пис ьм а не дохолят,

Слуги верны не лонося т :

А лакеи - все злодеи .

(Со6., т. 3, 565)



Много писем я писала,

Много плакала , рыдала,

Я по почте отсылала .

МОII письма не доходят ,

Слуги верны не до нося т ,

Слуги верны все злодеи,

Разлучить с милым хотели.

(Кир., 1588)

..J',\ие сегодняшнпй день скука ,

(:,0 .1ю беЗН Ы II М ра злука .

разЛУ'J ает нас неволя-

-ж а 'д а льня я сторонка,

(lетер6 у ргская дорожка.

n по этой по дорожке

, \1I0ГО р а з по ней езжала ,

От одного ли лица идет здесь повествование? К тому же

.еiiствующи е лица уже не из солдатской, а какой-то высо

,оЙ с реды . Они в разлуке, но не могут объясняться пись

\ з М II . За ними следит. Есть еще вариа нт с таким же , при 

ерНО , окончанием, присое.виненным к началу о малолетнем

Ванюшке. \

Есть основание п р едп ол а га ть , ч то п р иведен ны е нами кон- \
-вминации песни о малолетнем В а н юш ке с солдатской пес 

не!! им еют непосредственную связь с зачтрещен ной в свое

время историчеокой леоней «О Констаитине и Анне», котор ая

была ааписаиа в единственном экземпляре на Дальнем Вос

токе. Ее историческая судьба пр о аи ализ и р ова и а в интересной

статье Н . Е. О нчуков а 24 . Содержание этой песни посвящено .

драма тич еско й истории неуда чного 'б р а I< а немецкой (кобург

ской) четы р н адца тил етней принцессы и великого князя Кон

стантин а П авл ови ч а (ему было 17) в 1795 году . Молодая

жена цесаревича, носившая в россии имя Анны Федор о в 

ны, не могла примирнться с невыносимым х а р а кте ром мужа

11 В 1801 году уехала домой.

Песн я рассказывает, что в прекрасной н овой палате 'Ж И 

вет паи- госуд а рь со павьей.

Косеньнин наш пап со Ан IJOIi ,

Со королевишной со паиьей ...

ДеikТ Вli т ел ь н о , они жили в рОСКОШНОМ оче нь холодном двор
11(', которы й им подарила Екатерина .

Косенькии ее н е элюбает .

На кровать спать не пущает:

Он на кровать сп ать не п ущает 

Одеяльцв не дает,

Со кров атушки толкает ...

Авна идет к « ц а р ю Александру» , Пр ОСИТ их с мужем р ассу
:IIIТЬ. Ца рь велпт запрячь вороных коней в золотую карету

н отпр а вить Анну. Он а пишет письмо Констаиги ну, посыла ет
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его «с поштальоном» и сообшает, «что покорилась в CBOIO
землю». Много лет спустя брак Конствнтина с Анной БЫ.l

расторгнут. Но в народе оба эти персонажа получили ДJlI1.

тельную жизнь в легендах, преданьях, разного рода с.т».

хах. Имя Константина по странной случайпости 11 не п о ~ГO

80,1е получило сочувсгвенную популярность в связи С собы .

тиями 14 декабря 1825 года . Анна же осталась героин ей ро .

маиса «З вук унылый фортепьяно », в котором обиженн а я ге.

роиня жалуется на мужа-тирана.

Н. Е. Ончуков ничего не говорит о народных солд а тсм. ,

песнях, восходящих к песне о Константине JI Анне. А м е)!\ ду

тем приведеиные нами контам инации свидетельствуют о эпа .

комстве солдатских масс, особенно служивших в Петербу р ге
с событиями неудачного брака. В исторической песне , ('.10:

женной несомненно также в войсках, использована поэт и ч » .

ская формула «На кровать спать не пушает » и т. д. Н а род

ная »ке солдатокая песня взяла из историчеС!\ОIl моти в Ж а 

лобы жены на неверных слуг. Так механически скрестил и - ,

песни разных жаиров, неодинаковых по происхождснию и по

содержа нию.

Слояоная . стройная конструкция свадебных песен. п одч 11 
ненна я обрядовому эти кету, за ш ифровы ваюша 51 реа л ьны й

смысл произведений, оказала влияние и на необрядов ую .'111

рику И прежще всего на экен с к ую семейную. В мужских же

семейных заметно решнтельное отступление от этих усто й чи 

вых традиций. Лирика мужская не ограничивается собы ти я 

мн узкого домашнего уклада. Ее содержание бол ее по веет

вовагельно и социально разнообразно. В ней з а метно' тяго 

тение к эпическим жанрам - балладе, исторической и СО.1 

латской песне.

Тем а гически близкие женокис JI мужскис песни все же
составляют особые 'ж а Н р0 8Ы (, группы . Различие содержа н и я

сказывается и н а различии поэтических образов и эл ем ен тов

стиля.

Аюбовиые песни

До XVII века фольклорная лирика удовлетворял а эсте'

гичеокие и бытовые потребности всех "ругав общества . BIIP
шевая поэзия не могла сней поспорить, та" как не ДОС1'I1 г а л а
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I р а з н оо б р а з и я тем агини народных песен, 'н и художествен-

ого совершенства . Зарожшавшаяся в XVII в. литературная

ир Нl\ а ве редко оказывал ась целиком во власти фол ьклор 

нЫХ тр а ди ци й , особенно когда дело касалось любовной тем ы.

pКl I ~1 примером слуокат черновики П. А. Квашнина-Сама

рин а , н а б ро с анн ы е им , ПО-ВИДИМОМУ, в 80-х гг . XVII в. 2 5 . О н

бра.'! II З народных песен готовые зачины , широко использо

ваЛ к омпоз иц ион ны е приемы: психологические п а р алл ел и в 

м!,!, си М метри ческие ритм икс-синтаксические конструкции,

повтор е н и я и м ногие стилевые обороты. Гл а вн ое же, он

ол ьзо в ал ся на родным стихом, решител ьно отличавш и мся от

силлабическ их вирш . И все же стихотворные опыты этого

оэтан е .1 ЬЗЯ п рин ять за подлинные народные песни . А. ,в. По 

здн ее в сличил стихотворные наброски · Квашиина с песнями

r' \1J JJ --.n. Это позволило е.\1У выока з ать предположение, что

'Те и з по з дн ейши х песен, за ч ин ы котор ых повтор ены в н аб р ос 

г а х К в а ш н и н а , вероятно, известны быJl.t! еще и в XVI[ в .

Пр ед п ол оже н и е в полн е вероятное и важное ; оно п оз вол н ет

до полпип, слишком скудные сведения о песен ном р е п ер ту ар е

XV11 в. 20 . Но все же это только п р едпол ожен ие .

Дл я нас сличения, проделанные Поздн еевы м , предсгавля

ют совсем ин о й и нтерес . Н а р одны е п есн и XVIII в ., первые

С'Г!1 Х И которых сходны С набросками Квашнина, сильно раз

яича ютс я с н и м и всем последующим содержанием . Фол ьк 

лор ная лирика гораздо разнообразнее и богаче тематически .

Ее ге рои обычно социально оп р едел ены ; в текстах немало

жвво п и ены х пейзажных и бытовых зарисовок, содержа ние

ссбытнйно и драматично. Всего этого отрывоч ны е за писи

Квашн ин я почти пол н остыо лишены . Его песни - чиста я лю

бовна я л ир ик а . Сопоставляемая с ними фольклорная ли рика

XVIII в . В большинстве не л юбовная, а свадебная либо се
~!е ii но-быто ва я . И н огда же это разные группы муокских пе-

ен . Мож но думать, что среди из в естных Квашнииу фольк 

.10р Н ЫХ песен И.1И совсем н е было любовных, или было, но

очен ь мало . Любовные - м отивы всгречэтогся в разных груп

П а Х н ародны х песен; свадебных, хороводных, изредка · и в

ДРугих . П есен же необрядовых любовных ка к особой жанро

ВО-темаl'ичес кой группы даже в фольклоре XVII В. встреча- "
етС Н немн ого.

ОТЛ !l ч и е песен Квашиина от н а родных можно отчетливо
~BIl.'\eTЬ, есл и сопоставить н е только совпадающие вступле
НН Н , но И пол ны е тексты . Приведем записи Квачли ипа « Не
ОН меня, молодца, клонит»:
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рост р а н ст во народной песни позволяют уточнить содержа 

II I!е. Психологически е переж ивания женщины скрыты. ПО 

1(8З8J1 Ы только вн ешние д е йстви я . В т ексте народной песни

нет ни одного сл оаа. которое бы открыто характеризовало ее

уше в н ое настроение н чувства. Вместе с тем в тексте все

('н о !! определенно . Сюжетное время эам кнуто, содержание

зверш е ! !О . В песенке ж е Квашиина совсем нет внешнего

внжен и я. Герой изолирова н от реальной жизни. Литератур 

ая п о способу создания эт а вещь поэта XVII в. близка к на

оДНОН песне тол ько по языку и стилю.

С о в с ем иначе освоены поэтические традиции фолькл ора

двух песнях, найденных в бумагах фамильного архива

.лужил ы х дворян П аз ух и ны х. По - в иди м ом у , эти любовны е

еси'!! были з аф и кс и ро в а ны также в '80 - х гг. XVI I В., как и

чернОВИ К Н Квашнииа. К обеим даны пометки . К одной: «Пес 

Я Андр е я Михайлов!!ча Пссто ва » , к другой: «П есн я Ивана

укь я н ов и ч а ...нева » . Можно думать , что исполнялись ОН И В

Gреде служилых людей, заброшенных далеко от дома на

1жную гра ницу. Обе передан ы от лица женщины, возмож

шжены , тоскующей в разлуке с мужем. И та, и другая го

раздо ближе по содержанию, а главное по своеобразию ли -

ичео к ого з вуч а н и я к фольклорной лири ке , чем песни Кваш

ина .

По йду 11 , младенька, погуляю,

я на св ои н овые на сени :

посмотрю-ка я далече в чисто поле,

хо рошо ли в поле луги зеленеют.

Хорошо ли в поле луги зеле неют ,

лазоревые цветы расцветают.

А всех людей в поле я не вижу .

А все люди С службы едут ,

Моего света милого нету .

По - здоров у ли мой миленький едет,

али то воеводы не отпустят? 28 .

В отличие от героев Квашнина, героиня песни Пестов а

Юказ ан а в гуще жизни, в соотнесен насти с людьми, о кого 

ых он а думает и которых видит. В м есто замкнутого пс ихо 

аГичеСJ\оГО мира песен Квашиина - па нор а м а далеких сте -

ей. Же нщин а « гул я ет» « н а своих новых на сенях», но ее
ары и мысли устремлены с этой узкой площадки далеко от

О:ма 13 степь, где «з ел е н еют луги », откуда едут со службы

е л юди и 'где оста лся ее милый, которого, возможно, не от 

'ека ют воеводы. Реальность панорамы помогает понять

С!IХОЛ ОГllчеС l\ ое состояние жеишины: там далеко цветущая ,
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вся в ж ивом развитии природа I! ее милый --: здес ь в тес!!ь

новых сенях она в тоске и ожидании. Песня глубоко ЛII р н : :
на, хотя во всем тексте нет ни одного экспрессивного в ы !

жения, обозначающего чувства героини. Такой метод IIЗ~~'
ражения человека типичен для фОЛЬКЛ~РIIОЙ лирики . ТII []н :

чен для народных песен и своеобраэиый прием искл юч е н и

единичного из общего, примененный в тексте Пестава : я

А все люди с службы едут,

моего света милого нету .

Описания в данной песне не содержат в себе э пи ч ес ко й

статичности . Здесь много компоэициониых повгорсни й Ко .

горые также характерны для фольклорной лирики .

...п осмотрю-ка я да леч е в чисто поле,

хорошо ли в поле л мги зеленеют.

Хорошо ли в поле луги зеленеют,
лазоревые цветы расцветают.

После такого надвое расчлененного вопроса следует ОТ

вет:

Зеленеются в чистом поле луги,

.~азоревыс цветы расцвстают ...

Каждое из повторений имеет свой смысл и свою инто н а

цию, разделяя размышления героини на отдельные см ысло 

вые ступени, не тормозя сюже1'НОГО действия, но характе р и

з уя в подробностях ее душевные переживаиия и ра зду м ь я.

Компоэиционные повторения в фольклорной лирике ОТ 

личаются от такого оке приема в литературной поэзии . Обыч

но повторение держит произведение на уровне одной эмоции .

Народная 'же песня, сохраняя тональное единство, пер ед а ет

его оттенки путем повторений, образуя или уступител ь н ую

связь, или причинную. или р азъяоняя прежде сказанн ое . Та 

кой метод позволил песне XVII в. достичь большой вы р ази -

тельности. .
Но есть В песне Пестона и отличие от народной л и р ик и .

В проиэведениях народных традиционных содержание вс егда

сюжетно 11 эмоционально . Песня же Песгона прерывае тс я на

вопросе. И это не случайный обрыв текста по забвени ю ил !!

недосмотру. Чем закончится на пряженное ожидани е жен 

щины и тревожное ее всматривание в даль - неиз в е ст н е 

Слушатель оставлен с тем же вопросом, что и героин я . В ОЗ'
никает и еще одно сомнение в том, можно ли признать э ту

песню народной. Судя по приписке к тексту, она то ли и е поЛ '
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nЗС Ь , то ли была сочинена Андреем Михайловичем Песго

\\ пр ич ем , последнее вероятнее . НО содержание передано

'л'нца женщины. В традиционной же ФОЛЬКЛОРНОЙ лирике
ой и автор, а также и исполнитель ча ще всего являются

~K бы одним лицом. IB народе мужские п есн и не исп ол н я 

с я »к енщин а м и и, наоборот, женские мужчинами . Следует

предположить , что эта закономерность традиционно й на

uyд нОЙ лирики в жанровом цикле любовных песен потеряла

'l30e з на чение или п р идется п р и з н а т ь , что песня является

IJЧ НЫМ созда нием П естова , поэта , владеющего искусством

дожсст вен но'го перевоплощения? Трудно ответить на этот

О п ро'с. Любовные песни XVI I в . , сложенные в фол ь кл ор н о й

т!!лев о Й манере, по худоскественному совершенству и эмо

1\ IOна ль ной выразитель ности несравнимы ни с лнгерагурны-

11 любо вн ым и песнями XVI I I в., ни с народными того,кс

времени, подражающим и литературе .

В XVI II в . взаимосвязи литературной любовной песни с

ОЛЬКJlОР ОМ становятся совсем иными. Сумароков и . поэты

го школ ы если и делали ПО ПЫ1Ч~И использоватъ поэтические

'1'рад!щии фольклора, то дальше эаимствований отдельных

выражени й из пародного языка у них дело не шло. В то

же время язык тех произведеяий, которые, по их мнению,

оочинились в народном духе, в действительности 'б ыл не

фол ь клорно-п есен н ым , а разговорно-просгоречны м. Лирика

же поэтов сенгименгального направления, избегавших

грубости и натуралистической огкровенносги песен

воэтов- кл асси ци с тов , была совершенно чужда народно-

сти . Гл авное , что отличало от фольклора творчество

поэтов той и ДРУГОЙ школы - это ИНОЙ метод лири

ческою освоения мира. В се внимание авторов лириче

ок их н есен XVI I 1 в. было устремлено к обозначению

и анали з у душевных переживаний героев, к иэобраокению

Ч Увств самих по себе. В литературной лирике XVI 1r в. они

Представл я ются отвлеченными от самих носителей, возчиха

ЮЩими как бы пом и мо их воли, по особому «уставу любви ».

О rк р ы ва я интим ный, скрытый ДО того времени мир чувств,
песни поэтов сумароковекой школы были упрощенными в

Воем содерж ани и: в НИХ о чувствах говорилось языком ло

ГИки. Та кой покаэ душевного мира героев был совершенно
Flе Зllа ком фол ьклорной лирике . -

Возможно, что в силу новизны, а также откровенного ИС
1'О:~ кования любовных чувств литературная песня получила
ЩСК.~lOч ител ь ну lO популярность в средних слоях города, не
7 Заказ 781



замедлила проникнуть 11 13 деревню, привлекая певцо в Н ОВ Ь

содержанием, и уже 13 XVII1 13 . оказала заметное возде i1 сl~
вие на на родную л иричесхую песц 10, ста вшую та юке 'М ОД Н о '.
в этот «'век песни». С тех самых пор народная любовн а я Jj !jl~
рика в своем творческом развитии стала опираться Не Н а

старые привычные фольклорные традиции, а на I1р'и нцн п ы�

литературного художественного творчества. А. А. В еселов .

окий, изучая народную любовную лирику XVI11 в., HaWeJj в

ней черты «вырождения», которое объяснял СОПРИКОСН О Ве .

нием с литературной песней. К. тому оке, в народный 'Р'бп ер .

туар стали включаться полные тексты литературных пес е н 1(

романсов, чему помогали массовые песенники и JlуБОЧН Ь1 е

картинки, печатавшие их рядом с народными .
.в народную любовную песню вошли зарисовки бы та 1(

лексика разных слоев города. Новым стал в ней при ем р а с .

крыгия душевных переживанив героев: исключительн а я со.

средоточенность только на эм оциях. Появилась сеити мент шь,

ная 'жем а нность взамен искренности, естеспвенности 1(

простоты. Песенное пространство сузилось. лнрические герон

потеряли 'с вя зь с внешним миром, ,соБЫТ И Я СОСР Е1ДОТОЧ1ИЛИ СЬ н а

коротком настоящем моменте. Однако овадебные и хо р овод

ные песни любовной тем атиюи сохранились в своем п одл и н 

ном виде.

В песенниках XVIII в. народные и литературные п есн и

нередко печагались вперемежку. Особенно много литер а тур 

ных проиэведений попадается среди любовных фольклор ных .

В трех частях знаменитого «Собрания разных песен» Чул ке

ва литературных текстов 290 и все они любовной тем а тики

(за единственными исключениями}, народных (не сч итая

приложения ) -310 и среди них любовных только 91. Остал ь 

ныесоставляют песни мужокне - 'военные, удалые, бурл ац

'1\11 е, исторические, а такоке 'женски е семейные, хоро вод н ы е

и несколько свадебных, Но среди любовных попадает м ного

плясовых фривольного содержания, а также стилизо в а нн ы х

под литературные. Если ,же исключить из общего сос т а ва

дамной пручьпы, то В народной лирике собрания Чулкова л ю

бовные традиционные песни составят лишь десятую ча сть

Любовная лирика народа в подавляющем большин ст в е Я В 

ляется окенским творчеств ом. Так, в сборнике Чулков а муж 

ских песен меньше четверти от общего числа. К. том у же ,

среди ПОСЛ1МНИХ попадается немало опкровенно Ц1И.нJ I Ч Н Ы Х '

Кроме того, как в жеиоких, так и в мужсюих любовны х пес 

нях много пр ои зведений подражательных литературе.

98



фол ь кл о р н ы е любовные песни отл и ч а ются от литератур 

п р е il\ де всего сюжетностью. В подавляющем большинст 

HII сообщают о каких-либо событиях, поступках и столк 

еН II Я Х героев. В песне «Грушица зеленая » девица призна-

5\ м илом у в любви; она идет гулять в сад, срывает цветок,

ва ет венок 11 гадает п о нему; узнает, что ее с милым ра з-

[11л 11. Сюжет раэвивается 'все го в 22 с т и х а х (не считая 6 сги

заЧ!1на о повядшей груше). В песн е «Цве.1 И , цвели цве

И, да поблекли » опозоренная понивнушим ее возлюблеи

девушка подает на него жалобу губернатору, но 0 11

еч а ет :

Без П ОрЫ-ТО. бе з врем ени сол н це не в эойдет .

Без прив ета МО.10 дец не за йдсг !

(Соб.. т. 5, 598)

В песне «Хо р о шо тому на свете жить» серДСЧНЫ!1 друг

ЗlIоб ll Л » 11 «и ссуш ил» девушку, но она сама решает ем у

ОМ СТИ Т I , - «иссушигь» . его своими слезами и довести до

гилы . В широко пзвестной песне «Возле речки, возле мо -

р девушка косила траву «дорогому другу », но сердце п о 

чувствовало, что он собирается жениться и не хочет с ней

осгитьс я. Она просит его к ней заехать и вспомнить, как

а его любила: рано вставала, «на босу ножку башмачки

девал а ..., встретить гостя дорогого поспешала ». Речь идет

ько о чувствах, их постоянстве у девушки и , на оборот, об '

. ене прежнего друга. НО изложено это содержанис очень

оеоб р азно: действие изображасгся и в настоящем И в бу

щем. При этом будущее мыслится как воспомииаиие о

чши х моментах прошлого. ,
В се наиболее известные традиционные народные песни

бовно й тематики рассказывают о событиях , случившихс я

сил у каких-то внешних обстоятельсгв, преодолеть которы е

рои были не в СОСТОЯНI!И. Герои самостоятельны только !3

ИХ любовных чувстввх. Нередко псспя лает объяснепи с,

чему девушка не может забыть своего друга. Песня ста

ется объяснить и причину измены ИЛИ охлажлеиия одного

персен аже й . Словом, герои рисуются в обстановке ж изни .

н ой неожиданисстсй и сложностей, в окружеиии др уги х

де й , или сочувствующих возлюбленным, или ПОРИЦЗЮЩИХ

И мешающих 11М . Так строится сюжет во всех лучших н

Ибол ее популярных народных песнях: «Уж ты, с ад» , « Н е

Iв аlIбl , трава, с повиликой », «Горенка, горенка новая »,

iJl, у наших у ворот», « Пол ос а ль моя, полосынькп », «А х
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ВЫ, но '1'11, ночи темные», « В о лесочке комарочков мн ого Ур

дплось», «Вдоль по улице :-'1 ОЛ одч и к », «Деву шка кра П! I В I ' О.
Я п J ~

ку жала »,« по жердочк е шла, я по тоненько и » и М НОг ,

другие. le
Душевные переживапия в этих песнях выражены Че

внешние движения . Н а п р и м ер , девушка так пре,1Ста ВЛ я е. рс<,з
б

е.
е момент полного отчаяния, приводящего к смерти:

Я в те поры мила друга за б уду .

Когда подломятся мои с коры е н оги ,

• Когда опустятся мои белые руки,

Засыплются глаза мои песками,

Закроются белы груди доска м и .

Чу вство герочи лишено з ас тыло й ст аги ки. П уг а ющи п ге .

ропню момент мыслится как движение, как постене н ное За.

мираиие, как процесс. Подоб н о этому и думы героини о во. .

люблен лом иоказаны в протекающем времени:

Не можешь ты мила друга забытп ,

Н и ден ною порою, НII ночною,

1-111 угрсн нсй э а рею , НII вечерней .

( Чул .• '1. 1, 178)

И ногда этот поэтический п р и ем выражает большую на 

пряженность ч ув ст в. Томление в разлуке тягостн о н ДЛИ,

гел ьно:

Покинул душ а моя не н адолго,

На малое времечко - на часочек,

Часочек покажется за денече к,

Денечек покажется з а н еделю ;

Неделюшка кажется за годочек .

(Соб., т. 5, 590)

Раздумья девушки о том, как примириться с мил ы м пос

ле побранки и разрыва, выражены особым приемом. При во :

ДIIТСЯ перечень предполагаемых и тут же отвергае м ы х по'

ступков:

Не знаю. к ак будет помириться?
Самой по кориться - не годится:

Посла -то пос.1ати - ~IHe I!скстаТII ...
Малого послать - так заиграется,

Младого nOC.1aTl.> - так за гул яется ...

(Саб., т. 5, 393)

IBce душевные деиокеипя героев в традициониой lI a pOДII ~~
песне проявляются в их действиях . П р из н а т ь таксе и зоБРй_
жепие объективного мира эпическим было бы большой OUl JI
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J. и пр и р оду. 11 быт песня рисует 13 самостоятельном 1I

еКТИ 'В Н О :v1. существовании, а не как впечатление героев о

. И все же через показ внешних обстоятельств р аскры

теЛ п с и хол ог и ч ес к и й мир лирических п ерсон ажей . В ху

,еств енн ом созна нии народа человек не иэолпрован от

его семейного круга, от других людей. помогающих ему

н ем у противостоящих, а также и от мира природы .

II з 06р а ж ен и е пространстеа в лирической народной

сне нл п условио-снмволнчеокое, или реальное 11 лишь иног-

а пр ос то обозначает место действня .

Грушица , грушила моя,

Грушица зеленая моя !

Пол грушею светлица стоит,

Во светлице девица сидит .

(Соб. , т. 5,4)

В другом варцанге груша уже не просто денорация, а

'1IIlte TBO p e fJHbI ii образ в лирическом зачине, а сам зачин со

таел я ет как бы пар аллельный глаеиому сюжету эпизод.

Груша ТЫ, груша, ты моя;

Груша зеленая моя,

Что ты невесело стоишь?

Знать не весною сажена,

1-1.% не поливаиа была,

11ю! не покрыта стояла?

(Соб., т. 5, 3)

З а чн и подгогавливает восприятие рассказа о героине, ко

торая невесел а, так как ее разлучили с милым. Такого же

характер а зачины : «Цвели, цвели цветики, да поблекли»,

(Не я сен сокол по горам летал», «Уж ты, сад, ты, мой сад»,

Не сви.вайся, трава, с повиликой». Символические картины

в зачи н а х типичны дЛЯ свадебных песен. В любовной необ

1ЯДовой лирике ОНII встречаются эпизодически. Иногда при

значител ьной распространенности содержания такой зачин

, 10;'к ет оторваться от главного сюжета и образовать отдель-

о с п роиэведени е . Р а зу м еется , п одобн ы е случаи едпннчны,

но он и свидетельствуют об относител ьной са мостоя т ел ьн о сти

~IIРJJllес к и х вступлений 11 их внутре нней зако нчен ности. За

lе t l а ТС J1 ь н а такого рода песня «Кокушечка соло вьюшка жу
PII.la, бр ан ил а ».

Кокущечка соловьюшка жу рила, бранпла:

«Уж ты глупспький, соловьюшка. глупый, неразумный!

НС вей , не вей тепла гнезда, не вей при долине!
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Совей, совей тепло гнездо, совей IJ темном лесе !
Н и кто твоего тепла гнезда, н икто не разорит,

Ни охотни чек, ни разбойничск. ни зверь и ни пгииа :
Разорит твое гнездо красная дсвица,

Что придет 0113 в темны лесы с дружком нз саидан ьеь .

(Соб. , т. 5. 7.)6)

В этом отрывке иносказа ние потеряло то СИ ~ВОЛ II Ч СС !\о~

з н а чен ие, которое оно имело при параллель ном СОПОста В.l е .

нии природы с человеко м .

П ей з аж н а я зарисовка м ожет составля ть в песне небо.1 Ь .
шую часть, орга нически связан ную с · сюж ето м.

В03.1е речки , возле мосту ,

Возле речки , В03.1е мосту трава росла.

Трава росла шелковая,

Шелкова я , муравая, зелепая.

И я в три косы кос ила ,

И я в тр и косы косила рад и гостя,

Рада гостя, ради друга,

Рада гостя, ради друга дорогого .

(Соб , т. 5,638)

В дальнейшем р а достное возбуждение героини усту п ает

место грусти. Она уз нает , ч то ее друг собира ется женит ься ,

что он не ценит ее любви и в н има ния . За чи н сосгавляе г э кс 

позиёию И одновременно завязку сюжета. Сам пейзаж пред

ставлен 8 дина м ике. Ра дость героини подчер кнута эмо цио

нальиыми повторения ми с н а р а с г а н и ем : «8 три косы к ос и л а » ,

«в три косы косила ради гостя », «ради гостя, ради др уга »,

« р а ди гостя, ради друга дорогого ».

Начиная с середины XV I I I В ., рЯДО:'>1 С такими ти п ично

иароцными любовными песнями стали печататься Н ЕНО СТ!! 

л изованные.

Как из улицы красна девица идет,

А за нею молодец плача бредет:
- Ог.1ЯННСЯ , пог.1ЯДИ , друг, нз меIlЯ,

Говорит он красной девице-душе :

Иссушила ты всю молодость мою,

Пожалей. дру г, хотя душу ты мою .

Мне с печали пришло жизнь мою скончать.

Как умру Н, то тебе ведь отвечать.

Р азве винси , что тебя я, друг, любл10,
С~6я тешу 11 тебя тем не гублю .

Не прошу уж . чтоб любила ты меня ,

Только дай хоть наглядеться на себя.

Ах, нет злее , как любя, любимому не быть,

А из сердца мне любви невозможно истребит ь .

( Чул. , ч, 1/1, 122) .
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Се рдеч ные ИЗЛИЯНИЯ з а пол н я ю т всю песню. По то к эмо

А в таких произведениях ч а с то не имеет ни начала, ни

нна, он н е обусловлен жизненными обстоятельствами .

...Сердце с грусти надрывается,

Уж 11 разум в тот час помут ится,

Когда вспо м и ить друга случится .

Ах, на что игра та в людях началась

Ах , на что млада хороша родил ась . I

Красота мои прельщает молодца,

И мое ли сердце мучится.

Не вилавши мне с тоски по ием пропать,

А увидевши и большая печаль,

(Чул ., ч. IIl, / 23)

Лирически й язык в таких новомодных песнях не был от-

аИота н . Прежние средства эмошюнального вы ражения не

IJOДХОДИЛ II . а новые не н а йден ы и не освоены. Литературные

п ни неи в в ест н ы х поэтов не -м огл и равняться со старыми

фо.1ЬКЛ Ор Н Ы М Н по эстетич ески м достоинствам .

Хотя в художественном созна нии н а рода ч ел овек включен

в ЖИЗН Ь окружающего мира, э анисит от людей и п ри роды .

все -же в центре внимания всегда остается личность. Субъек

тивность как определяющий признак всякой ЛИРИКи в рав

lIoi\ м е р е характерна и для народных песен и для печатной

поэзии. В песнях же любовных личностное начало п роя вля 

ется в больш е й мере, чем в песнях других жанров . Тол ько к

хоровой обрядовой песне можно отнести слова А. Н. В еселов 

ск ого : «Личность еше не выделилась из массы ... и не зовет

к сам он аблюдению . И ее эмоциональность коллективная » З О .

юбовн а я на родная песня, возникшая много позже, отрази

а ин у ю ступень народного сознания. Ее лиризм нового ка

чесгва. Стремление к са мовыражению можно проследить на

прнмер е истории изменений в условиях устного бытования

Jlучших н лопулярнейших народ ных песен любовного содер 

>ЮJ!I'ИЯ, ка к 'ж енск их , так н мужск и х ,

Любовн а я лирика на рода известна, в основном, женскими

Не пям и . НО 11 В мужском творчестве немало произведений

l'Сй же тематики, достигающ их высоколири ческого настроя

)j Jlдеlrн о -с Т'ил е:во го совер шенства . Следует на помнить, что

'Iюбовны е песни в раз ных вариантах могут быть ТО мужскн

ми, то ж еноким и . Подобная тра нс пла нга ция невозможна в
РУГII Х жанрах 11 групп ах,

Прекр а сн а я на родная песня «Дор ожен ька» и зве стна каж 
.цо.\1У р усс ко м у человеку, если не в подлинном содержан ии, то
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ПО свидетельству о впечатлении, какое она проиэводила . В п е _

чатление, граничащее с душевным потрясением, произвеДС Ii .

ное на слушателей деревенского кабачка исполнившим ее

Яковом Турком, описано И. С. Тургеневым в рассказе «П е в.

цы» сборника «Записки охотника».

Ах. не одна-то ли, не одна во поле дороженька.

Одна пролегала :

Она ел ьни ч ком , мелким березничком

Она зарастала,

Она частым ли, частым горьким осинничком

Ее з астил ала.

Ах, что нельзя-то ли мне , нельзя мне к сударушке ,

Нельзя в гости ехать;

Так поеду ли я к любезиой сударушке

да все стороною:

Ах. ты прости-прошай, мил сердечный друг,

Прощай, будь здорова! ..
Коли лучше ты меня найдешь, м еня позабудешь

Коли хуже ты меня найдешь, меня вспомянешь .

(Соб .. т. 5,460)

«Дорожен ь к а » известна только в записях XIX в. НО ест ь

основ ан и е полагать, что она была .р аспростр анена и в XYII 1в .

!В сборниках того времени опубликовано несколько лири 

ческих вещей на тему разлуки и прощанья с тем же са м ы м

финалом: «Если лучше меня найдешь, меня позабудешь , ес 

ли хуже меня найдешь, меня вопомяиешь».

I-Iебольшая по объему, эта песня богата фактически м гю
жетньгм содержанием, напряскенносгью чувств, значи тел ь 

ностыо п одтекста; к тому же она превосходна по форм е. Тв 

лично лирическое произведеиие, в котором нет ни одного

лишнего зву ка или образа н каждое слово значимо в общем

контексте, поражает лаконичной выразительностью. С олс р 

»к а н и е песни уложилось в четырнадцать стихов. Геро й дей 

ствует и размышляет, глубоко переживает драматизм ОТНО 

шений с 'б ывше й возлюбленной, которая и была, по-види мо 

му, причиной разлада; он с тревогой задумывается О буду

щем и готов его предугадать. Заросла знакомая дорож ка

«ельничком, мелким березничком, частым горьким ОС lIн Н II Ч 

1<0:\1 ». Когда-то она была проезокей, можно думать , ч то 11
встречи были частыми. Потом свиданья прекра тилис ь . И
дорожка з а росл а .

Почему влюбленные расстались? Что произошл о в 11 :\
взаимоотношениях? Почему только героя занимают тя гос"

н ые мысли? Песня полна умолчаний, заставляющих многое
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)сдполагать . МОГJ1 И ли сказаться на разрыве прежних от

ш е.н и Й какие -то внешние силы или посторонние л юди

же неизвестн о. Да и не в это м дело . Можно думать, ч то

еЗд!К If по а в ако м о й дорожке прскр атились не по его вине.

есн я не говорит об это м прямо . Н о в lfеГ, применены свое 

5р а з н ы е страдательные 060Ро"ТЫ: дорожка не просто з а

осл а , но «ее з а стил ало» , или « не травушкой-м уравушкой

он а урастала. частым ельвичком, березничком ее заломало» .

1 состояние героя передано той же страдагельной форм ой .

(як видно, он лишен ВОЗ:-10ЖН ОСТи действовать са м остоя 

е.1ЫЮ, что объясняется какими-то объективны ми причина 

~IJ! . О н не отказыеается ездить к «л юбушке- сударуш ке», а

«ему нельзя к ней в гости ехать». Такая формулировка об я 

з а телына 'в о всех вариангах, 'Все же герой не прнмиряется с

ра з .l )"!ШЙ .и решается ехать «стороно й» . Новое свиданье ока 

зыва ется последним. П р оша н ье наводит на грустные ра з

мышл ен и я .

П есн я полна внешнего и внутреннего движения, хотя в

Heii «на первом плане не . опр еделенное событие, а простое

выражен и е чувств, '" а главное, чувства любви, выска зыва

юшего ся со всею овежею прелестью и простотой непосрел 

ствен но го человека и со в сей его глvбиной , н е п олаюшей

11 н а м ек а на к а кую-л ибо лож ную чу вствит ел ьность» 3 1, Деii
сгвител ьи о , главное в ее содержании - душевное пережива 

н и е ге р о я . Н о лиризм песни особого скл ада. Чувства г еро я

переда ютс я скупо. Они проясняются ч ерез описа ни я внешни х

обстоятельств и поступков.

Н, П. Колпакова квал иф и ии р ует п есню «Не одн а во по 

ле дороженька пролегала » как чистую л и рику , отн ося ее к

песня м типа раздум ИЙ. В свосй обстоятел ьно й м он ографи и

о быто во й лирике , о н а только в протяжны х п овествовател ь

ных песнях ус м а тр и ва ет четко обозначенный сюжет , р а зн о

обра з и е жизненных перипетий бытовых к а р т и н и об ил ие

праади вы х драматических подробностей. Ра зумеется, к та ко

\1У ти п у произведений, окорее, эп ически х , ч ем лирически х,

«Дор оженьку» отнести невозможно. К повествовательным
пс са едов а теа ь ни ца относит главным образом мускски е п еснп,

рекрутск и е , солдатские, удалые, тюремные. Н о и в ни х н е

БЫп а ет такого р а звернутого изложеиия событий. какие, п о
Определ е н и ю Колпаков ой, характерны для повествовательны х

п есен ,

В песнях же протяж.ных типа раздумий она отри цвет на

.7I!ч'и е сюжета, в них она не видит ни э авяэ ки, ни развяз к и
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действия, ни драматического конфл~кта, а только отдеЛ ЬН Ые

описания и эарисовки портрета, пензажа и т. 11., ВЫЗЫ ва ю.

щие разные впечатления и мысли. «Такие песни об ычн о Ко.

1)0111<11, стати чны и представляют собою как бы мгновен но за .

ф иксир о в ан ные отдельные каргнпк и в нутренней душ е В но ii

'Ж ИЗ Н И человека » 32. В качестве образна подоб н о го рода пес.

ни она приводит «Дороженьку» . Но отнести «Дорожен ьку» К

этому жанровому виду невозможно.

Из обозначенных исслеловагельиицсй признаков тол ь ко

небольшой объем. отличает нашу песню . Но ее никак HeJ1b.
зя признать статичной . Герой показав в движеиии. Сн а ч а .~ а

о н находится в раздумье перед з а росше й дорожкой. З а тем

он решается проехать стороной . Самая поез лка не п ок а з а .

па, но она отчетливо подразумевается, так как в конце ОН

попадает в другую обстановку в сцене прошанья . Сюжет, f/ о е

время песни тоже не застывшее, оно дано в развитии. Это

'ж е можно сказать и о душевном состоянии героя . Внач а л е О!l

взволнован тем, что . изменил ась давно известная, а тепе р ь

з а ро сш а я дорога, которую ему приходится объезжать сгор о 

ной. Его мысли в прошлом. П ол н а внутреннего напряже н и я

и сцена п рощанья . ХОТЯ песня и состоит и з двух сам осто я .

тельных сцен, но они связаны между собоii логически 11 110

следовательно во времени.

Вид заросшей дорожки вводит слушателя . в строй СШ1 ·

генных ч увств героя, которые открыто не обэначены. З а л у

'сген и е дорожки шло медленно, почему о н о так подробн о опн

оыва ется . Герою тяжело видеть иепривычную картину. Пр о

шлое, видимо, было радостным и 'сч а стл и вым . В поле до рож 

ка не одна . Но в памяти держится тольно он а . И вот он а

з а росл а и исчезла, как миновал о и сч астл ивое время.

Прошлое рисуется длительным. неопределенным в свои х

границах . Настоящее реально 11 ко нк р етно . Теп ерь г еро й

лейсгаует самостояте льн о . Он едет , чтобы пр оститься. П р о

шанье полно грусти. Оно невоаит на мысль о будущем , ко 

торое не может рааоватъ . Лучше ил и хуже наживет себе

друга сударушка, герою ничто не принесет счастья. Утр а т а

ирежней любви и печальн ое расставание переданы с бол ь 

шою глубиною, как событие, полное ра ЗДу1МИЙ о ЖИ З НН , О

13 0З~ЮЖ НОСТИ счастья 11 посто янства 13 ч еловеческих отно ш С 

IJIIЯХ . Заключительные слова стали о бши м м естом, ш н р о !\ о

известны в фолькл орных песнях, а ин опда 11 в J1 J IТ e p a Typ Hoii
п оэзии. НО каокдый ра з в з а вис ям ос ти от содержани я пе р 

ВОЙ п ол овины текста этот финал звучит по-новому. В «До -
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жеиьке» герой еще полон неувядших чувств, и , гр устя об

рате п рошлого . все 'ж е желает возлюбленной счастья в

,дущем.

Ах, ты п рости - п р оша й, мил сердечный друг,

Прощай, будь здорова !

Ко.111 лучше ты меня найдешь, меня позабудешь,

Колу хуже. ты меня на йдешь, меня вспомянешь!

О собое з н а ч ен ие получает образ дороги. О н так важен,

то без н его не м огл а бы состояться и са ма песня. Н . И . Ло

а ти н пр а вил ьно гово рит, что ва риа нты собственно измени 
ись м ал о, «особенно в н а ч але песни, 1'0 есть в ее картине» - ".

Но эту картину, играющую такую значнтельную роль не

только в конструкции, но и В содержании песни, он толкует

неверно . Лоп атин видит в картине заросшей дороги привы ч

ВЫЙ для народной песни символический л ирический аачип.

«Общий смысл песни,- говори т ОН,- прощание с любезной.

Невольное р азл учение песн я изображает через отрицательное

обращен ие к дороженьке, заросшей ельником и березником.

Смысл таков: « н е дорога заросла ельником и береЗННКО:'>1, а

мне, доброму молодцу, нельзя в гости ехать» 3 4 . Одн а ко со

держ ан и е зачина совсем другое. Дорожка з а р осл а на самом

дел е, п р о ех а т ь по ней нельзя, н молодец вынужден объез

жать стороной. Лирический обра з дороги вполне реале н . Его

поэтич еокое своеобразие и композиционная роль в пронзве

дении совсем не те, как они определены Лопатиным.

Обыч н о символическое вступление связано и внутренне

согл а сова но с содержанием не сюжетом , не внешне событий 

ной стороной, а лиризмом, образуя психологический пар ал 

лелизм . Символический з а ч и н до какой -то степени художе 

ствен но са мостоятелен и внутренне з ако нч ен . Его связь с

осно вною повествовательной частью песни поэтически ус 

ловна . В «Дороженьке» же картина природы составляет су

шественный элемент сюжета н В этом смысле даже не м о

Жет быть названа зачи ном. Скорее , это сюжетная эксп ози

ция . она лишена художественной условносги, как лишена

ее и вся п есн я. З начение образа зарастаюшей дорожки н е

может быть сведено и к символу: заросла дорожка - кон чи

-гась любовь . В даННО,,1 случае мы имеем дело не с ин о с к н -

.заНIIС~ , а с недоговоренностью, которая становится пон я тн а ,

если учесть, что «проторенная ДОРОЖ I\ а » - всегда в пес не пО 

ка з а т ель частых любовных свиданий .
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Милый мимо моего двора дороженьку проторил,

Торил, ТОрИЛ, да широку проторил;

Про меня ЛИ, красиу девицу, худу славу ..проложпл.

Во вступительной картине «Дороженьки» все просто 11
реально. Но все оке неверно было бы признагь, что лор ожк,

здесь не больше, чем пейзаок, когорый «рисуется как КО Н 

кретн ы ii фон, ка к реальная обста новка, среди когорой р а з 

вертываегся сюжет». Вступление сложно по своему содерэк я .

нию, образ ДОрОЖКИ имеет лирический подтекст.

Элем ент раздум ий присущ 'в с ей песенной поэзии: и п ес 

пям типа «раздумий», И повесгвовагельным, подобно То м у ,

как элемент внешне изобразительный и сюжетная динам и к .,

характерны не только для повествовательных народных п е

сен. Различия в этих типах лирики обусловливаются тем, ка

кой элемент превалирует. Соотношеиие же субъективн ого и

объективного может быть неодина ковым .

iB фольклорной лирике, как и в лирике литературной , за

чин всегда тесноспаян 00 всем остальным текстом. Мне ни е

некоторых фольклористов о том, ЧТО в народных песнях ЛН

рические вступления подвижны и свободно могут перем е 

щаТЬС51 из одного произведения в другое, основано на на

блюдениях за испорченными, полуэабытымп и неполно цен

ными текстами. Из подлинно художественного текста з а ч и н

невозможно изъять, как нельзя и э аменитъ его без ущер б а

для произведения. Иногда более ИЛИ менее близкие всгу п 

ления могут встречаться в различных песенных сюжетах , 110

I1 смысл И структура художественного обра за в таких з ачи

нах будут различны. Так, поэтический образ дороги обы ч е н

ДЛ51 рекрутских и солдатских песен. Но там ' он органи ч е с к и

слит с те~10Й похода, трудного военного марша.

Пролегала здесь дорож енька ,

Дороженька небуевая,

Солдатиками наторенная ...35 •

В песне расоказывается о походе, действие происх оди т н а

реально показавной дороге, пройденнон пехотой. Иногда ,

подчеркивая особую тяжестъ пути, песня рисует нелроторе н 

ную дорогу:

МII~IO ельничку, мимо бсрезнпчку,

МII~IO частого орсшничку

Пролегала ТУТ у нас дорожеиьк а ,

Дороженька нсторенная.

НИКТО по ней не прохаживал .
Только шли по пей обоэушки 36 •
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iВ солдатских песнях образ дорожки не только включен

экопоэ и ци ю; н о Н двнжег сюжет. НО он .не имеет того глу

кого смысла, как в любовной песне. В них данный обра з

I1 Р ОШ. С' , однознач.ней 11 опр еделяет прежде 'в се г о место дейст

131151 . Иногда он бывает олицетворен, герои обращаются к до 

роге с упреком:

А х ты, дорожечк а, да дорожечк а ,

П уть широкая да Московская.

Потаковшица ворам да р азбой н ик а м ,

добрым молодцам проезду нет.

(Соб . , т. б, 231)

в К'lж:доi'I песне з а ч и н с тем же образом получает новый

мы сл .

В Vr rI в . был и пзвесгпы песн и о расставан ье, близкие

I ) содерж ачнпо К «Дорожен ьке» О ни 11 оканчивалпсь теми

ж е сло пам и :

Буле лучше меня найдешь - позабудешь:

Если хуже меня найдешь - вспомянешь

Уж сколько мне на сем свете не житп,

Та!(ОГО мне мила друга не иажити .

(Ч ул . , '1. 1, 153)

Но начало в них совсем другое. Все они поются от л ица

женщины , которая жалуется на отъезд милого , что совер

шен но меняет их содержаиие . Героиня пытается или вер

нуть возлюбленного, или найти «его слелочки » в поле, или

задержа ть самый момент прощанья .

...Не видала . как милый друг проехал,

Лишь только мелькнули его русые кудри:

И я голосом вопила. друг не слышит,

И я веером махала, друг не видит,

Тяжелешсиько вздохнула , др уг услышал .

( Чул., '1. 1,190)

Конч а ется песня теми 'ж е словам и проща н ья, как и «До

Роже ны<а » . Н а родны й стиль этих . п ес ен ИНОГДа неож идан но

нар уш а ется вставками из чуждого словаря и аарнсовкам и

быта верхних слоев общества ( << веер о м махала » ) : Метод вы

jJ ,Nке ll Н Я эмоций тоже отличается от ти пично фол ь кло р ного.

В С Я песн я з а п ол н е н а передачей гор естны х чувств н сердеч
ц ы х пэлияний, которые з а сл он я ют р асс ка з о событиях.
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я тут с другом рассгавалася

И слезами обливалвся.

Во слезах ему слово молвила ...

(Чул., '1. 111, 192)

Н екоторы е п есни п р ям о на чинаются с сетований, ж: а :1 0 6 ,

предчувствнй и слез.

Вещенало мое сердце, пешепало.

Вещевало ретивое, не сказало,

Что в конец моя головка поги ба ет ,

Л\нл сердечный друг несчастну покидает ...

(Чул., '1. 1,153 )

Во всех этих женских песнях события развертываютс я в

настоящем времени. Повест вов а н ие замкнуто в одном кон 

кретном и точно. обоэначенном моменте н сосредоточен о на

сиюминутных душевных первжива ниях . О прошедшем гер о и 

ня не разм ышляет . И будущее также не вызывает тех глу

боких раЗ1ДУМИЙ, как 'в «Дороженьке». Заключительные ('.10 

[',3 произносятся то героем, то героиней .

...Буде лучше мсня найдешь - позабудешь,

Буде хуже меня найдешь - воспомянешь,

80СПО МЯНУ ВШН ты, душа моя, заплачешь,

А заплакавши, душа моя, промолвишь .

Не пажить-то мне такого друга иного.

(Чул., '1. 111, 100)

Женские песни отличаются' от мужской «Дороженьки » I1

началом. Только в одном из вариантов в зачине присут ст ву ет

образ дорож-ки. Но см ысл этого образа совершенио иной. О н

не содержит эмоционального заряда, как в мужской п ес н е ,

а сама «дорожка» топографически уточняется.

JV\ИМО моего зеленого садочку,

Мимо моего высокого теремочку,

Мимо моего косящего окошка

П ролегала тут широкая дорожка,

Что Московская, Петербургская столбовая ,

Уж ПО той ли по широкой по дорожке

Не видала, как м!iЛО/1 друг проехал.

(Чул., '1 .1, 190)

В других вариантах образа «дорожки» совсем нет в з а 

чине. В большипствс »ке текстов вообще нет и з ачина . Сре 

да женсюих песен с финалом из «Дороженьки» встреча ютс я

11 совсем невыраэигельные, наспех ском понованные из р а з '

ных фо.1ЬКЛОрНЫХ проиэведений.
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Трудно принять п оложение, что в н ародных п есн я х КОМ

3 11 l Ll! Я организуется по принцнпу ассоциативной связи . Та 

j'! способ спеплення отдел ь н ых обр азон 11 эпн зодов дейст -

Ilт ел ь н О иногда прим еняется в лириче ских текстах. Но его

льэ я при знать одн и м из обязательных н ПОСТОЯННЫХ в на

Д НО!"! поэзии 3 7. Если 11 встречается подчас механическое

ди н е ни е разных кусков, связанных только рифмой или

оследов ательносп ,ю де й ств и й псрсонажей, а не виутренни

н заl\ он ами сюжегосложения, то совершенн ого поэтическо

~ т ек ст а такой прием не создает . В подлинно художествен

I м произведении каждый эл е м е н т композиции спаян на

I DеПl{О с другими. Гакова и мужская песня «дороженька » .
. П р и ведеи ные женские песни О рассгвванье не достигают

vдож ес т в е н н ого уровня «Дорожен ьки» . Они ограниченней, в

нИХ все з а пол нено потоком эмоци й , действие замкнуто в н е

льшсм пространстве. Они лишены временных обозначений,

"О1 0Р ЫС характерны для «Дороженьки». В художественном

-тил е женских песен немало поэтических условностей, сим

,Вол и чеС К II Х о б р а зо в , типично фольклорных повторений с на

расга н н е м . лирических вступлений при очень слабо развитом

сюжете , что коренным образом отличает их от мужской «До 

роже н ьк и » . Последняя, к тому же, лишена прозаизмов, ка-

!! Х н емало в женской лирике XVIll Б.

П О такому же методу, как женские любовные песни, по,

стро е н ы некоторые рекрутские и солдатские, сконтамнниро

ванны е с финалом нз «Дор оженьк и» . Они также передают

обыти я от нменн женщины и подобно им слезливо-сентимен

тал ьны . В этих песнях [Jасоказывается о проводах дов~шкой

своего друга-солдата.

Можно думать, что на все -тексты женских песен оказали

возде йстви е литературные романсы, получившие широчай

шее р ас п ростр а нен и е в XVIII 13. св сборнике Чулкова они со

ставл я ют , примерно, половину. Любовные литературные пес

Н!! и р омансы начали теснить народную традиционную

песн ю . По-видимому, и те 'и другие нередко ИСПО.1НЯЛИСЬ ря 

дом , входя вместе в репертуар средних слоев города. Иссле

ДОва тел и обратили внимание на взаимовлияние этих

11{ан ,р О'в ~8 . Экспресслвнгсть, узость тематики.отсутстане объек 

ТIIВ! ЮСТИ в иэ ображеннч, чувствительность (нередко сентн 

мент ал ы l н ) ) и чувственн ость - вот !З каком облике пред

Стал а русокая литературная любовная лирика, выпущенная

в X\!II ! в. из-лад з а п р е т а . Модное течение не могло не за-
в а тить в C1301l поток и народную песню. От «Дороже н ь ки»

·Н !



(в се первоэланном, МОЖНО сказать, классическом виде ) 01'.
кололась последняя часть , посвя щенная прощанью, 11, СОЧе.

таясь с сюжетом р а сст а в а чья . образовывала новые песн и . У1 х

трудно н азв а ть вариантами, это либо далекие п о стилю ве р.

сии, либо даже самостоятельн ые п рои з веден и я на одну и Ту

;'КС тему с однна ковым повторяюшнмс я финалом .

Сопостэвление «Дороженьки» сженски ми п ес н я м и XYII IВ .

позволяет сделать некоторые п р ед в а р ител ьн ы е выводы о то м

какую роль играют устойчивые поэтические фОРМУЛИ РО8К I ;
в процессс сознания народных песен. Некоторые фОЛb'l\ JJ О.

ристы преувеличивают эту рольгсчитая возможным СЛ ОЖе.

ние новых песен из устойчивых поэти ч ески х формул 39 . «Та .

.ково свойство народной поэзии, что В не й определенны е чув

ства выраж а ются всегда более или .м енее однообра а н ьь. .,

оборотами речи, откуда и ' в о з н ик а ют известные, твердо уста.

повившиеся фор м ы народно-поэти ческого и з об р ажен н я и вы .

ражения, впоследствии делающиеся эпическими местам и в

обр азованни позднейших песен. Мнолие песни рассгев а ни я

именно выражаются этими последними еловами «Дорожен ь .

ки » 40. Из общих мест никакого но вого , тем более подли н н о

художественного произведения скомпоновагь невозможно .

ЗаИМСТВОlЗания И перенесения слов из одной песни в другу ю

нел ьзя назватъ творческим пропессом. Такие заимствова н и я

нередко зависят от произвола бесталанного певца, подча с ,же

объясняются забвением подлинного смысла песни.

Как и в каждом искусстве, в фольклоре немало вещей
э аимствованных, подражательных, эпигонских, несамосг о я 

тельных. Может быть, в народной поэзии их больше, ч ем в

художественной литературе, потому что народные песни н е

з акрепляются за авторами и каждый певец считает себн

вправе вноситъ в усвоенный текст что-либо от себя, добав

лять и изменять его. А . А. Григорьев приводит пример га ко

го личного вмешательства в песню «Не заря»: «8 многор а з 

личных вариантах ее гекста представляется столько общего
по чувспву И по содержанию с «Дороженькой», что и н огда

слова одной попадают у певцов в другую. Га.к, наприм ер , в

«Дороженьке», как поет ее О. Л. Лазарев, встречаются СТ И'

Х!! ИЗ «Зари» И это не случайно. Между пеСНЯ\1!!, разл ич нЫ 

ми по мелодиям, бывает инопда сродство в лирическом МО

тиве текста» 41. Конгаминацня, указанная А . А . Григорьев ы м 

представляет собою механическое соединение двух песен ,

разных по содержанию, ЭМОЦИЯМ, качеству лиризма и героя ~J.

Признание коитаминации аакономериым явлением в п ро-
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1131/2 З а ка з тв :

есе соэдания фоль клорных песен п о существу сводится к

и ца и и ю самостоятельности творчества народа, к теори и

ч1l 0 ГО перелева старых сюжетов, мотивов и образов и з к а 

, го-то нескончаемого п оэтического фонда . «Л юбо пы тно при

0 ,\\ н а бл юд ат ь ,- говорит М. П. Што км а р ,- как отдельны е

я эеол огич еск и е эл ем енты могут преобразовыватъся В само 

оятел ь н ые сюжетно-гемагические построения » 42 . Изучение

льшого к оличества те кстов полностью опроверга ет такое

вержден и е . Следует сослаться на и сследовани е Н . П . Кол-

JКОВОЙ . « В дореволюционных песенных сборниках, - говорит

a,- случ а еВ Iюнт аМ llН а'ЦlJIII лирических протяекных пе

н вообще нем ного. В большинстве своем это песни, ГЩС: к

сновно м у тексту присоединены фрагменты други х». П одоб 

ые сочетания, по справедливому з а м е ч а н и ю автора , н е до

гига ют положительных результатов . « В местностях, где гр а 

ицио н н а я лирическая протяжная песня ... сохраняется особо

ер ежно ( т а к , например, В р айон ах Северной Карелии, в Б е

ом орь е, на востоке Архангельской области, в областях Вят 

lю й и В ологодской ) случаев контаминации вообще зн а чи

ельн о меньше, чем в среднерусских, более п р оеэсних рай о

ах - в Поволжье, под Ленииградом . в рабочих районах

'р а л а, где обил не культурных влияний и скрещивание пе

енны х традиций, з а несен н ы х и з различны х областей ст р а ны ,

пособст вует к а к развитию м ел кой вариантности , та к и КОН 

гами н и р ов а н ию целы х текстов» 4 :3.

Посл едующее варьирование «Лорожепьки» не дел а ет х у

южес гв ен ны х открытий. Наоборот, п есн я м ел ьч а ет в с в оем

олержа н и и и теря ет совершенство формы. Утрач ив а ется и

ырази тел ь ны й л акониэм изложения .и бога тспво подтекста.

Такие варианты известны с 30-х гг. XIX в. Перван половп н а

1('('/111 сохраняется. Р~чь идет о той оке дорожен ь ке.

Не одна в поле дороженьк а ,

В поле пролегала.

Частым ельничком, березничком

БеЛЫ~1 з арастал а .

Как нельзя-то мне к суд арушке,

Нел ьзя в гости ехать.

11 0 во второй части содержание соверапенп о м еня етс я :

Хоп, задумал бы к сударушке

К своей в гости ехать :

Хоп, поеду я к суда рушке,

К милой пе доеду;

Хоть доеду я к сула рушке,

ВСЮ ночь протоскую .



я спрошу свою сударушку,

Спрошу п ро здоровье :

«Ты здор о в а ли, сударушка,

Как живешь ты , можешь>» 44 .

в р азны х сборниках XIX в . опубл икова но несколько тек .

стов «Дороженьки», пр и м ер но , такого же ха рактера . ЭТ !I

песн и также трудно н а з в а ть вариантами . Скорее, это но вы� e

редакции ил и версии с сильно изменен ной второй частью .

...Что нельзя-то. нельзя к любушке-суларушке

Нел ьзя в гости ех ать .

Хоть поеду, поеду к любушке-сударушке,

Я любить пе стану;

Да хоть и буду сударушку любить,

Ночев ать не буду ;

Хоть н буду я ночевать

. А я спать не лягу;

Хоть Н лягу спать

Обнимать не буду; ,

Хоп, 11 буду об п и м ать

Целовать не стану ...

(Кщ »; 1417)

Мотив дорожки в таких песнях подчинен совсем н е TO.\I)'

поэтическому замыслу, ка к в первона чальном тексте . П ове

ствование в них сводится к борьбе героя 'с противор еч и вы м и

чувствами . С ОДНОЙ сторон ы, он хочет встретиться с девуш 

КОЙ , с ДРУГОЙ - сомневается в своих чувствах, кол ебл ется .

Н. М . Лопатин так характеризует этот новый цикл, от по ч ко 

вавшийся от «Дороженьки»: «З а посл еднее время я вил ось

изменение, и довольно значительное, вследствие прим ен е ни в

песн и к частному случаю из 'жиз н и певца. Именно: вм есто

«ты прости-лрошай, мил сердечный друг», Н вместо оконча

иия песни, как ее всегда в старииу пели, давая этим о конча

нием смысл песни на расставание, стали петь о ка ком -то пр и

творном охлаждении со стороны поющего к его Л'юбез н о ll » .

Пе с н я потеряла большую общечеловеческую мысль и чисто;

ту эмоций . Поя в ил ся оттенок чувственности и откр овенны и

цинизм . «О н а песня нехорошая»,- говорила одна п еви ца .

Ее н а м петь нехорошо, она неприличная, одни озорные ба бы
у нас лают ее, да ребята пьяные!» 45 .

Образ дороженьки потерял прежнее зн а ч ен ие . Изм е llи л е п
и герой песни . Иными пока з аны 11 взаимоотношен и я е Г О с

девушкой . Нет в этом сюжете и загадывания о БУДУ l;l Lем .
как отсутствует постоянный для «Дороженьки » фи н ал . ПО,
веств ование ограничено настоящим временем . Ком по З ll U ll iI
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ни организована приемом повторения усгупительных пред

гений: отрицание желаемого сменяется частичным утверж

~I ием и снова отрицанием JI т, д. Так передается нереши

ль ность героя, борьба с самим собой.

Р а зн ор еч и вы е тексты, гак или иначе 'tоп р и !, а с а ющи еся с

о роженькой», образовали своеобразный цикл проязведе

i\. различных по содержанию, но повторяющих один из ее

г и вов . В одних случаях из «Дороженьки» взята первая

. с ть с образом дорожки и к ней добевленаеторая половина

вершен но другого содержания . В других случаях сохра

.на вгорая половина с финальной сценой прошанья, 'Но

ч а л о дано совершенно другое и даоке от имени 'женщин ы .

новр ем енно «Дороженька» продолоквла 'ж ить в своем клас

гч еском тексте как эмужсиая протяжная песня. Известные

гато к и и собиратели ФОЛЬКЛОРНОЙ лирики свидетельствуют,

о лучшие певцы всегда имели в своем репертуаре эту

вси ю .

Иногча ее называют ямщицкой. И для этого есть неко

э р ые основания. «По овоему обращению, и довольно JJЛlli!f

ому, она невольно выражает столь БЛ1!Зкое русскому чело

е ку волнующее чувство дороги, полное для него поэзии.

lаш а равнина на бесконечном пространстве русокой земли

ее редким населением многое на дорогах заставила пере-

.итъ и перечувствовать русских людей. Русские дороги соз 
ал и особый тип ямшицкнх троек, ямщицкой езды удалой и

'есш а б а ш ной , с ухваткой, которой до сих пор стараются ПОд

раж ать лучшие деревенские ездоки» 46. К сожалению, сведе

ия о репертуаре ямщиков очень скудны. Известно, что во

ВТОрО il половине XIX в. ямщики пели романсов не меньше,

ем народных песен. А. А. Григорьев считает, что «Дора

еньку» вряд ли можно считать ЯМСКОЮ,к тому же он во

ще сомневается в ВОЗМОЖНОСТИ выделить особый репер

гуар Д.1Я ЭТОЙ категории певцов.

Ис п ол н ен и е - «Дороженьки» воспроизводилось В литера

"ур с неоднократно. Н. М. Лопатин слышал, как замечагель

о п ел ее один бурлак на средней Волге в 40-е годы, «Для

I СПО .1 н еШI Я таких песен,- говорит он,- необходима большая

Нбкость 11 С'в060да голоса; как ни варьирует народвый певец
е~н ю , как он ее ни украшает раэл ичными вариациями.с-оои

ИКОгд а не забывает, что песня сказывается, 11 все укр аше

ия у певца выходят легко, как бы небрежно брошенными,

ез ущерба выражению СМЫС.1а текста и без нарушения
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главного, основного напева песни». «8 России есть \ llIoro
песен таких, которые поются больше в одиночку в силу CBo~.

го смысла, своего поэтического эначення. Такова песня ~< H e

одна во поле дороженька». Исполнение этой песни xa p a KT~ _

ршует и А. А. Григорьев, рассказывая про одного П Р И к а з _

чнка-ярославца. «Голос у него объема необычайного... ПеС ll я

его свободна; она не продается, а дарится приятелям , 11 Це

,1ЫС долгие вечера готов он петь, когда видит, что СЛ Уш аТе .

,1 11 чувствуют; и чем больше поет он, тем больше ВХ ОД II Т в

лирическое состояние. Те немногие народные песни, I\OTOPbIe
встретятся промежду романсов ... как-то: «Вспомни», « Не ол.

на во поле дороженька», «Улетает мой соколик» 11 НСК ОТОР Ы е

другие, доведены уже до той художественности, до той ти.

ПИЧIIОСТlI мотива, в которой исчезают 11 сливаются р а зл н ь .

ные местные разнообразия ...». У энамеиитого в свое врем

певца О. Л. Лазарева Григорьев отмечаег Сllлы!Ое ВJl II Я Н l1 е

цьи-анщины, но вместе с те\1 прекрасное « восхолсден ие фис 

тулою до са\1ЫХ верхних звуков и плясовой, подж игв ющьп

характер чувства» 47. Среди певцов, даоке отличных, иссле.

дователь называет и таких, которые не проникают в смысл

народной песни: «они не ее поют, не ее любят, а высказыва ют

в пей ... блестяшие стор-аны овоих талантов. Так одн ой , на 

пример, удаются в песне... места патетически плачевн ые 11 ,

вследствие ЭТО>ГО, всс тоокливос, что попадает-ся efl 13 рус

акай песне, она доводит до вытья; . другом у бог дал много

бойкости, размашистости, удали: он эти качества пе рен ос и г

во всякую русскую песню; на них, как говорится, и выезжа

СТ». Больше всего ценит Григорьев самобытное пение, л ишен

ное налета цыганщины . «Весь пламень чувства у него в в и б 

рации голоса, особенным образом, как будто нарочн о устро

енн ого для великорусского пения, голоса, способног о ТЯНУТЬ

ся долго до бесконечности, подниматься фистулою н а высоту

и дрожать грудным тембром, колебаться волнообра з но и да

же ныть, как ноет сердце » 48 .

Наиболее памятно каждому русскому, да и не ТО.1Ы\О

русскому человеку исполнение «дороженьки» заме'lа тельн Ы ~1

певцом-саморолком Яковом Турком, описанное Typгe ll eB Ы~1

в рассказе «Пе в цы» . Одаренный от природы певец-х удоЖ Н II I\

произвел на слушателей, различных по социальном у сознЗ

111110, культурному уровню и степени воспр иим '111 вости , оДIlна

ково потрясающее впечатление. Вместе с тем кажды й прll
сутствовавший на состязании певцов в Притынн ом I<аба ке

переж-ивал пение Якова по-своему. У каждого чувст во 6ЫЛ О

пв



130 0 , особое. МЯl'кая грусть песни вызывала разные, 11 0 г.яу
Oi\lI e эмоции.

« Не одна во поле дороженька п роле га .я а э .э-- пел 0 11 I!

сем нам сладко становилось 11 »кутко ... Он пел, 11 от каж до

з вука его голоса веяло чем-то родн ым и необозримо широ 

11М, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя

бесконеч н ую даль ... Не з н а ю , чем бы разрешилось всеоб

lJflee том л енье , если б Я ков вдруг не КОНЧИЛ на высоком, не

6bl l-< нов ен но тонком з вуке - слов-но ГО.1 0(: У него оборвал

я» 4 9 . Описа н и е пения в этом рассказе точно и выразитель

. Уди вител ьно . почему в первоначальном тексте расска за,

публ и кова в ном в «Современнике» В 1850 г., Я ков поет не

Дор ожен ь ку» , а « П р и долинушке стояла, ка.1ИНУШКУ ло 

мал а » .

М . К. Аэадовский в обстоятельной и ч резвы ча й но инте- •
юсно й статье излагает историю замены Тургеневым одноii

песн и другою. Судя по о писанию, Яков пел протяжную гру 

тн ую п е сн ю , вызв а вшую слезы у »кены кабатчи ка и поверг

шую всех в необыча йное душевное 'волн ен и е . Одн а ко песня

«При дол инушке стояла» ееселая и дажс пл ясов а я .

М. К. Азадовсхий приводи т воопомлнвни я одного литерато

ра и большого «специал иста по ч асти русского пе н пя » , 1\0

горый указал Ту р ген еву па его ошибку: «Певец мог спеть ее

(<<При долинушке сгояла» ) великолспно: но возбудить в сл у 

шагелях то сладкую тоску, то томительное очарование, и зо

бражен не которых и составляет главную ирелесть расска за,

'ОН' как бы ви пел, возбудить этой песнью не мог» 50 . Тот скс

итер а тор подсказал писателю з а м ен ит ь песню «Дор оже н ь 

кой» . Азвдовоюнй говорит, что Тургенев все же сперва про

слушал «Дорожень ку» в великолепном исполнении большого

юбител я народно!"! песни известного художника К. А . Гор

бунова в то время, когда готовил отдел ьное издание «З а п и 

ок охотн ика» , а потом и произвел замену.

Несмотр я н а большую фактичность и подробность , статьи

1\1. К . Азадо вского не рассеива ет недоумении о том, ка кую
же песн ю слышал Турген ев в кабаке. Исследов а тел ь счига 

ет, что « П р и доли нушке стояла » была известна не тольк о в

Пл я со во м , но и в грустном варианте. Но его ссылки на пуб 

ак а ци и не подтверждают высказанной мысли. В о п рос это т

Dстается пока открытым . В оз м ож но , что Тургенев забыл, [, <1 

Кую п есн ю пел Яков Турок . Замена 'ок е оказалась дли н его

ВОЗ ~1 0Ж НО Й пото му, что песня Я ко ва Ту р ка тоже была лкэ

Овная , с мелодией, «хв а т а ющей за душу» .
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«Дороженька» приводится и В других произведениях Л\·.

дожественной литературы: вспомним «детство» Л. Тол стого

'в о п и с а н и и ее исполнения 13 «Старых годах» П. и. мел ыl l: :

кова -Печерского заметно влияние Тургенева. А. И. Эртел ., в

очерке «Пол оу м ны й» подробно опи сывает, как поет «ДОро -

. ;,кеНIЖУ» обездоленный кровопийисй -купцом Егор. ГО.'ЮС Е го 

ра был « хор ош : э вонки й . тягучий ...» «...То.1ЬКО уж бол ьн о

тосклив да жалостлив был этот голос ... Словно не песн ю ОН

пел, а слезную жалобу какую-то... Слушаешь , слушаеш ь ту

песню, дело идет в ней о дороженьке, что пролегал а по IUJi.
рокому ЧИСТОМУ полю, а так и чу.ДИТСЯ, что то не о ДОРОЖ к е

идет речь, в о 'ж из н и , беэвременио загубленной, о дол е бес.

таланной. о любви опозоренной » 5 1.

А. А. Григорьев 11 Н. М . Лопатин слышали, 1\3К испол.

пяли «Дорожен ьку» народные певцы, которые были ШИРОКО

известны и стали почти професси?нала ,',1И, поскольку высту.

пали в ра зных ауднт ориях, а некоторые к тому же и сп ыта .
.1!! влияние «цыгвнщины ». Но Григорьев подчеркнул, 'ПО О Н

гораздо выше ценит веприукрашенное народное пение, ес тв

ствепное и искреннее. Такое ислолнение «Дороженьки » В

обычной бытовой обстановке деревенскими певцами оп ис а л а

известная собирательница Е. Линева . Она приводит в СВО 

емсБОр'lIике нотную 11 словесную з а п ис ь и дает подр обную

харакгеристику трех варнантов мелодии «Дороженьки » , пр о

слушанных ею в Новгородской губернии в ] 90 I г .

Она отмечает прежде всего поразившую ее кр а со ту и

ра энообраэие вариаций мелодическ ого звучания этой песни:

«П евцы так картинно водят голосом, что воображен ию живо

представляется дорога ». Исполнение «Дороженьки» паС.1У·

'ж ило исследовательнице доказательством, « что на родн ы й

певец, кроме правила согласования, в большинств е случа~в

словесного и музыкального а кцента руководится еще ка к и м и 

то другими музыкальными соображениям н. Как ина ч е объ

яснить те красивые музы кальные фразы , которые п оютоя

иногда на короткие слова и вооклицания , вставленные в текст

песни и служащие ей украшением ». В двух 'вол ьн ы х ва р иан'

тах Е. Линева огмепила строгость мелодического р иСУ IIJ\iI :

«Хотя о н и близки друг другу по ладу и ритму, н о р а зл и ч н ы

!Ю деталь ной раэработке украшений, которая так из Я1Цн<l ,

'11'0 невольно пораокает при з а ведом ом отсутствии каЮ IХ -Л Н -

,60 научных музыкальных з на Н ll lr у певцов». Строга н просто

та исполнения соч етал ась с « чу вство м меры , соответс тв Н С М
частей , без повторения хотя бы один ра з той же фIl ГУР Ы » ' а
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р а сот а всего склада песни напоминала ~п р ои зведе н и я клас 

г к о в и невольно заставляла уливляться худо-кеспвенному

а с герству людей, не имеющих понятия не только о теории

м поз и ци и, 110 даже о просто й грамоте». «Еще более удив-

не т,- говор ит о"а,- трехголосое наложен и е той песн и, в ко

р ой и с кус н о развивается основная м елоди я в подголос-

ах » 52. .

Любовны е мужские песн и 53 не составляют отдельного

анрово - тем ати ч еского цикла, как военпо-бытовые или уда

ые. Он и входят в общий состав фолькл орной любовной ли

ики и им еют м ного общего с женскими необрядовыми пес

ям и по вествов ательно г о типа. В океиском творчестве любов

г а я тем а так или ина че присутствуег почти во всех жанрах.

весен н и х хороводах любовное отношение характеризуется

'славным жестом игры : поцел уем , надева нием венка и дру 

и м . и . « Предбрач ные» отношения в них, кроме того, имеют

амосто ятел ьн ое аачслин ательное магическое солержвние , В

вадебных же п есн я х выражение субъективного чувства ге

сев затруднено подч иненностью их содержания обрядовым

р ебо ва н и ям . Н о все же нередко подлинные искренние ду'

евны е переживания героев этих песен преодолевают обря

овую условность, раскрывая внутренние двиэкения души с

ольш ою выразительностью подлинного искусства. Любовная

ем а .в женских песнях обычно сочетается с брачной. В муж

IЮ С! же лирике она сосгавляет особый цикл . и совсем не

встреч а е 1'С Я в песнях удалых и только изредка в военно-бы

овых .

Любо вны е песни, особенно мускские, заметно отличаются

т других 'ж а нров и принцилами художествениого оформле

ия . В них очень мало ' иносказаний . Герои предстают в ре

льн ых связях с окружающим миром и в какой-то мере ин 

и в и ду а л из и рованным и.

Военно-бытовые песни

в репер туа ре мужских иародпых песен, казалось бы,

Ольшое место долж на завиматъ воен ная тема. Но она пред

'а вдсна в фольклорных сборниках только песнями соллат

имп и рекрутокими. ТО ссть произведсииями, возшгкшимп

е ран ьше . 1\ 0 1 Щ <l XVII или начала XVIIIB. в созданпой П ет

м 1 реГУЛ51рНОЙ арм ин. ИЗ песен допепровского времени
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НЗВСС1ШЫ исторические эп и ч ес юие . Песен же вое.нно-бытово го
содержания до нас почти совсем не дошло 5 4 . В ранни х За.

ГШСЯХ сох ранились ЛИШЬ отдельные произведения, не сос т а в _

ляющие цельного »канрово-гем атического цикла. Оста етс я

предположить. что какая-то ч асть этих песен забыта, ДР У Г ll е

же, возможно, прегерпели такие значительные иэменен и ь в

процессе устного бытования в военных кругах поздн е ii 'w его

времени, что в них трудно узнать первоиачальное содер iк а _

ние.

В известном сборнике конца XVIII в. Львова-Прача ср еДII

произведений военной тематики, помимо солдатских, м а т р ос _

ских 11 песен стрельцов, названы песни «старых служб СЛ У iКII _

лых людей », то есть военных людей допетровской эп ох и . О

создателях народных песен автор судит по их содер жа и и ь;

Это 11 понятно. Определить среду, в какой создано то 11.111
иное произведение, можно только по содержа н Ш0. Л и р и ч . ;

CI\Hi'I герой песни обычно сливается с ее создателем . Чаще

всего он совпадает 11 с исполнителем. Кл ассифи ка и и м

11. А. Львова примеч ательна тем, что ОНа показывает , какое

большое место в народном репертуаре занимают м уокс ки е

песни. Они обоэначаются по социальной приналлежиос ги ге

роее и отличаются своей проблематнкой. Лирика мужока я в

большей мере, чем 'ж е нска я , характеризуется широким обще 

ственным содерж анием. В одной исторической плоск ост и у

Львова помещены песни солдатские и матросские, к бол ее

ранним он отнес песни стрельцов и старых слуокб сл уск пл ых

людей.

Песни служ.илых людей, тексты которых мы пы га ем с я

выделить из сохранившихся старых записей и поздн и х ва 

риант ов, очень различны и по тематике и по гер оям. Их объ 

единпет время сложения ( не позже конца XVII в.) 11 изобра

скен ие некоторых особен носте й старого военного бы та . ОНII

неслинаковы и по способу создания. Рядом с ва ри а нт в м и

устных произведений до нас дошли также уникальн ые пис ь 

менные тексты XVII в. 5 5 . Некоторые из них обнаружены в

архивных делах, например, наброски стихотворени й песен '

ного склада, предсгавляющие индивидуальное литер атур ное

творчество, хотя и не выходящее за пределы Фолы;л о Р Ii О '

поэтических традиций 56 . Мо;,кно сказан" что песни слуЖ II'

лых людей та кже неодноролны, как и войска до,п ет р оВСI\ОГО

времени .

Приведем старейшую из и звестных нам песен сЛ УЖ JlЛ Ы Х

людей, сохран пвшуюся в за п и с и начала XVII в.
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Берсжсч ек зыблстс я .

да песочек сы плется ,

ледеч ек ломится,

добры КОНН тонут,

молодцы томятся,

Ино, боже, боже,

сотворил ты, боже,

да 11 пебо-землю.

сотвори же, боже,

весповую службу,

Не давай ты, боже,

з п мо вые службы,

эи м ов а я служба

молодцам кручинпо

да сердцу падсадио .

Ипо даН же , бож е ,

всс по вую служб у,

весно в ая служба

молодцам веселье,

а сердцу утеха,

А емлиге, братцы,

яровы весельца,

а са димся , братцы,

D ветляны сгружечкч,

да грянемте, братцы,

в яровы весельца,

11110 впиз по Волге} .

Сотворил нам, боже,

весновую службу 5 7 .

Те к с т этой песни записан для английского миссионера

Ри ч арда Джемса в 1619 г . Ярко и в точных деталях рисует

ся в ней охрана южных границ СЛУЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.

Герон песни заброшены на далекие берега Волги, кото

рые после 83НИя Казани все дальше на юг аастраивались

крепостями If заставами с небольшими отрядами погранич

пых войск. iВ одном из таких затерянных на ОГрОМНЫХ про

стор а х местечек и оказались герои песни. Они жалуются на

тяжесть слуокбы, особенно трудной в зимнее время. Только

с наступлением весны они оживают. Песню нельзя назвать

и с то р ич еской , события трудно более 'ил и менее точно датиро

ва ть. Да и не об исторических фактах в ней речь. 3 , есь рас

сказывается о дл и тел ь ном пребьгванин небольшого отряда на

гра н и ц е . Служба «эимов а я» И «iв еснов а я» характеризуется

в не из м сн .и ы х чертах н признаках.

Трудно ск а з атъ, авторское .111 э то произведение или

фол ькл о р но е . В нем многое от народн ой ПОЭЗИИ, но есть I!

отличия. В з а п ис я х непосредсгвенно из уст народа она не

зафиксирована. Некоторые элементы ее языка и стиля вы

пада ют и з народно-песенных традиций. Нехарактерны для

фо.ч ькл ора церховиославяниэмы «ино», «сотвори боже», «ем

л и ге» , Особенно непривычно для русского на р одн о - п ес енно 

го творчества обращение героев к богу!! упование на него.

11 0 если эта песня и не народная, то ее автор целиком был
ВО власти фольклорных поэтических традипий. Вероятно,

ины е законы словесного искусства, кроме ФОЛЬКЛОРНЫХ, для

н его были неприемлемы или просто не знакомы .

Действительно, песня сложена в традициях народного

TBop,iecTBa. Вся речевая ткань ее просторечная и фольклор

НО-пе сенная: «1 1< р У Ч И Н НО» , « н а дсадно» , «сердну утеха », « в ет -
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ляны сгружечки », «братцы» и Т. Д. Типично народным явл я .

ется и ее песенный стих с синтаксической симметрией , об.

разующей срединную и конечную морфологические риФ м ы'

« бер ежо ч ек , песочек, л едочеЮ> , «зыблется, сыплется, Л ОМ ит :

ся » И др. Как и в народных песнях, синтаксические параЛ Л е.
.тизмы располагаются в ней свободно ,и перемежа ютс я

ст и х ам и иной КОНСТРУКЩИИ. Близки К народным песням р а з н о.

об р аз ны е композиционные и сгилистическне повгорепия , сво.

бодно расположенные 'в структуре текста. ' Показательны так,

же ТИПИЧНО фольклорные «смысловые рифмы», обр'азуе~1Ы е

параллельно раоположенными синонимами: «кручинно - над.

садно», <~веселье - утеха», «сыплется - эыблется» и т. д .

Образы природы не составляют символической пар а л .ъ;

ли к психологическому состоянию героев, как в сващеб н ы х

и многих других окенск их песнях. Природа здесь реальн а I!

составляет сущеспвенную часть сюжетного действия. В Изо

бр ажепии зимоной службы она даже более активна , чем

люди. Стихийные силы стилистически переданы скоплен и е м

глаголов в действительной форме: «берескочек зыблетс я » ,

« п есочек сыплется», «ледочек ломится». Герои 'ж е пассивн ы .

Они во власти этих сил и лишены самостоятельности. Гл а

гольные формы характеризуют их пассивность: «мол одцы

томятся », что усиливается словами «кр учи нно» , «надсадн о » .

Сторожевая служба ставила людей в 'пол ную аависииость от

явлений природы. от погодных условий «ЗИМОВОЙ» или «вес-

п овой» службы. .-
Песня лишена символов, что характерно дЛЯ МНОГНХ

мужских народных песен. И отношения человека с внешн ей

средой рисуются приншвпиально отличными от того, ка ки ми

он и показываются в 'женс кой лирике. «З и мова я» И «Iвеснов а я »

службы олицетворены. Так передко олицетворяются общие

понятия, в которых заключел главный смысл песен: <010.10
достъ» , которая ушла, «талан-участь», которая дана от рож 

денья, «IВОЛ Я» , покинувшая героя, и т. д. МУЖОI~ие песн и ча

сто начинаются с общих размышлений о силах, довл еющи х

над человеком. Во второй 'ж е части произведения расска э ы ве

ется о конкретных событиях В жизни героя.

Злой силой для героев является «з и мова я служба » , бо
роться с трудностями которой они не в состоянии. В се изме

н яется весной. « В еон ова я сл-ужба » несет молодпаи вес ел ье

и утеху . На легких стружках они объезжают овой участО К

погр аничной полосы, в руках радостных молодцов «яровые

весел ь ца» и «вегляные СТРУt){,еЧКlI» становятся «нетерлеЛ JI '
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1 ~1 1 ! , ретивыми н горячими» (так объясняет В . Даль сло 

«я ровый »}. Теперь стрельцы-оспрани чник и са мостоягел !,н bl

весел ы : «емлите, братцы», « с а дим ся , братцы», «грянемте,

атцы» . И зложение событий от лица коллектива, как и в

г о г и х ДРУГНХ МУСЖОКИХ военно-быговых песнях, придает

оиэ ведению характерный для народной лирики обобщен

I Й смысл .

П есн я была з а п иса н а в 161 9 году и представляет и нте

сны й образец песенного искусспва демокрагичесхой части

)'Ж Н Лbl Х люде й. Ее поэтическое построение почти то же,

о 11 многих других мужских военно-б ыговых песен.

К военно-б ытов ым песн ям следует отнести песн и об ум п

я юшем воине около ' оди нокого костра . О них гово рю'

' . М . Карамэин в « И сто р и и государства Росс и йс кого » , «Всем

11 вестн а песня о витязе, который ум ирает в ДНКОЙ степи

ОДJ1 С огня угасающего ..., о воине убитом ..., I\oero тело оро

а стся слезами матери, сестры н молодой жены... Они и ~'!IIо

н е И ll ые стихотворен и я народные, оэнаменова ин ые истивою

ч у вств а и смелостью языка, если отчасти не слогом, то ду

0:>1 своим ближе к ХУ 1, нежели к XVI II веку . СКОЛЫ\О пе

ев, уже з а бы ты х н столице, более или менее древних, еще

лы ш и м в селах и городах , где народ памятнее для любез 

ЕЫХ преданий старины! Мы знаем, что в Иваново время тол 

'Ы скоморохов (русских трубадуров) ходили и з села в сел о,

есел я житвлей СВ ОИ:-'1 ИС]\УСС11В()М : следовательно, тогдашний

вк ус народа благоприятствовал дарованию песенников, коих

IOб и .1 лаже и постник Федор » 58 . '

Н ег рудно узнагъ в двух пересказанных историком сюже-

ах иэ в естные до настоящего времени песни «Завешание ра

геного» И опл а ки в а ние убитого воина матерью, отцом и оке 

10Й . Оба сюжета в результате очень длительного бытования

ыли ос вое н ы казачеством и н настоящее время известны

лавным образом в это]! казачьей интерпретации. В НИх

Же точно обозначается место действия : «З а Кубанью за ре

01"1 » или «З а Уралом за рекой» и др. iВ песне «Завещание

анен о го» припекающий у костра свои кровавые раны воин

роси т коня отвезти семье поклоны и на путствие жене, что

н желает ,eii выйти за м уок з а того, кто будет по сердцу. В

Сс н е же о прилегевших 1\ телу убитого оплакивающих его

олн ы х начало вариантов уже другое. Значигельность всему

р ои сх од ящем у придает з а м еч а тсл ьное вел и чественное вступ

ени е . И н огд а это берег Волги, ин огда горы 11 рахитов куст,

а которо м сидит «млад сизой орел », спрашивающий у пой-
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манного ворона, что он видел в степи. И тот С;\1У paCCl\a.!1.>I .
вает о трех ласточках, прилетевших к телу уоигого ВО Н Н а

Так гр а !lСфО'р :vIир~ваJ] ись JI обновилпсь ста рые песни С" у :
жилых люден допетровского времени.

К циклу военно-бытовых песен допетровского ВРС Лl еН II

следует отнести н песню о вещем коне. В позлних за П И С 5l ~

она встречается редко. Образ вещего коня характерен, c !{~_

рее, ДЛЯ былин, Но В некоторых областях страны песня дер.

жалась очень прочно. Так, в Саратовском Поволжье он а 61.>/ _
.13 записана сначала в середине 50-х гг. XIX В., зате ЛI в

80-х гг., потом в 1899 г. JI даже в совсгсксе время в 1922 11

н а конец. перед са мой Вели кой Отечественной во!", НОй ~

1939 г. И при этом текст не утратил своего первоначального

вида. Длительное бытование песни, ХОТЯ и в сильно тр а ,нс_

формированном содержании, отмечено в некоторых каза ч ь и 

районах 59.

Уж ты, свет, ты, мой свет,

Конца-краю нет,

Путь-дороженька широкая.

Никто ей не хаживал,

Никто следу не прокладывал.

Только шел-прошел табун коней,

Табун коней развороныих.

Л впереди идет сив-чубарый конь,

На коне-то сидит лобрый молодец,

Добрый молодец-сын полковничек,

Сын полковинчек Иван Фсдорыч,

Как он силючи призадумался.

Прнэалумался. слово молвил коню:

«Уж ты, КОНЬ. мой, копь,

Конь вороненький.

А что ты, конь, невесел наешь?

Лугами, конь, идешь - травы не ешь?

Озерами идешь - н воды не пьешь?

Али я тебе, конь. я чижел сижу?»

- «Не чижел ты сидишь, добрый молодец,

А тяжела твоя сбруя ратная,

Сбруя ратная, служба uарская».

«Знать наутро коню, быть те убитому,

А мне, молодцу, крепко раненому,

Ко сырой эемле быть прпклоненному» б 9.

rГесмотря на большую древность отраженных в ПСС!l~

народных предсгавлений, она долго сохранялась в 130 е Н НОII

среде послепетровского времени, подобно тому, как не заБЫ 
ваются многие бытовые примепы и суеверия, потерявшие ре

лппюзно-мифологическую основу, но сохраняюшиеся в сJl зl У
своей поэтической выразительности. Образ же вещего коня
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олго не терял своего значения в песенном творчестве благо

аря показу особых отношений ,в ои н а со своим конем, что

х р актсрио для всех времен и народов. У всадника с конем

сть н тонкое взаимопонимание, н глубокая взаимная при

вЯ 1 а н но сть . Постоянный и главный мотив - тяжесть ратного

сI'J аР 5l же н н я , чувствуемая и конем и воином. Он формирует

ею сюжетную конструкцую и создает тревожное предчув

ств и е . Вспомним А. Блока «На поле Куликовом»: «Доспех

тяжел , как перед боем». В некоторых, несомненно древней

ш и х вариантах, ощущение тяжести вооружения дается без

р а сш ифров к и этого предзнаменоаания, настолько смысл его

всем известен. В Саратовском Поволжье, где песня о вещем

коне сохранилась в наибольшей иепрнкосиовеиностл, в

J923 г. был записан текст, отличающийся большим архаиз

)10 :>1. Содержание его заканчиваегся той же неразъяснеиной

пр им етой .

Чем ты, рощенька, разукрашена?

Чем, зеленая, нзуряжена?

И калиною, и малиною,

Черной ягодой-смородиной.

Ты одним есть, роща, погагена:

Середь рощи есть поляпушка.

Через полянушку есть дороженька.

Никто-то по ней не прохаживал.

Никто елепику не прокладыввл.

Только шли-прошли три полка солдат,

Три полка солдат на добрых конях.

Этп копюшки все убранные,

Хвосты, гривушки заплетенные,

Они идучи притомилися.
Среди рощи стаНОВИ.1НСЯ.

Не едали они травы шелковые,

Не пивали воды ключевые.

А наперед идет сив-чубар ый конь,

На коне сидит млад БОЯРll!lчек,

По заслуге-то млад полковинчек.

Говорил полковник своему КОНЮ:

"Что ты, копюшка. невесел идешь

Что не радошеи>

Или я на тебе тяжел сижу?»

- «Ты на мне не тяжел сидишь,

Тяжела твоя сбруя ратная

11 селелице разбулатное» 61.

в этом варианте удивительно смешены исторические 11.13
сты: герои - молодые СОJ1даты J! тут ,же главный пеРСОIl3Ж

боярин-млад полковник. И эти разновременные герои показ а

лы на фоне зеленой рощи «погатенойэ, иначе, как бы «обес-
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чешснной » тем, что в ней разыгрываются драма ти ч е С j ' Н

события. Здесь оке и говорящий кон ь . Древняя осн ова п~{)~
ступает отчетливо . Ясно вырисовывается 11 реальны й смыс.,

си мволического иэобраокения тяжести ратных ДОсп е хов

Обычное вооружение служилых людей состояло из ТЯ )J( елЬ!~

металли ческих пр едм ет~в : лука, сабли, реже копь я , ]( Р ом'е

того , панциря, железнон шапки или шлема, а та кже Всег о

прибора к луку (ксаапак» }, то есть налучия, кол ч а н а н

стрел . Вместо панци ря могла быть кольчуг а » 62 Таки м ОСТа .

валось . походное снаряжение служилых людей 11 В XVI I в

Самая ранняя запись песни о вещем коне Оllубл и ков а н ~

в сборнике Кирши Данилова . Здесь она представлена не ка к

лиричеокая вещь, а как часть исторической баллады «На Ли.

товском рубеже». Первая половина балладного гекст а 1'1

представляет собой законченный сюжет о вещем ко н е . «да 

лече , далече в чистом поле, на ЛИТОВСКОМ рубе же, п од С м о .

ЛСНС1(ОМ ». Дворянин спрашивает коня, почему он не ест .ТJ y 

говой травы и не пьет воды в озере. Конь говори т , ч то

предчувствует несчастье: себе смерть, ахозяину пл ен . ВО вго

poii части баллады все так и случается. Б .. Н . П ути л ов , ис

следуя эту песню, датирует ее второй пол овиной XV\ \ в. б 3 .

Не приходится сомневаться, что в данном пронэведеп ни 1130

бражеиа воеиио-служилвясреда, в КОТОр ОЙ оно , по-вяаимом у,

11 ' во з н икл о . Герой систематически называется дво р я н и н ом . В

о тл ич ие от сарато вских текстов здесь нет мотива .жал обы на

тяж есть ратной сбруи. В песне беду предчувст вует веши й

конь, и его тревога передает ся воин у . Подавляющ ее боль

шинств о записей этого сюжета известно в жанре лир и ч е с кой

песни . Текст Кирши Данилова является единств енным пр и

мером контаминации .

Мотив тяжести ратных доспе х ов в з а п и ся х Х\Х в . утратил

др е в н и й смысл, но сохранил свою поэти ческую и эм ошю 

нальную содержательность. iB казач ь и х ж е вар и а н та х осо

бенно з а м етн а тенденция ра звить и дополнить те кс т соврс

меннымп реальными приэнаками .

За горами было за~ высокими.
За ущелья ми было за глубокими,

добрыii молодец тут КОН Н ко р м ил:

Накормлемши КОНЯ, стал 0 11 ' его пои т ь.

Напопмши копя, стал реч ь говорить :

«Ох ты гой сс и . м ой добры й ко н ь,

КО!! Ь - з абава моя молодеакая .

И утеха ты каз а чья!

Уж что же ты тр а в ы не еш ь .1)'ГО ВОН
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и воды не пьешь ты ключевой?

Али я на тебе сам чижол сижу,

А.1И сбруюшка моя ратная. .
А.1И фулеюшка с поргупеюшкой? »

КО Н Ь отрицает предположение казака, но жалуется на

рс кую службу И частые дальние лоходы.

«З аутр а нам на войну идти :

Уж тебя у61,ЮТ . застрелят меня,

Над гобой станут петь попы, ,1 I,Я К II ,

Надо мною вскричат черны вороны! ».

(Кир. , 2455)

в некоторых вариантах всадник сам догадыеается по

eBcce.lo~I Y виду коня О предстоящей смерти .

...«Что ты, конь, невесел идешь,

По лугам ты идешь - трапы не рвеш ь,

По озерам идешь - воды не пьешь.

Тяжела Ю! во мне кручинушка,

Что чует ли сервечушко.

Что не тужит .1И по мне батюшка ,

Что не плачет ли по мне матушка,

Что нс быть .1И 1<0 11 10 убитому,

Что не быть ли молодцу за рез а н у?» .

(Кир., 1613)

Тре вог а коня передается воину, который понял причину

еопоко й сгв а своего ратного друга. Воин сам высказывает

редположен ие о гибели. В песн е .ут р а ти л а сь фантастика, но

ней одновременно и .мрачиый грагиэм , присущий старшему

ексгу .

В казачьих районах песн я получила распространение в

руго й версии. Ее содержание приобрело черты бытовой 11 0

елневности . Говорящий конь упрекает хозяина в нсдостой

м поведенни, которое обижает его и больно на нем ска

ываетс я . Глэвной фигурой в этих песнях ста нови тся конь.

счез а ег мотив согласия 11 взаимной поддержки коня 11

ални ка . Смысл песни снижается до будничного эпизода,

- Не тяжело-то седельце черкасское на ~ШС лежит,

Н не тяжел ты сам на мне сидишь,

А тяжел-то мне твой царев кабак,

. .
На меня-то , доброго коня , садишься.

На сбои бокн ты вихляешься .

(Соб., т. б, 251)
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В. И. Чернышев указывает, что говорящий конь в РУС С !\Щ

11 сербских песнях является «арх а и ч ес к и м пережитком, Удо.

. стоверяющим давнее родство тех и других ». ВОЗМ ОЖ1НО , ЧТо

это и так . Н о вполне вероятны т а кже и случаи з а ИМ СТВОВ а _

ния. Ч ер нышев справедливо р~злнчает 'в русском ФО.JJ bJ'; J1 0 р е

два разных сюжета: гово ряши н конь ск алуется на хозя и н а и

вещий конь предчувствует несчастье -- . Однако встреч а ются

варианты , в которых они смешиваются .

ЛУЧШИМ'Н по сохранности следует признать тексты по

волжские - сараговокие и симбирские, п р едставл я юши в со 

бою не баллады , а небольшие лирические вещи остро дра м а 

гпчеокого характера . Они отличаются к тому же компоэ ицн .

ОН Н ОЙ стройностью, стилевым единством и не столь осов р - .

менены, как казачьи. Лишь два ПОВОЛЖСК1!Х текста по .'l УЧ II J1 Н

неожиданное п риуроченье к со1БЫ ТИ Я Л1 1771-1773 гг. Гер о й

песн и назван Пуга чевым.

Мнмо лесу, мимо темного,

МИМО садику зеле ного

Пролегала тут пугъ-дорожеиька .

Как по этой путь- дороженьке

Здесь никто н е хаживал,

Никто следиву не прокладыв ал .

Только шел, прошел табун бурых коней.

Поперель-то идет си в-чуба рый конь .

На коне-то сндит Пугачев-малый сын;

С конем 0 11 речь говорит...65 .

Песня не закончена. И друга я з а п и сь , к сожалени ю , о ч ен ь

п утаная.

Из-за леса. леса темиого

Не бела за ря аа п ималася .

Не кр асно солнце вык ат алося:

Выезжал туто добры й молодец ,

Добрый молодец Емельян коз а к ,

Емельян коэа к, сы н Ив а нович .

Под пим добры й ко н ь си в - бур-шах м атны й ,

Сива гривушка до сырой земли.

Он идет - спотыкается ...

дальше текст искаокен. Идут стихи нз несено вещем ко 

н е. Пугачев спрашпвает, почему копь сп оты к а етс я. н е чу ет

ли 011 невзгоду? Конец 13 три стиха при дан нз босвой си:l 

д а тс ко й песни .

Мы билися трое суго ч ки ,

Не пиваючи, не едаючи,

С доб ра коня н е слеза точи.
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Чем объяснить такой К1РУТОЙ поворот В теме? В данном

.т уч ае см ен а героя не может объясн ят ь с я только стремл е

н п ем к демократнзацнп содержания н !( согласованию его с

сов р е м енн остью . В приведеином варианте отр азились поли 

-ич ес к и е настроения народных масс в годы крестья нской

1J0ilН Ы I IЛИ вскоре после нее. Сочувствие было отдано не « м о 

:[OДO ~1 Y полковнику» Н не «двор ян и ну» , как в самом ' стар 

ш ем тексте, а руководителю крестьянской войны, названно

му почтительно Емельяном Ивановичем Пугачевым, П ри хо 

ДI!ТСН п ожалеть, что на старой основе не удалось создать

вы сокэх удожественного произведения .

Сюжет о говорящем коне, как известно, занимал Пуш 

кина . Его интересовали обе версии. Тема зловещего предсна-

ания ра звернута в стихотворении « Конь» из «Песен запад

ных славян ». П оэт з н а ч ит ел ьно развил центральный мотив

песни , с р авни гел ьно с текстом Мериме, и усилил экспрессию

страшного конца. Вторая верси я пеони, рассказывающая о

жалобах ко н я на недосгойное п оведение хозяина, гакоке бы 

. 13 известна Пуш ки ну, фрагмент ее сохранился в его черно 

винах. Как убед и тел ь но доказывает Чернышев, этот отрывок

п редст а вляет начало довольно точного перевода песни 11 3

сбор н и к а сербских песен Вука Караджича 66 . Сопоставляя

текст Пушкина с сербской нар одной песн ей, исследователь

укаэы ваег, что поэт не м ог в процессе работы над переволом

оп ер ет ъ с я на какой -либо русокий образец народной песни,

т а к как полностыо сов п адающи й сюжет нашему фолькл ору

не извс сге н . Все эти соображения дост аточно убедительны.

- Не видала ль, девица ,

Коня моего ?

- Я видала, видела

Коня тв оего .

- Куда, красна деппца ,

Мой конь пробеж ал >

- Тво й кон ь пр обежал

На Дунай - реку -

Беж ал твой ко нь ,

Тебя ПРОli:Л/lН ад 

Тебя проклин ал ?".

.в сербской песне рассказывается, ка к конь убежал от

озя ина , рассердившись на него за то, что Он обидел деву

шек. Подобного сюжета в РУССКИХ военно-бытовых песня х

де й спвител ьно нет. В наших песнях о жалобах на хозяина

кон ь не убегает от него и не проклинаег его . И вообще с то 

'/1(eTaM . р усских песен о коне не свойственны любовные м о

тивы .

В русском фольклоре тематическое разделение ЦИКЛО В

совпадает обычно с жанровым . И в этой тем атической оп ре

делепяосги н отгр аплченностп военно-бытового цикл а З3-
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илючается особенность русокого песенного фОЛЫШО1ра. JIi().
бовная тема редко встречается 13 пеонях военных.

Фольклорные военные песнн 13 процессе творческой 'ЖН !_

ни претерпевали главным образом внутрижанровые !!зм е !I(~ .

ния. В XIX в. этот песенный цикл стал подвергаться э на ч и .

тельному влиянию индивилуального творчества самодеятел .;

ных поэтов. В него начали также включаться ФОЛЫ,ЛОР Il ЗО _

вавшиеся тексты художесгвениой литературы. Многие II,e
песни вередко изменялись руководигеля.ми казачьих и сол .

датских хоровых коллективов в угоду офицнальиой илео .

логии.

Рекрутские Il солдатскuе песни

Военно-быговые песни XVIII-XIX вв. значительно отл и 

чаются от песен служилых людей допетровского време н и ,

два гемагических цикла составляют два лирических »кан р а:

песни рекрутские и песни солдатские. И те и другие в свои х

поэтических формах ОТСТУ1Пают от старых фольклорных тр а 

ди ци й . Как и во всей иеобрядовой народно-песенной лири ке ,

13 них изображен человек иного мировосприятия Н мир оощу

щения, '[ем в песнях старых, тр а ди цио н ны х. Жизиь предста в 

лена в общественных н бытовых реалиях, со з н а ч и тел ьно

большей социальной дифференци рова н ностью человеч еских

отношений. В этих песнях отражен более высокий ур ов ен ь

общественного сознания .

Песни всех необрядовых жанров оованвают литер а ту р 

ную стиховую технику, что отличает их от песен тра ди цио н 

ных. Особенно заметен такой поворот в цикле любов ны х

песен. Но и песни солдатские эволюционируют 'в ТО'М оке на

правлении. Те рекрутские песни, которые слатались в усл о 

виях домашнего крестъянского уклада, сохраняя мног о тра

циционного, утрачиеают характерную для старой лирики

идеализацию действительности. Герой-рекрут и герой- солдат

способны критически осмысливатъ окружающую среду и свое

положение. Возникают песни, протестующие против социа л ь 

ного гнета. Иногда возмущение выливается в те же фор м ы ,

какие хар актерны для песен удалых: герой пытается У КЛ О 

НИТЬ СЯ от страшной царской солдатчины, скры ваясь в оегах

или примыкая к шайке улальцов -ра збойников. Но в бое ВI I ,IХ

усл овиях рекрутские и солдатские песни всегда патр и оти ч н н -
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Сюжетный состав фольклорных военно-'бытовых песен не

оч ень обширен 11 разнообразен. Песн и казачьи 11 солдатские

конца XVII1 в . начали пополняться проиэведениям и лите

атур но го происхож.зения, значитсльно отличаашимися от

ародн ы х . Н екото р ы е из таких явно нефольклорных песен

пол уч ил и частичную редакторскую пр авку в процессе устно

о бытования, сб.чижаясь с пеСНЯ .\1И ПОДЛИННО народными 11

вкл ю ч аясь в репертуар деревни . Большая 'ж е IIХ часть не

ыходил а за предела казачьих 11 солдаТСКIIХ хоровых КОЛ,

ле кти пов.

Элементы традиционного стиля чаще всею сохраняются в

лир и чес ки х зачинах , поэтому при I!сследованни рекрутоких и

солда тс к и х песен особое значение и м еет анализ художест

вен н ого своеобразия вступлений, играющих большую роль в

их эмоцио иальном звучаюш.

Ши ро ко изв естна п есн я, р а сск азы ва юща я о том, ка к труд

но род ител я м реш ить, которого из прех сыновей отдать в

сол да ты . Н е котор ы е и ссл едо ва тел и относя т это произведен ие

к жан ру баллад ы . Дейст в ител ь но, п овеспвов а ни е событийпо

11 дин а м ич н о . Но все же в это й п есн е бол ьше внут ре н него,

ч ем внешн его д вижени я , соб ытия в н ей прежде вс его пси 

хол огнч сского ха р акте ра .

Истор ия песни очень своеоб разна . Ос новной сюжет в ней

меня етс я очень мало. Н о к стержню пове ст вов а н ия п ри ссели .

няютс я различные по эмоциональном у строю, по живоп исно

сти И по фабульному материалу лирические начала . И эти

всту пл ен ия не только вносят каждый раз особый заряд эмо

ций , НО 11 нечто дополнительное в повествование, уточняя

инфо рм а ци о н н ую сторону текста.

Песн я трагична. В ней верно передается поихологическое

состоя н и е деревенских парней во время рекрутских наборов,

все гда неожиданных и пугающих неизвесгностью. Здесь овсе 

обр а зн о сочетается суровый лиризм драматической ситуации

с реал исти ч ес ки ми деталями . Та к изображается семей ный

быт и взаимоотношения старших и младших в большой пат
риар х а л ьной семье .

И ногда песня начинается без всяког о вступлен ия:

у отца было уматерн три сына любимы..х,
Отец с матерью всю ночь не спят,

ВСЮ ночь не спят, за столом сидят,
За столом сидят, думу думают:

- « Нам которого сына [j солдаты отдать? ...

В решении трудного во проса о сдаче одного нз сыновей
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в рек'руты одинаково важны 1\ соображения хозяйственн Ь!(>

и забота о том, как бы не погрешить против совести, и , на:

конец, особенная любовь и приъяаанность к одному И З сы.

новей, обычно младшему .

«Большого отдать - детсй много.

Среднего отдать - жена хороша,

Жена хороша, больно услужлива.

Уж отдать ли нет ли, сына ма.10ГО.

Сына ма.10ГО, нежснагого».

/
Доводы родителей в пользу

в разных вариантах меняются,

окончательпого решения всегда

го аргументы хозяйственные. В

жеиия пзложвны детальнее:

(сье.. т. б, 82)

то одного, то другого СЫ Н а

но . основания для ПрИff Я Т ff Н

одинаковы. Это прежде всс

одном из вариантов сооб р я .

«Нам отдать, не отдать сыпа ма.10ГО нсженатого .

Аль отдать, не отдать большого сына?

- У него дети малые.

Л второго отдать - у него жена умна,

Жена умна,- умница и скопидомнпца,

На ней дом стопт Н на неН держится » 6 8 .

Кончается дело - тем, что решают бросить жребий, и 011

выпадает младшему.

Саратовские варианты почти всегда начииаются с обши р 

ного вступления о Волге-матушке .

. Разливалась 80.10ЖI(а, во крутые бережки не убиралась.

Потопляла все горы и долы, долочки. луга зеле п ыс.

Ка" во этих во лужках не оставалось ничего.

Как остался и остался один част ракплов "уст .

Ка" па этом на кусточке свито гнездышко, .
Гнездо соловьиное и ремезпиое .

Как во этом во гнездышке млад соловушек сидит,

Высоко сидит. далеко Г.1ЯДИТ,

Жалобно поет и посвистывает,

Подает он голосочек всему городу Москве,
Как в Москву-то с Питерочком, отцу с матерью .

Как отец с матерью за СТОЛО~1 сидят, думу думают,

Они думушку думают з а единую ...6 9 .

Такой вариант подчеркивает сложность и эиачнтельносп

семейной драмы. Лирическое вступление расширяет ма сшта 

бы событля: «высоко и далеко», в «МООI<ВУ-ТО с Питероч ком > 

В Саратовском Поволжье песня обычно и называется по ,1]11 
рическому зачину «П ро Волгу-матушку». Другой вар и а н т

вступления вносит новый оттенок в лирическую тем у .
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Уж мы сядемте-к а , посиднмге-кв ,

Уж мы скажемте- ка песню новую,

Песню новую , да горемычную.

Про тое .1И м ы скажем да Волгу-матушку .

Широко л и да Волжеиька да разливаегся .

Да во круты бережочки не убирается .

Заняла Волга ВСС горы и долы . '

Да луга зелен ы.

Оставался один част ракплов куст,

На кусту-то , кусточке только свито гпездышко .

Свито гнездо да соловьинос. соловьиное да соколиное.

Соловей-аг сидит да сам-ат высвистывает,

Л выговорушки выговарива ет:

- Не тошно ли тебе, Волга-мать. Волга-матушка ,

Со топним-ат ледоч ком расставаться,

Со гонким-та ледочком. со осенним,

Со осенним да с последним 70 .

Рассказ о скреб н и заканчивается обычно т ем, что отеи

с м а терь ю вынуждены отдать сына младшего, самого люби 

.\-1ого . Лирическое вступление окрашивает все повествование,

пр едуга дыв а я неизбежность драмы, КОТОРУЮ не может пре

дот в р а т и ть долгое, тяжелое ночное раздумье родителей .

Мощн а я и 'н еобъятн а я в просторах весеннего п ол оводья ВО.1 

га - м а туш к а бессильна перед необходимостью расстаться с

то н к и м ледочком. осе н н и м и самым последним. Га .кж е бес 

сильны родители перед неизбежностью рассгаванья нав сег 

,'13 с последним и самым любимым сыном. Личные чувств а

псбеждаются доводами эдравого смысла и совести, Тем тя

жел ее и для матери и для любимого сы н а . Зачин про Вол 

гу - м атушку дел а ет- всю песню глубоко лирической. Он, не

с ом н ен н о , принадлежал 11 первоначальному тексту.

НО нередко песня сочетал ась и с другими вступлсниями .

П о- в и ди м ом у , п о ассопиапии с иэвестной солдатско й песней

она иногда начинается сл ов а 5111 «Не белы с нежки» :

Не белы снежки рано выпадали,

Выпад али снежк и на та.1 УЮ зем.по

. . . . . .
Как пришел- то указ нз Саратова ,

Пришел -то ук аз про солдатова,

Двоих - троих во солд аты брать ...".

Часто разверстка при рекрутском наборе обозначалась

точнее. « С шзоих-тропх одного В солдагушки» . Ип огла у к аз

о рекрутском наборе назывался «грозным»: «П р оезжа л тут

\!ОЛОДОЙ м айор-полковничек «о н со грозиыми со указами».

Т р а геди я семьи, которая лишалась молодого сильного работ-
I
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ника, рассгаааясь с ним на 25 лет, а то и на всю жпэнь , п е .

редается в таком зачине по-деловому, скупо, без Н3ДРЫ IJ а

что не умаляет силы драматизма, скрытого за расска зо м ~

внешних факта х . В некоторых вариантах такой зачин пол у .

чает лирическое н апол иен ие :

Не ясен ли СОКО.1ИК полеты вал,

Не душа ли добрый молодец погуливал,

Про солдатчину милой выспрашивал:

«Велика .1Н нон че будет соллатчипа?»

Что не со ста душ, не с пятидесяги.ь

С двадцати было пяти надобно

Рекрута, пария хорошего .

(Соб.. т. б. 83)

Здесь вступление к той 'же са:.1О(1 песне раскр ывает . т р а .

гедию рекрута, сосредоточивая главное вн има ние на его го.

рестных ч увства х. Чем царская служба :.10Г.1]а аакончаг т ъ г и ,

замечательно рассказал Н. А. Некрасов в поэме «Ори н а 

мать солдатская». Нередко 'душ е вное состояние рекрута , п о 

ставленного на авансцену песни, выражается поэтич ес ко й

формулой, часто всгречающейся в мужской лирике р а з но й

тематики.

Ты, талан ли мой" талан худой ,

Уж ты, участь моя горькая!

На роду ты мне, участь , досталвся.

Что от молодости. вплоть до старости,

До седого бела волоса! -
Ты, талан ли мой, талан худой,

Уж ты, участь моя горькая!

(Соб .• т. б, 85)

В данном случае вступление, казалось бы, сюжетно не

связано с основным содерж анием песни, .но эмоцион ал ь н о

оно подготаелиааег драматический финал. Герой чувству ет ,

что ему не миновагьсолдатчины ..ВОЗ':.10Ж!НО, что вредчувств и я .
молодца имели основание, та" как его упрекали за раз г у л ь

ную окизнь. « Попила-то моя буйная головушка, попил а , п а 

гуляла»,- так начиналась одна из популярных pel<pYTCI\I1 X
песен, рассказьгваюшая о поимке молодца, о аа ковы ва п ш'

его «во экелеза» 11 «забривании лба » . Молодцап оli Nl а Л II

«всем миром» у «душечки у красной у девицы ».

Попила-то моя буйнан головушка , поппла, пог уля.та,

Что за батюшкиной да з а матушкиной большой головою .

Вдруг почуяло мое сердечушко невзгод у,

Та невзгода ли, невзгода : часты е наборы .
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Что хотят-го мепя . м олодца , всем миром поймать.

Белы рученьки свя з а тъ, резвы ноженьки сковать;

Не поймавши до б р а молодца , как же в рекруты отдать? ..

(Соб., т. 6, 50)

[3 песне о жребии иногда родители останавливаются на

аком жс соображении, что и мирские вл асги:

Отдать ли, не отдать нам сына малого,

Сына ма.10ГО. гулливого .

Гулливого , прокладливого?

0// пойдет гу-лять - не спросится,

С гульбы придет - не скажется ...

(ки«, 2671)

Нравственные соабраж:ениясочетаются, как 'в идно , с ма

ср и а л ь н ы м н расчетами: для крестьянина-бедняка не могло

бы т ь ина че.

1[3 рекрутских песнях пе р едко прорывается давно накоп

!tе l !lI Ы Й гнев порабощенного народа. Негодование обрушпва

етс я прежде всего на ближайших социальных врагов. Страш 

на была не только солдатчина, но и массовое беззаконие, чи

н и м о с сельскими властями во время рекрутских наборов.

Пропали наши головы

За боярами голыми ,

За бурмистрами-разбойниками.

За прнказчиками-мошенничками.

(Кир., 2329J
Так начинается один из вариантов 1836 г., 'в котором од

нов р ем ен н о рисуется горе бедной семьи, сын которой обречен

на солдатскую каторгу. Содержание этого з а ч и н а полностыо

о в п адает с текстом другой 'п е с н и о притеснении бедноты во

вр е м я рекрутоких наборов.

Тошно жить вдове з а мной с сиротами ,

Растошней-то с богатыми мужиками:

И все выборные старосты-мироеды,

Они делали тайные сходы полуношпы,

Они думали думу эаединую:

- «Кого же нам, братцы, отдать будет в солдаты?

Нам богатого отдать - прогневится.

Одцпокого отдать - разорится,

Отдать ли нам, ие отдать ли,

Братп ы, будет сиротинку».

(Кир., 2841)

IB па риа иге, за писа ином на кануне реформ ы 18G 1 г., на род

bIi'! гнев прорывается сильнее.
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Ты пекп, пеки, красно СОЛНЫШКО ,

ТЫ свети, свети, светел месяц.

Ты со частыми со э везла м и ,

Ты со светлою со .1)'11010 .
Чтобы нам старикам-вораи-мироедам.

Чтобы видно было на кабак идти.

На кабак илти на думу думати:

~' богатого взял> - "С огдати,

у бедного взнть .- лак разорити .

Есть за реченькой. з а рекою.

у вдовушки , У старушки

Один-одинакой сын Иванушко .

Нам того отдать да ВО солдаты:

ОН хорош-пригож да уродился.

011 девушн ам да прилюбился,

Он всему миру да ПРНГОДН.1СЯ.

В прпмечаини собирателя говорится: «Эта песня сообщв .

на торгуюшим крестьянином Я. Чуниным, который заме ч а ет :

«Петь эту песню собираются со всего селенья старые JJ МО,

лодые: родные поют, а прочие слушают и плачут». В рек .

рутоких песнях подобного рода выражены не только гор е

стные чувства 'ж ер твы рекрутчины - героя ·п ес н н н его сем ь и ,

IЮ и всей сельской общины . Такая песня стала отражен ием

общественного мнения, попыткой . в ы р азитъ возмущени е эа-

правилами деревенского «м н р а » 72 •

Очень точно обозначаются в прчвеленных песенных за

чинах социальные приметы. Так, обедневшие дворяне ПО С .1 е

указа, разрешавшего продавать крестьян в солдаты, пол уча я

дсньги за рекрутские квитаниии, стали широко этим п ол ь 

зоваться. « Гол ы й барин » был гораздо страшнее крестья н и ну ,

чем богатый.

Изучение истории рекрутской п есни о жребии п оз вол я ет

сделать заключение о времени ее сложения и о связях с

традиционным фольклором. Песня, несомненно, нова я по

сравнению с творчеством служилых людей. Об этом свиде 

тельствуют ее ЯЗЫК, стиль И большая реа.1.ИСТИЧНОСТЬ в И3'

ображении семейного и хозяйственного быта. Она не боитс я

даже явных прозаиэмов, стремясь к точности повестеовваи я 

Все это решительно отличает нашу рекрутскую .лесню ОТ тра·

диционного фольклора с его идеализацией, особенно в из

ображении внешнего мир а. Наконец, и сатирические мотивы ,

и 1'0'111 ые социальные оцен ки п роисходящего та коке м ож Il О

признатъ поздним явлением в лирике.

История развития сюжета о солдатском »к р сб и и TII[lII 'I II (1

для рекрутских песен. В таком оке, примерно, плане из м ен }! -
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1[свольнички позадь ТЯНУТСЯ,

Охотнички песню взгаркн у.ти.

Невольнички слезно всп.такпули,

Свою сторону вспомянули :

<Сторона ль моя, сторонушка,

Гулл и в а я наша , прохладливая»".

ас ь рекрутская же песня о «невольничках» И «охотнич ках »,

аб ри ты х в солдаты. Сложена она в традиционном стиле.

вря моя, зоренька вечерняя. Тут шли-прошли солдатики

везда восхожая ! Н о вобра иные.

ысоко звезда восходила, Охот н и ч ки песню гаркнули,

ыше садпку, выше зеленого . t\ невольпички-то слезно п.така.ти :
ролег ала здесь дороженька, "Не сходить вам, магерям .

орожен ька небуевая, По белу свету за нами.

олд агик а м и наторенная, Не смочить вам сыру зеМ.1Ю,

ут шли-прошли обозушки . Не наполнить сине море

боауш к и нетяжелые, Горючими слезами». .

Т а же пес ня 11 в том же районе бытования известна с др у

им зач ином, котор ый совершен но меняет содержание.

асхороша наша барыня,

то Ар и н а - то И в а нов н а .

а з ор ила С('.10 теплое Пилюги н о ,

а злал а крестьян в соллагушки,

о мол олсн ьк и рек рутики.

О х от п и ч к и наперед плуг,

Стил евая н об р аз ная ос нов ы э той пес ни более старые 11

р а ди цио н н ые, ч ем песни о солд атском »к реб и и. Ка к ' н в том

пр о и з веде н и и. з а ч и н вн е с 13 содерж а н ие сатир и ч е с кое звуча

ни е, и ронич ес ки ох ара ктер иэовэв пом ещи цу , р а зор ивш ую

рес т ь я н . И здес ь , как .в эа ч ине п есни о жребии, содержание

оци а л ьно - и стор и ч еок и уточ н яетс я.

В 'ж а н р е рек рутских песе н своеобразно смешались ста

рнн а 11 новизна. Одн,н пронээеле нпя строго 71ра;щционны , дру

и е сушесгвенно отличаются об раз ной системой, всей струн

ур ой и особенно языком и ритмом.

Бол ее традиционные песни лиричнее. l\1ногие из них сло

си л и сь В условиях до ма шнего крестьянского уклада, к тому

"е женшинами . А некоторые одинаково могут считаться и

е кр утск и м и , и любовными . В популярной песне «Не белы

не г и » девица плачет и просит сельские власти отпустить

. оброго молодца; в ряде сюжетов девица или «молодая '/I, e
а » прощается с рекрутом, 11 изложение ведется от л ица

селши ны ( << Уж ты, сад , ты , мой сад», « Я вечор свово мило

о провож ала далеко» , « Гулял В ан юш ка неделю шку» 11 дру

[ е) . Любов ная тема становится равно правной н в таких

н р око извест ных песнях, как, н а п р имер , « Расгосхуйся »,

Н е куку шечка», «П о п ил а - го моя буйная головушка, попила,

огул ял а » . Н о в больш и нстве м ужск и х песен данного цикла

а сс к а э ы ва егс я не о жен щи нах, пр овожа ющих родных, а о

обы тиях н обстоя тел ьствах н абора: з аковы ва н ия «в океле-
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за», увоза молодца в город, в «контору», где его подводя '!.

под меру и сбривают кудри.

18 мужских песнях больше тяготения к фактичности, к - де .

ловому -р а сска эу , к уточнению места и времени дейсrВ lI 5!

словом, к эпичности. Лирический оке тон задается ВСТУ' П Jl е :

наем, содержание которого обособлено от главного преДМе .

та повествования и иногда так обширно по объему и та к за .

кончено художественно, что представляется «ак !б ы сам ос т о .

ягельным лирическим текстом. Так, замечательный заЧllJj

«Про Волгу-матушку» по своей поэтической структуре б .1]И.

зок к тем, какие характерны для военпо-бытовых песен СJlу.

окилых людей. Он начинается с картины громадного П РОст .

ранства, кругозор постепенно сужиеается, действие сосредь .

гочивается в конце концов на небольшой площадке, где и

находится герой. Такой поэтический прием <стуоенч ат о г .,

СУiкения » характерен, главным образом, для мужской лир!!

ки. Подобное вступление вводит в тему, которая ра ок р ы в з .

ется в основной части сюжета. Общее и частное в констру и .

ции песни предстаалено внешне раздельно, но по существ у

оба плана, обе точки зрения на происходяшее соста вл яют

органическое единство. Впервые этот художественный спо 

соб .в фольклоре был отмечен Добролюбовым, затем исгол ко 

ван Потебней и подробно проанализирован Б. окол овы м .

Такой прием встречается и в других произведениях.

с МОрЯ-ТО погодушка подымалась.

Погодушка полудённа,

Полудёипая, полуночная,

С лесу листья обивала,

Во чисто поле уносила ,

Мать сыру землю устилала,

Мать сыра эенля простонала ...

(Кир. , 2441)

Тревожное состояние ол и цет вор енной природы соответ

ствует тягостному волнению новобранцев.

Норедко в з а ч и н е медитагивного характера мысл и героя

обращены к самому с е бе , к своему поведению, котор ое 11
привело его ~ солдаты. IВ оз н и к а ют олицетворенны е обра зы

егуляиья », « м олодости » , напрасно -растраченной , « ВОЛИ», ко

торая миновал а вместе с отда ч ей героя в рекру ты , «кручины »

или м олодецкой « гол ову ш к и», которая «попила, п о гул ял а » 11
попала IB царскую сл ужбу, Иногда чтесня начинается с обра
щения молодца 1\ своим кудрям - постоянного м оти ва рек

руТСКНХ п е с ец, о бы ч н о з авсршающего повествован ие . ОПЛ(1-
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гиванце сбритых I<удреl"j - это прощанье с молодостью, с ВО 

JC'I 11 гуляньем.

Н о чаще э ачины ре крутских пессп лишены поэтич еской

словносги JI реаmIСТИ'IС' СКJI рисуют картину природы . харак

еризуя место действи я. Н а и бол ее постоянны в ни х обра зы

ороги , 'I УЖОl i стороны.

jV\ IIMO елышчку, мимо берсэпп чку,

Мнмо частого ореш н и чку

Пролегала т ут у нас до рожен ька,

Дороженька негореная .

Ни кто по ней не прохаживал.

Не прохаживал по ней никто ,

Ясен сокол по ней не пролегывал,

ТОЛЫШ шли по ней обозушки,

Обозушки ПРОШЛИ иетяжел ые,

Н стяжелы е прошли , нагруженные .

Со солдатск ою они со олёжею,

Со некрутскою они со обрядою.

Солдатушки песню взгаркиули ,

Л. некрутики слезно всплакнули ...14 .

с образа дороги начинается песня об «охотн и ч к а х» , вы -

в а вш и хся добровольно идти в солдаты; они - то и « вэ га рк ну

Л И песню»: невольнички 'же «сл езно . вопл а кнул и» . Начало

п ес н и не представляет' собо й а а чин а, а включается в осн ов 

юс повество в а н и е . Оно непосредственно связано с сюжетом.

Та кже конструктивно сочетаются с ним отвл еченн ы е и гл у 

боко э моцио н ал ь ные образы «гул я нья» , « вол и» , « молодости»

1 т. д. И одновременно в рекрутских песнях немало та ки х

э с а л и сг и ч еск их начал, как рассказ о майор е , при возящем

каз , мироедах-мужиках, бесчинствующих в селе, о куз не 

ах, кующих кандалы для поимки и заковы ва н и я новобрал 

ев.

МНОГ ll е рекрутские песни совсем не имеют з а ч и н а , что

ар а кг ер н о для более новых несен с их деловы м пр оз аич е 

кпм стилем. Они могут начинаться с точного обоз на че н н н

рем еп и или места событий : «Дв адпать пято-го числа И 3

гр а влен ья весть пришла » . «В пятьдесят четвертый год при -

геч а л ил ся н а р од» , «П р оща й , Томский JI Тобольский » . Кпр тп -

ы могут быть и более до м а шн и м и . н еофпцн альным п: « Как

О вечера кочета п оют, со п олуночи друж ка куют ». M O/I\H O

Чи т а ть , что таки е ВСТУПJl СНИЯ,составля ющи е э кс поз и ц и ю

ОСJI сдующего де йст в и я , п ичем не отл и ч а ютс я от вар иан тов,

IiЩенны х всикойеводной части. Так иачина ется целый ряд

ес е п . «Отда ют Федьку в солдаты», «Что куют-то ЛИ , куют ,
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куют ножки резвые», .«На:.l родители писали», ~(Я неС1Iа СТ!IIЬJ II
уродился» И другие .

Новые песни, лишенные традиционных элементов IIОЭТ II I< J I

нарочито ГРУ1бые по содержанию и стилю, представля ют СО:
бой творчество, 'Совсем отличное от крестьянского . МОЖНО

думагъ, что такие вещи, как «Прощай, девки, прощай, ба бы»

«Зародила Ваню мать», «Настя 110 саду гуляла », « Не з,;
деиьги моя гинет голова» и т. д., слсж ились не в дер еВн е

а в солдатской казарме . Таким образом, рекрутские п еС II J ;
далеко не одинаковы по своей конструкции . Данный цикл со

сгоит жак бы нз разных поэтических струй, не слившихсн в

единый поток цельного жанра . .Однако в некоторых ста л ьл ] .

ваются и традиционные, н новые элементы стиля. ИзреД к а

бывает 'и так, что прекрасные лирические вступления си м ве .

лического характера сочетаются в одной песне с повество в - .

пием конкретно-уточненным, почти проэаическнм. Лнри чеС I\ ОС

вступление как бы обосо бл ено 'в таких текстах н не в се гд . ,

соотнесено с сюжетом. Рекрутские песни представляют с обою

первходную ступень от традиционной лирики к новой - С'Ол 

датской .

«Солдатские песни образуют собою особый цикл н а род 

ной поэзии. По форме своей они ничем не отличаются от

других русских пеСБН, но содержание их оригинально по . рус 

ско-просгонародному пониманию европейских вещей и по

смеси чисто русских выражений с терминами и слова м и из

сферы регулярно-военного их быта » 75 . В короткой, Н О очень

меткой характеристике Белинский назвал такие пр из н а к п

солдатских песен, которые сразу выделяют их из фол ькл о р 

ной лирики XVIII-XIX 81В . Многие темы в этих новых пес 

нях остаются теми »к е, что и в лирике служилых людей . НО

стиль солпатсюих песен иной, Существенную рО.1Ь игр а ет в

них деталь, харвктериэуюшая новые условия военного бы та .

Роль детали заметна уже В некоторых рекрутских п ес н я Х .

В солдатских ок е подробность в описании строевых учени й,

походов, вооружения стала существенным элементом СlOж:еТ;J.

Такие обороты, как «за м ки взбрякнули, солдаты ,вспл акну

ли», « з н а м ен а несут, артикул 'м еч ут» , « ружья светлые , замК JI

крегисие», « з а м к и крепкие, кремни острые», «воиомните , слу

жилые, тесак, ружье, суму», «плащ, кафтан с 'к а м зол о м Щ]~!

не скидаватъ» и т. Д., стали постоянными фразсологичеС I\! ! М I!

оборотами, органиэуя ВСЮСТIIJlевую ткань этой лири к и .

В солдатских песнях выработались постоянные соч ета 

пия, с вяз а н ны е фонетической рифмой, что совершенно не
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аракгерно дл я традиционного фол ьклора ( есл и не считать

есен шуточных, юмористических и ПЛЯСОВЫХ). 'В песнях,

зображ а ющих армейский быт, фонетическая конечная риф

а - явление постоянное: « н ам ученье ничего, только очень

яжело», « сл ужб а царская - нужда крайняя ». В такого 11ll11а

гойчивых поэтических оборотах м ожет встречаться более

ложная и совершенно новая для фольклора 'р иф м а , в кого

ОЙ созвуч н ы сл ова из разных частей речи :

Солдат пашенки н е п ашет,

Сохи в руки не берет,

Il з каз н ы де н ьги гребет,

По три денежк и в день ,

Куда хочешь. туд а день :

И н а мыло, и на пиво .

И чтоб выпить на что было...

Словом, солдатские песни о б армейском, походном быте

рганнзованы по прнншгпам поэтики лигературной. От тра

пивоиной лирики они отличаются 11 языкам, и С11И.Т1ем.

В это м новом ок а и р ово -т е м а т и ч сско м цикле действует

опяекькнний герой, колооый ОТ своего имени .веде г повесгео 

анис. Тема песен - повседневная 'ж изн ь солдат царской ар

1111\: похолы , караулы, ученья и т. Д. Герои часто жалуются

а ужасающие усл овия . НО передко они говорят об этом с

ранней, ласке как будто с веселой усмешкой, скрывая свое

оллинное отноше н ие к ужасам царской соллатчнны.

Пора вам, снежочки. в быстрУ реч ку бежать!

ПО.1 Н О ва м, ребятушки . горе - горевать!

ОстаВН .\1 тоску- печаль в темных лесах,

Во темных леса х, во турецких ПО.1 ЯХ .

Забывай, соллатушкп, отца, мат ь и жену,

Вспом и н а й , ребята, тесак, ружье , суму!

Пл а щ. кафтан с камзолом нам не надо скпл а ва ть

Стоя в карауле н ам нечего дремать !

С ленка ми. с м олодками \'Ж ПО.1 1 1О на м гмлять !

Перины . подушечки пора ' н а м забы вать ! •
Солдатское житье гораздо лучше всего ;

Чорт возьми того. кто не лохвалит его!

ХОдН мы наедимся. сто н да мы высп и мся,

П о утр у .1Н росою умываемся :

Утрёмся мы полой, богу мы помолимся .

Да ii б ог, нам, .солдатушки . по жить, послужигь,

Н а родноН сторонушке головку сложигь!

Есть У н ас, ребятушки , м ука 11 круп а :

Хлебов н апечем . еше мы каши сварим:

С.10Ж Н МС Я по денежке,- пошлем за винц ом ;

В ыпьем по чарочке да позавтр акаем ...
(Соб., т. 6, 155)
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Пренебреженье трудностями. конечно, наигранное ; , за

иронией легко обиаруживается тревога. Но нескрываемо гра.

гично звучит МЫсль О возмож иости сложить голову В Ч У'/I( о i'l

з е м л е . Глубокая любовь к Родине заключена ,8 словах: « На

родной сгоронуш "е головку слож ить! » И ногда они ва Рьн р у _

ются: «за 013'010 сторонушку головку ПОЛОЖИТЬ!», отчетл н в е.~

выражая главную мысль песни. Или такой вариант: «даll

боже, солдатушкам пожить, послужить, на чужой стор он уш :
не голов не ПО.тJОЖlJТЬ.'»

Боязнь умереть на чужбине свойствеина каждому IЖ Н ВU .\lУ

человеку, любящему свою эроли ну . И, естественно, особен но

страшила такая смерть воинов, нахолившихся в лохода х за

рубежом . долго сохранялся обычай, переступая гра н и цу ,

брать с собой горсть родной земли. чтобы IB случае см ер т н

товарищи бросили ее на могилу. В военных песнях известе н

сюжет о кровавой рубашке. Умирающий на чужбине БОНН

просит отвезти семье окровавленную рубашку, чтобы ее оп

лакали и аахоронили 'в родном краю. Так символические по 

х орсны должны заменить подлинные, так не должна п ре

рываться связь умершего на чужбине со своей родиной . Эта

песня сохранилась в народе до 'п о сл едн его времени от оч ень

давнеii старины. Она принашлеж ала репертуару служил ы х

людей допетровского времени, но не могла исчезнуть из

памяти народа, как не 'м ож ет иссякнуть самое чувство при 

вяз а н нос т и к родному краю, своей земле.

Патриогическая тема составляет главный смысл песни

« П ол но вам, солдатушки, тужить-горевать», которая учит

вое н но го человека иренебречь трудностями, но сохра н и т ь

верность долгу перед родиной. Новый стиль песни, совре 

менный язык выразили с непосредсгвенною искренностыо ду

мы II чувства народа.

Изучение солдатских песен очень затруднено. Дело в то м,

что сборники таких песенгкак и казачьих, составляли сь не

редко дирижер амн полковых хоров, несомненно, прила г аuш и х

руку к тому, чтобы подправить тексты в официозном духе.

,\\ НОГ ll е же песни и сочинялись военными чинами. Печ а га

лпсь о н и либо в военной газете, либо в приказе по 'войс ку .
В пролессе творческой »кизни традиционная фолькл ор н а "

J о с и п а я песня претерпевала, главным образом, внутр ижа н 

р овые изменения, всегда отражая определенную HCTOPH I~C 

скую эпоху Н характерные для нее условия военной сл ужоЫ

н быта . В конце XIX в. этот песенный ЦИКЛ стал подвер га ть 

ся влиянию индивидуального творчества самодеятельны х поэ
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ТОП, а также начал включать в свой состав тексты худеже

-твенной литературы. Старые оке тексты вередко изменялись

путем присоединения новых лирических зачинов.

уАалые песни

Среди мужской песенной лирики особое место занимает

руппа удалых ИЛИ раэбойничьих песен 76. Значение их не

только в фольклоре, 110 И в окиэни общества 11 передовой

русской литературы было гораздо большим, чем 'к а кого - л и бо

ругого тематического круга народных песен. Для Пушкина,

декабристов, Белинского, Лермонтова, Герцена и многих дру

тих удалые песни были свндетельствами наролных настрое

НIIЙ, отношенпя к крепостному рабству. Эти песни можно

назвать -удалыми героическими в отличие от сагнрических и

ю \1ориспичесних.

Историн удалых героических песен примечательна тем,

ЧН), начиная с XIX века, они активно вошли 'в жизнь худо

жеспвсиной литературы. Иопользованные очень многими пи

сагелями. они стали 'в ряд с другими средспвамп борьбы за

свободу народа, голосом передовых русских людей против

позорного ярма - l{репостничества.

Мож:но J111 назвать героические песни цикла удалых осо

БЫ\1 жанром мужской песенной лирияси? По содержанию

«Дубравушка», «Сиротка», «Сокол в неволе», «Мы не воры,

не разбойники> и другие составляют бесспорно особую кате

горию среди лирических песен. Их одинокие герои, полные

человеческого достоинства, готовы отвечать за свои дела 'да 

ж е перед самим царем. Глубина содержания этих песен з а

ключается в том, что не признающие за собой вины 'и х герои

все же мучатся сомнениями в справедливости таких спосо

бов борьбы; как разбой. В этих героях привпекает их чторыв

К ВО,1е, прогивопоставленный неспр аведливым законам. Глу

боксе 11 сложное 'содержа н и е этих песен решительно оглича

егся от песен рекрутских и солдатских с 'их коллективным

героем, страдающнм от ужасов царской солдатчины н отчет

:\11130 предсгавля юшим себе гла вного овоёго врага.

Удалые героические песни отличаются и формальнымп

гризнаками. Они -не пользуются художествеиными средспвами

I р адиционных жанров. В удалых песнях природа занимает

немалое место и притом покааана ,Б реальных, а не СИМБОЛИ-
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чсскнх отношениях с героями. Почти не прибегают Уда Л Ые

песни ни к ступенчатому построению образов, ни 1\ идеаЛ И з а .

нии быта п нравов, ни к другим оБЫЧНЫ.';1 }ЦЯ фольк.1 0р а

средствам лирпческого выражения. . Психологпческие состоя .

ния героев . п о к а з аны ча~то 13 самый драмагнческий м о м е н т

'ж и зни - перед расплатон.

Со ВТОрОЙ половины XIX в. удалые героические п е СПJl

стали забываться, искажаться, потеряв значение в НОВЫХ

услов~ях класс6вой борьбы.

I\ удалым 'ж е песням по тематике следует отнести са ти р н .

ко-юм орисгические песни «Уоы», «Со напраслины головуш ки

погинули наши», «Рыболовы» и другие, несомненно, бол ее

ранние, чем остальные удалые. Особою извесгносгъюв тече

ние X\TIII и XIX веков среди них пользовалась песня «Усы». 

Живое занимательное ее повествование посвящено расска з у

о том, как разбойники, прозывавшиеся «Усами», проника ют

13 дом богатого мужика и грабят его . Содержание этой п ес

ин до настоящего времени .в ы зы ва е т самые противореч и вы ь

11СТОЛ кования. По-разному оленива ются 'и ее художест,вен 

ные достоинства, неодинаково решается вопрос о ее поэт и 

чесних связях и традициях.

Песня «Усы» вместе с еще несколькими разбойнич ьи м л

составляют единую жанрово-гемагическую группу сати ри кс 

юмористических удалых произведенпй. Современная И С С .1 е 

довательница относит ее к скоморошным 77.

В 1889 Г. известный знаток народной песенной л и р и к и

Н. М. Лопатин поместил 'в своем сборнике песню «Усы» ря

дом С «Дубровушкой», «Ты взойди, красное солныш ко» Н

пругимн УД3ЛЫЛ1И, н азвав этот раздел « р а збо й н и ч ь и м н пес 

нями». Но объединие эти произведения внешне, он НХ

резко различил по эмоциональному строю и поэтнчеоком у

содержанию. Если в сольных удалых типа «ДубраВУШЮ1 » о н

. отметил «нежность чувства 11 меланхоличность », то в хо ро 

ной песне «Усы», по его мнению, «отлились не одни св о й

ственные этим песням энергия и сила, но и тот бесша баш

ный пьяный разгул, который часто был главным двигат ел е м

разбойничьих шаек с их атаманами». «Своим же тек стоМ ,

ПОЛНЫМ юмора, грубого и жестокого, передает непосре дст 

вснио деяния разбойников без освещения их нежностыо н

красотой поэзии певцов эпических сказаний». Н. М. Лоп а ти н

считает, что песня «Уоы» не могла сохраниться в народе в

силу своего «разбойничьего лиризма», чуждого духу нар ода .

«Н а р одн ое воображение привлекали в разбоях поэзия об ст а -
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ювки разбойничьих шаек, ПОЭЗ~IЯ подвигов, вольного житья,

ил а и удаль, 110 не могли пр и вл е к а тъ пресгупление и зло

е й ствО» 7 8.

Сопосгавлсиис «УСОВ» с удалой uлири~,оi'l ПрИВОДИТ Лотта

ип а 1, выводу об отсутствии всякои идейной значимости со

ержапия этой юмористической песни. Такое одностороннее

I к р ай н ее суекдение объясняется не ТОЛЬКО недостаточно гл у -

01\11101 ее поним анием , но и не совсем верным определением

\1 ЫС .1 а удалых песен типа «Дубровушки», «Сироты», «Соко

а в неволе». Верно наметив различие эмоционального строп

Усов» с удалыми лиряко-героичесюими песнями, собиратель

п еувел и ч ил звучание бесшабашного разгула в этом юмори

-г и ч еско м пронэведеннн и совершенно необоснованно пол 

и сст ью исключил социальную 11 моральную мотивировку дей

ст в и я героев. '8 ушалой оке героической лирике Лопатин уви
) ('.1 только романтику подвига, вольной жизни, энергии и си

1, что -вы р а з ил сс ь , по его м нени ю , в нежности чувств и

еланхоличиосги, но он не увидел в них глубокого трагизма.
се герои удалых песен лохаэываются в период тяжелых

аздумий о себе JJибов ожпдаини, либо в момент неиз'беж

неН расплаты. Таковы песни «Дубровушка», «Сирота», «Со

0.1 В !I евол е» и другие.

Н еп р а в Лопатин, говоря о том, что песня- «Усы» не сохр а

пил ась в народе,- он сам . п р и водит ряд поздних вариантов,

п р а в ил ь н о отмечая потерю в них первоначального смысла .

Il e обоснованы 11 его утверждения о том, что песня об Усах

н е имеет ничего общего с разинским циклом, герой которого

я ко бы воспевается как лирический образ, «ставший нарица

те.1ЬНЫЫ», но «ужасы его бунта не воспеваются». В кресть

я некой войне, руководимой Р а з и ны м , Лопатип видел только

еужасы бунта», в пеСС ННО\1 же образе этого героя усмат

ривал только лиризм удам ! и вольного ,Ж И ТЬЯ . А между тем

в действительности раЗ!ШСК 1ие песни вовсе не боятся поиазы

f! 3 Tb ужасы крестьянской войны . Достаточно вспомнить та

кие сюжеты, как о расправе атамана с астраханским воево-

oii, а также казачьи песни об убийстве царских п осл ан ни 

кгв или волжские песни о ' р а с п р аве бурлаков с предсгави

гел я м и В:13СТИ, близкие к разинсхим по идейной на правлен

н огт и . Образ Разина формировался в народном поэтическом

и р едс га вл ен и и прежде всего как образ народного аашнгника

11 народного мстителя. .
Песня об Усах н темагически и особенно по обрисовке

ге р ое в 'и м е ет , иесомпенно, много общего с «рази нской» лири-
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кой, в которой тема разбойничьих походов ванимала Aa.1Je1\o
не последнее место. Но совпадение в, содержании песн и Об

Усах и песен о Степане Разине не так впачительны как

идсйные и жанровые различия между ЭТИМИ ПРОlIЗведеНИЯ М !J

Противопоставление «Усов» раэинским и удалым геР Ои ч е :

ским песням, предложенное Лопатиным, остается НСДока з а н _

ным. Автор правильно указал на специфику содержа н и я

ЭТОЙ песни, заключаюшуюся в рассказе о самом процесс е

грабежа, чего не дают лирико-героические песни. НО он

неправильно пытался отрицать поэтическую значимостъ та

!':-ой темы для народной жизни XVII века и не увидел в ней

попытки показать дейсТ1ВИЯ героев как возможное возмеЗД ll е .

Близкое к мнению Лопатина суждение об «Усах» был о

высказано М. Н. Сперанским. Следует отметить, что оба

исследователя чюльзовались ограниченным числом вари а н то в .

В протнвоположность Лопатину Сперанский отнес «Усы » к

эпическим пронэведениям, назвав их « был и ной- с комороцш .

. НОЙ» . Желая определить специфику этого жанра, он об р а

щается к характеристике всего скоморошьего искусств а .

«Раэвлекатели простонародной негребовательной массы , они,

к а к авторы, далеки от тех возвышенных боевых интер е со в ,

которые создавали богатырские облики старшего вре м ен и ;

служитолп невзыскательных вкусов низов городского н а с сл с 

НИЯ 11 крестьянсгва, они культивируют или городскую п и к а нт 

ную, подчас нескромную новеллу, или излагают городскую

оплетню, рассказывая про скандал в узкой среде обыв а тел е й ,

или оке просто поют веселую «небылицу в лицах », а то и про

сами х себя, как это мы вищим В широко еше теперь р а сп ро 

страненной песне про Фому и Ерему» 79.

Лишь грубый юмор, 'п р едн а з н а ч ен ны й, для низких вкусов

обывателей, усмотрел в песне об Усах М . Н. Спера н с к и й .

Только «похвальба И подзадориваиле себя молодечеством на

высоте успеха среди разгула» виделись и Е. В. Аничкову в

этой песне во . В этих высказььваниях отсутствует призн а ние

сониальной обусловленности депсгвнй героев. Последуюши е

псследовагели направили внимание на то, чтобы реа бил ит и 

ровать песню.

П . С. Богословский доказывает, что песня « Усы» была

соэлана « К а мской вольницей,иэвестной а н гпфеола л ьиымп вы

ступлениями» и возводит ее к п оэтическим традици ям пес е н

удалых 11 разинских 8 1. Основные положепия ра бо ты

П. С. Богословского поддерскал В. И. Чернышев, га кок е от

рицая юмористический характер первоначальных текстОВ .
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Первоначальная редакция вероятно излагала дело в виде

ы гового рассказа о посещении шайкой разбойников бога

гого мужика, требования угощения и денег, полученных с по

ошыо пыт ки » 82' , Но действительно ли веселой юмористи-

lecJ\Oii песне предшествовала какая-го иная редакция, более

иачигельная 110 смыслу? По-видимому, исследователи, от

ицая юмористический характер первичного текста, усмагри

вали в нем только сатиру. НО юмор не противостоят сатире.

П. С . Богословский полностью отрицает забавность и развле

кательность «Усов», подчеркивая в произведении идею со

цнальной мести. Это мнение поддерживает Н. В. Баранская,

причисляя «Усы» к песням народного протеста. «Деikтвин

Усо,в»,- говорит она,- мотивированы в песне как справед

тивое присвоелис денег богатея, нажитых чужим . т р удо м » 83 ,

Но этотсмысл песни не противоречит насмешливо-юмористи

чеСКО~1У тону ИЗЛОЖ.ения. Такой стиль сохраняется во всех

текстах, в том числе и ранних.

'8. И, Чернышев и П. С. Богословский сближают песню

эб Усах с разинскими. Но доказывают они это верное поло

жение формальными и малоубедительными средствами, ука

зывая на общность мотива .в н ез апного появления героев,

на богатство одежды персоиаокей. На наш взгляд, их бли

зость сказывается в смелых, волевых характерах, спаянных

в коллективе, противостояшем крепостническому обществу.

«Усы» б.1ИЗКИ не к лгсторическим рааиноким, а к удалым пес

!151М того же круга, которые появлялись во время тяжелых

голодных годин, когда воровство 11 грабеж не вызывали на

родного осуждения. Об этой 'ж е общности широкого круга

каза чье-бурл а цких н удалы х песен говорит убедительное со

поставленпе мотивов из песни «Усы» с ФОЛЬКЛОРОМ о Ерм а

ке, проделанное Богословским

Временем создания песни об Усах лриэнается XVJI век.

Богословский относит его к началу века. «Песня сложи

.'Iach,- говорит он,- в период анархии и .про из вол а , обуслов

ленных социально-лолитическимстроем X\TJI в ., в среде ка

эацко-разбойничье-воровсной», Так же считает В. П. Адрна

нова-Перегц, на что, по ее мнению, указывает юля атамана

Уса, восходящего к историческому Никите Усу, действовав

шему вскоре после смутного времени. Н. 51. Аристов дати 

рует песню второй половиной ХУ! 1 века, опираясь н а имя

ГрИШК'и Мурышки В старшем варианте - разбойнина, упом и

навшегося в грамоте 40-х годов. Вторая половина XVII ве

ка - вре~1Я особенного усиления разбойиичества, что было

147



вызвано окончательным закрепощением народа. На всех п у_

тях деятельности иреследовали человека утеснение и ОСI<рр б _

ление, гнаЛИ1СЬ по следам его нускда и лишения 84. Н. В. Ба

ранскан. возражая В. П. Адряановой-Перетц, указывает на

возможность в образе песенного атамана Уса видеть BaCllml5]
Уса - сподвижника Степана Разина.

Последняя версия представляется нам весьма yJбеДIlтеЛl, _

ной: боевой эадорный тон песни в большей мере соответст ъу .

ет народным настроениям периода нарасгания народного н е

довольства, когда это насгроение готово было вылитъся в

открытое возмущение. Трудно предположитъ, чтобы та к а я

юмерисгическая песня сложилась в годы спада ангифеода эц. ,

ных выступлений народа после первой крестьянской ВОй ны

Х\1I1 века.

Если' Н. В. Баранская, трактуя содержание песни, пыта ет 
ся .ус ил ить ее социальный смысл, то В. П. Адриа.иова -П о .

ретц его снижает. Отнеся сложение песни к началу XVII ' в е 

ка и сгаея ее в один ряд с песней о попе Ереме, она утверж 

дает, что «идейная значимость» этих произведений «не оч е н ь

велика»: «Пеоняотраокает тот этап «Смуты», когша после во 

царения N\ихаила Романова остатки участииков мощных I/ а 

родных движений рассыпались на мелкие группы и не и м е 

ЛIl уже воэможности высгупить с социальными лозунгами » 8.5 .

Трактуя содержание песни как апофеоз разбойничеств а ,
В. П. Адриаиова-Перетц видит в ней народное осужлени е

героев за грабеж и жестокость.

Однако старшие варианты не дают повода делать та кое

заключение. Песня на протяжении всего повествования вос 

хишается героями, 11 ни в чем их не осуждает. Вместе с те ",

совершенно невозможно идейно объединить это произве де н и е

с песней о попе Емеле 11 видеть .в нем такой же «приз ы в 1\

разбою». Соучастниками попа Емели 'н его разбойной дру 

ж ины В некоторых р анних вариантах рисуются «Гришк а С

Маринкоii», т. е. Лжедмигрий 1 11 Марнна j\'\Нllшек - и ен а 

виствые народу виновники многих бс.1СТВИЙ страны; сам поп

Емеля рисуется вередко как католический ксендз, 11 весь еГО

поез д на семерых санях представляется таким образом в ВН 

де ПОЛЬСЮ!Х интервентов.

Совсем другое дело «Усы». Язык ее старших варнан тов

отлич ается большим архаизмом, особенно гексты Кирцы: Да 

нилова и псковский, опубликованный Чернышевым. Совсем

устаревшими, сохранившимвся только на Севере, являю тся

такие языковые формы, как «голова KOPYlIITb», как «роти тся »
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в смысле «клянется », как итеративные формы глаголов JI
другие лексические и морфологические особенности языка.

К Х\т\ I веку восходят 11 некоторые атрибуты бытовой обста

новки, поиа завной В песне.

Песня об Уса. ' отличается от разин ской лиоики 11 песен

удалых СВОИМ явн о н е «южным » проясхождением. Все стар

ШИС тексты. как мы видели. могут быть отнесены х места."!

центрально-м осковским и более северным. Разделяются око

вгцтелпы по времеН/I энпнсн на две группы. В первую входят
старшие тексты XVIJI В ., а также архаичные по языку JJ

стилю, опубликованные В. Чернышевым и Н. Пальчиковым.

В XIX в. песня « Усы» ни разу не была записана в гаком

полном и художественно завершенном виде, как тексты Чул

кова и Кирши Данилова. Записи XIX в. св!!деТС.1ЫТВУЮТ о

забвении этого замечательного ПРОИЗВСДСННЯ. Ко второй

группе относятся и более поздние варианты.

Большая противоречивостъ в трактовке содержания пес

пп об Усах об ьясняется, несомненно, тем, что это произвсде

пие юмористического плана в одних вариантах включало

элементы общсспвенной сатиры, в других переходило в весе

лыi'l фарс, лишенный сопиальной проблемапики. 11 в этом

СМЫС.те резко отличаются ста ршиеварианты от текстов ' второй

половины XIX века 11 более поздних. Но и 'В вариантах

XVIII всх а социальный аспект в решении темы не всегда

присутсгвует достаточно отчетливо. И это объясняется тем,

что з а мы сел песни иной. Она не пытается решать большие

социальные проблемы, к а к «Дубр овуш ка» , «С и рота » и дру

гие песни героического плана. В рассказе о ночном налете

ш 31"1 ки разбойников показывается .н епр и гл ядна я сторона дея

тельности удальцов, которая замалчивалась в героико-лири

чесних удалых песнях. Песня старается не дать' оценки

действиям героев и ведетрассказ как забавное повествование,

расцвеченное бытовыми деталями. Не глубокие 'р а з м ышл с 

ния над жизнью бунгарей, 'вы р в а вшпхся нз пут экономиче

С'/\ОГО и общест в е н ного гнета, а безду~1НОСТЬ вольного су

шесгвования 11 жестокость в добывапни средств для него

рисует эта песня.

Удаль ка к черта национального характера доводится до

пафоса разгула 11 бесшабашных ночных ПОХОДОВ. НО В геро

ях, названных собнр агельиым именем «Усы », видны те же

качества, что н в соколе, оказ авшемся ъ безвременье, 11 в

герое «Дуб р о вуш к и» , 11 в «С и р от к е» - это прежде всего сила

духа 'н смелость, громадная воля -1[ энергия, вызывающая
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-
восхищение на протяжении всего повествования, и даже Осо

бое благородство .в отличие от богатого м уоки ка. Гер оя м пес :

ни нечего терять. отсюда их удаль, переходящая в беСUl а _

башиость поведения, отсюда 11 жестокость по отнош ени ю к

жертвам. Песня не гов орит О причинах, подтолкпувши я герь.

ев к ра збою. По-видимому, это должно быть понятн о ca ~\ o

собой. А уж поскольку они оказались среди ра зб ой н и ков

под аться 11М некуда, они действуют не ж алуясь, а см ея сь на;

своими врагами в рассказе о своих похожленних. И на род_

ная песня сохраняет сочувствие к удальцам, несмотря на ТО

ЧТ() они представлены здесь в невыгодном свет е. '
Песня ВИДИТ в своих героях богатые потенциальные сил ы.

! I эти-то качества в них и идсализируются. Но В избра Н IJЩI

с южете способности героев тратятся на недосгойные дел а , 11

рядом С идеализацией героев песня проявляет 1, ним и п ро .

ническое отношение. Песня восхишастся внешним видом ге

роев, IIX богатыми одеждами.

Эй, Усы. Усы проявились на Руси,

Проявилися Усы за Москвою за рекой

За Москвою, за рекой, за Смородиною;

У них усики малы, колпачки на них белы ;

На них шапочки собольи, верхи бархатные,
ОЙ, смурые кафтаны, полы стеганные ,

Пестрядииные рубашки , золотые воротники ,

С напуском чулки, с раструбами сапоги,

Ой, шильцем пяты, остры носки.

Еще окол каблучка хоть яичком покати ...

(ЧуЛ ., ч. JJJ, 199)

Наряду с приукрашиванием героев, песня и смеетс я н ад

ними, называя собирательным именем «Усы» , что особен н о

з а м етно, когда это имя путается с нарицательным зна ч ен ием

сл ова. В одном варнанге восхищение 11 ироническое отн ош е 

ние к героям представлено В одной и той же сцене:

На них шапочки собольиы, вершки бархатные,

А кафтаны- армяки кумачом опушены ,

Бороды, что помелы , а ус ы, как кнуты ...86 •

Но ирония не снимает безусловной сочувственной оцен к и

героев. Песня чтьггается показать моральное превосходство 11

некоторое благородство в их характерах, отчетливо ПрО'f и во 

посгавлия их избранвой окертве нападения . Уоы выб и р а ют

для ночного налета не просто богатого муоклка, а кул а к а 

эксплуататора. человека, добывающего средства HetleCTH b! M

путем и не собственным трудом, но не осуясденного окру,ж а -
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шими. Н этом образе подчеркивается скаредность и скопи

ОМС'ГВО, педоброжслагельиость 1\ соседям II забота только о

воем благополучии.

Ах, знаю я крсстьяпппа. богат добре,

Живет на высокой горе , -далеко в стороне,

Хлеба он не пашет, да рожь продает,

Он деньги берет, да в кубышечку кладет,

Он пива не варит и соседей не поит,

А прохожих-то людей ночевать не пушат.

А прямые дороги не сказывает 87.

в варианте Чулкова подчеркивается, что мужик нажива

т богатство не своим трудом, а чуокими руками, что он не

резтает ликакими средствами наживы инесправедливо

пользуется всеми благами 'ж из н и .

За Москвою, за рекой, что богат мужик живет.

Он хлеба не ссет - завсегда рожь продаст,

Он пшеницы не пашет, все калачики ест,

Он сьлоду не растит, завсегда пиво варит,

Он денежки сбирает, да в кубышечку кладет.

В обоих ва риантах XVIII века жергва нападения Усов

рисуется отрицательно: в первом случае это кулак, ненави-

тник окружающих, вредящий людям, в другом - детальнее

показалы его ' к а чества хищника-эксплуататора. В варианте

первой половины XIX века характеристика мужика дается

менее развернуто, но смысл ее остается тот же:

Квк богат мужик живет, он не пашет, не орет,

Он не пашет, не орет - завсегда хлеб продает...
(Кир,,2513)

В одном из старших же вариантов, сохранившемся в за

писи второй половины XIX века, паразитичесюая сущность

МУiЖ'!!II\а проявляется еще более отчетливо. так как он пока

з ан не только горговцем-кулаком, но еще и РОСТОВШ,иком.

Он пашню не пашет - сам рожь продает,

Он деньги не кует - деньги взаймы дает,

Он солоду не растит -'час1'О пиво варит.

Песня сурово осуокдает и хищническую хватку мужика, и

его блнгополучис за счет ДРУГИХ,и его моральные 'к а ч е ства ,

проявляющиеся во вэаимоогношениях с окружающими:

Он пива не варит и соседей не . поит .

А прохожих-то людей ночевать не пушат,

А прямые дороги не сказывает 8 8.
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Отрицательная характеристика богатого музкика ДОвер .

шается тем, что против него выступает собственный сын

поддерживающий Усов и выдающий домашний секр ет , гд~

хранятся накопленные деньги. Этот «дурак на печи » н едо во .

лен тем, что отец не ему предна значает открыто нагр а бл е н _

нос. Можно только представить «благополучие » этой БО г а .

той семьи, отношения которой основаны на вааимной з а'В И С Т II

I! вражде.

Реально е нэображение дер евен с ко го эксплуататора БЫ ,1 0

дан о в сборнике М. д. Чулкова «Пересмешник ». В ра С С J\ а з с

«Горькая участь» пересказана судьба бедного мужика , ви

Н08НОГО лишь '8 том, что он не умел хитрить и иэворач ив а и..

C51, н попавшего в лапы типичного деревенского хищни к а .

кулака XVIII века. «Т а кие сельские жигели называются съеду 

гами; имея жребий ПрОЧИХ крестьян в своих руках, бога теют

з а c~eT НХ, давая им взаймы деньги, а потому з ап р я 

гают их в свои работы так, как волов в ПЛУГИ; 11 где та ко

вых два НЛИ один, ТО вся деревня составлена нз бедня ков ,

а он только один между ними 'бог а ты й : для того что сев ,

что жатва 'и сенокос должниками его убираются .и р ежце , а

те всегда севом своим опоздать должны. И когда опоздал и

сеять, то убирать уже будет нечего, а затем и остаю тся в

вечном долгу у съедуги, который из того не убыток, но п р и 

ращение имеет, ибо .а ся деревня к нему на работу, ка к на

барщину ПрИХОДИТ » 89 .

iВ народной песне муокик-съедуга показав не толь ко со

стороны социальной, он осуждается и морально. В пес не , как

н в повести М. д. Чулкова , показана борьба не против гл а в

ного общего врага крестьян - крепостничества, н о п р о 

тив ближайшего хищника из своей же среды. И в то оке в р е 

мя повесть и сатирическая песня ярко изобразили р а зложе 

ние крепостнического общества . Обездоленные крестья н е , вы 

нужленные идти на большую дорогу, выступают в вар и а н та х

песни заодно со Степаном Разиным .

Показательно, что обвинения мужику в его обществ еэн о м

поведении предъявляются уцальцами-разбойниками - Ус а М И .

Этим самым песня как бы освобозсдает их от подобного ро 

да пороков , ставит их в р оль судей над кулаком и ч елове 

конена вистником , а вместе с тем [[ до некогор ой степен и

оправдывает их действия, их жесгокостъ по отношени ю к му 
" к и ку . Разбойники не столько социально противопост авля -

ются «съедуге» , сколько мор ально. Однак о был о бы сов ер 

шенн о неверно при знатъ осуждение кулака и против опоста в -
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ение его Усам главным в песне. Приведя текст пз сборника

ирши Данилова, Белинский так говорит о его содер

.ании: «Теперь взглянем на ущальцов, собственно, в глазах

оторых удаль и успех извиняли всякое дело. Здесь опять

осподствуюший элемент - ущальство и молодечеспво, а сверх

ого 11 ироническая веселость как одна из характеристнче

ких черт парода русского» 90.

Песня об Усах -юмористическаяпо самому замыслу.Труд

10 предполагать какой-либо историзм в основе ее содержа

ия. Весьма вероятно, что она возникла по поводу какого-то

ействительпо бывшего события. Однако совершенно очевид

О, что уже и в своем первоначальиом тексте песня в боль

ей мере была отражением общих, типичных для XVII века

г влен и й . 'а не частный конкретный случай жизни. Нельзя не

братить внимания на то, что способ обобщения в этой песне

начнтельно отличается от того, каким пользуется народ в

«Дубровушке», «Соколе в безвременье» и других удалых

песнях героико-ром ангического плана. Песня «Усы» расска

зывает о конкретном случае, об обычной сцене ночного на

падения. Вместе с тем рассказ, помимо такого общего со

держания, вводит много мелких бытовых подробностей, под

бирая в каждом варианте все новые бытовые штрихи и вы

двигая среди задач поэтического повествования иэображение

комических деталей 11 частностей. Поэтическая установка на

изображение мелких черт повседневности входит в задачу

юмористического - повествования.

Самое вступление песни вводит слушателя в атмосферу

веселой шутки.

Ах, доселева Усов И слыхом не слыхать,
А слыхом не слыхать И видом не впдать,

А иопеча Усы ПРОЯВИЛИСЬ на Руси ...

Вслед за этим обозначается место, где «проявил исьэ ге

рои: или это «Новое усолье у Строганова», или «за Москвою

за рекою», .ИЛ И «в Кутерминском лесу».

С разными реалистическими подробностями описывается

богатый наряд Усов в старших .ва ри а н тах . Поздние тексты

этого мотива не имеют. Текст Кирши Данилова вк.тючает,

кроме того, эпизод заготовки орудий «промысл а »,

Большой Усище 11 всем атаман-

А Гришка МУ[JbIllJКЗ дворянский сын ,

Сам ГОВОРИТ. сам усом шевелит :

«1\. братцы, Усы, удалые молодцы!
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А и надо чем Усам ГО,10ва кормить
На полатях спать и нам сытым быть.

Ах, иуте-тко. Усы, за свои промыслы!

«А мечигеся по кхзницвм.

Накуйте топоры с подбородышами,
А накуйте ножей по три четверти,

А и сделайте бердыши и рогатины,

И готовьтесь все».

Ни в ОДНОМ из остальных вариантов этих подроБНОст е й

нет.

Комически подана сцена угощения, ПРИТО~1 каждыi'l раз

по-новомуи с новы м н юмориспгчески ~ и эффекта ми.

«А и ну-тко ты, крестъянпн, поворачивайся!

А и дай нам, Усам, и попить, и поесть,

J [ попить, и поесть и позавгракати!»

Ох, металея крестьянин в большой анбар,

J[ кресгьянин-ат песет пять пуд толокна,

А старуха-то несет три ушата молока,

Ах увилели Усы, молодые молодцы,

А 11 кадь большу, в чем пиво варят.

Замешали молодцы, они теплушечку,

А нашли в молоке лягущечку.

Атаман говорит: «Ах вы, добры молодцы, вы не брезгуйте!

А и по-нашему по-русски хододепушка ».

01111 по кусу хватили , ТО,1ЬКО голод замаИИ,111,

По другому хватил н, приоправи.тися;

Как по гретьему хватили, ему клавялися.

За веселостью песня не скрывает того, что .полоэкение

Усов вовсе не было благополучным. Первое, что ОНН потр е 

бовали, ворвавшись к богатому мужику, это 'было «П ОП ИТЬ ,

и поесть, и позавтракать». И они не сгеснялись в пище, «...нс
до разборчивости и прихоти было при случайности 'ж из ни !I
волчьем аппетите»,- пишет Аристов 91,

Особенно выразительва эта сцена в псковском варип н те .

приведеином Чернышевым.

«Было бы нам, хозяюшка,

Попить, поесть и позавтракатъ!»

А хозяин-то божится: «Право, хлеба нет!»

Л хозяюшка божится: «Нет ни крошечки!»

А хозяина связалн, как борова палить.
А хозяюшку связааи. как овечку стричь.
Л хозяин говорит им:

«Ой , вы, братцы, Усы, удалые молодцы!

Вы не дайте разориться, дайте выговорить!» ...
Л хозяип-то пищит, короващечку тащит,

Л хозяюшка ревет, молока кринку несет.

Сыновья-то подбегают,- пироги с полки хватают ..,
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Песня высмеивает жадность богачей, их трусость и жал 

ую угодливость. Волевые, смелые Усы вьпн-рывают в сравне

н и и с этими ничтожными людьми.

Тщательно отделана в старших вариантах, например, у

'ирши Данилова, сцена подготовки Усов к захвату дома бо

атого мужика и советов атамана об осторожности. Вся эта

цена оформлена созвучными г.таголами в итеративной фор

м е , сохраннвшейся в народном творчестве главным образом

как средство поэтического стиля.

«Ах надо-де к крестьянину умеючи идти:
А по полю идти - не посвистываги.
А и по бору идти - не покашливаги.
КО двору его идти - не пошаркнваги,

Ах, у крестьянина-го в доме борзые кобели» ...

В варианте Чул ков а эта сцена .р а з р а бота на иначе, но по

темже приннипа м .

«Н ВЫ по полю идите, не гаркайте.

По широкому идите, не шумаркайте,

На забор лезьте, не стукайте,

ПО соломушке идите, не хрястайте,
Вы. во сенечки идите. не скрипайте,

Во избушечку идите, все молитовку творите!»

В вариантах первой ПОЛОоВин'Ь! XIX века все эти эпизоды

значительно сокращены.

Сатирическое изобр аисение богатого мужика особенно

усиливается тем, что против него выступает собственный

сын - «дурак на печи», который сочувствует Усам н разоб 

лачает отца. Наиболее ОСТРОУМ,НО этот эпизод разработав в

тол! 'lI, е варианте Кирши Данилова.

А крестьянин-то божится: «Пра во , денег нет! »

Л старуха ротится: «Ни полушечки!»

А дурак на печи, что клеит, говорит:

«А , братцы Усы, удалы молодцы!

Л и сеть же ведь у батюшки денежки,

Л мне-го, дураку, не достанется;

А 'все копит зятьям, растаким матерям!»

Ком ический эффект в песне создается эпизодом разобла

чения богатого мужика дураком. Этим эпизодом, по мнению

В. И. Чернышева, якобы определяются веселые скоморошьи

вари анты 9 2. Но, как мы пытались доказать комических 'э п и 

:ЮДО[\ гораздо больше. Они присутсгвуют НО всех старших

вариантах. Юморпстпческн подается во всех ранних текстах
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il эпизод ПЫТЮ1 и 'выдача 'з а в егиой.кубышечясп , которую BL!!lO_
сит и передает хозяин собственными рука'ми.

Вариант Чулкова рассказьгваст об ЭТОМ так:

А хозяин-то дрожит. з а кубышечкой бежит,

А хозяюшка трясется , да с яиловочкой несется ...

Песня полна насмешки над Iж ертв а м и Усов, но при этом

и сами герои изображаются иронически. Жанр песни М ОЖ еТ

быть определен как сатирико-юморисгическнй. И Б ЭТО М от

ношении песня об Усах никак НС может быть сближена с ге

роико-лирическими песнями разииского цикла, посгроен н ы м . ,

на совершенно иных поэтических принцилах. Совпадение не

которых эпизодов песни об Усах с разинскими и ерм аков с н ь .

ми свидетельсгвует лишь об общности изображенной в тех

или других социальной среды и о том, что песня об Ус а х бы.

ла, по-впшимому, соядана в середине или второй ПОЛОв и н е

ХУ! J века, как и разинекие песни. Стилевые же форм ы тех

11 других различны.

Совершенно отличаются стилевые средства песни «Усы »

\1 от удалых лирических песен. Так, 'в песне «Сиротка» дея 

тельность удальца рисовалась яркими. но символичес ки м и

чертами, без всяких элементов точности и конкретности.

Хорошо иглой шить, под дорогой жить

Уж н раз-то я стебнул,-да я сто рубл ей,

А другой-то раз стебнул,- да я тысячу,

А как третий раз стебпул.ь- казны сметы нет.

(Сав; т. б,393)

и в Других песнях того же лирико-героического жаи ра

процесс грабеэка и разбоя либо совсем не называется , л и бо

изображается символически. В песне «Ты взойди, 'к р а сное

солнышко» герои, « ат а м а новы помощники», говорят О свои х

похождениях иносказательно:

Мы на легкой были пашенке,

На рукопашном на сражеНl>!ще ,

Ничего-то мы пе пошкотили .

Полонили только девицу...

(Чул ., ч. 111, 93)

Совсем другое дело в песне «Усы». Здесь ночное пох ож 

дение изображено во всей полноте деталей, !I эта конк ретн

эашгя яв.тяется основой всего юмористического стр оя п ес н и 

Герои как бы хотят скрыть подлиннос отношение 1\ с в ое ll
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азорпон .деятсл ьносгп. Отсюда н (О/ роническа я всселос гь»,

которой говорит Белинский. Комические детали бытовог~

сихологического и социального характера леж ат в самом

амысле произведения . Когда в позднейших вариантах эти

етали начинают стушевываться, стир аться и совсем исче

ать, то разрушается и !ЗСН песня, перерождаясь в фарс.

Наряду с поэтичеСI<И~ вним анием К деталям и конкретно

ги, песня проявляет особую заботу о стилевой отделке. Важ

ую роль пнеН играют фонепические созвучия, не характер

ые для других песенных »канров. Звуковая инструментовка

Усов» подчинсна задачам комнама. Вот так, например, по

ана сцена вторжения в усадьбу богатого мужика:

01111 тын разобрали 11 на двор собрались.

Тот С борку 11 пругой С бориу,

И ПО.111ая нзобочка набуркалась.

На лавке УСЫ, 11 ПО .1 лавкой УСЫ .

И за столом сидя Усы, 11 под столом спдя Усы.

Л бол ..шие Усвша-агаманпше

Впереди ёе сидит, ничего не говорит,

Только усом шевелит, поворачивает!

Так нарисована эта сцена в псковском тексте, записалном

в ,О-х годах XIX века, но по содержанию гораздо более ран

нем. Комический эффект ' создается здесь называнием усов в

прямом значении слова и Усов-разбойников. Комическое впе

чатление полдерэкивается виртуозно подобранными рифмами,

чсгким плясовым ритмом И юмористической гиперболой:

взлыбнлись и ощетинились все углы дома, заполненные Уса

ми. Беспомощны и смешны перепуганные насмерть хозяева.

В варианте Чулкова эта сцена изображена такими же при,

ема ми гротескного на громождения:

Напырялась-нашвырялась полна изба Усов :

О", на печи Усы, 11 под печыо УСЫ,

На палатях Усы, на кроватушке УСЫ,

О", крикпул Ус громким ГО.10СОМ своим ...

В варианте Кирши Данилова упоминается имя станового

разбойника Гришки МУРЫlШки, но вряд ЛИ оно употреблено

поточу, что в народе помнился его действительный прото

тип. ЭТО имя продолохало сохраняться в варианте середины

. '\'1" века в силу ПОЭТllчt;СIОIХ его качеств, благодаря яркой

рифмовке, органически сочегающейся со всем стилем песни.

Пришли опи, Усы, ко кресгъяпскому двору,

А хватплися за забор. да металися во двор.

Ах кто-де во двери, атаман в 0"110;
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А 11 тот С барку, иной с барку,

Уж полна избушка припабуркалася.

А Гришка Мурышка, дворянский сын,

Сел впереди под 01\110:.1.

«Песня «Усы» по своему напеву разгуяьному И разнуадя а .

ному И, в то же время, по минорному тону, преобладающем у

в ней 11 сообщающему через то особую ей мрачность, и по ее

пошибу грозной спешности и прекрасна 11 страшна» 9 3. Эта

з а м ечател ьн а я по поэтической отделке песня вобрала 'в себ я

не только традиции удалых песен, но народной сатиры JI

лнгературной демокрагической сатиры XVII века.

Старшие варианты, записанные в Астраханской и ПСКО В 

ской губерниях, сохранили сатирическое обличение и осм ея 

ние богатого мужика, к которому являются Усы. Все п озд .

нейшие варианты, начиная с середины XIX века, представл я ю

собою веселую развлекагельную песню. Юмор песни п о 

т рял социальную остроту и художеспвенную прелесть в ов я 

зи с усгарснием бытовых 'и психологических деталей 11 пер е 

родился в простую веселую шутку. Оообое значение в та ки х

песнях приобрел припев. Отличаясь от обычного прип ев а ,

предсгавляюшего собою повторение одних и тех же сл о в

(Ай, усы ...) или последних стихов куплета, припев в этих пес 

нях состоит из одного слова, как бы осмысляющего содержа 

ние предыдущего стиха. Получалась либо разухабистая сол

датская, либо застольная разудало-веселая. В солдатско м

сборнике Альбрехта и Весселя она звучит так:

.. Собра.10СЯ нас, Усов, полна хата молодцов . Много!

На lIас красные рубашечки, косые ворота. Славно! '
Наперели сидит Усище - сам атаманпще . Страшный!

011 прик аэанья отдает , все-то выслушивает. N\о.lча! 94 .

Каждый стих, кроме того, сопровождается припевом:

Ай, да усы, усы , усы, усы, усы, усы, развалистые усы!

В таких вариантах текст сокращается до 15-10 CTIl XOB.

Содержание его совсем лишается социальной проблемаги ки .

Песня завершается сценойвесеяой попойки.

1( нам хозяин идет,

Полштофа водки IIСССТ,- Выпьем! % .

Повествование в этих IIОЗДНIlХ вариантах разрушается ;

изменяется 11 мелодия . Припев исполняется пе Н<1НС'ВН О , а

вьпериком. Изложение ведется от первого лица. Н. М . ЛО-
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патин так характеризует эту редакцию: «Остаток «Усов»,

настолько уже н скаон енный, что ' почт и ничего не остаВИВШИ!1

от своего прообра з а. помещен в сборнике солдатских и к а

аацких песен Весселя. В вариантах Весселя совершенно з а 

быто зн а чен не песни и з на чен и е сл ов а «Усы» , которое вместо

пр озвания ра збойников прииимается з а нарицательное имя.

Самый тон песни несколько комичный и даже сбивается на

фабричный, а напев ее,как он приведен у Весселя, характе 

ра чистого мажораэ 96.

Оспро сатирическая песня «Уоы» , к ак видно.совсем поте

рял а пер.воначальный смысл во второй половине XIX ,~ . , р а з 

де.1ИВ в ЭТО~1 отношении судьбу героических удалых песен .

В песне «Усы» ок аз ался ск нзн естой ким только ее з а м еч а 

т ел ьный юм ор. Но 11 эта сторона текста .не выиграла при

допол н е н и и юм ори стических деталей . Подлинн о прекрасная

вещь не терпит иэмеиений. Это мы наблюдали в истории

д р уги х , В том числе и грустных лирических песен.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народно-песенная лирика складывается нз двух Фун к 

ционально разлнчающпхся ци кло в : песе н обрядовых н не 

об р ядовы х. В каждом заключено по н ескол ьну 'ж а н р ов , р а з 

н о го времени создания 11 круга отраженных в них явл еНlI i i

народн ой ЖИЗНИ. Песенны е жанры раэлнчаются событи й но .

фактическим, идеологическим и эмоциональным наполн ен и 

ем. Их герои иеолинаковы в отношении к внешнему мир у и

к прир оде. Каокдому жа нру принадлежит своя поэти ч ес к а я

си стема . В обрядовых песнях она определяется в з начи тел ь 

н ой степени требованиями ритуала . В необрядовых - он а со 

о тн есен а с социальным тематическим содержвнием.

Сохранившиеся от глубокой древности календарно- а гра р 

ные з овы н кличи- коллективное творчество, обращенн ое к
силам природы с просьбой-требова ннем и одновремен ны м

приношением жертвы.

Главную же роль в развитин народной песенности сы гр а 

л а свадебная лирика. Исключительное з н а ч е н и е брака в со

шг алъно-эконом и ческом существовании патриархально й к р е 

сть я нск о й сем ь и обусловило ра звитие свадебного обряда до

слононого пр азднествв с громадным количеством песен. Сва 

дебная лирика охаати л а ОВОИ1М и аображением почти все с то 

роны ж.из ни крестьянской семьи. Одновременно в этом жан ре

сформировалась сложная 11 богатая поэтическая сист ема

символнчески-ипосказательного характера. Человек в этих

песнях соотнесен с жизнью природы . живет по ее з а кон а м .

Внешний мир п редста вл ен неи зменным и постоянн ым , он

. идеале н н упорядочен та к оке, как якобы единственно ВОЗ:

м ожные JI правильные нормы жиэни человека и кресгья искс "

се м ьи . Такова основ а принцилов обобщен ности II lIдеаЛ ll з а Ц Jl Н

в показе 'жиз н и и героев в свадебных песнях.
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Каждый песенный текст представляет собою единое, за

мкнутое в себе целое, организованное одним из .ведущих спо

собов поэтического оформления: символическим эпизодом из

'ж изн и природы или сцеплением образов, «л есf Нfщей чувств»,

различными повторенпями н др., причем каждое из этих

средств имеет всегда смысловсе значение.

Обрядовая заданностъ, соадавая неподвнжную традицию,

сиособна была обнаружить .и непосредсгвенное чувство в его

л и чном содержании. Свадебные песни передали многое из

своей художественной конструкции лирике неQбрядовой, осо

беино женским семейным песням. Главное отличие необря

ловых песен от свадебных состоит в постепенном отказе от

ее условных способов поэтического выражения и наоборот,

п ок а зс ж изни н героев в их реальности.

Нсобрядовая лирика отчетливо делится на песни муж

скис и 'женск и е . МУЖСl\ие песни шире по проблематике.

Обобшснныii характер жизненных н психологических явлений

13 них передко передается в виде дополнительных к фактиче

ском у содержанию афористических вступлений или концовок.

Символичеокие эпизоды в них стали сжиматься до двух-трех

стихов в зачине. Реальные черты приобретает пр ирода, окру

жающая героев. знередко как бы сочувствуюшая и помогаю

щая им . Му'жские ' необрядовые песни создают свой комп

.текс постоянных поэтических формул, свой 51 ЗЫК. Особенно

характерно это для песен военной тематики. Большинство

мужских песен тяготеет к эпичности. ВстреЧ8юшиеся в них

конгаминапли свидетельствуют об НХ связях С балладой или

исгорическ ой песней, т. е. мужским .же песенным гворчест 

13 0 .\1. Только любовные н семейныв сохраняют некоторые тра

лиции, общие с женской лирикой.

Особое оканровое о бр азов а н и е составляют сатирические

песни .

Поэтические жанры народной песни отчс Т,1 1113О различа

ются солсржанием н соотвегствуюшим ему поэтическим сти

лем, как мы и сгар ались показать в настонщей книге .
•
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