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М. А. БАЛАКИРЕВ



ОТ РЕДАКТОРА

Настоящее издание, объединяющее в одном томе два сборника рус
ских народных песен М. А. Балакирева (сборники 1866 и 1900 гг.),— 
первый опыт критического их переиздания, опирающийся на исследование 
автографов Балакирева и его соавтора (по первому сборнику) поэта
Н. Ф. Щербины, а также других первоисточников.

Критический подход к сборникам народных песен не может быть 
ограничен только выверкой работы составителей (и авторов обработок 
песенных напевов) на основании сличения печатного текста с автогра
фами; он должен быть распространен и «а выяснение идейных устано
вок собирателя, его творческих (намерений и вытекающих из них прин
ципов отбора народных песен и их обработок, <ва выяснение степени 
точности и полноты музыкальных и текстовых записей песенных образ
цов и соответствия записи слов народному певческому исполнению, на 
выяснение характера строфного изложения песенных слов в сборнике, 
точности их подтекстовки под нотами, достоверности и полноты сведе
ний, сообщаемых собирателем об исполнителях и о характере народно
го бытования песни. Наконец, критический подход к народнопесенным 
сборникам должен включать обязательную о ц е-н к у произведений на
родного песенного искусства со стороны их идейной направленности, 
художественной значимости и степени типичности как самого произведе
ния, так и данного его варианта—с музыкальной и поэтической стороны ||

Результаты критического анализа обоих сборников русских народ
ных песен М. А. Балакирева под этим углом зрения обобщены в настоя
щем издании в исследовании (помещенном в конце сборника), опираю
щемся на новые материалы (его предварительные результаты были ра
нее опубликованы в двух очерках автора этих строк «(М. А. Балакирев 
— собиратель русских народных песен», журнал «'Советская музыка», 
№№ 4, 5 за 1963 год).

Исследовательская часть настоящего издания адресована компози
торам, музыковедам, учащимся консерваторий и музыкальных училищ 
и всем интересующимся русской классичесмой музыкой.

Главную свою задачу редактор видел, однако, в практическом ис
пользовании своего исследования: в научно обоснованном изложении 
всех песен обоих балакиревских сборников в традиционном народном

1 Это последнее требование было впервые выдвинуто еще А. Н. Серовым в его 
статье «Русская народная песня, как предмет науки» (А. Н. С еров . Критические 
статьи, т. IV. СПб., 1895, стр. 2131—2132).
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ритмическом соответствии их напевов и слов, в редакции, позволяющей 
петь «все песни с полными поэтическими текстами. Основной адресат н а

стоящего издания—певцы-исполнители русских народных песен.
В настоящий сборник вошли все семьдесят обработок русских на

родных песен, содержащихся в двух сборниках М. А. Балакирева. Пер
вые 40 напевов были отобраны 'Балакиревым из его собственных волж
ских записей 1860 года1, и частично — из его записей 1861— 1862 го
дов, сделанных в Нижнем Новгороде и Петербурге. Обработки этих 40 
напевов (36 песен и 4 их варианта) вошли в «Сборник русских народ
ных песен, составленный М. Балакиревым», изданный в конце 1866 
года 2 в Петербурге А. Иогансеном 3. Остальные 30 -напевов, обработан
ные Балакиревым, были им отобраны в 1896 году из музыкальных запи
сей Г. О. Дютша, сделанных в 1886 году в Заонежье и на Беломорском 
побережье во время первой экспедиции Песенной Комиссии Русского 
Географического общества4. Записи эти были опубликованы без обра
боток в сборнике «Песни русского народа — собраны в губерниях: Ар
хангельской и Олонецкой; записали: слова — Ф. М. Истомин, напевы — 
Г. О. Дютш: изд. Русским Географическим обществом», СПб., 1894.

30 песен из этого сборника Балакирев обработал в двух вариантах: 
вокальном (для голоса с сопровождением фортепиано) и инструменталь
ном (для фортепиано в 4 руки).

Обработки для голоса с сопровождением фортепиано вошли в сбор
ник «30 песен русского народа для одного голоса с сопровождением фор
тепиано из собранных в 1886 году Г. О. Дютшем и Ф. М. Истоминым; 
гармонизовал Милий Балакирев», изд. Песенной Комиссией Русского 
географического общества [СПб., 1900]5. Обработки тех же песен для 
фортепиано в 4 руки вошли в сборник «30 русских народных песен, гар
монизованных и переложенных для фортепиано в 4 руки М. Балакире
вым», изд. М. Бернарда, СПб., 18986.

40 обработок Балакирева, содержащихся в его первом сборнике,

1 Часть песен, записанных Балакиревым на Волге, не вошла в его сборник; 
две из них были обработаны Н. А. Римским-Корсаковым (ом. «Сборник русских на
родных песен, составленный Н. А. Римским-Корсаковым», ор. 24, СПб., 1877, №№ 24, 
68).

2 Первый газетный отклик на этот сборник появился в последних числах де
кабря 1856 г. (см. (рецензию Ц. Кюи, подписанную ***. «Санкт-петербургские ведо
мости», № 348 от 30 декабря 1866 г. «Музыкальные заметки — Сборник русских на
родных песен, составленный М. Балакиревым». Рецензия перепечатана в книге 
Ц. Кюи «Избранные статьи». Составитель, автор вступительной статьи и примеча
ний И. Л. Гуоин, Л., 1952, стр. 71. Дата опубликования рецензии указана Гусиным 
неточно: 31 декабря вместо 30 декабря, см. его примечание на стр. о /2).

3 П е р в о е  идзание — А. Иогансена вышло двумя запусками (второй запуск 
был опубликован, повидимому, в конце 70-х гг. наследником Иогансена — В. А. 
Хавановым); в т о р о е  издание — М. Беляева (с авторским посвящением: «Нико
лаю Александровичу Новосельскому»), Лейпциг, 1895: т р е т ь е  изданне — Государ
ственного Музыкального издательства (с предисловием С. Бугославского), М., 
1936. Кроме трех русских изданий, сборник был издан М. Беляевым во французском 
переводе (без русского текста) с  предисловием переводчика (см. КесиеН ёе сНап1з 
рориЫгез гиззез, по1ё$ е1 Ьаглцошзёз раг М. Ва1ак1ге^. ТгайисПоп 1гап?а15е ёе 
Л. $ег§епо1$. М. ВеЫеП. Ьегрг^, 1898).

4 М. А. Балакирев был одним из инициаторов создания этой комиссии и по
стоянным ее консультантом.

5 Сборник этот не переиздавался.
6 В т о р о е  издание — П. Юргенсона, М., б. г.; т р е т ь е  издание — Музеектора 

Гос. Изд-ва, М., 1926; ч е т в е р т о е  издание—Гос. Муз. Изд-ва, М , 1949; п ят ое  
издание— (выверенное по авторской рукописи) см. М. А. Балакирев. Полное собра
ние сочинений для фортепиано. Редакция и комментарии К. С. Сорокина, т. III, 
часть первая, стр. 168—244, Музгаз, М., 1954, (в сборнике помещено небольшое 
предисловие М. А. Балакирева, напечатанное в 1, 2, 3 и 5-м изданиях).
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входят в настоящем издании в раздел «Песни, записанные на Волге 
М. А. Балакиревым и Н. Ф. Щербиной»; 30 обработок, содержащихся в 
вокальном варианте второго балакиревского сборника, ©ходят в настоя
щем издании в раздел «Песни, записанные в Заонежье и на Беломор
ском побережье Г. О. Дютшем и Ф. М. Истоминым».

В обоих разделах настоящего сборника песни расположены в том же 
порядке, в каком они были помещены Балакиревым в первом и втором 
его сборниках, за исключением шести обработок второго сборника, выне
сенных (по репертуарным соображениям) в приложение ко второму раз
делу. Принятая в настоящем издании сквозная нумерация песен не сов
падает с нумерацией песен в обоих сборниках Балакирева. В первом 
его сборнике под 40 номерами помещено 36 песен и варианты четырех из 
этих песен («А мы просо сеяли», «1В0 лузях», «Уж ты, поле мое, поле 
чистое» и «У ворот, ворот»), обозначенные отдельными номерами —
9, 20, 28, 39. В настоящем издании п р он у м е р ов ан ы  песни, а 
их в ари ан ты  сам ост оят ел ь н ы м и  н ом ерам и  не о б о 
значены ; соответственно 40 обработок первого сборника помещены 
в первом разделе настоящего сборника под номерами 1—36. Из 30 песен 
второго сборника Балакирева 6 вынесены в приложение и обозначены 
самостоятельными римскими номерами I—VI *, остальные 24 вошли во 
второй раздел настоящего сборника под номерами 37—60.

Текстологические особенности, отличающие настоящее, четвертое 
русское издание первого сборника М. А. Балакирева и второе издание 
вокального варианта его второго сборника от предыдущих их изданий, 
подробно оговорены в специальной главе исследования автора этих 
строк, которое помещено в конце книги.

Исследование ^Сборники русских народных песен М. А. Балаки
рева» 'состоит из трех глав. П е р в а я: «Опыт идейно-художественной 
исторической оценки» — содержит общую характеристику собиратель
ской работы композитора и его творческого подхода к обработкам ме
лодий русских народных песен; в т о р а  я: «Текстологическое исследова
ние» — содержит объяснение метода критического подхода к народно
песенным сборникам и обоснование дополнений и изменений, внесенных 
редактором в основной текст; третья: «Песни, записанные М. А. Ба
лакиревым на Волге» — содержит краткие историко-этнографические 
очерки о всех 36 песнях первого балакиревского сборника. Содержание 
очерков опирается на сравнительно-историческое исследование всех опу
бликованных вариантов каждой песни первого сборника, музыкальных 
и поэтических (каждый очерк включает библиографический перечень 
этих вариантов). В конце каждого очерка сообщаются сведения об ис
пользовании напевов первого сборника в оперном и симфоническом 
творчестве русских композиторов, а также сведения о всех обработках 
песен этого сборника.

Сокращения в названиях источников (сборников народных песен), 
принятые в главе «Песни, записанные М. А. Балакиревым на Волге» 
расшифрованы в «Алфавитном, библиографическом указателе сокра
щений в названиях источников».

1 Номера I—V приложения соответствуют номерам 1—5 второго балакиревско
го сборника; номер VI приложения соответствует номеру 11 того же сборника 
(помещенная под этим номером старина балладного характера «Братья разбойники 
и сестра», неточно отнесенная Балакиревым, вслед за Истоминым, к жанру былин, 
была помещена во втором балакиревском сборнике после былины «Василий Окулье- 
мю).
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Очерки об отдельных песнях, содержащиеся в третьей главе иссле
дования, охватывают песни только первого балакиревского сборника; 
песни второго сборника не комментированы потому, что они были запи
саны не Б ал акиревы м , а Дютшем и Истоминым, собирательская 
деятельность которых имела только историко-этнографическое значение. 
Значение же собирательской деятельности Балакирева, вдохновленного 
передовыми общественными идеями русских революционных демократов, 
огромно: идейная направленность и характер собирательской деятельно
сти Балакирева не только во многом определяют исключительное, влия
ние его первого сборника на русскую классическую музыку, — опыт 
волжской собирательской работы Балакирева указывает современным 
композиторам наиболее правильный путь художественного познания род
ной народной песни.

На опыте своей собирательской работы, ярко и убедительно пре
творенном в характере фортепианных сопровождений к первому своему 
сборнику, Балакирев наглядно показал, что плодотворным методом ху
дожественного познания народной песни является только ее н е п о с р е д 
ст в ен н ое  с л у х о в о е  в о сп р и я т и е  в ж и в ом  н а р о д н о м  
и сп ол н ен ии  в типичны х для п е сн и  н а р о д и  о-б ы т о  в ы х 
у сл ов и я х  и отбор песен, отображающих прогрессивные черты нацио
нального характера народа, связанных с ею  борьбой за лучшее буду
щее.

Е. Гиппиус
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1.  НЕ Б Ы Л О  ВЕ Т РУ

Медленно

1. Не было ветру, не было ветру,— 

Вдруг навянуло. {а равц)

2. Не ждала гостей, не ждала гостей,-* 

Вдруг наехали. (2  раза)

3. Полон дон, полон дом 

Вороных коней. (8 рала)

4. Полны горницы, полны горницы 

Молодых гостей'. (2  раяа)

5. Полны светлицы, полны светлицы 

Красных девушек. (2 раза)

6. Подломилися, подломилися 
Сени новые, {2 раза)



7. С чаетым-мелкими, с частым-мелкими 

Перерубами. (.2 рааа)

8. Расплакалась, расплакалась 

Душа-Варюшка. (2  рала)

9. Унимает её, унимает её 

Родная матушка: {г рааа)

10. „Не плачь-ка,не плачь! Не плачь-ка, не плачь,

Душа-Варюшка! (2 рааа)

11. Я сострою тебе, я сострою тебе 

Сени ноиые. (2 рааа)

12. С частым-мелкими, с частым-мелкжми 

Перерубами!*1* ^  рааа)

13. Разломила, разломила 

Золоту чару (2  рааа)

14. С дорогим камнем, с дорогим камнем 

Лазоревым: (2  рааа)
I

15. „Не плачь-ка, не плачь! Не плачь-ка, не плачь, 

Душа-Варюшка! {2 раза)

16. Я  куплю тебе, я куплю тебе 

Золоту чару. (2 рааа)

17. С дорогим камнем, с дорогим камнем 

Лазоревым!" (2  р ааа )

ОВЛДЖВНАЛ (свадьбишмая-по местному поволж
скому выражению). Нижегородской губернии 
Княгининского уезда.

*>Между 12-й и 13-й строфами исполнительница,видимо, опустила повторение 8-й строфы: 
12-а. Расплакалась, расплакалась 

Душа-Варюшка. ( г рааа)
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2 . ПОДОЙДУ, ПОДОЙДУ

Умеренно

1. Подойду, подойду,

Во Царь-город ПОДОЙДУ, (2  раза)

2. Вышибу, вышибу,

Копьём стену вышибу. (2 раза)

3. Вынесу, вынесу,

З&ют венец вынесу, (2  раза)

4. Подарю, подарю,

Лютую свекровушку, (2 раза)

5. Чтоб они, чтоб они

Добры были, Л&СКОВЫ. (2 раза) .
г • * •

6. Подойду, подойду,

В 4 Царь-город ПОДОЙДУ, (2  раза)



7. Вышибу, вышибу,
Копьём стену вышибу. (2 рава)

8. Выкачу, выкачу,

Злата бочку выкачу. (2 рала)

9. Подарю, подарю

Лютого я свёкора, (2 рала)

10. Чтоб они, чтоб они

Добры были, ласковы. (* рала)

» ***
11. Подойду, по'дойду,

Во Царь-город ПОДОЙДУ, ( 2  рала)

12. Вышибу, вышибу,

Копьём стену вышибу. (2 рала)

13. Выведу, выведу,

Дббра коня выведу, (2  рала)

14. Подарю, подарю 

Лютого я деверя, (2  р аза )

15. Чтоб они, чтоб они

Добры были, ласковы. (2  рала)
***

16. Подойду, подойду,

В<{ Царь-город подойду. {2 рала)

17. Вышибу, вышибу,

Копьём стену вышибу. (2 рала)

18. Вынесу, вынесу,

Лисью шубу вынесу, (2  рала)

19. Подарю, подарю

Лютую эоловушку, (2 рала)

20. Чтоб они, чтоб они

Добры был$, ласковы. (2 рала)

ХОДОВАЯ ИГРОВАЯ  (хороводная) в иных иестио - 
стях- круговая бел игры, иногда лимнлл 
игришная на ее норках. У волжских бур
лаков лямочная. Самарской губернии Став
ропольского уезда.

Примечание: Традиционные повторения строф: 6-й и 7-й, 11-й и 12-Й, 16-й и 17-й, опушенные 
при публикации этой песни в сборнике Балакирева, восстановлены редактором; возмож
но, что повторения эти, обязательные при игровом исполнении песни, не соблюдались волж 
сними бурлаками при исполнении её в качестве лямочной.
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3 . КАК  ПО М О РЮ

$
ж

мо.рю, мо.рю си . не.му,какпо мо.рю, мо.рю си . не.му, 
ле.бедьсле _бе .дя . та - ми, плы.ла ле.бедьсле. бе.дя _ та.ми

*
С Н Г  V '*

О т  ред актора  : Два последних такта мелодия наложены различно в равных 

ивданнях сборника, вышедших в свет нрн жизни Балакирева:

и нервен издании
А . И огансена:

во втором 
ивдаиии М. Беляева

мо.рю,мо_рю си . не.му, как по мо.рю,мо.рю си _ не_му,

№

мо.рю, мо.рю си . не.му, какпо мо.рю,мо.рю си .не .му,

В настоящем нвдании принята первая редакция, как  более вероятная; в тра

диции народного исполнения песни оба варианта одинаково вовможны.

2 .  Б I 17
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1. Как по морю, как по морю,

Как по морю, морю синему, С. 2  р а в а )

2 . Плыла лебедь, плыла лебедь,

Плыла лебедь с лебедятами, ( Я р о в а )

3. С о  малыми, со малыми,

Со малыми со ребятами. ( 2  р а в а  )

4. Где не Веллеи, где не ваялся,

Где не взялся млад ясён-сокол. ( 2  р а в а )

5. Убил-ушиб, убил—ушиб,

Убил- ушиб лебедь белую. ( 2  р а в а  )

в .  Он кровь пустил, он кровь пустил

Он кровь пустил по СИНЮ —МОр1б. (  2  р а в а )

7. А перушки, а перушки,

А перушки вдоль по бережку. (  2  р а в а  )

8. А пух пустил, а пух пустил,

А Пух ПУСТИЛ ПО ЧИСТу-ПОЛЮ. (  2  р а в а )

9. С обиралися , собиралися,

Собирались] красны девицы. (  2  р а в а )

10.Сбирать перья, сбирать перья,

Сбирать перья лебединые. (  2  р а в а )

11. Где не взялся, где не веялся,

Где не вэялся добрый молодец: ( 2  р а в а )

12.„ Б о г  на помочь, бог на помочь,

Бог на помочь, красны девицы! ( 2  р а в а )

13.Брать вам перья, брать вам перья,

Брать вам перья лебединые. (  2  р а в а )

14.Милу дружку, милу дружку,

Милу дружку на подушечку “ . ( 2  р а в а )

15.И все девки, и все девки,

И все девки поклонилися. (  2 р а в а )

16.А одна девка, а одна девка,

А одна девка не кланяется. С 2  р а в а )

17. , ,  Д обро ж тебе, добро ж тебе',

Добро ж тебе, красна девица, С 2 р а в а )

1В. А быть тебе, а быть тебе,^ _
А быть тебе ва моим братом. С 2  р а в а )



19. С т о я т ь  т еб е , ст оят ь  тебе ,

С т оят ь  т ебе у к ров ат у ш к и . (  2 ри аа  )

20. Знобить  тебе', зн оби т ь  т ебе ,

Знобить т ебе реввы  н ож ен ьки  . (  2  рааа  )

21.ГИЗ лить тебе',[и] лить тебе,

[И] ЛИТЬ тебе горючи слезы4.* ( г  рааа  )

22. Услыхавши-то, услыхавши-то,

Услыхавши красна-девица (  2  р а е  а )

29. Добру молодцу, добру молодцу,

Добру молодцу покорилася: (  2 р и а а )

24.,, Не гнала я , не знала я ,

Не 8Нала Я, ЧТО и ТЫ идёшь, (  2 р а а а )

25. А ты идешь, а ты идешь,

А ты идешь, нивко кланяешься*/

К Р У Г О В А Я  И Г Р О В А Я  (хороводная). Нижего
родской губерния М акарьевского уез- 
да.
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4 . З А  Д В О Р О М , Д В О РО М

Медленно



1 . 3& двором, двором 8& батюшкиным,

Как 8а горенкой эа матушкиной,

2. Как за горенкой за матушкиной,

З а  моим ли за высоким теремом,

8. З а  моим ли га высоким теремом,. 

Вырастала трава шелковая,

4. Вырастала трава шёлковая,

Расцвели цветы лазоревые,

6. Расцвели цветы лазоревые,

Понесли духи малиновыМ.

в. Невеличка птичка-пташечка 

Сине море перелетывала,

7. Сине море перелетывала,

Чисто поле перепархивала.

8. Садилася птичка-пташечка 

Ко девушке на окошечко,

9. Она слушала её голосу,

Как красная девка плакала,

10.Как красная девка плакала,

З а  старого вамуж идучи.

 ̂ 9
11.3а старого вамуж идучн,

З а  ровнюшкой небываючи:

12. МСК а к] старей муж-погубитель мой, 

Погубил мою головушку,

18.Погубил мою головушку,
__ /
Головуш ку-красну девушку,

14.Головушку- краену девушку,

Красоту мою невестушкину

От р е д а к т о р а ' .  При исполнении песни с игрой после строфы 14- 
ютея 6-8 строфы; начиная с 9-й строфы, слова варьируются:

эа. Она слушала её голосу,

Как красиаН девка радовалась,

повторе-
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1 0 ». Как краснаИ  девка радовал ась ,

З а  младого вамуж идучн,

ц а .  З а  младого замуж идучн,

З а  етарыДО не живаючв:

12а. У|[Ка|0 младой муж-воскреситель мой, 

Воскресил  мою головушку,

18а. В оскресил  мою головушку,

Головушку-красну девушку,

14а. Головушку-красну девушку,

К расоту  мою невестушкииу

К Р У Г О В А Я  И Г Р О В А Я  (хоровод ная ) - х о р о в а я .

У ВОЛЖСКИХ бурлаков - п р о т я ж н а я  (го 

лоеовал— по местному вы ражению  *, одв 

н очн ая . Симбирской  губернии  ее . 
д а  П р ам зи н а .

П римечание : Т*кст песни, 8апасавный Н Щербиной, сверен с ее рукопнеыо ■ в соот 

ветствии с нею выправлен. Строфы 9 § - 1 4 ? - отсутствовали в сборнике Балакнрева;в на

стоящем издании они восполнены по другому, близкому варианту текста ( см. сб. Соболев

ского , т.11, № 85  5).



5. В И Н Н Ы Й  Н А Ш  К О Л О Д Е З Ь

Умеренно

1. Винный наш колодевь, винный наш глубокий, 

А что в тебе воды нет? С Я рова")

2. Конь воду выпивал, конь воду выпивал, 

Грянь КОПЫТОМ выбивал. С п рав а )

8. Нашего хозяина, нашего хозяина 

Дома не случилося. ( 2 р а з а )

4. Уехал-то наш хозяин , уехал-то наш хозяин 

Во КаваИЬ-ГОрОД ГуЛЯТЬ. ( 2 р а а а )

5. КазанскиЭДх девушек, казанскийх девуше*, 

Девок, Д6В0К ВЫ бираТ Ь  . (  2 р а а а  )
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6 Едет-то наш хозяин, еДет-то наш хозяин 

Из г о р о д а  из К азани ,

7 Вевёт-то наш хозяин, вевёт-то наш ховяин 

Каванскую умницу (*>>«»“ )

8. ,, Каванскую умницу, каванскую умницу 

ВЫВОДУ На улицу “ ( 2  р ал а  ) 

ф  Ф Ф

» .„Золотце, волотце ! Золотце, волотце ! 

Поцелуй меня, м олодца". ( 2  р а з а ')

К Р У Г О В А Я  И Г Р О В А Я  (х ор ов од н ая ); в иных 

м е ст в ост ях - св ад еб н ая . У волжских 

б у рл ак ов  - л я м оч н а я . Самарской  гу. 
бернин С т ав роп ол ь ск ог о  уезд а .

П ри м е ч ан и е : При игровом исполнении песни строфы 19—85 повторяются трижды,при

чем во второй раз вместо ,, К азань-городаа  (или какого-нибудь другого, упоминае

мого в первый р а з )  называется второй город — например: „Питер-городм (соответ — 

ственио поётся |Эпитерская у м н и ц а ") ; в третий раз называется третий город — 

-например: , , М оск ва- город “ (соответственно поётся „м оск ов ск ая  умница1').Поеле 

троекратного варьированного повторения 1#-8? строф следуют с л о в а , пропущенные 

В тексте балакиревского сборника (см .об  этом подробно на стр .2.90). Строфа 9Дба

лакиревского текста поётся в самом конце песни.
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в . К А К  ПО Л У Г У ,  Л У Г У

рш
*У
на

гу ее 
пра .  ву

ле . но . му, 
сто . ро .  нуш . ку,

тут хо.диТ-гу. 
у .  ви .да.да

И
г т
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А как  по л угу ,л угу ,

Лугу велено'му,
Тут ходит — гуляет 

Удалой молодчик-

2. Повесил головушку
На праву сторонушку,- 

Увидала матушка,

Усмотрела родная:

3. ,,Чадо моё милое,

Что ходишь не весело,

Что ходишь не весело,

Гуляешь не радостно?“

4] ,, Родимая матушка,

Чему веселиться,

Сушит-крушит молодца 

Чужая сторонуш ка,

б. Чуж ая  сторонушка,

З а  речкой слободушка,

Невеличка, маленька,

** Три-четыре дворика:

6. Первый дворик дядюшкин,

Другой дворик тётушкин,

А третий дворик вдовыньки,

У  вдовыньки доченька.

1. У вдовыньки доченька,

Невеличка- маленька,

Невеличка- маленька,

Н а ней шубка аленька.

8. Н а ней шубка аленька,

Опушка бобров ая ,

Опушка бобровая ,

Сам а черн обровая".

К Р У Г О В А Я  И Г Р О В А Я  (хороводиал); в иных 
местностях величальная. У волжских 
бурлаков л ям очн ая^  Нижегородской  
губернии М акарьевекого уезд а .

^ Б а л а к и р е в  озаглавил  эту песню  , ,  Б у р л а ц к а я 1 .
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7. Н А Д О Е Л И  Н ОЧИ , Н А Д О С К У ЧИ Л И

Голос ■-- ► р' - 7 ^ — Ь я

1. На - д о . в „ ЛИ I[о. чи, иа.д о_ с ку...

1 --
(ЭХ)

н *\ V М ...........

к -
--* X -г—т 

1 | ■
г
1 к

' *  * м1'1 ■^51»-- Я .. ^

Ф-п.

V  4

Эг? щ т
,  Н(л-УоСчи ,  ч

н^ Д в~- ску - / чи . ли (да), на - до _ ску .  чи _ ли.

Запев второй и последующих строф

т т ш
2. Ах, н а . до . ску . чи . ли (да), со

3. Ах, п о. р а з .  лу чи. ли (да), все

ми _ лым 

я но .

друж_

чень.

Т
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1. Надоели ночи, на доску... (эх) надо скучили (да), 

Над о скучил и, 

2. Ах, надоскучили (да), 

Со милым дружком разлу... (эх), [по] раз лучили (да), 

ГПо]разлучили. 

3. А х }[по]разлучили (да), 

Все я ноченьки, млада, проси... (эх), [я] просидела (да), 

[Я] просидела. 

4. А х ,И  просидела (да) 

Всё я думушку, млада, проду... (эх, да) продумала (да), 

Да продумала.

Примечание: В настоящем издании исцраалена неточная подтекстовка слов под нотами,вы - 
званная неправильной разбивкой слов песни на строфы;подтекстовка была сделана Балакире
вым не во время записи, а позднее-по тексту'записанному Н. Щербиной с пересказа, & не по пе
нию (сх . об этом подробно як страницах 236-242).
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5. Ах,йа]продумала (да),,

Мне одна-то ли дума (эх, да) сума нейдёт (да),

И 4Ф разума.

6. Ах я с[о] разума (да),

Рассердился милый, распрогне...(зх) раслрогневался(да), 

распрогневался.

7. Ах, распрогневался (да)

На меня ли, на красну де... (эх) красну девицу (да), 

Красну девицу.

8. Ах, красну девицу (да),

Я  сама ли, девка, глупость оде... (ах) глупость с делала (да), 

Глупость сделала.

9. Ах, глупость сделала (да),

Своего дружка прогне... (эх) [рас]прогневала (да),

[Ра с] прогневала.

Примечания; 1. Более распространённый вариант зачина песни:

1. Эх, да уж вы ночи, ночи мон те... (ах) ночи тёмные (да), 

Ночи тёмные,

2. Ах,ночи тёмные (да),
Ночи тёмные, долп? осе... (эх) вы осенние (да),
Вы осенние.

В. Ах, вы осенние (да),
Надоели ночи, иадоску... (ах) на до скучили (да), 
Надоскучили... (и т. д.)

При атом напеве слова песни располагаются под нотами в двух первых тактах олв-

2. В настоящем « да.™  текст песни незначительно сокращён (см. об отом подробно 

• а  етр 2*5).

ПРОТЯЖ НАЯ  (голосовая по местному поволжско
му выражению)-а?о/)овал. Нижегородской гу
берния Семеновского уезда.

1. Эх, да уж вы но . чи... (и т.д.)
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§  А  мы П Р О С О  С В Я Л И

Первый вариан т

Второй вариант



2. А мы землю парили, парили,
Ой, дид Ладо! парили, парили. (2 рааа)

8. А мы просо сеяли, сеяли,
ОЙ, ДИД Ладо! С^ЯЛИ, сеяли. (2 рааа)

4. А мы просо пблоли пололи,
Ой, ДИД Ладо! ПОЛОЛИ, пололи. {2 рааа )

5. А мы просо валили, валили,
О Й , ДИД Ладо! ВАЛИЛИ, валили. (2 рааа)

в .  А мы просо вытравим,вытравим,
Ой, дид Ладо! вйтравим,вытравим.(2 рааа)

7. А чем-то вам вытравить, вытравить?
Ой, дид Ладо! вытравить, вытравить? (2 рааа)

8. А мы коней вапуотим,запустим,
Ой, дид Ладо! запустим, запустим. (2 рааа)
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9, А мы коней выловим, выловйм,
ОЙ, ДИД Ладо I ВЫ Л О В И М , ВЫ Л О ВИ М , (г рааа )

10. А чем-то вам выловить, выловить?
ОЙ ДИД Ладо! В Ы Л О В И Т Ь , В Ы Л О В И Т Ь ?  {2 рааа )

11. А мы уздом шёлковым, шелковым,
Ой дид Ладо! шёлковым, шелковйм. {2 р ааа )

12. А мы коней выкупим, выкупим,
ОЙ, дид Ладо! выкупим, выкупим. (2 рааа )

. г
13. А чем-то вам выкупить, выкупить?

Он, ДИД Ладо! Выкупить, выкупить? (2 р ааа )

14. А мы дадим сто'рублей, сто рублей,

ОЙ, ДИД Ладо! СТ(^ рублей, СТО рублей. (2  р ааа )

15. Не надо нам сто' рублей, сто рублей,

ОЙ, ДИД Ладо! СТ(/ рублей, СТО рублей. (2 рааа)

16. А мы дадим тысячу, тысячу,

Ой, ДИД Ладо/ тысячу, тысячу. (2 р а а а )

17. Не надо нам тысячи,тысячи,

ОЙ, ДИД Ладо! ТЫСЯЧИ, ТЫСЯЧИ. {2 р ааа )

18. А мы дадим вдовицу, вдовицу,

Ой,дид Ладо! вдовицу,вдовицу. (2 рааа)

19. Не надо нам вдовицы,вдовицы,

ОЙ, дид Ладо! ВДОВИЦЫ, ВДОВИЦЫ. ( 2  рааа)

2 0 .  А мы дадим девицу, девицу,

Ой, дид Ладо! девицу, девицу. {2 раза)

21. И надо нам де'вицу, девицу,

Ой, ДИД Ладо! Де'вИЦу, ДеВИЦу. С? рааа)

ХОДОВАЯ И ГРОВА Я  (хороводная),./-й вариант на 
пева и слова: Нижегородской губернии Семе
новского уезда. 2-й вариант напева:Псков- 
ской губернии и уезда.

Примечание: Олова второго музыкального варианта песни начинаются в третьей строфы; в пер
вом варианте припев не повторяетел.



9. СОЛНЦЕ ЗА К А ТА Л О СЬ

Медленно

Прымвчаниш: В аастоящем вздаааи исправлена неточная подтекстовка слов под нотами 
•  Даух аоеледнаж тактах (ем. об этом подробно на етранндах 242-243).

•  . ШйЯйлтр— . Русски* народны* песни. 8 3



П ервы й вариант
1 Солнце закаталось 

< За темные за леса,
Тут вовмыла^туча тёмная,
Покры [ва}ла небеса.

2. Тут вовмыла туча Тёмная,
Покры[ва] ла небеса,
Приуныло пташки пение,
[И] не слышно голоса.

3. Приуныло пташки пение 
[И] не слышно голоса,
Шёл солдатик из походу,
Уморился, приустал.

4. Шёл солдатик из походу,
Уморился, приустал.
Он стучится и гремится,
Он у девичьих дверей.

5. Вдруг Машутка услыхала,
Она голос подала:
„Уж какой же за невежа,
Он мог к девушке зайти!**

6. -Что солдатик из походу,
Уморился, приустал,
Уморился, приустал ли,
Зашёл к девке невзначай!

Второй вариант

1. Ночною темнотою 
Укрывались небеса 
Всем людям для спокою 
Уж замкнулися глаза.

2. Лишь я, девушка,заснула,
Стучится дружок под окном.
Я  с гневом с гордостью вскричала:
„Уж кто смеет-[то] стучать?"

3. , ,Я ,  мальчишка",-отвечаю,
„ Я , мальчишка, чуть дышу,
В тёмном лесе эаблудился,
Прозяб я с холоду дрожу,

4. В тёмном лесе ваблудился,
Прозяб я,с холоду дрожу 1"
,, При этом горечке, несчастье,
В нову горницу пущу",

ПРОТЯЖ НАЯ (голосовал по меотпому поволж
скому выражению) хорошая, «ногда одиноч
ная. Симбирской губернии села Прамзииа •
1-й вариант слов пеенхгК начиная с 3-1 стро
фы). Тульской губернии Богородицкогоуе*. 
да села Барятина; 2-й вариант елов пев ни* 
Московской губернии Звенигородскогоуезд» 
деревни Воронки.

*),,Возмыла‘— нсправленне редактора*, в предыдущих изданиях сборника была допущо» 
на опечатка: „вовныла".

2) Слова песни записаны Балакиревым и опубликованы в небольшом отрывке( две первые 
строфы) с оговоркой: „Конца не сообщено". В настоящем нвданни текст, начиная с третье! 
строфы, восполнен по другому варианту (см. сб. Некрасова и Истомина „40 народных не- 
сен села Баратина", № 28). 34



10. КАК И З УЛИЦЫ  В КОНЕЦ

1. Как из у .  ли _ цы в ко _ нец шел

2.Шиб.ко - громлео про - сви - стал, в те .

у _ да- лый мо_ ло _ 
рем го - лос по.да _

Ф  — п.

Г о л о с

1. Как из улицы в конец1* 

Шёл удалый молодец.

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

2. Шибко-громко просвистал, 

В терем голос подавал^ 

Ой, Дужай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дуиай!

3. Чтобы слышала она, 

Раалюбезная моя,

ОЙ, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

4. Рассуждала душа-Маша, 

Разговаривала.

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

*) Вармавт: „Вдоль [во] улвце в конец? 
ш> Ьариавт:„Соколом пролетел,

Соловьёв просвистал.**
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5. Уж как звала молодца, 
Почитали удальца,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 
Сын Иванович Дунай!

6. Что во пир пировать,

Во беседушку сидеть,

Ой, Дунай ли мой, Дунай,. 

Сын Иванович Дунай!

7. Во беседушку сидеть,

С красным-девушкамОц^ 

Ой, Дунай лй мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунаб!

8. Посадили молодца, 

Посадили удальца,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

9. На скамеечку 

Против вдовушки,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

10.На скамеечке сижу,

Я на вдовушку гляжу,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай !

11. Заиграл в скрипку, 

Уронил шапку,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

12.Покатилась черна шляпа 

Ко вдовушкиным ногам,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 
Сын Иванович Дунай \

13.Ко козловым башмакам,

Ко персидским ко чулкам. 

ОЙ, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай 1

14. „Уж ты, вдовушка, подай, 

Раскрасавица, подай,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай I

15. Ты с земли подними,

На русы кудри вложи!” 

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

16. „Не слуга, сударь, твоя, 

Я не слушаю тебя,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

17. Я  не слушаю тебя,

Не потешу молодца!"

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

18. Не радушен, не весел,

Сам заплакал да пошел, 

ОЙ, Дунай ли мой, Дунай! 

Сын Иванович Дунай!

19. При своих ли при друзьях (да), 

При товарищах,

Ой, Дунай ли мой, Дунай!

Сын Иванович Дунай!

П о в т о р я ю т с я  первые 8 строф; начиная с 9-й строфы, слова варьируются:

9а. На скамеечку 

Против девушки,

Ой, Дунай ли мой, Дунай,

Сын Иванович Дунай!

1) Вариант: „Как во пир пировать"
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15а.*Ты с земли подними,

На русь1 кудри вложи!"

Ой, Дунай ли мой, Дунай,

Сын Иванович Дунай!

16а. „Я  слуга, сударь,твоя,

Я послушаю тебя,

Ой, Дунай ли мой, Дунай,

Сын Иванович Дунай!

17а. Я послушаю тебят 

Распотешу молодца Iм 

Ой, Дунай ли мой, Дунай,

Оын Иванович Дунай !

18а.Он радушен и весел,

Засмеялся и Пошел,

Ой, Дунай ли мой, Дунай,

Сын Иванович Дунай!

19а. При своих ли при дружках(да), 

При товарищах,

Ой, Дунай ли мой, Дунай,

Сын Иванович Дунай!

КРУГОВАЯ ИГРОВАЯ (хороводная).У волжских бур

лаков— перегуОочнал {одиночная песня с 

сопровождением народного музыкального ин

струмента, в данном случае—балалайки).2&*- 

пев Самарской губерния Ставропольского 

уезда. Слова Костромской губернии Галич- 

ского уезда.1)

1) г г с й о н и  публикуются в настоящем издании не по сборнику Балакирева, а в другом 

варианте, близком варианту Балакирева 1см. об этом на от р .300), ело в а в сносках—из 
текста, опубликованного в сборнике Балакирева.. Полный текст, опубликованный в ба

лакиревском с б о р ник е, вынес ен на стр. 30О,

10а. На скамеечке сижу,

Я на д е в у ш к у  гляжу,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

На. Заиграл в скрипку, 

Уронил шапку,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

12а. Покатилась черна шляпа 

Ко девушкиным ногам,

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

13а. Ко козловым башмакам, 

Ко персидским ко чулкам, 

Ой, Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!

14а. „Уж ты, девушка,по дай, 

Раскрасавица, подай,

Ой. Дунай ли мой, Дунай, 

Сын Иванович Дунай!



11. СИДИТ Н А Ш А  Г О С Т И Н Ь К А



р  Сидит наша гостинька выше всех,

Выше всех,

2. А держит головушку ниже всех,

Ниже всех,

3. А думает думушку крепче всех,

Крепче всех..
***

4. Селезень по реченьке сплавливает, 

Сплавливает,

5 Ванюшка Машеньку выспрашивает, 

Выспрашивает:

6. „Скажи, скажи, Машенька, кто тебе мил, 

Кто тебе мил?“

7. „Мила-то мне, милёшенька матушка родна, 

Матушка родна”.

8. „Машенька мила, мила, неправда твоя, 

Неистинная.

9. Не правду сказываешь, всё ложь говоришь, 

Всё ложь говоришь,

10. Своё сердце тешишь, а моё гневишь,

А моё гневишь”
***

11. Селезень по реченьке сплавливает, 

Сплавливает,

12- Ванюшка Машеньку выспрашивает, 

Выспрашивает:

13. ,,Скажи, скажи, Машенька, кто тебе мил,

Кто тебе мил?“

14. „Мил-то мне, милёшенек батюшка родной. 

Батюшка родной”

15. „Машенька мила, мила, неправда твоя, 

Неистинная.

16. Не правду сказыва[фп>. всё ложь говоришь, 

Всё ложь говоришь,

17. Сама себя тешишь, а меня гневишь,

А меня гневишь”.
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18. Селезень по реченьке сплавливает,

Сплавливает,

19. Ванюшка Машеньку выспрашивает,

Выспрашивает;

20. „Скажи, скажи, Машенька» кто тебе мил,

Кто тебе мил“?

21. „Мил-то мне, милёшенек ты, господин,

Ты, господин'4.

22. „Машенька мила, мила, то правда твоя <да),

Истинная.

23. Всё ты правду сказываешь,не ложь говоришь,

Не ложь говоришь,

24. Своё сердце тешишь, моё веселишь,

Моё веселишь*!

СВАДЕБНАЯ (свадъбишнал по местному иоволж. 

скому выражению); ■ отдельных местно

стях круговая  (хороводная) Нажегород сво! 

губернии ■ у е зд а .



12. ПОЛОСА Л Ь  М ОЯ, ПОЛОСЫ НЬКА

1 Полоса ль моя, полосынька, 

Полоса моя непаханая,

2. Полоса моя нешисаная,

Не пахана, не борнована.

В. Заросла моя Полосынька

Частым ельничком, березнячком,

4. Частым ельничком, березнячком, 

Молодым горьким осинничком
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5. Я п° ельничку рыясичкя брала,

По березнячку березовы грибки.

в. Я  брала, брала, побирывала,

Ничего в лесу не слыхивала;

7. Только слышно пастушки стадо пасут,

Пастушки-дружки, охотнички,

8. Пастушки-дружки, охотнички,

Мому батюшке работнички,

9. Мому батюшке работнички,

Моей матушки скоры послы...
* * *

10. Меня матушка плясамши родила,

А батюшка о гудочного двора.

11. Ты родись-ко, Дуня, счастливая,

Дуня счастлива, таланливая!

12. Полюбил Дуню попович молодой,

Сулил Дуне червенёц золотой;

13. Чврвенчйку Дуне хочется,

А любить его не хочется .

14. Полюбил Дуню из лавочки купец,

Посулил Дуне китаечки конец;

15. Китаечки Дуне хочется,

А любить купца не хочется.

16. Полюбил Дуню крестьянин молодой,

Посулил Дуне мякины яровой;

И .М якинуш ки Дуне хочется,

Полюбить бурлака хочется.

С В А Д Е Б Н А Я  (по происхождению); в и н ы х  мест- 

аост ях- п рот яж н ая  песня. У волжских бурла

ков — л ям очн ая  ̂ Тамбовской губернии.

й Балакирев озаглавил эту песню ,,Бурл ац кая” В настоящем издании текст  п е с н и *  

значительно сокращ ён (см. об этом на с т р .305).
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13. МОЛОДКА, М ОЛОДКА М ОЛОДЕНЬК АЯ

Скоро

I Для повторения |Г|( ' Для окончания

т ш

го .л  
ля. г

—

ов . ка твс 
Г спать од

>_ я.

. на, (

по _ бед _ нень_ка_ я.

>ез ми . ла друж_ка.

1 а  - н 1̂

как све.1
■У
1а го.рит.

у * *  г Г

1 9  
1 "*>*, Ь 1-- ТТЛ

- Р - Р =

г = т Ф
1 _ к л —

--4-— .рШ-;
--дЦ-..

,ш т - 1

1. Молодка, молодка 

Молоденькая,

Головка твоя 

Победненькая.

2. Не о кем мне, молодке, 
Ночку ночевать,

Лягу спать одна,
Без мила дружка.

^Вариант: „Далеко милой живёт"
*)Вариант: „Далеко-далёко44.

Примечание: В настоящем издании жсправл 
двух последних тактах песни (см. ой эа

3. Без мила дружка 

Берёт грусть-тоска, 

Грусть-тоска берет,

Далеко миленький живет.1’

4. Он далече-далеко,2)

На той стороне,

На той стороне,

Не близка ко мне.

ена неточная подтекстовка слов под нотами в 
ом на страницах 243 - 244 ).
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5. Ходит мой милой 

Тою стороной, 

Машет мой милой 

Правою рукой.

6. Ручкою правою, 

Шляпою чёрною: 

„Перейди, оударушк! 

На мою сторонку!

7. „Рада-б перешла, 

Переходу не нашла, 

Жёрдочка тонка, 

Речка глубока14.

8. Жёрдочка тонка, 

Речка глубока,

В  этой во речке 

Купался бобёр.

9. Купался, купался, 

Не выкупался,

Не выкупался,

А весь вымарался.

10. Н а г о р к у  всходил , 

Огляды вался,

О гляды вался,

Не свищет ли кто?

11. Не свищет ли кто?

Не ищет ли что?

Охотнички свищут,

Чёрного бобра ищут,

12. Хотят бобра бить,

Хотят ушибить,

Кунью шубу сшить,

Бобром обложить.

13. Кунью шубу сшить.

Бобром обложить,

Бобром обложить.

На базар ходить.

14. На базар идёт, 

Как пава плывёт,

У  лавочки стоит,

Как свеча горит.

К РУ ГО ВА Я  ЧАСТАЯ под пляеяу1\ У волжских 

бурлаков- перегудочная (одиночная песня с 
сопровождением народного музыкального ин
струмента). Симбирской губернии Алатырского 
уезда.

Балакирев озаглавил эту песню „Хороводная“.
В предыдущих изданиях сборника был приведен текст, оочегавшнй две пес-нм*

I. „Молодка, молодка молоденькая^
II. „Из барских ворот?

Текст второй песни в настоящем издании вынесен на стр. 808.
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14 ЕХА Л  ПАН

Не очень скоро

1. Е _ хал Нан, е .  Хал пан



...... 5 » ,
во _ ро _ ной, р а . з ы г . р а л -оя во _ р о  .  » 1 ,

1. Ехал пан, ехал пан, (2  рава)

Ехал пан от князя пьян. (2  раза )

2. Разыгрался под ним конь. (2 р а за )  

Разыгрался вороной, ( 2  р аза )

3. Под НИМ КОНЬ, ПОД НИМ КОНЬ, (2  р а з а ) 

Вороной, вороной. (2  раза)

4. Расшиб камень копытом, (2  раза) 

Копытом, КОПЫТОМ, (2  р аза )

5. Немецкйим подковом, (2  раза) 

Подковом, ПОДКОВОМ, ( 2 разя )

6. Серебряным ГВОЗДОЧКОМ, (2  раза) 

ГВОЗДОЧКОМ, ГВОЗДОЧКОМ. (2  раза)

I ,
7. Обронил, обронил (2  раза )

Из рук шелкову плеть. (2  рава)

Г ,
8. Увидал, увидал (2  раза)

Красну девицу в саду,

Красавицу в зелену:

9. „Девица, девица', (2  раза)

Девица красавица, (2  раза )

10. Подь-поди, подойди,

По'дь-поди, подыми

Из рук плеть шелковую,

Из рук молодецкую44.
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11. „Молодчик, душенька, (2  р а аа)

Не твоя служаночка". (2  рааа)

12. Служанка верная (2 рааа)

РОДИМОГО баТЮШКИ, (2  рааа )

13. Верная, верная, (2  рааа )

Слуга безответная44. (2  рааа )

Повторяются первые в строф; начиная с 7-ой строфы, олова варьируются:

Р < г
7а. Обронил, обронил (2  рааа)

С кудрей шляпу чёрную,

С кудрей молодецкую.

8а. Увидал, увидал (2  рааа)

Красну девицу в саду,

Красавицу в зелену:

9а. „Девица, девица, (2  р а аа)

Девица красавица, ( 2  рааа)

10а.Подь-поди, подойди,

Подь - поди, подыми 

С кудрей шляпу черную,

С кудрей молодецкую44.

11а. „Молодчик, душенька, (2  рааа)

Я твоя служаночка, {2 рааа)

12а.Служанка верная 

Слуга безответная.

Тебе я, молодец,

Тебе, разудалому.

13а.Молодчик, душенька, (2  рааа)

Вот те шляпа чёрная,

С кудрей молодецкая41

КРУГОВАЯ И ГРОВА Я  (хороводная). Нижегородской 
губернии и уезда.
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..ои.бо те и .гум_ ну, те _бе, не спа>си.бо те,бео.со . вестлошу, мо.до. 

_ё де. лов о .  бед . нн хадить, не мо _ ё де.ломо_леб_ны слудатцнеяо.

.дё.ш ень . ку в мо  ̂ на. . шен.ки по .стриг; ее .  ле -

. ё де . ло мо _ леб _ ны слу.хать, что но -



1. Не спасибо те, игумну, тебе,

Не спаоибо те, бессовестному,

Мододешеньку в монашенки постриг,

Зеденёшеньку посхимиил меня.

2. Не моё дело к обедне ходить,

Не моё дело молебны слухать,

Не моё дело молебны слухать,

Что моё дело скакать да плясать.

3. Ин я посох-от под давку брошу,

Манатеичку на стол положу,

Подари поди подружку мою,

Подари душу молоденькую.

ИГРОВАЯ ВЕЧ ОРОЧ НАЯ У У волжских бурлаков- 

первеудочнал <одиночная песня с сопровож
дением народного музыкального инструмен

та). Нижегородокой губернии Семеновского 
уезда.

1) Балакирев озаглавил эту песню „Хороводная**. 

4. Бел миро. Руооии* неродные песни 49
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рншь лёг .к а  но 1 жень | ка?

1. Да Иванушке чапан1}

Чорт по месяцу таскал.

Слышишь ли ты, Иванушка, 

Веришь ли, легка ноженька?

2. На Иване еапогж 

После деда сатаны.

Слышишь ля ты, Иванушка, 

Веришь ля, легка ноженька?

3. На Иване то ш&пёнка 

Поеле малого чертёнка.

Слышишь ля ты, Иванушка, 

Веришь ли, легка ноженька?

4. Иван во трактир ходил,

Судны, лавочки стирал.

Слышишь ли ты, Иванушка, 

Веришь ли, легка ноженька?

°Чаааа (тюркск.сарап) - крестьянская верхняя
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5. Судны, лавочки стирал, 

Судомоички сосал.

Слышишь ли ты, Иванушка, 

Веришь ли, легка ноженька?

6. Судомоички сосал,

Сухи кости голодал,

Слышишь ли ты, Иванушка, 

Веришь ли, легка ноженька?

7. Сухи кости голодал,

По подлавочьям лазал. 

Слышишь ли ты, Иванушка, 

Веришь ли, легка ноженька?

В. По подлавочьям лазал,

Сухи корочки обирал. 

Слышишь ли ты, Иванушка, 

Веришь ли, легка ноженька?

одежда (областное поволжское выражение),.



ОпI р ед а к т о р а :  В этой песне девушки, обращаясь к свадебному,, дружке “ 
(Иванушке), высмеивают его („укоряют “ за скупость). Укорительное величание 
,, дружке“ пелось в случае, если он плохо одаривал девушек за величальную 
песню, в которой его расхваливали. „На Иванушке чапан“- местный, редкий 
вариант укорительного величания „ дружней Значительно шире был рас. 
пространен следующий вариант слов той же песни:

1. Как на дружке-то кафтан 

Весь по ниточке собран. 
Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

2. Как на дружке-то камзол 

СМ фальшивой бахромой. 

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

3. Как на дружке-то штаны 

После деда сатаны. 

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

4. Башмаки хороши,

Только без подошвы. 

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький! *

5. Пряжкн е искорками 

Вон повыскакали.

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

в. Как на дружке-то шляпенка 

После сватушки чертёнка. 

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

7. Он по горнице прошёл,

Трои шолуди нашел. 

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

1) См. Киреевский, Нов. серия, выпЛ,№896.

8. На палати взглянул,

Трое лаптей стянул.

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

9. На поварне живал,

И он ложки мывал.

Друженько хорошенький!

Друженько пригоженький!

10. Он помои пивал

И мочалки соеал.

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

11. Мы посадим за стол, 

Пришибём пестом.

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

12. Скажем: „П о воду пошёл!* 

Скажем: „Под лёд ушел!“ 

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

18. Уж куда как он хорош- 

На лиху болесть похож! 

Друженько хорошенький! 

Друженько пригоженький!

14. По деньгам принимают,

А дубиной провожают.

Друженько хорошенький!

Друженько пригоженький!

ОВЛДВВНАЛ (шу точная).Укорительное вел****** 
дружке. Напев и 1-й вариант слов Нижег<>'

родскоЙ губернии и уезда.#-# в а р и а н т  ело»
опубликован без указания места ваиисн.
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17. СОБИРАЙТЕСЬ-КА, В РА Т Ц Ы -РЕ Б Я Т У Ш К И

Очень медленно



1. Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки,

На квартирушку н а . . .  на мою.

2 . Сокладайтесь-ка, братцы-ребятушки,

На полштофчика на... на вино.

3. Как у нас-Сто, братцы], удалы[и]х,

На косушечку недостаёт.

4. Один мальчик выпил вина шкальчик,

Сам ко девушкам гулять пошёл.

5. Сам ко девушкам, [братцы], гулять пошёл,

К хороводу мальчик подошёл.

6. „Прощай, девки, прощай, бабы,

Нам тепер[ь] пришло не до вас.

7. Нам теперВД пришло не до вас,

Во солдаты везут... везут нас.

8. Во солдатики нас, во векрутики.

Во невольное нас во житьё.

9. Во невольное нас-[то,]во житьё,

Под тяжёлое нас, под ружьё.

10. С горя ноженьки -Его] не ходят,

Со слёз глазки на свет не глядят!

П РОТЯЖ НАЯ  (голосовал по местному поволж

скому выражению) рек рут ск ая , хоровая. 

Нижегородской губернии Книгининского 
уезда (первые шесть строф).

^Начиная с  6?  строфы, текст этой песни, записанный не по пению, а с п е р е с к а з а ,- со

держал пропуски слов, не позволяющие восстановить строфику, соответствующую мело* 

дии. В связи с этим ДО-ДОЯстрофы помещены в настоящем издании в другом варианте, 

из сб. Мельгунова (выпуск 2^1, № 10*). Текст, опубликованный в балакиревском сбор- 

нике, ■ заканчивается так:

„Прощай, девки, прощай, бабы,

Нам теперь не надо вас.

Во солдаты везут нас,

Во оолдаты, во рекрутство,

Под невольное житье,

Под тяжелое ружье!**
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18. ВО Л У З Я Х

Первый в ари ан т

Л Ь — /-Ч.... II

7 V  1 р  *  *  ■ - N
-зях, во зе.ле.ны-ИХ лу_зях, во лу .зях , во зе.лё.ны_их лу.зях. • 

. ста.латра-вашёл .  ко.ва.я, вы_ра.ста_ла трала шёл .  ко.ва_я.

В т о р о й  в а р и а н т

5»



1. Во лузях, во лузях,

Во лузях, во зелёныих лузях. (2  рала)

2. Вырастала, вырастала,

Вырастала трава шёлковая. (# р ал а )

3. Расцвели, расцвели,

Расцвели цветы лазоревые. (2 рала)

4. Вот ПОШЛИ, ВОТ ПОШЛИ,

Вот ПОШЛИ духи малиновые. (.2рала)

5. Уж... уж я той, уж я той,

Уж я ТОЙ травой-травой вскормлю КОНЯ. ( 2  рала)

6. Уж я выкормлю, выкормлю,

Уж я выкормлю, выглажу его,

Уж я выглажу, выряжу его,
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7. Я надену, я надену,

Я надену узду шёлковую. (.2раза)

8. Наложу, наложу,
Наложу седло серебряное, (г  раза)

9. Поведу, поведу,
Поведу я коня к батюшке: { 2 раза)

10. „Уж  ты батюшка, батюшка,

Уж ТЫ б а т ю ш к а  рО Д И М Ы Й , С у д а р ь  М ОЙ, (2  раза)

11. Ты пришли, ты пришли,

Ты пришли-КО СЛОВО ласковое,1 (2  раза )

12. Полюби, полюби,

Полюби СЛОВО приветливое, (2  раза)

13. Не отдай, не отдай,

Не отдай меня за старого замуж,

Ин я старого насмерть не люблю.

14. Я со старым, со старым,

Я  СО старым ГуЛЯТЬ Не ПОЙДу. (.2 раза)

15. Ин я лучше, ин я лучше,

Ин Я Лучше ВО девушках СИЖу. (2  раза)

16. Ин я глаже, ин я глаже,

Ин я глаже головушку чешу,

Ин я мелжче русу косу плету.

17. Во косу, во косу,

Во косу я ленту алую вплету. ( 2 р аза )

От редактора: Снова поются первые 12 строф; в строфах 13-14 

варьируются:

13§ Не отдай, не отдай,

Не отдай меня за младого замуж, .

[Ин] я младого насмерть не люблю.

14а Ор] младым, со младым,
С[0] МЛадЫМ Я ГуЛЯТЬ не ПОЙДУ! “ {2раза) 

(Строфы 15-17 опускаются).

Эта строфа изложена в сборнике Балакирева в местной народной редакции; 
распространенная народная редакция:

11. Ты прими, ты прими,
Ты прими - ко слово ласковое, (врава)
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Снова поются тугае  «  °»роф; в етрофах 13-14 олова ещ» рад варьируют.»

13$ Ты отдай, ты отдай,

Тц отдай меня за ровнюшку,

Уж я ровню дупюМ люблю.

14$ О ровней я, о ровней я,

Уж я е ровней гулять пойду \“ 12 разя)

(Строфы 16-17 енова опускаются).

К РУГОВАЯ ХОДОВАЯ  (хороведваи); 
в иных местностях вечврочнал 
и грицнал, иногда ев аде б мал пи
ровал, иногда- чаетал  пллеовал. 
У волжских бурлаков - ллмочная.
1-й вариант напева и слова: Ни* 
жегородекой губерния и уееда.
2-й вариинт напева: Астрахан - 
ской губернии (но указанию Бала
кирева, нами сообщен Гриневни).

Примечание: Строфы 13а, 14*, 13$, 14^,- отеутетвовалн в сборнике Балакирева; в настоя, 
щей к» даиии «ни восполнены по другому, б л некому варианту текста (ем. сб. Львова- 
Прача но н ш п в  1й6г.-М7в).
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19. ПОДУЙ, ПОДУЙ, НЕПОГОДУШ К А

1. Подуй, подуй, непогодушка (эх),

Не маленькая!

2. Раздуй, развей ты рябинушку (эх),

Кудрявенькую!

3. Заной, заной ты, сердечушко (эх),

Ретивенькое!

4. Поил, кормил, красну, девицу (эх),

Прочил за себя.

5. Доеталаея моя любушка (эх),

Иному, не мне!

ПРОТЯЖ НАЯ  (голосовая но местному поволж
скому выражению). У волжских бурлаков- 
гребная. Рязанской губернии .



2 0 . К А Т ЕН ЬК А  В Е С Ё Л А Я

У м еренно

т -1 I ; ' II
го _ рен-кой, топ . ни, р а  _ дость, но _ жень _ кой! “
ба _ тюш.ки, о _ па _ с а  _ юсь ма _ туш _ ки !

во



1. К атен ька  весёл ая ,

Катя чернобровая!

Пройди, Катя, горенкой,

'Топни, радость, ноженькой ! “

2. - „ Р а д а  бы я топнула,

Моё сердце дрогнуло,

Боюсь боюсь батюшки, 

Опасаюсь матушки!

Я. Я  с к а ж у , что не могу,

Платком голову свяжу, 

Платком голову свяжу,

Н а улицу погляжу".

4. На улице, улице,

На дворе метелица.

Не метелица метет,- 

Холодная р о са  бьёт.

5. Холодная р о са  бьет,

Мой миленький в лес идёт,

Мой миленький во лесок,

А девушка в голосок .

6. Одна девка говорлива,

С милым речи говорила;

Мил, воротимся,

Мил, нарядимся.

7. Мил, нарядимся,

[Мы] напудримся,

[Мы] набелимся,

Нарумянимся ,

8. [Мы] набелимся,

Нарумянимся ! “

Ко мне пудра не пристанет, 

Любить Катенька не ст ан ет !"

ЧАС ТА Я  в иных местностях -плясовая Р У 
волжских бурлаков-лям онная. Симбир
ской губернии села Прамзина.

ь*л*кирев езаглави 
Н. Щербиной, сгерен с

' ? /у  пескю Х ороводная  . Текст песни, записанный  
рукописью и в соответствии с нею выправлен.
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2 1 . ЭК О С Е Р Д Ц Е
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1. Эко сердце, эко бедное моё! ( э х ,д а )

Полно 'да), сердце, 'Д&) во мне ныть ■ ■•нывать !

2. Полно, сердце, во мне ныть и изнывать! (эх, да)

Моему сердцу [век] покою не видать!

3. Без покоя темна ноченька долга,<эх,да)

Без просыпу-^о] болит буйна голова.

4. Без просыпу болит буйна голова, (эх , да)

Не глядят на свет весёлые гл аза ,

5. Не глядят на свет весёлые глаза, (эх , да)

Днём не видят с неба солнечных лучей.

в. Из лучей то ли туманик выпадал, (эх, да)

Из тумана сильный дождичек пошёл,

7. Дождь прибил, примочил шелковую траву, ( э х ,д а )  

Прилегла трава ко сырой [то ко] земле.

8. Как за  реченькой сенокос скоро поспел, ( эх ,да)

Сено косила красна девушка-душа,

9. Сено косила красна девушка-душа, ( эх ,д а )

Не берёт её укладная к о са ,

Ю.Не берёт ее укладная к о с а ,  (эх,да)*

Из-за лесу добрый молодец идёт,

11. Из-за лесу добрый молодец идёт, (эх , д а ) ,

„  Бог на помочь",- красной девке воздаёт.

П Р О Т Я  ЯСН АЯ  ( голосовал  во местному но 
волжскому выражению) ооымочнал, ре 
же воровал . Симбирской губернии Ала 
тырского уезда .



22 . ОЙ, УТ УШ К А  М О Я  Л У Г О В А Я
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1. „ОЙ, утушка МОЯ луговая, (.2 р а а а )

ОЙ , луговая. ( 2 р а а а )

2 . Молодушка моя молодая, (?  р а ва)

О Й , М ОЛОДая. ( 2 р а а а )

3. Где ты была, была, побывала, (.2 р а а а  >

ОЙ, побывала ? * (  2  р а а а  )

4. ,, Уж я была, была во лесочке, (2  р а з а  )
ОЙ, ВО лесочке, ( 2  р а а а )

5. Под ракитовым кустом-кусточком, (2 р а з а )

О Й , ПОД к уС Т О Ч К О М ,( 2 р а а а  )

в. Под лаворевым ЛИСТОМ-ЛИСТОЧКОМ, ( 2  р а з а )

О Й ,  ПОД ЛИСТОЧКОМ .“ ( 2  р а а а  )

7. Уж МЫ срежем ПО пруту-пруточку, (.2 р а з а )

О Й ,ПО пруточку. ( 2  р а з а )

8. Уж мы сделаем ПО гуду-гудочку, ( 2  р а з а )

ОЙ, ПО гудочку, С 2  р а з а )

9. Уж ВЫ, гуди МОИ, не гудите, ( 2 р а з а )

ОЙ, не гудите, ( 2 р а а а )

10. А батюшку мово не будите, (2 р а з а )

Ой,не будите, ( 2 р а з а )

11. Мой батюшка спит с похмелья, ( 2 р а з а )

ОЙ, с похмелья, { 2  р а з а )

12 . С великого перепоя, (2  р а а а )

ОЙ, С верепоя. { 2  р а з а )

13. А матушка моя з а  рекою , ( г  р а за )
ОЙ, за  рекою , ( 2  р а з а )

14. Курит вино, вино зеленое, ( 2  р а з а )

Ой, зеленое, ( 2  р а з а )

15. А ждёт гостя к себе д орогова ,(г  р а з а )

Ой, д орогова, ( 2  р а з а )

16. [А ждбт] эятюшку [к себе] р од н ов а ,( 2  р а з а )

ОЙ, роднова. . ( 2 р а а а  )

К Р У Г О В А Я  ЧАСТАЯ,  под пллечу . У волж
ских бурлаков - лямачиал  . Тамбовской  
губернии .!)

Балакирев озаглавил ату песню ,, Х оров од н ая " .  Последняя строф а песни,и* 
ложеииая в сборнике Б ал ак и рев а  ритмически неточно,(по записи с п е ре ск аза ), 
исправлена ред актором . В предыдущих изданиях сборни ка  было:

Гостя дорогова,аятюшку роднова,
Ой ,роднова.

Ь. Б алакирев, Русские народные песни 60



2 3 . З А И Г Р А Й , М О Я  В О Л Ы Н К А

С к о р о

$  Ш  Ш  р I

Для повторения

Лю „ бо,лю.бо, лю_бо доч - ке, за  
Лю . бо,лю.бо, лю.бо доч . ке, за

ва_ляй,мо_я ду.биь .ка! 
ко.ло .  ду захвалил . ся .

И
РЧЙР1

г ____ т

1 т - з -Ь Ь г

"ГТТ ‘Г Г г
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П е р в ы й  в а р и а н т

1 . Заиграй, моя волынка,
Заваляй, моя дубинка!
Любо, любо, любо дочке,

Заваляй, моя дубинка!

2. Свёкор с печки совалился 
З а  колоду завалился.
Любо, любо, любо дочке,
З а  колоду завалился .

3. З а  колоду завалился,
Говядиной подавился.
Любо, любо, любо дочке,

Говядиной подавился.

4. Кабы знала, возвестила ,
Я  повыше б подмостила.
Любо, любо, любо дочке,
Я  повыше б подмостила.

5. Я  повыше б подмостила,
Свёкру голову сломила.
Любо, любо, любо дочке,

Свёкру голову сломила.

Второй  в а р и а н т

I* Застучи, моя дубинка,

Заиграй, моя волынка,
Любо, любо, любо, любо 
Заиграй, моя волынка!

2. Кабы чарочка горелки,
Да закуска на тарелке,
Любо, любо, любо, любо 
Да вакуска на тарелке!

8. Я бы пьяна напилаея,
Вдоль по улице прошлася,

Любо, любо, любо, любо 
Вдоль по улице прошлася!

4. Травку, муравку притоптала,
Трое чёбот истаскала,
Любо, любо, любо, любо 
Трое чёбот истаскала.

Примечание. В предыдущих изданиях сборника 3? строфа была неправильно по
мещена • конце иесии а в 1 °_? строфе перепутан порядок стихов. В настоящем изда

нии и то н другое веправлоио (ем .об втом на страницах 258-259).
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5. Ч ёб ! Чёб! ЧёбГ Чёботочкв!

Здравствуй, милые дружочки,
Любо, любо, любо, любо,

Здравствуй, милые дружочки !

в. У вас дома нездоровье:

Свёкор с печки свалился,

Любо, любо, любо, любо,

Свёкор с печки свалился,

7. Свёкор с печки свалился,

З а  колоду завалился,

Любо, любо, любо, любо,

З а  колоду завалился,

8* З а  колоду завалился,

Ветчиною подавился,

Любо, любо, любо, любо,

Ветчиною подавился.

9. Кабы я была вестима,

Я б повыше подмостила,

Любо, любо, любо, любо,

Я  б повыше подмостила.

10. Я  б повыше подмостила,

Свёкру голову сломила,

Любо, любо, любо, любо,

Свёкру голову сломила.

Ч А О Т А Я  П Л Я С О В А Я . У волжских бурла
ков лямочная у иногда перегудочная (I 
варианте одиночного пения с сопровож
дением народного музыкального инстру
мента). Напев м 1'} в ари ан т  ело в.-Там
бовской губернии. 2 Ч в ари ан т  слов- 
Тамбовсвой губернии и у е з д а .1'

^Б ал ак и ре в  озаглавил эту песню ,, Х оров од н ая " ; В . П р о к у н и н Х о р о в о д н о  -  
плясовая ( второй вариант песни нз сб.В. Прокуннна под ред. П .Ч а й к о в с к о г о ,  Лк7).



24. стой, мой МИЛЫЙ ХОРОВОД

Умеренно



1. Стой, мой милый хоровод, стой, МОЙ милый хоровод/^

Отой, не расходись! (2 рааа)

2. Как во этом хороводе, как во этом хороводе 

Скакала, плясала. {2 рааа)

3. Скачучи и плясучи, скачучи и плясучи,

Сронила венок. (2 рааа)

4. Соронимши вен-веночек, соронимши вен-веночек,

Вэбйду во терем. (2 раза)

5. Я , зашедши во терем, я, зашедши во терем,

К батюшке челом:2) (2 раза)

6. ” „ 3 а  мной, батюшка, поди, за мной, батюшка, поди,

• Вен-веночек понеси,

Да шеюшку положи!"

7. З а  мной батюшка нейдёт, за мной батюшка нейдёт,

Вен-веночек не несёт,

На шеюшку не кладёт. *

Снова поются первые 4 строфы; в строфах 5-7 слова варьируются:

5а.Я, зашедши во терем, я, зашедши во терем,

К Матушке ЧеЛОМ: (2  рааа )

6а .- ,,3 а  мной, матушка, поди, за мной, матушка, поди,

Вен-веночек понеси 
На шеюшку положи! и

' ^ Х о р о в о д  “ - л и т е р а т у р н а я  ф о р м а ,  в д ан н о м  тексте это явное исправлениеБа
л а к и р е в а , н ар о д н ы е  ф о р м ы - „ к а р а в о д *  или , ,  к а р а г о д * .

*)В предыдущих изданиях сборника традиционный порядок ст р оф  песни был наруше*:

Вместо обычной последовательности: батюшка, матушка, малый-было: матушка батюш
к а ,  милый. В настоящем издании восстановлен традиционный порядок строф.
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7а. За мной матушка нейдёт, за мной матушка нейдёт,

Вен- веночек не несёт,

На шеюшку не кладёт.

Еще раз поются первые 4 строфы; в строфах 5-7 слова ещё раз варьируются:

56. Я, зашедши во терем, я, зашедши во терем,

К  МИЛОМУ Ч е Л О М : ( 2  р а з а )

6 6 . - „З а  мной, миленький, поди, эа мной, миленький, поди,

Вен-веночек понеси,

На шеюшку положи Iм

76. За  мной миленький идёт, за мной миленький идёт,

Вен- веночек несёт,

На шеюшку кладёт.

КРУГОВАЯ (хороводная). Нижегородской гу

бернии Арзамасского уезда.

Примечание: Более полный вариант зачина песня'

1. Стой, ты моя роща, стой, моя зелёная,

Стой, не разветайся.1) (2  раза)

2. Стой, мил караводец, сто!, мил караводец,

Стой,не расходись*). ( 2 раза) и т.д.

1) свидетельству И. Щербины песня эта игралась весною при завивании берёвок^ 
выражение >>не разветайся1< относится, вероятно, к завитым березкам в значении?;; не 

развивайся**. .
*) Ив неопубликованной яапиеи Н. Щербину (см. об этом на стр. 322;.
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25 . У Ж  ТЫ , П О Л Б  М О Ё ,. П О Л Е  ЧИСТОЕ

Первый в а р и а н т



Второй  в ари ан т

Медленно

1 . -„Уж  ты поле моё, поле чистое,

Ты раздолье моё, ты широкое!1)

2. Ты раздолье моё, ты широкое!1)

Чем ты, полюшко, приукрашено?" *)

3. -„А я, полюшко,-всё цветочками,*)

Воё цветочками,василёчками!“

4. Посреди-то п о л я  част ракитов куст,

Под кустом-то лежит тело белое.

I .О с ю н о !  текст относятся к первому варианту мелодия; текст,относящийся ко 
второму варианту, имеет следующие разночтения:

О „Свет раздолье моё ты широкое"
>) „Чем же нолюшко приукрашено."

8) „  Приукрашено все цветочками }*
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5. Под кустом-то лежит тело белое,

Тело белое, молодой солдат**

6 . Молодой солдат не убит лежит,*)

Не убит лежит, шибко раненый.

7. Во главах у него бел- горюч камень,*)

Во руках у него сабля вострая,

8. Во руках у него оабля вострая,

Во груди у него пуля быстрая,

9. Во груди у него пуля быстрая,

Во ногах у него его добрый конь,*>

10. -„Уж ты, конь, ты мой конь, '"оварищ мой,»

Ты ступай-ко, беги во Русску-землю,

И. Ты скажи-ка, скажи родному батюшке,

Поклонись-ка ты родной матушке,

12. Поклонись-ка ты родной матушке,

Ты скажи-ка, скажи молодой жене,

13. Что женился я на другой жене,в>

Как женил-то меня бел-горюч камень,

14. Как женнл-то меня бел-горюч камень,

Обвенчала-то меня сабля вострая,и»

15. Обвенчала-то меня сабля вострая,*»

Молодая жена-пуля быстрая!"

ПРОТЯЖ П АЛ (голосовал по местному поволж
скому выражению) одиночная. 1-й вариант 
напева и слова Нижегородском губ ерики Ар- 
замасского уезда. 2-й вариант *а*ееаТуль
ской губерннн Черяског* уезд а ..

4) „Тело белое, молодой кавак“ 

в) „  Молодой каэак не убвт лежит “ 

е) „ В  головах у него бел-горюч камень"
7) „В о  ногах у него стоит добрый конь" 

в) „  Уж ты конь лн, мой конь, ты, товарищ мой “  

в) в тексте, относящемся ко второму варианту 

мелодии, эта строка отсутствует.
10) „Обвенчала меня сабля вострая11

П.Основной текст этой песни, записанный Н. Щербиной, сверен с рукописью и в соответ 
ствии с нею выправлен*, соотиетственно исправлена и подтекстовка под нотами, (см. об 
этом на страницах 259-261).
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26. ПОД ЯБЛОНЬЮ ЗЕЛЁНОЮ
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по .  лой.
лод . ца ' (да) чу . жа- даль. ня сто - ро . на.

1. Под яблонью зеленою,

Под кудрявой, зеленой, 

Сидел молодец такой,(да) 

Неженатый, холостой.

2. Сидел молодец такой,(да) 

Неженатый, холостой, 

Неженатый, холостой, (да) 

Держал гусли под полой.

3. „Разыграйтесь, гусли-.мысли, 

Я вам песенку спою,

Я вам песенку опою (да)

Про женитьбу про свою.

4. Я  вам песенку опою (да)

Про женитьбу про свою,

Как женила молодца (да) 

Чужа-дальня сторона.

5. Как женила молодца (да)

Чужа- дальня сторона,

Чужа-дальная сторонка,

Макарьевска ярмонка...

ЧАСТАЯ (плясовая) Ру волжских бурлаков *«' 
регудонмая {одиночная с сопровожден*** 
народного музыкального инструмента). Мос
ковской губерния Коломенского уезда.

1) Балакирев оааглавил эту песню „Уличная*'. В настоящем издании текст публикуете* 
в сокращённом виде; полный тевот вынесен на стр. 827-328.
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27. КАК ПОД ЛЕСОМ, ПОД ЛЕСОЧКОМ

ле. сом, под 
» . той по

ле . соч . 
тра. вин .

шел . ко . ва тра. 
дев _ кн гу . ля .

Вариант

ОЙ
ОЙ

шел . ко - 
дев . кн

лю.шень .
ш  ттгапх. гу.ля ЛИ.

Медленно

Голос

Ф-п.

1. Как под лесом, под леоочком шелкова трава, 

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, шелкова трава.

2. Как по этой по травинке девки гуляли,

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, девки гуляли.

3. К этим ли девчоночкам о Дону каэачок,

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, о Долу кавачок.

4. Каааченька молоденький невесту выбирал,

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, невесту выбирал.

5. Выходила девчоночка тонка, высока.

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, тонка, высока.

6. Тонёшенька, белёшенька, собой хороша,

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, собой хороша.
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7. Ко этой ли девчонбчке о Дону казачок,

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, о Дону казачок.

8. „Ах, ты красная девица* поди-вы дь за меня1 

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, пбди-выдь за меня!

9. Если не пойдешь, спокаешымц вопомянешь меня,

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, вспомянешь меня‘.‘

10. „Пойду-охбжу к шабренушке^ спрошу про тебя,

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, опрошу про тебя:

11. ~Шабрёнушка-лебедушка, скажи про него,

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, скажи про него,

12. Ты скажи-ка, не утай-ка, каков человек?

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, каков человек?**

13. „Он пьяница, пропойца, пропьёт и тебя!

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, пропьёт и тебя.

14. „Соседушки-голубушки, не хвалят тебя

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, не хвалят тебя.

15. Ты пьяница, ты мотушка, пропьёшь ты меня!

Ой ли, ой ли, ой люшёньки пропьёшь ты меня.

16. А я, краоная девица, нейду за тебя,

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, нбйду за тебя."

От р е д а к т о р а : Повторяются первые 12 строф; начиная о 13-1 отрофы, ело. 

ва варьируются:

13а.„Хорош-пригож, донокой казак, собой молодец!

Ой ли, ой ли, ой люшеньки, собой молодец!"

14а. „-Соседушки-голубушки охв&лили тебя,

Ой ли, 0Й ли, ой люшеньки, схвалили тебя.

• * • •  • •  * • « • •

16а.Вино кури, пиво вари,-иду замуж за тебя!

ОЙ ли, ой ли, ой люшбньки, замуж 8а тебя!*

КРУГОВАЯ ИГРОВАЯ (хоро вод нал). У Волжск** бур
лаков лямочная. Нижегородской губер**1 
Арзамасского уеэда.

О Шабрёиушка(обл.)-еоседушка

Примечание: Строфы 13, 14, 13а, 14а, 16а отсутствовали в сборнике Балакирева, отчет 
смысл песни становился неясным; в настоящем издании эти строфы восполнены 
тяж близким вариантам (строфы 13,14,14а, (6»-по варианту из сб. Соболевского,т. 11,*“ 2 ^ 
е.рофа 13а-по варианту из того же сб-ка, № 221).
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28. КАК ВО ГОРОДЕ ЦАРЕВНА 

Умеренно

1. Как во городе царевна, 

Царевна,

2. Как во городе молодая, 

Молодая,

3. Середи кругу стояла, 

Стояла,

4. Дорогим кольцом бренчала, 

Бренчала,

5. Золотым перстнем оияла, 

Сияла.

6. Как во городе царёв оын, 

Царев оын,

7. Как аа городом гуляет, 

Гуляет.

8. ̂ Проруб!, оударь, вороты,

Вороты,



9. Проруби, оударь, ДРУг«е,

Другие,

10. Проруби, сударь, и третьи,

И третьи,

11. Ты взойди, оударь, во город,

Во город,

12. Подойди, оударь, к царевне,

К царевне,

13. Поклонись, сударь, царевне,

Царевне,

14. Поклонись, оударь, пониже,

Пониже,

15. Как еще того пониже,

Пониже,

16. Ты вовьми, сударь, царевну,

Царевну,

17. Ты эа правую за ручку,

За ручку,

18. Поцелуй, сударь, царевну,

Царевну,

19. Поцелуй, (Ю)помилее,

Помилее,

20. Как ещё, чтобы помилее,

Помилее"

21. Какова ж наша царевна 

Царевна?

22. Какова ж наша молодая 

Молодая?

23. Она личиком беленька,

Беленька,

24. Она бровками черненька,
Черненька.

КРУГОВАЯ ИГРОВАЯ (хороводная). Тамбовской губернии Спасского увзДа

Примечание: Текст этой песни, записанный Н. Щербиной,сверен с рукописью н всоотаетстнни с в**0 
выправлен; соответственно исправлена и подтекстовка под нотами (см. об атом на стр.ЗбЯ-
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29. КАЛИНУШКА С МАЛИНУШКОЙ 

[Весёлая бесе душка]

Медленно

второй и последующих строф.

ао . ре.вый 

ми_ лень_кий

цвет...

пьет...

ое

пить

д а. я 

не пьет.

бе

го



- ое . душ. ка, где 

. луб . чик мой, за

ми

мной

лень . кий 

мла Дой

вьёт.

шлет.

1. Калинушка с малинушкой, 

Лазоревый цвет,

2. Лазоревый цвет...

Весёлая беседушка,

Где миленький пьёт.

3. Где миленький пьёт...

Он пить не пьёт, голубчик мой, 

За мной, младой, шлёт.

4. За  мной, младой, шлёт...

А я, млада-младешенька, 

Замешкалася,

5. Замешкалася...

За утками, за гусями,

За лебедями,

6. За лебедями...

За вольною эа пташечкой,

За журушкою.

7. За журушкою...

Как журушка по бережку 

Похаживает,

8. Похаживает...

Шелковую травинушку 

Пощипывает,



9. Пощипывает...

Студеною водидею 

Захлёбывает.

10. Захлёбывает...

За речкою, за быстрою - 

Четыре двора,

11. Четыре двора...

Во этих ли, во двориках- 

Четыре кумы,

12. Четыре кумы...

,уВы, кумушки, голубушки,

Подружки мои,

13. Подружки мои...

Кумитеоя, любитеся,

Любите меня;

14. Любите меня...

Пойдёте вы в зелёный сад,

Возьмите меня;

15. Возьмите меня...

Вы станете цветочки рвать,

Нарвите и мне;

16. Нарвите и мне...

Вы станете веночки плеоть,

Сплетите и мне;

17. Сплетите и мне...

Пойдёте вы на реченьку,

Возьмите меня;

18. Возьмите меня...

Вы станете венки бросать,

Бросьте и мой.

19. Бросьте и мой...

Как все венки поверх воды,

А мой потонул!

20. А мой потонул...

Как вое дружки домой пришли,

А мой не бывал'."

ПРОТЯЖНАЯ (голосовая по местному пово 
скому выражению^ аооровая Нижегородской 
бернии Семеновского уевда.
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30. КАК НО ЛУГУ, по ЛУЖОЧКУ

-0- У

11 Н Е
_ жоч . ку, по" ' яу 

.жоч _ ку, бе _ ре

1
3  ' _

ф  -К

жоч

жоч
ч
*г,

Г * *  " у\

\ т \ ф
1 &

Примечание: 6 настоящем няданин неправлена неточная подтекстовка под н о т а м и ,  в1 ’ в‘ци 
ная неправильной разбивкой слов песни на строфы (разбивка была сделана Б а д а к н р  
не во время записи, а позднее по догадке; см. об этом на стр. 246).
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1. Как по лугу, ПО луЖ О Ч Ку, ($ рааа)

По лужочку. (2 раза)

2. По крутому, бережочку, (2 рааа)
Бережочку -'а раза)

3. Идёт девка , семилетка, (2 рааа)

Семилетка. (2 раза)

4. За ней парень бел-кудрявый, (2 рааа)
Бел-кудрявый. (2 рааа)

5. Кричит девке семилетке, (2 рааа)

Семилетке;(2 раза)

6. -„Дождись, девка семилетка, (2 раза)

Семилетка, (2 раза)

7. Загану я три загадки, (2 раза)

Три загадки.(2 раза)

8. Изволь, же ты отгадатшз. (2 рааа)

ОтгадатИй.ГЯ раза)

9. А что ростёт без коренья, (2 раза)

Без коренья? <2 раза)

10. А что цветёт безр) цвету, (2 раза)

Без(0) цвету? (2 раза)

11. А ЧТО шумит без® ветру, (2 рааа)

Без® ветру?** (2 р аза)

12. -„Ростёт камень без коренья, (2 раза)

Без коренья. (2 раза)

13. Цветёт сосна без(о) цвету, (2 рааа)

Безф) цвету. (2 раза)

14. Шумит вода без(о) ветру, (2 раза)

Без(0) ветру." (Я раза)

В№4ОРОЧ ПАЯ ИГРОВАЯ песня-загадка 
Симбирской губернии села Прамзина

Примечание. Продолжение песни-загадки,опубликованное в сборнике Балакирева, является яача. 
лом кругов песни: ее елова в настоящей издании вынесены на страницы 334-335. В ала, 
миров озаглавил ату песню ,Дороводяая“
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31. В Ы Л Е Т А Л А  БЕДНА ПТИЧКА НА ДОЛИНУ
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1 . Вылетала бедна птичка1 на долину,

Выроняла сизы перья на травину.

2. Быстрый ветер^их раэносит по дубраве,

Слабый голос раздаётся по пустыне.

3. Не скликает бедна птичка родных деток,

Злой стрелок убил малюток для забавы.

4. Злой стрелок убил малюток для забавы,

И гнеэдо её рассыпал он под дубом.

5. В бурну ноченьку, в осеннюю, дождливу,

Ходит по полю несчастна горемыка,

6 . Ходит по полю несчастна горемыка,

Одинёшенька с кручиной превеликой .6̂

7. Русы волосы бедняжка вырывает, 7)

Болу грудь свою лебёдушка терзает,

8. Белу грудь свою лебёдушка терзает:

-II Пропадай ты, красота моя, злодейка!

9. Не вините, не браните меня, люди,

Я пропала не виной, а красотою".

П РОТЯЖ НА Я (голосовая по местному поволжско. 

му выражению) одиночная. Напев Нижегород

ской губернии Семеновского уеяда. Слова 

Тамбовской губернии г. Моршанска.8)

Вариант: , , Вылетала голубииа"

*) Вариант: „  Буйный ветер"
Вариант: м малых пташек“

Вариант: »  Он н кровь точил по сыру бору"

Вариант: „ несчастный горемыка.“

•) Вариант: цТошно - грустно сиротине жить и чужбине.

7) Вариант: и Не сив голубь по небу летает,

Не сиву свою голубушку пугает,

Лежит душа - Маша в положочке 

На своём, своём тонком рукавочке1'

•'Слова песни, опубликованные в сборнике Балакирева в отрывке с примечанием: „Конца 
не сообщено", публикуются в настоящем издании в варианте сб. В . Прокуннна под ред.
О. Чайковского (№ 5 4 )  наиболее блиэком и к варианту балакиревского сборника и к литера, 
туриому первоисточнику этого текста ( стихотворению А. Мерэлякова). Все варианты в снос, 
кай-ия текста, опубликованного в сборнике Балакирева; 2$ стих 2Ё строфы и 1Й стих 55 стро

фы в балакиревском тексте отсутствуют. ^



32. УЖ  Т Ы , СИЗЕНЬКИЙ ПЕТУН

I Для повторения ^  Для окоичаяяя
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Уж ты, сизенький петун, 

Деревенский хлопотун,

Ты зачем рано встаёшь, 

Голосисто поёшь?

Ты зачем рано встаёшь, 

Голосисто поёшь?

Голосисто поёшь,

Ты мне спать не даёшь.

А никто мне-ка не скажет: 

_ „  Поди ляг, да усни ,, 

Поди ляг да усни,

Почивай, душа, лежиIй

Уж ты, голубь, голубок, 

Голубь сизенький,

Голубь сизенький, 

Сизокрыленький.

Уж ты, где ты, голубь, был 

Где, голубчик, побывал?

_ ,, Был я у душечки,

У Катюшечки.

Катю дома не застал,

Во крылечке простоял,

Во крылечке простоял,

З а  колечушко держал.

А за то ли за колечко,

З а  серебряное,

За  серебряное,

Позолоченное,

За серебряное,

Позолоченное,

Позолоченное,

Закалённое".

.„П ол н о , Ванюшка, шалить 

Пора ум - разум скопить, 

Пора ум- разум скопить, 

Станут девушки любить.



10. Пора ум-раэум скопить,

Станут девушки любить,

Станут девушки любить,

А молодушки хвалить44.*)

Более распространенный вариант окончания песни:

8. А во горницу вошёл,

Тесову кровать нашёл,

Кровать нова тесовая,

Столбы точеные.

9. Столбы точеные,

Поволоченные.

Тонкий-браный положок 

Тафтою торочён.

10. За  дубовым за столом 

Сидит девица-душа,

Расстилает полотно 

Полушёлковое.

11. Она кроила рубашку 

Не достало рукавца,

Не достало рукавца,

Отсылала молодца:

12. »> Подь, удалый молодец,

Сыщи правый рукавец!**

Идёт добрый молодец,

Несёт правый рукавец.

13. „А х , не рада рукавцу,

Рада милому дружку,

Рукав правенький,

Молодец бравенький! 44

К РУГОВАЯ ЧАСТАЯ под пляску. У в о л ж с к и  бур. 

лаков - первеуд очна я  (одиночная с сопро

вождением народного музыкального иистрУ 

мента). Казанской губернии Свияжского 

уеада.

О  В настоящем иадаиии опущены пооаедвие три строчки, имеющиеся в сборникеБалаккр*1* 

(ем об втом на стр. 8 8 9 ) .  Более распространенный вариант окончаниипвсвн(строФ— 
8-18) ив сб. Соболеиского, т. IV, Л* 696. 90



33. что НА СВЕТЕ ПРЕЖЕСТОКОМ

Медленно
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Первы й  в а р и ан т

1. И что на свете прежестоком 

Прежестокая любовь!

Оставляет, покидает

Здесь в несчастной стороне.

2. Ах на несчастной сна] сторонлкзе 

Здесь травынька не растёт, 

Ковыль - травинька не рбстет, 

Здесь цветочки не цветут.

3. Ах говорила я милому, 

Любезному своему:

- и Если я тебе по нраву,

Возьми замуж за себя.

4. Ах если я тебе по нраву, 

Возьми эамуж за себя,

Если тебе не по нраву,

.Сошли на сву1 сторону,

6 . И возьми в ручки пистолетик, 

Прострели ты грудь мою,

Я навеки буду спатСиЗ 

От любови от твоей,

6 . И приходи на гроб проститься 

Ты с любовию моей,

Напиши на гробе надпись,

Что любила я тебя,

7. И напиши на гробе надпись,

Что любила я тебя,

И любя не оставляла 

По гроб сердца моего I й

I) Свою
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Второй  в а р и ан т

1. [Ах] сторона,моя сторонка,
Незнакома, здешняя!
На тебе, моя сторонка,
Нету матери-отца.

2. [Ах] на тебе, моя сторонка,

Нету матери - отца,

Нету матери-отца,

Нету милого дружка.

3. [Ах] я вечор с слезой заснула,

Дружка видела во сне,

Я милому говорила 

Любезному своему:

4. _„[Ах] если ты меня полюбишь,

Возьми замуж за себя,

Бели ты меня не любишь,

Возьми в руки пистолет.

5. [Ах] вбвьми в руки пистолетгик],

Прострели ты грудь мою,

А того, милый, довольно,

Что прикончил жизнь мою!

6 . [Ах] схороните Моё тело

Промеж трёх больших дорог:

Промеж Питерской, Московской,

Ярославской стороны'*...

ПРОТЯЖ НАЯ  ( голосовал по местному поволж - 
скому выражению) одиночная.Шапев и 1-й 
вариант слов Нижегородской губернии и уез. 
да. 2-й вариант слов Рязанской губернии.1)

1) Си. сб. Соболевского, т .I I I ,  М  384.
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34. ПОСЕЯЛИ ДЕВКИ ЛЁН



1 Посеяли девки лён, посеяли девки лён,
Ладо! Ладо! девки лён. (2  рава)

2. Посеяли, пололй, посеяли, пололи,

ЛаДО, ЛаДо1 ПОЛОЛИ. (2 рава)

3. Белы руки кололи, белы руки кололи,
Ладо! Ладо! кололи. {2 рава)

4. Во втбт ли во ленок, во этот ли во ленок,1)
Ладо! Ладо! во ленок. (2 рава)

6. Повадился паренёк, повадился паренёк,
Ладо! Ладо! паренёк. (2 раза)

в. Иванушка - щеголёк, Иванушка - щеголёк,
Ладо! Ладо! щеголёк. (2 рава)

7. Леночек весь испримял, леночек весь испримял,

Ладо! Ладо! испримял'. (2 рава)

8. В Дунай-реку побросал, в Дунай-реку побросал,
Ладо! Ладо! побросал. С2  рава)

9. Дунай - река не примет, Дунай - река не примат,

Ладо! Ладо! не примат. ( 2  рава)

10. Ко бережку прибиват, ко бережку прибиват,

Ладо! Ладо! прибиват. (2  рава)

11. Ко бережку, ко юрку, ко бережку, ко юрку,
Ладо, Ладо! ко юрку. (.2 рава)

12. Ко красному бережку, ко красному бережку,
Ладо! Ладо! к бережку. (2 рава)

13. На бережке, бережке, тут гуляли молодцы,

Ладо! Ладо! молодцы. (2  рава')
14. Вели кбия под ковром под влатыем чепраком,

Ладо! Ладо! чепраком. (2 рава)

16. Конь копытом эемлю бьёт, белый камень равбиват,
Ладо! Ладо! равбиват. (2 рава)

16. В втом камне искры нет, в моём муже правды нет:

Ладо! Ладо! правды нет. (.2 рава)
17. С чужой женой водится, со мной, младой, ссорится,

Ладо! Ладо! ссорится. (2 рава)

18. Чужой жене - башмачки, а мне, младе, -лапотки,
Ладо! Ладо! лапотки. С* рава)

КРУГОВАЯ, ХОДОВАЯ (хороводная) в других мест.
востях настал (плясовая)} иногда вечороч-. 
пал. Села Высокова под Ьижинм- Новгородом?:

I).В предыдущих изданиях сборника Балакярева явная опечатка: вместо ,, ловоки - цлесок*4. 
*) Начиная с 18-1 строфы, текот песяв восполнен по другому варианту - Ярославской ГУ - 
берини (ом. о б. Соболевского, т .I I I , Л6 4?7).
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3 5 .  У  В О РО Т , ВО РО Т  Б А Т Ю Ш К И Н Ы Х

Первый вариан т

_ тюш_ки_ ных 
- жет_ся

[X 1 ут
ай, Ду_най, мой Ду.най, ай, ве_сё - лый Ду_ н&1!

’ РР РР
и 1 г.г г С__ I
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В т ор ой  в а р и а н т

Не очень скоро 
Р

Голос
р ~ р  р т  ц

1. У во _ рот, во .  рот, во.рот (да), во .  рот ба _
2. Ра .  зы . гра .  ли .  оя ре_бя _та, рас _ по _ те _

А *

Ф- п Р

а

Р у ю т *  народны* ямим 9 7



1. У ворот, ворот, ворот (да), ворот батюшкиных, 
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай !

2. Раэыгралися ребята, распотешились,

Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

3. Одному ли молодцу (да) худо можется,

Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

4. Худо можется (да), нездоровится,

Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай !

5. Нездоровится (да), гулять хочется,

Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай !

6. Уворуюся (да), набалуюся,

Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай ! *)

7. Я сапожки на ножки, смур-кафтан на плечо, 
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

8.Чёрну шляпу на кудрях... и гудочек под полой, 

Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

9.И гудочек под полой, под правою стороной,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

1) Вариант; 6 я  украдуся (да), нагуляюся,

Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый . Дунай!

в а. Уворуюся4 (да), набалуюся,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай 1
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*0. Под правою стороной, со серебряной струной,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

11. Пой ду-выйду на улицу, на широкую,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

12. Я присяду на скамью, скамью - дубовую доску,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

13. Заиграю во струну, струну серебряную,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай Г

14. Вы послушайте ребята, что струна-то говорит,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

15. Что струна - то говорит (да), нам жениться велит,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

16. Нам жениться, разориться, стару бабу замуж взять,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

17. Стару^бабу замуж взять (да), на печи в углу держать,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

18. Киселем её кормить (да), молоком её поить,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

19. Со того ли киселя стала баба весела,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

20. Со того ли молока стала баба молода,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

Повторяются первые 15 строф*, начиная с 16-й строфы, слова варьируются:

16а. Нам жениться, разориться, красну девку замуж взять,1)
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

17а. Красну девку замуж взять, в терему её держать,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

18а. В терему её держать, чаем-кофеем поить,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай!

19а.Чаем «кофеем поить и конфетами кормить,
Ай, Дунай, мой Дунай, ай, весёлый Дунай 1

КРУГОВАЯ ЧАСТАЯ под пляску. У волжс
ких бурлаков перезудочнал (одиночная 
с сопровождением народиого мувыкаль.

. кого инструмента; в данном случае ба . 
лалаХкн.) 1-й вариант напева Нижего
родской губернии Арзамасского уезда. 2-й 
вариант напева Каванской губернии Сви. 
яжского уевда. Слова Владимирской губер
нии Юрьев-Польского уе8да села Есипова*)

*) Вариант„Красну девицу ввить11 
Текст песни публикуется в ваетоящем издании не по балакиревскому сборнику,а в 

другом варианте, ваниеаииом Н. Щербиной (публвкуетеи впервые); варианты 
еяев в сносках ив текста, опубликованного в сборнике Валакиреиа. Слова припева ео - 
хРанены в редакции балакиревского сборника (в варианте, записанном Щербиной, вмее. 
те „Ай, Дунай „Ой, Дуиай“).



3 6 .ЭИ, у х н е м !
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Эй, ухнем! Эй, ухнем! )

Ещё р&8ик, ещё р&з! { 2 ра9а

Разовьём мы берёзу!

Разовьём мы кудряву!

Ай-да, да, ай-да, ай-да, да, ай-да, 

Разовьём мы кудряву!

Б У Р Л А Ц К А Я : трудовая (при артельных тяжелых 
работах) н отвальная (при отправке гружё

ного судна). Записана в Нижнем-Новгороде 

(сообщена Балакиреву Николаем Сергееви. 

чем Алейниковым).

Примечание. Слова „Равевьём мы березу! Разовьём мы кудряву Iм попали в песню слу
чайно, на что впервые обратил внимание А. М. Горький. Слова эти являются отрыв, 

ком ив весенней обрядовой песни („языческой" по выражению Горького), сопровож . 

давшей вавивание и развввание берёзок. Первоначальный текст песни (как удалось устано. 

вить по опубликованным записям волжских бурлацких песен, относящихся к 50-м го . 

дам X IX  века) звучал так:

Эй, ухнем! Эй, ухнем! |
Ещё разик, ещё раз! ) ,шШЛ

Раскачаем берёзу!

Разваляем кудряву!
Ай-да, да, ай-да, ай да, да,ай-да,

Разваляем кудряву!

м Вариант; „веден/!1
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П Е С Н И ,

ЗАПИСАННЫЕ 
В ЗАОНЕЙСЬЕ

НА БЕЛОМОРСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 
ЗГО.&ютги-еЛу 

и
Р.Ж'Истожиныл,



37. КОРОЛЕВИЧИ ИЗ КРЯКОВА
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Н строф ах

1 1 
В строфах: 6, У, 12, 15, 18

этот такт оп ускается . 107



ма .  ло _ го да пе _ре _лёт-Но_го у „ те _ нуш _ ка.

слав_ны_я бо .  га _тырьсвя-то - ру с.ски  - ж!

В строфах  :6,9,12,15,18 

этот такт опускается

1. И з того было и з  города и з  К р я к о в а ,

С того сл а вн о го  с е л а  да со Б е р ё з о в а , 
А  со т о ю  л и  со у л и ц ы  Р о г а т и ц ы ,

И з  того п одворья  богат ы рского .

(1)

(8 )

2. О хо ч  е з д и т ь  м о л о д е ц  бы л з а  о х о т к о ю ,

А й  с т р е л я л - т о  он  д а - й  г у с е й  -  леб 'едеи ,
С т р е л я л  м а л ы х  п е р е л е т н ы х  серых у т у ш о к . .

3. То он  е з д и л  по  р а з д о л ь и ц у  ч и с т у - п о л ю ,
Ц е л ы й  д е н ь  с у т р а  е з д и л  до в е ч е р а ,

Д а  - и  н е  н а е х а л  он н и  г у с я , он  н и  л е б ’е д я ,

Д а - И  н и  м а л о го  да п е р е л е т н о г о  у т ё н у г и к а

Примечание: Текст, сокращённый для пения в соответствии с обработкой былины М. ®яЛ' 

киревым, набран курсивом и обозначен нумерацией строф справа.
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4. Он по другой день ездил с утра до пабедья,

Он подъехал-то ко синему ко морюшку,

Насмотрел две белые лебёдушки.

5. Да на той ли как на тихой забереги,

Да на том зеленоем на затресьи 

Плавают две лебеди, колыблются.

6 . Становил-то он коня да богатырского,

А свой тугой лук разрывчатой отстегивал 

От того, от правого, от стремечка булатного.

7. Наложил-то он и стрелочку калёную,

Натянул тетивочку шелковеньку

Хочет подстрелить двух белыих лебёдушок.

8. Воопроговорили белые лебёдушки,

Проязычили языком человечецкцм

„Ты удаленькой дородной доброй молодец,

Ай ты славный богатырь святорусский?

9. Хошь нас подстрелишь, двух белыих лебёдушок,

Не укрятаешь плеча могучего,

Не утешишь сердца молодецкого.

10. Не две лебеди мы есть, да не две белыих,

Есть две девушки, да есть две красныих,

Две прекрасныих Настасьи Митриевичны.

11. Мы летаем-то от пана от поганого,

Мы летаем поры-времени по три году,

Улетели мы за синеё за морюшко.

12. Поезжай-ко ты в раздольицё чисто-поле,

Да-й ко славному ко городу ко Киеву,

Да-й ко ласковому князю ко Владимиру.

13. Ай Владимир-киязь, он ест — то, пьёт н прохлаждается, 

Над собой нев8Годушкн не ведает.

14. Как поедешь ты раздольицём чистым полём,

Да приедешь ты к оыру-дубу крякновисту, 

Насмотри-тко птицу во сыром дубе.

15. Сидит птица-чЬрной ворон во сыром дубе,

Перьице у ворона черным-черно,

Крылькце у ворона белым-бело,

Перьица распущены до матушки сырой земли".
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16. Молодой Петрой Петрович, королевской сын,

На коне сидит, сам пораздумался:

17. „Хоть-то подстрелю двух белыих лебедушок 

Да-й побью я две головки беоповинныих,

Не укрятаю плеча могучего,

Не утешу сердца молодецкого*!

18. Он сымает эту стрелочку калёную,

Опустил тетивочку шелковеньку,

А~й свой т^гой лук разрывчатой пристегивал 

А-й ко правому ко стремечки булатному.

19. Д ч - й  п о е х а л  он р а з д о л ъ и ц е м  ч и с т ы м  п о л е м лЛ)
А - й  ко  с л а в н о м у  ко городу ко  К и е в у ,

П о д ъ езж а л  он ко сы р у  д у б у  к р я к н о в и с т у ,

Н а с м о т р е л  он п т и ц у  ч е р н а  в о р о н а . ^

20. С и д и т  п т и ц а  ч ё р н о й  ворон во сы ром д у б е ^ {Ш)
[А - и] п е р ь и ц е  у  ворона ч е р н ы м  - ч е р н о ,
1А -и]  к р й л ь и ц е  у  ворона  б е л ы м -б е л о ,

21. А-и роспущены перьица до матушки сырой земли;

Эдакбю птицы на свети не видано,

А-й на белоем да и не слыхано.

22. Молодой Петрой Петрович, королевской сын,

Он от правого от стремечки булатного 

Отстянул свой тугой лук разрывчатой.

23. Наложил он стрелочку калёную,

Натянул тетивочку шелковеньку,

Говорил-то молодец да-й таковы слова*.

24. „Я подстрелю эту птицу чёрна ворона,

Его кровь-то расточу-да, да по сыру-дубу,

Его тушицу спущу я на оыру-землю,

Перьице я распущу да по чиету-полю 

Да по тою по долинушке широкою".

25. В о с п р о г о во р и л -т о  ворон п т и ц а  ч ё р н а я , "1 (в)
И с п р о в е щ и л  да я з ы к о м  ч е л о в е ч е с к и м : 1*
„Ты у д а л е н ь к о й  дородной доброй м о л о д ец ,
[А -и \славны я богатырь с в я т о р у с с к и й !

1) Ударение обозначено в этом стихе для исполнения былины в обработке Балакирев*) 

сказитель делал ударение иначе:
„Испровещил да языком человеческим'.'
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26. Ты слыхал ли поговорю на святой Руси:

В кельи старца-то убить-так то не спасеньб,

Чбрна ворона подстрелить-то не корысть получить.

27. Хошь подстрелишь меня птицу чёрна ворона, 

Поросточишь мою кровь ты по сыру-дубу,

Спустишь тушицу на матушку сыру-землю,- 

Не укрятаешь плеча-то ты могучего,

Не утешишь сердца молодецкого.

28. П о е з ж а й - к о  т ы  во с л а в н о й  с т о л ь н о й  К и е в - г р а д ? 1™ 
Д а - й  ко с л а в н о м у  ко к н я з ю  ко  В л а д и м и р у ,
А - й  у  с л а в н о г о  у  к н я з я  у  В л а д и м и р а  
Е с т ь  п о ч е с т е й  п и р  д а - й  п и р о в а н ь и ц ё ; __

То он еот да пьёт да-й проклаждается.

29. Н ад собою к н я с ь  н е в з г о д у ш к и  н е  в е д а е т : 1 (8)

То в е д ь  е з д и т  п о л я н й ч и щ а  в ч и с т о м - п о л и ,
О на к л и ч е т ,  в ы к л и к а е т  п о е д и н щ и к а ,

Супротив себя да-й супротивника,

Из чяста-поля она наездника:

30. ~ „ 0 н  н е  д а с т  л и  м н е - к а  п о е д и н щ и к а ,  1 (9) 

С у п р о т и в  м е н я  д а - й  с у п р о т и в н и к а ,
И з  ч и с т а - п о л я  да  ч т о  н а е з д н и к а ,
Р а з о р ю  я  с л а в н о й  с т о л ь н о й  К и е в - г р а д *  ^

31. А ще чернедь мужичков-то всех повырублю,

Все божьи церквы-то я на дым спущу,

Самому князю Владимиру я голову срублю,

Со Опраксией да королевичной."

32. М о л о д о й  П е т р о й  П е т р о в и ч ,  к о р о л е в с к о й  с ы н ,

На добром коне сидит, сам пораздумался:

„Ты слыхал я поговорю на святой Руси:

В келье старца-то убить-так то не спасенье,

Чёрна ворона подстрелить-то не корысть получить

33. Хошь я пбдстрелю-то птицу чёрна ворона, 

Расточу-то его кровь да по сыру-дубу,

Его тушицу спущу да-й на сыру-землю, 

Роспущу-то его перьицё да-й по чиоту-полю,

Да по тою по долинушке широкою,-

Не укрятаю плеча-то я могучего 

И не утешу сердца молодецкого!'
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34. Он еым&ет эту отрелочку калёную,

Отпустил тетивочку шелковую,

А свой тугой лук разрывчатой пристегивал 

А-й ко правому ко стремечки к булатному,

На коне сидит да-й пораздумался:

35. „Прямоезжею дороженькой поехать в стольной Киев- 

То не честь мне-ка хвала да-й от богатырей,

А-й не выслуга от князя от Владимира;

36. А поехать мне дорожкой во чисто-поло 

А-й ко тою поляничищу удалою,

А-й убьет-то поляница во чистом-поле,

Не бывать-то мне да на святой Руси,

А-й не видать-то молодцу мне свету белого'*.

37. Он с п у с т и л  к о н я  д а - й  б о г а т ы р с к о г о ,
(Ун п о е х а л  п о  р а з д о л ь и ц у  ч и с т у - п о л ю ,

О н п о д ъ е х а л  к  п о л я н и ц е  ко у д а л о ю •

38. О н и  е г е х а л и с я , добры молодц /ы ^да-й  п о з д о р о в к а л и с ь ,  
О н и  д е л а л и  сговор д а - й  п р о м е ж д у  с о б о й ,

К а к  д р у г  у  д р у г а  н а м  с и л у ш к и  о т в е д а т и *.

39. „Нам разъехаться с раздольица чиста-*-поля 

На своих на конях богатырскиих,

Приударить надо в палицы булатный,

Тут мы силушки у друг друга отведаем".

40. Поразъехались они да на добрых конях 

По славному раздольицу чисту~пол^

41. Они съехались с раздольица чиста-поля 

На своих на дббрых конях богатырскиих,

Приударили во палицы булатный,

Они друг друга-то били не жалухою,

Со всей силушки да богатырскоёй,

Вили палицми булатными да по белым-грудям.

42. И у их палицы в руках да погибадися,

А-й по~маковкам да-й отломилися^

43. А-й под ими как доспехи были крепвии,

Они друг друга не сшибли со добрых коней,

Да-й не били они друг друга, не ранили,

Ни которого местечка не кровавили.

град,
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44. Становили молодцы они добрых коней 
И-они делали оговор да промежду собой*

45.,,Поразъехаться с раздольица чиста-поля,

На своих на добрых конях богатырскиих,

Приударить надо в копья муржамецкие,

Надо силушки у друг друга отведати *.

46. Поразъехались с раздольица чиста-поля 

На своих на добрых конях богатырскиих,

Приударили во копья муржамецкие.

Они друг друга-то били не жалухою,

Не жалухою-то били по белым грудям.

47. У их копья-ти в руках да погибалися,

А-й по маковкам да-й отломилися;

А-й под ими как доспехи были крепкии,

Они друг друга не сшибли со добрых коней.

48. Да-й не били они друг друга, не ранили,

Ни которого местечка не кровавили .

49. Становили добрых коней богатырскиих,

Говорили молодцы-ти промежду собой:

50. „Опуститься надо со добрых коней

А-й на матушку да-й на сыру-землю,

Надо биться-то нам боем*-рукопашкою.

Тут у друг друга мы силушки отведаем". .

51. Выходили молодцы они с добрых коней,

Становилися на матушку сыру-землю 

Да-й пошли-то биться боем-рукопашкою.

52. М о л о д о й  П е т р о й  П е т р о в и ч у  к о р о л е в с к о й  с ы н , ~|(1г) 

Он весьма был обучен бороться об одной ручке;!

53. П одош ёл о н  к  п о л я н й ч и щ у  удало /о
Д а - й  с х в а т и л  он  п о л я н й ц у  н а  кос  у - б е д р у  
Д а - й  с п у с т и л  н а  м а т у ш к у  о ы р у - з е м л ю .

54. Вынямал-то свой нож булатную,

Заносил свою да ручку правую,

Заносил он ручку выше головы;

55. Да-й спустить хотел ю ниже пояса,

Права ручушка в плечах да застоялася,

В ясных очушках да-й помутился свет.



56. То он ст ал  у полкницы поеыепрашиваты  

'Ты схажй  -тко, поляпица, мне пров4дай-ко; 

Ты с коей орды, да ты  е коей зем ли ,

Тебя к ак - т о , поляпичку , именем зов у т ,

^  удаляю звеличают но от е ч е ст е у ?*

57. Говорила поляница-й, горько плакала:

-„Ай ты, ст арая  базы ка, н ов од ре в н ая ,

Тебе прооте надо мною насмехатися! 

58. К ак стоишь ты на моёй бедой груди

И в р у к а х  ты держишь свой булатний н ож , 

Ты хотишь пластать мои да груди белый, 

Доставать хотишь мой оердцё ео печеней.

59. Е оь  отояла я бы на твоёй белой груди,

Д а пластала бы твои я груди белый, 

Доставала бы твоё да сердцё с печеней,

Не спросила б я отца твоего, матери,

А ни твоего ни роду я ни племени".

60. Р азгорел ось  оердцё у богатыря

А у молода П етроя у Петровича.

61. Он занёс свою да ручку  правую ,

Ручку  правую  занёс он выше головы,

Опустить ю хочет ниже п оя са ;

62. П рава ручуш ка в плече да застоялаоя,

6  ясных очушках да помутился свет;

63. То он стал у поляннцы повыспрашнвать:- 

„Ты  скажи-тко, поляница, мне проведай-ко:

Та коей земли, да ты коей орды ,

Тебя как-то, поляничку, именем зовут,

Тебя как-то звеличают по отечеству?"

64. Говорила полянйца таковы слова: Т(,4) 

,,А-й ты1 Славный б о г а т ы р ь  с в я т о  русский) I 

А-й ты когда стал у мня выспрашивать,

СА] я  с т а н у  про  т о  т е б е  в ы с к а з ы в а т ь :

65. Р о д о м  е с т ь  Ся] и з  го рода  и з  К р я  к о в а л лив)

И з  т ого  с е л а  да  со Б е р ё з о в а ,

А - й  со т Ью  л и  со ф л и ц ы  Р о г а т и ц ы л I
Со того подворья богатырского :

М о ло д о й  Л у к а  П е т р о в и ч ,  к о р о л е в с к о й  сын;}

<!•)



66. Увезен был маленьким ребёночком ’. “|(|в) 

Увезли меня т ат ары - т и  поганый 

Да-й в0 во славну во темн$-орду,

То возростпили до полною до возрос ту-

67. В о  плечах стал я иметь-то силуш ку великую , 

Избирал  коня себе я б огат ы рск ого ,

Я  повыехал на м а т у ш к у  святую  Р у сь“\ 

Д оискать  себе я отца-м атуш ки ,

Поотведать своего да род у-племени11»

68. Молодой Петрой Петрович\ королевской сынЛ ав) 

Он скореш енько соскочит со  белой груди,

То-и берёт  его з а  ручуш ки з а  белый,

З а  его берёт з а  перстни за злачёный.

69. Т о  адумлд его оо матушки сырой земли,

С танов  ил он молодца да-й на резвы ноги,

На резвы  ноги да-й супротив себя .

Целовал его в у ст а  он во сахарнии ,

Называл-то братцем себе родныим,

70. Они сели на добрых коней, поехали 

Ко тому ко городу ко Крякову,

Ко тому сед у  да ко Б ерёзову ,

Да ко тою улици Рогатици,

К тому славному к подворью богатырскому.

71. Пряезжали-то они да-й на широкой двор,

Как сходили молодцы они с добрых коней;

72. Молодой Петрой Петрович, королевской сын,

Он бежал скоро в палатку белокаменну;

Молодой Л ука Петрович, королевской сын,

А-й стал по двору Лука похаживать.

73. Молодой Петрой Петрович, королевской сын,

Он скоренько шёл палатой белокаменной,

Проходил он во столову свою горенку,

Ко своей, ко рбдной пришёл матушке:

74. „Ай ты свет, моя да-й рбдна матушка!

Как-то был я во раздольяце чжстом-доло,

Да-й наехал я в чистом-лоле татарина,

А кормил я его ествушкой сахарною,

А кормил я его пнтьицем медвяиыим".
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75. Говорит ему тут рбдна матушка.

Ай-же свет, моё чадо любимое,

Молодой Петрой Петрович, королевской сын!

76. Как наехал ты в чистбм-поле татарина,

То не ествушкой кормил бы ты сахарною,

То не питьицем поил бы ты медвяныим,

А-й то бил бы его палицей булатною,

Да-й колол бы ты его да копьем вос.трыим*

77. Увезли у тобя братца они родного,

Увезли-то они малыим ребеночком,

Увезли его татары-тн поганый!*

78. Говорил Петрой Петрович таковы слова:

„Ай ты свет, моя да рбдна матушка!

Не татарина наехал я в чистбм-поли,

А-й наехал братца сиби родного,

Молода Луку да я Петровича.

79. А-й Лука Петрович по двору похаживат,

З а  собой добра коня поваживат.

80. То честна вдова Настасья-то Васильевна 

Как скорёшенько бежала на широкой двор,

Да-й в одной тонкой рубашечке без пояса,

В  одних тонкиих чулочиках без чёботов.

81. Приходила к своему да к сыну родному,

К молоду Луки да-й ко Петровичу.

82. Она брала-то за ручушки за беленьки,

З а  его-то перстни за злачёный.

Целовала во уста его в сахарный,

Называла-то сиби да сыном рбдкыим;

83. Да-й вела его в палату белокаменну,

Да веда в столову свою горенку,

Да-й садила-то за столики дубовый,

84. Их кормила ествушкой сахарною ,

Да-й поила-то их питьицем медвяныим,

Они стали жить-быть, век корбтати.

Ещё тем-то былиночка покончилась.

БЫ Л И Н А  (старина  по местному выражен*»5. 
Олонецкой губернии Петрозаводского у®* 

да,Сенная губа. Пел сказитель Иван 
фимович Рябиннн (из дер. Гарницы)-
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38. КОСТРЮК 

[О женитьбе И вана Грозного]

ролос

[ Д о в о л ь н о  с к о р о ,  скандируя говорком]

Ф-П.'

77

*Г

1.Каку нас бы.ло на ма_туш_ке на свя.той Ру-си,насвя.

2.Как[и] пир у них и.дёт да на _ ве _ се _ ле,каквсе
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с /

у V РV 1-Л? Г.
об I 'я.ров, Сда]

Ъ ^  ' г  '  " И  Г Г ^ щ
на силъ-ны.их мо . гу.чи _ их бо .  га . ты.рей. 

рю - ко-вич, да он не ест,непьётКост.рюк,да он не ку - ша.ет.
О

1. К а к  у  н а с  было на  м а т у ш к е  н а  с в я т о й  Р у с и  
Я а с в я т о й  Р у с и  да в к а м е н н о й  М осквы ,
Г осударь  Г р о з н о й  ц а р ь  И в а н  В а с и л ь е в и ч  
Не пбхотел жениться в каменной Москвы,
А похотел жениться в поганой Литвы,

У того Кострюка дау Темрюковича,

У того Кострюка да у Черкасовина .

2. Они съезд и ли-то в погану Литву 

Подымали-то Марью Темрюковну,

Он брал-то в приданое триста татаринов,
Он брал-то в приданое триста поганыих,

Он брал-то в приданое любезного шурина,
Кострюка да Темрюковича,

Сына он брал да Черкасовина,

Примечание: Текст, сокращённый для пення в соответствия с обработкой былины М.В*' 
лакнревым, набран курсивом и обозначен нумерацией строф справа.
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8. Приезжали они в каменну Москву^

Принимали с Марьей п о  г л а ш у  венцу,

1Л} з а в о д и л с я  у  ц а р я  да п о ч в  с т е н  п и р  

Г/а] п а  м н о г и х  к н я з е й  да н а  б о я р о е ,
[Да] н а  с й л ъ п ы и х  м о г у ч и и х  б о г а т ы р е й .

На всех лоляниц да на удалЫих 

И на всех гостей да лриходящиих.

4. Как [и] пир у них и д ё т  да  н а в е с е л е , . *] (*)|

День-то идёт да ко вечеру,

Красно солнышко идёт да ко западу:

К а к  в с е  т у т  н а  п и р у  н а п и в а л и с я ,

[Как] ~и в с е  т у т  н а  п и р у  н а е д а л и с я  у 

[А1-и  в с е  на п и р у  п ъ я н ы - в е с е л ы  с и д я т ;

5. СХа] к а к  с и д и т  т у т  г о с у д а р е в  ш у р и н }

И-и] К о с т р ю к  да  о н  Т е м { е ] р ю к о в и ч ,

Сын-то он да ведь Черкасовин,

СХа] он н е  е с т , н е  п ь ё т  К о с т р ю к , да о н  н е  к у ш а е т \

Белой лебедушки Кострюк да он не рушает,

Белым сахаром  Кострюк да не закусы вает.

6. Тут подходит к нему г о с у д а р ь  Г р о з н о й  ц а р ь  И в а н  В а с и л ь е  

Сам он говорит да т а к о в о  слово:
„ А й  ж е у ш у р и н  м о й  любезной, К о с т р ю к  да  Т е м р ю к о в и ч ,

СХа] т ы  п о ч т о  н е  е ш ь , н е  п ь ё ш ь , да ты н е  к у ш а е ш ь ,

Б е л о й  л е б ё д у ш к и  у К о с т р ю к , да ты н е  р у ш а е ш ь .

СХа] б е л ы м  с а х а р о м  Кострюк, да н е  з а к у с ы в а е ш ь ?

Или место тебе да не полюби,

СХа] а л и  ч а р к о й  т е б я  да  п о о б н е с л и ?
Аль невежда над тобой да насмеялась д е ? “

7. Тут о т в е т  д е р ж а л  К о с т р ю к  да он Т е м р ю к о в и ч , ~| (а 

Сын-то он, держал, да ведь Черкасовин: : 

„ А й  же т ы } государь Г р о з н о й  ц а р ь  И в а н  В а с и л ь е в и ч ,

Да место-то мне ведь и о люби,

И чаркою меня да не обнесли,

И никто надо мной не насмеялся де,

А  я то н е  е м , н е  п ь ю , да в е д ь  н е  к у ш а ю ,

СХа думаю] думу я , думаю к р е п к у ю :

(а)
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(V)

(в)

8. Есть л и  то У вас да в Москвы борцы-молодцы**
[Да] со мной* Кострюком, поборотые л ,

[Да] со м н о й у К о с т р ю к о м > ловв^мятся,

Этыя еялки отведати,
А царя лрипотешить Ивана Васильевича:

Л[и} т р и с т а  борцов [то да] победил ,
Пят ьдесят, юродов под себя п о к о р и л .
А  когда м о с к о в с к й и х  борцов поборю ,
Тогда к а м е н н у  М о с к ву  и  под се б я  возьм у!**

9. К а к  т у т  л и  государь Г р о з н о й  ц а р ь  И в а н  В а с и л ь е в и ч  
[Воз] г о в о р и т - т о  он да т аково  слово \
„ А й  ж е  т ы , Н и к и т а  Р о м а н о в и ч !
Ты вы дь-ко  н а  к р ы л ь ц о  да н а  к р а с н о е ,

З а к р и ч и - т к о  т ы  во всю голову ,
Чтобы слы ш но было н а  всю М оск ву ,

10. [ А -и ]  е с т ь  л и  у  н а с  да в М осквы  б о р ц ы ,
[Л-«] е с т ь  л и  у  н а с  да в М осквы  м олодцы ,
ГА] с К ост рю ком  [то да] п о б о р о т и с я у 
С Кострюком поводитися,

С государевым шурином,

[ А - и  да] э т ы я  с и л к и  о т в е д а т и ,
А даря припотешить Ивана Васильевича.

11. [А-и] к а к  по г р е х а м  с о ч и н й л о с я ,

И в  М осквы  борцов н е  п р и г о д й л о с я ,

К а к  только с л у ч и л о с ь , к а к  т о л ь к о  п р и г о д й л о с я ,
[ А х ,  д а - и  т олько]  два б р а т а  О н д р е е в и ч и :

[А -и]  один В а с е н ь к а  м а л е н ь к о й  
Д а  [и] О бросинька [то] х р о м е н ь к о й .

12. Как Васенька бежит-то, доскакивает,

А Обросинька е ножки на ножку припадывает,

П р и б е ж а л и  о н и  н а  ц а р с к о й  двор,
Р а с с к о ч и л и с ь  о ни  да по ц а р с к о м у  д вору , “|<8)
Сами говорят да таково слово:

„Здравствуй, старшой князь да Никита Романович, ; .

17)

1 Ударение обозначено в атом стихе для исполнения былины ь обработке Балакирева; скази

тель делал ударение иначе:,,Есть ли то у вас да в Москвы б орцй-удальцы".
2) Ударение обозначено в этом стихе для исполнения былнны в обраб отке  Б ал аки рев а  (с пР0' 

пуском, слова „тогда^О.Сказитель пел этот стих со оловом „тогда/*и делал ударение иначе. 

„Тогда каменну Москву н под себя возьму'*.
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13. С4~и] с м е т ь  л и  н а м  п о б о р о ш и с я }
Д а  [и] с м е т ь  л и  н а м  п о в о д и т и с я  
С[о] го с у д а р е в ы м  [то да] ш у р и н о м ,

С [о] К о с т р ю к о м  [то] да Т ем р ю к  о в и ч е м ,
Д а - и  с [о] с ы н о м - т о  да Ч е р к а с о в и н о м ?
Но не будем ли в опёне великие,

Но не будем ли в опале во царские;

14. Но н а  т о м  м ы  и  б о р о т ь с я  п о й д ё м :  (оТ 
К т о  кого  п о б о р е т , е подборотнего п л а т ь е  спять**
И  н а г о го  п о  д в о р у  о п у с т и т ь ,

По д в о р у  да по царскому, по  к р ы л ь ц у  да по  к р а с н о м у
15. К а к  т у т  л и  Н и к и т а  Р о м а н о в и ч  

Приходит во палаты белокаменны,

Сам он г о в о р и т  да т а к о в о  слово:
И З ,уК а к  х л е б - с о л ь  н а  с т о л е 2)
И бог на стене, а у нас борцы  н а  дворе I "

16. К а к  [«] т у т  л и  К о с т р ю к  да Т е м р ю к о в и ч , Т_С*е)

Он с т о я  со в е л и к и и  р а д о с т и .
Он повскочил из-за стола дубового 

И  он п н у л  ногой вЩ с к а м е й к у  к л е н о в у ю ,
Он тридцать победил татаринов,

Тридцать победил да поганыих.

17. Буди проклят ты, Кострюк да Темрюкович!

Как бы тебе туда на двор идти,

А оттуда бы тебе со двора не придти! *

(Да] т у т  п о в ы с к о ч и л  Кострюк н а  ш и р о к о й  двор .
Говорит тут Обросинька хроменькой:

„Не хочу я с Кострюком-то боротися,

Да не хочу я с Кострюком-то и водитися,

И не хочу я с Кострюком-то и рук марать/*

18. А  (’и ] г о в о р и т  т у т  В а с е н ь к а  м а л е н ь к о й :
п о й д у  с К о с т р ю к о м - т о  б о р о т и с я ,

И я  п о й д у  с К о с т р ю к о м - т о  п о в о д и т и с я ,

Этыя силки отведати,

А царя припотешити, Ивана Васильевича;

Но ве буду ли я в опёне великие,

И не буду ли я в опале во царские ;

Но на том я и бороться пойду:
Кто кого поборет, с подборотнего платье снять 

И нагого по двору опустить/'

Яри исполнения былины в обработке Балакирева этот^стих необходимо изменить(Ъ соот 
ветствии с ритмом напева) следующим образом:,,Кто кого поборет, с того платье снять** 

?,11ри исполнении былины в обработке Балакирева этот стих необходимо изменить еле 
дующим образом .,,А  как хлеб-соль на столе^-борцы на д в оре "  (т.е. объединить его с 
окончанием следующего етиха).
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(11)

19. Говорит тут Никита Романович:

•АЙ же ты, Васенька маленькой,

Если бог тебе пособит Кострюка побороть,

Смело с его платье снимай 

И нагого по двору опущай,

И не будешь ты в опёне великие,

И не будешь ты в опале во царские4/

20. Как тут был Кострюк на ногах,

О ч у т и л с я  К о с т р ю к  н а  б у й н о й  головы,
На п о п у т ь е  В а с я  п л а т ь е  с н я л  
И  н а г о г о  п а  д в о р у  о п у с т и л .
И в  п о б е ж а л  К о с т р ю к  по  к р ы л ь ц у  по к р а с н о м у ,

Л  п о б е ж а л  К о с т р ю к  под к р ы л ь ц о  под к р а с н о е .

21. Как выходит тут царица государыня 

Марья она да Темрюковна,

Сама-то говорит да таково слово:

7,А что у вас за вера в каменной Москвы*.

Кто кого поборет, о подборотнего платье снять 

И нагого по двору опустить! “

22. И говорит тут Никита Романович:

7,Ай же ты, Царица Государыня,

Марья ты да Темрюковна,

Ну на то у нас и бороться пойдено:

Кто кого поборет с подборотняго платье снять 

И нагого по двору опустить/4

23. Как тут с т ы д н о  было жить К о с т р ю к у  в к а м е н н о й  Москвы,1*

[Т у ш  и] у е х а л  Кострюк во свою з е м л ю .
Во свою землю и в погану Литву.

Тут век про Кострюка да старину поют,

Синему морю на утишенье,

Вам всем, добрым молодцам, на послушанье.

ИСТОРИЧЕСК АЯ П В О Н Я  (ст ари на  по местному вы* 
ражению).Олонецкой губернии Петрозавод
ского уеада Космозеро. Пелсказитель Иван 
Аникиевич Касьянов.

*) Ударение обозначено в этом стихе для исполнения былины в обработке Балакирев*,'ск&~ 
зитель делад ударение иначе:

„К ак тут стыдно было жить Кострюку в каменной Москвьг!
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мно . го, не ма _ ло, ро - вно семь го 
трес _ ну _ ли боч - ки с зель_ ем лю - ты

дов. Спро 
им, Раска
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1. Грозной царь Иван Васильевич,

Подвел-то он войоко под Казань-город,

2. Стояло войоко под Казань-городом 

Не много, не мало, ровно семь годов.

Спроговорит пушкарь таково слово:

В. - Ай же Грозной царь, Иван Васильевич,

Подкопаем подкопы глубокий 

Под эти стены городовыи!"

4. Подкопали подкопы глубокий 

Под эти стены городбвыи.

5. Зажигали они свечи во белый рукй,-

Тут [Я} треснули бочки с зельем лютыим,

Раскатйлися стены городовыи.

6. Зашло-то это войско во Казань-город.

Тут и Грозной царь Иван Васильевич

Он завел-то на веселье почестей пир.1)

ИСТОРИЧЕСКАЯ П Е СН Я  (ст ари н а  по м е с т н о м у  
в ы р а ж е н и ю )  О л о н е ц к о й  г у б е р н и и  П е т р о з а 
в о д с к о г о  у е з д а  В е л н к о г у б с к о й  водостидер. 
О я т е в ш и н а  (бли з  К и ж е й ) .  П е л а  ск ази тел ь 
н и ц а  П р а о к о в ь я  Г а в р и л о в н а  Ю х о в а .

1) Текст приводимый в настоящем издании (первые ш е с т ь  строф),- о т р ы в о к  не - 
торической песни „О в з я т и и  К а з а н и / '  продолжение ело» о т н о с и т с я  к другой истори
чески* песне- Иван Грозный и с ы н ' !  Сказительница объединила обе эти-песни (см.пол
ный текет в сборнике Г. Дютша-Ф. Истомина, стр. 4 6 ,  где эта песня озаглавлена „ Н и 
кита Романович"-} 125



4 0  ГРИШКА-РАСС Т РИ Ж К  А 

СО Дмнтрие - сам озванц е}

ГНе спеш а, скандируя напевно]

т У щ
2. Дал нам да . ря неле . сти 

(З).мы .им  да .  рем, ца.рём Ми

во .  го: на.зы  - ва.ет.ся со.

.  три. ем, а да _ ре . ви.чвм

VНародное название; Истомин озаглавил эту песню ,,Гришка Отрепьев*!
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-ба. ка пря _ мы _ им да .  рем. з. А иря. II .ной Моск.вы. 

Ми-три-емМос . ков . ски .им . 4. Не у с .

1. Н а  ч а е , б р а т ц ы , г о с п о д ь  п о р а з г н е в а л с я  ' (г) 

Н а  с л а в н о е  ц а р с т в о  Р о с с и й с к о е :

2 . Д ш л  н а м  ц а р я  н е ч е с т и в о г о , 1 (г) 
Н а з ы в а е т с я  с о б а к а  п р я м ы и м  ц а р е м ,

3. А  п р я м ы и м  ц а р е м ,ц а ,  ц а р е м  М й т р и е м  Л (з)

А  ц а р е в и ч е м  М й т р и е м  М о с к о в с к и и м . I

4. Н е у с п е л  в о р  - с о б а к а  в о ц а р и т и с я , 1 (4) 

П о х о т е л  в о р - с о б а к а  ж е н й т и с я , ^

* и А Ч Ш *
5. Н е в с в о е й  л и  Р о с с и й с к о й  к а м е н н о й  М осквы ,  

Ж е н и л с я  в о р - с о б а к а  во х р а б р о й  Л и т в ы ,

6 . А  у  Ю р ь я  п а н а  да  С е р д о п о л ь с к о г о , ^  (в)

\ н о й ^ \

, 4 1
Н а  его  л и  н а  м е н ь ш о й  н а  д о ч е р и 9

7. На его  л и  н а  м е н ь ш о й  н а  д о ч е р и ,
А  н а  т о й  л и  н а  М а р и и  н а  Ю р ь е в

8. Они свадьбу играли в велик-от пост,

А венед принимали в Николин день,

Ай у нас, братцы, Никола было в пятницу

9. Как дошло это дело до велика дня,

До великого дня, до христова дня,

10. Да у того Иоанна Великие

АЙ ударили во большой во колокол,

11. Все князи-бояра к обедни пошли,

Да которы ко христовской заутренней,

(7)

(5)
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12. Вор Гришка-расстрижка во мыльню пошёл 

С молодой женой со Марьей со Юрьевной.

13. Все князй-бояр^ богу молятся,
Вор Гришка-расстрижка в мыльне моется 

Да со той ли со Марьей со Юрьевной.

14. Все князи-бояра от обедни идут,

Вор Гришка-расстрижка со мыльней идёт.

15. На Гришке к аф тан  во п ятьсот  рублей,

Нл Марине солоп да в целу ты сячу ,

16. Он идёт , вор, на царское крылечичко

Он К ричит , вор-собака, громким голосом}

17. Чтобы было да слышно в храбру  Литву}

Ко Юрыо пану да Сердополъскому:

18. пТы поди-поди} М арина , за  дубовой ст ол , (и) 

Кушай-рушай-ко, М арина, лебедь белую._

19. Моё верно, верно ц арство к о н ч а е т с я Iй (1а)
А и Дмитрия убили в каменной Москвы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ {старина-по местному 

выражению) Олонецкой губернии Петроза
водского уезда Велнкогубской волостидер 

Оятевшнна (близ Кижей). Пела сказитель- 
ница Прасковья Гавриловна Юхова.
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41. ВАСИЛИЙ ОКУЛЬЕВИЧ

Б а л а к и р е в .
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1. Ж и л  да б&л прекрасной царь Василий да О к у л ь е в и ч " 
И а ч и н а л - т о  он п о ч е с т е й  пир да с т о л о в а н ь и ц ё ш  
В с е -т о  н а  п и р у  'да н а е д а л и с я ,

В с е -т о  на* п и р у  да напивалися'

2. Он н а  б о ч е ч к а х - т о  подписи подписывал. ( а )И  

Яа в е д ё р ы ш к а х - т о  подрези подрезывал,

Мера б ы л а - ч а р а  полтора ведра. ,

Е щ е м е р а  была- ч аш а  полтора пуда.

3. С-за того л и  с-за стола, да с-за дубового,

Е щ ё  с - з а  того л и  да с-за м еста большего

В ы х о д и т  т у т  прекрасной царь Василий да Окульевич : 

„ А й  ж е вы все  князи9 да все бб яра ,
Все р у с с к и и  м о г у ч и и  б о г а т ы р и .

4. Ай же вы все  к н я з и 9 да [и] все [вы] б о яр а (4)

Все [и] р у с с к и и  м о г у ч и и  б о г а т ы р и  9 
В с е , все  вы у  м е н я  н о н ь ч е  п о ж е н е н ы 9 

В а м  п о в ы б р а н ы  к н я г и н и  с у п р о т и в н ы й ;

5. Вы не  з н а е т е  л и  м н е  к н я г и н и  с у п р о т и в  м е н я л  (в) 

С у п р о т и в  м е н я  к н я г и н и  с у п р о т и в н и ц ы ,

Чтобы с т а ч е ч н о м  бы ла  р о в н ё ш е н ь к а ,

Чтобы р о с т о м - т о  б ы л а  да в ы с о к о ш е н ь к а ,

6. Чтобы р о с т о м - т о  бы ла  да в ы с о к о ш е н ь к а  }"\ (г)
Чтобы т е л о м - т о  бы ла  да с н е г а  б е л о г о ,

О м и - т и  у  е й  да я с н а  с о к о л а ,

Е щ е б р о в и - т и  у  е й  да ч е р н а  с о б о л я I “

(1)

(з)
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7. С—за  того л и  с—з а  с т о л а , да с-за дубового % 1 
С-за того л и  м е с т а , что с - з а  м е н ь ш е г о ,
С-за того л и  м е с т а ,  чт о с - з а  м е н ь ш е г о ,
В ы х о д и Щ 1} И в а ш к а  П и в о в а р е н н о й ' .

8. ,, А й  же т ы , п р е к р а с н о й  ц а р ь  В а с и л и й  да О к у л ь е в и ч !  Щ 
Л?ла[го]еловге-тко т ы  с л о в е ч у ш к о  п о в ы м о л в и т ь ,
Я  ведь ведаю к н я г и н ю  с у п р о т и в  т е б я ,
С у п р о т и в  т е б я  к н я г и н ю  су  п р о т и в н и ц у :

4  V  *  # /  /
9. т е м  л и  нонь  з а  с л а в н ы м  з а  с и н и м  м о р е м  ̂  (в)

У тою  дм у ц а р я  у С о л о м о н а ,

У того л и  у  ц а р я  да у  С оломона  
Е ст ь  п рекрасн ая  царица Соломания ! 11

• „ Ай же ты, Ивашка Пивоваревной,

Как же можно у жива мужа жеву отнять ? “

10.,, Я ведь знаю, как у жива мужа жену отнять :

Мы наладим с тобой насады червлённыи,

Мы наладим туды грядочки ордёныи,

Мы посалим туды птиченьки-ти райскии,

Чтобы пели они песенки-ти царскии.

11.Мы кладём-то тут да сорок-сорок соболей,

Сорок русскиих могучиих богатырей,

Мы возьмем-ко туды питья забыдущии,

Ты купи-ко царю дороги подарочки:

Д а царю-то купи шубу соболиную,

Да царице-то камочику кружчатую!*4

12.Как наладили тут насады червлённыи,

Д а поехали за  славно за синё море;

При езжали тут за славно на синё море,

Д а во славное во царство во Соломона,

13.Как пошёл-то тут Ивашка Пивоваренной,

Он пошёл-то тут царю да доложитися,,.

Он принёс-то ему дороги подарочки,

Ай царю-то кунью шубу соболиную,

Ай царице-то камочику кружчатую.

- 14.Ай тут ейны все подарочки слюбилися,

Ай царя-то все Соломона дома не пригодилося.

Тут спроговорит Ивашка Пивоваренной:

Здесь должно быть „выходит41; ,, в ы х о д и л * *  -  д л я  и с п о л н е н и я  былины 

ботке  Б ал ак и рев а .

в о б р * ‘
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15.„У х  ты? ай-же ну> прекрасная царица Солом ания,

Ты пойдем со мной на наши насады червлёный,

Есть ли с из-чего нам здеся торговать,

Есть ли за  что плотить нам ведь пошлина? “

16.Тут походит-то прекрасная царица Соломания,

•Да приходит тут на насады червлёный,

' Она стала тут по насадам похаживать,

Увидела тут грядочки ордёныи.

17. Д а  сидят-то тут все птицы райскии,

Д а поют-то они песенки все царскии;

Подносили тут ей питье забыдущее;

Тут напилася она да ушатилася,

Ушатилася она да увалилася*,

18.Тут догадлив был Ивашка Пивоваренной,

Распускает тонки-белы парусочики,

Поезжает оц 8а славно за  синё море.

19. Ешё тут-ли то царица Соломания 

Пробудилася она да-й прохмелилася,

Прохмелилася да-й прослеэилася:

,,А х  я бедная горюша горегорькая,

Я  от бережку теперь да откачнулася,

Я ко другому теперь не прикачнулася! “

20.Тут догадлив был Ивашка Пивоваренной:

,,Не скучай-ко ты, царица Соломания,

Я  свезу тебя за славно за  синё море,

Ко прекрасному царю да ко Василью ко Окульеву“ .

21.Приезжали тут за славно за  синё море,

Ко прекрасному царю да ко Василью ко Окульеву,

Как встречает-то прекрасной царь Василий да Окулъевич, 

Уж он брал-то ю за рученьки за белый,

Целовал-то во уста да во сахарный .

22.Тут во божью во церковь ю повели,

Золоты венцы тут с ею приняли,

Чуден божий крест они целовали,

Завели-то ведь почёстен -пир да столованьицё.

23.Оми все тут на пиру да напивалися,

Они вее тут на пиру да наедалися

Они все тут на пиру да пьяны-веселы ,

Они все тут на весельи порасхвастались
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24. Они жили во любовн, во совете всего три году,

А-й по третьему году царя они Соломона боялися.
А-й по третьему году сбирал-то все Соломон-иарь,

А-й сбирал-то себе силушку он сильную,
Силу сильныих, могучиих богатырей,
Еще людей-все коней крылатыих.

25.Он отправил свою силу круг синя моря,

Еще сам-то он пошёл два все прямым трактом.

Как приходит-то Соломан царь к царице Соломании,

Да-й приходит-то к ей нищею каликою;

26 .Тут взяла-то царица Соломания,

А-й узнала то его, да испугалася,

Брала-то она да его в горници ,

Кормила-то она да его до'сыти,

А поила-то она да его до'пьяна.

27.Напоила-то она да его допьяна,

Да-й эамкнула-то его да во кован ларец.

А приходит-то прекрасной царь Василий да Окульевич,

А она-то ведь сидит на кованом ларце :

28.,,А-й же ты прекрасной царь Василий да Окульевич,

А-Й кого же мы по три году боялися,

Я  того теперь замкнула во кован ларец;

Ну как же мы станем его казнить,

В кованом ли ларце его ск азн и м ?"

29 .Как спроговорит прекрасной царь Василий да Окульевич: 

„ К а к  Соломон-тот ведь царь да есть законный;

Закону нет кавнить ведь в кованом ларци.

80.Мы вкопаем в землю столбички точеный,

Мы кладем туды ведь грядочки ордовыи,

Мы наладим ему петелку шелковую,

Мы кладем-то его в петелку шелковую".

31. Ах наладили тут столбички точёный,

Они ставили тут грядочки ордовыи,

Да-й наладили тут петелку шелковую;

Взяли тут преславного царя они Соломона,

Повели его во петелку шелковую.

32.Возмолился тут Соломон-царь:

,,Уж ты ай же все прекрасной царь Василий да Окульевич, 

Уж я с молоду охотник был коров пасти,

Я охотник был играть во турий рог,

Поиграть ли мне при скорой прй смерётушке .
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33. К а к  он первой раз-то затрубил во турий рог,

Да—й высокий—то горы пошаталися*,

Другой раз как за!рубит во турий рог,
Еше темныи-тн л е с ы  повалялися.

34. Еще третий раз как затрубит во турий рог,

Еще по морю пошёл-то шум велик.

Тут спроговорит прекрасной царь Василий да Окульевич:
„Что это около-то моря теперь шум, велик?“

35. Спроговорит ему тут все Соло'мон-царь:

Это около-т.о мо]эя нонче шум велик - 

Звери все сбираются на царскую на смерть глядеть".

36. Как накрыла все тут сила все ведь сильная,

А ведь сила все могучии богатыри,
Еще люди-то ведь конный, крылатый,

Как и взяли своего царя Соломона.

37. Развязали ему рученьки-ти белый,
Расковали ему ноженьки-ти резвый,

Во полон брали прекрасного царя Василия* Окульева 

Со прекрасною царицей Соломанией.

38. Тут наладили им петелки шелко'выи,

Клали тут прекрасного царя Василия Окульева,

Возмолилася прекрасная царица Соломания:

39. ,,Ай же ты, прекрасной ведь Солбмон-царь,

Ай живёт-то ведь нонь грешныим прощеньице,

А живёт-то ведь виновным покаяньипе“ .

40.,, В первой-то* вины я бы тебя простил,

Что пошла ты в насады червлёный;
Еще в другой-то вины то бы тебя простил,

Что напилась-то питьев да забыдущиих;

41. Еще в третьей-то вины тебя да не прощу,
Что наладила мне петелку шелковую*4.
В перву петелку-ту клали всепрекрасного Василия Окульева,

В д р у г у  н е т е л к у  - царицу Соломанию .
Б Ы Л И Н А  (.старина но местному выражению) 

Олонецкой губернии П етрозаводского  
уезда Велнкогубской волости дер.Оя- 
тевшииа (близ Киж ей) Пела сказитель
ница Прасковья Гавриловна Ю хова .
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42. ПТИЦЫ И ЗВЕРИ

[Оживленно, с юмором]
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Отчего у  н а с  зи м а ,  да ст ан овилася]Ы 1У 
С т ановилася  зи м а  да от  морозу, ]
От зи м ы  да ст ановилось  ле т о  т еплоеЦ®* 
Д а  от л е т а - т о  осень богата.
К а к  по т ы я  л и  по осени  богатые  
П ри  л е т а л а - т о  м а л а я  п т и ц а -п е в и ц а ;}
Да ай малая птица-левица 
Д а  с а д и л а с я  в з е л е н о м  садочку,
К  п р е в ы с о к о м у  дереву  к а л и н у , ]
Да начала песенки пети.
Да русскиим птицам голос подавати.
К а к  и  с л е т а л и с я  р у с с к и е  п т и ц ы , *|<5> 
Д а  и  с л е т а л и с я  ст ады  они с т а д а м и ,] 
Садилися около рядами,
В одну сторону да головами,
Д а  н а ч а л и  п е с е н к и  п е т и  -!(•>
И  з а м о р с к у ю  п т и ц у  пы?пати:\
„Скажи, с к а ж и ,  м а л а я  п т и ц а Л»>
А й  м а л а я  п т и ц а - п е в и ц а ,
Д а  к т о  л и  у  в а с  за  м о р е м  бблы иий , 1«> 
Д а  к т о  л и  за  д у н а й с к и и м  м е н ы и и й ? }  
К а к  и о т в е т  д ер ж и т  м а л а я  п т и ц а ^* )  
Да малая птица-певица:
„Д а  ай же вы, русские птицы, л 
Зачем вы ко мне прилетели,
Зачем про синё морё спросили?
Как и цАри-ти царствуют по царствам, 
Воеводы живут по уездам,
Подьячие люди по присутствам,

Примечание-. Текст, сокращенный для пения и соответствии с обработкой былины М. Бала
киревым набран курсивом и обозначен нумерацией строф справа.
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А  с т а р о с т ы  ж и в у т  по волостям, 
Т о р г о в ы е  лю ди  по посадам.

Как в с е м - т о  у  н а с  д а  п о  с л у ж б а м ,  
В с е м - т о  у  н а с  д а  по р а б о т а м :
Как еще л и  за д ун айскиим  морем] 
К олпик  б и л  н а  м о р е  ц а р и к,
А  -колпица  б и л а  м о р е  ц а р и ц а ^  
Сбловей-князь веселые,
Во всякие он потехи играет,
Все ли он царя спотешает.
Г у с и  б ы л и  на м о р е  б о я р е , ^
Л ебеди  да н& м о р е  к н я г и н и ]  и> 
Л а с т у ш к и  бы ли  д е в и ц ы , л 
У т и ц ы  б ы л и  м о л о д и ц ы , 1<1з>
Селеши гости торговйе,\
По синему по. морю плавают,
Всякими товарами торгуют;
Черные вороны  б ы л и  с м а р ц ы г  
А  г а л и ц ы  бы ли ч е р н и ц ы ,
Голубь был на море попик,
А голубушка у нас да попадейка, 
Косачи были церковные дьячки, 
Травник пономарь был церковной, 
Кулик-то был да трапезник,
Канюк-то он был да целовальник, 
Сорочка-кабацкая жонка,
С ножки на ножку скакала...
А богатая птица ворона,
Зиму она сыта по дорогам, ,
А летом она сыта по суслонам;
А орёл-то был на море налетник: 
Единожды в год прилетает,
Великую дань собирает- 
По три головы и по четыре,
По целому берет по десятку.
Ястреб, он был атаманом , та») 
А филин, он тать и разбойник;|

ии русскую птицу перевозит, 
Цветного платья не мочит 
Как ножки тоненьки, долге'ньки 
А штаники узеньки, тоненьки* * 
Тетерёк-мужик деревенской, ’ 
А коппола1̂ крестьянская жонка, 
А синька была полуживая 
Часто лежит она, хворает,



Долго она, не пропадает,
А работы работать не умеет;
Дрозд у ней был коэаченко,
Он всякую работу работает 
А гроша она ему не выдает;
Победная птица кок^ша,
День она летает, кокует,
А и ночь она летает, кокует,
А детей выводит, не толкует,
Все бедна плачет, тоскует;
Куропбтъ, бобыль беспоместной^
Из куста в куст он летает !
И  нигде себе подворья: не, и м е е т \  ^
Воробьи были боярские холопы,
Петухи-казаки были донские,
То-то, то-то молодцы и удалые...
Как еще ли за дунайскиим морем 
Лев-то был за морем местник,
А медведюшка у нас да кожедерник,
А волкушко у нас да был овчинник,
А заюшко у пас да был калашникЛ&т 
А лисица-молодая молодица, ]
На долгой хвост она не стфпитмгъ 
вделает вину она, не скажет ; ]
А собака-лиха была. свекрова,
По подоконью она ходит, |
Все она кусочки собирает’ ^
А кошечки-ти были вдовицы,
То-то, то-то сироты и бобылицы,
Как день, кошки, лежат оне по печкам,
А ночью пойдут по добычкам,
Молочные крыночки ломают,
Без ложки ометанку снимают...
Как тут всем мблодцйм был роспуск,
Всем молодым был ровъезд,
Красныим девицам по теремам,
Молодым молодцам по бесёдам.
Старым старикам да по постелям,
Астарыим старушкам по печкам:
То-то, старушки, на печку,
То-то, старушки, надо тесто,
Ела бы старушка, молчала,
Молчала бы старушка, не ворчала.

Вот, братцы, Дунай;
Петь больше не з«ай(ю)!

ВЫЛИЛА (старима по местному выражении» 
Олонецкой губернии Петрозаводского уезда 
Космозеро. Пел сказитель Иван Анккмевкч 
Касьянов.1̂

о настоящем издании текст былины незначительно сокращен; полный текст ом. в сборыи- 

Г. Дютша-Ф. Истомина, стр. 71.
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окончания
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1. Рассказали*. Федот-от пива не пьёт,

Ой рано, рано, ранешенько!

2. Он и пива не пьёт, вина в рот не берёт,

Ой рано, рано, ранешенько!

3. Теперя Федот в каменной Москве,
Ой рано, рано, ранешенько!

4. В каменной Москве, в славной ярмарке,

Ой рано, рано, ранешенько!

5. Зелено вино пьёт, беспробудно спит,

Ой рано, рано, ранешенько!

6. Беспробудно спит, без просыпу лежит,

Ой рано, рано, ранёшенько!

7. Без просыпу лежит, без ума говорит,

Ой рано, рано, ранешенько!

8. Пробужается проклажается:^

Ой рано рано, ранешенько!

9. „Хороши-ти девки Кулиженки,

Ой рано, рано, ранешенько 1

10. Получше того Волошаночки,

Ой рано, рано, ранешенько!

И. Уж вы сбегайте, попроведайте,

Ой рано, рано, ранешенько!

12. Еще не опит, ли, не спит ли Парасья моя, 

Ой рано, рано, ранёшенько!

13. Еще не спит ли, не спит ли Терентьевна, 

Ой рано, рано, ранешенько!

14. Уж и ежели спит, не будите её,

Ой рано, рано, ранешенько!

15. Не будите её, не трясите её:

Ой рано, рано, ранешенько!

16. Как ежели не спит, снарядите её,

Ой рано, рано, ранешенько!

17. Снарядите её, приведите ко мне.

Ой рано, рано, ранешенько!

1>Прокл&ж*втс< (обл.)- прохлаждается.
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18. Горазна Парасья отталкиваться,
Ой рано, рано, ранешенько!

19. Мастерица Терентьевна ответ содержать:

Ой рано, рано, ранешенько!

20. „Еще я молода во вою ночь не спала,

Ой рано, рано, ранешенько!

21. Во всю ночь не спала, я ширинку шила,

ОЙ рано, рано, ранешенько!

22. Я  ширинку шила о пяти углах,

Ой рано, рано, ранешенько!

23. О пяти углах, о шести кистях,

Ой рано, рано, ранешенько!.

24. О шести кистях, о. семи шелках,

Ой рано, рано, ранешенько!

25. Уж я эту ширинку Федоту дарила,

Ой рано, рано, ранешенько!

26. Уж я эту шелкбву Ивановичу,

Ой рано, рано, ранешенько!

27. Ему-то коню убор рядила,

Ой рано, рано, ранешенько!

28. Ему-то коню я узду строчила,

Ой рано, рано, ранешенько!“ 1

СВАДЕБНАЯ (на смотрение> Архангельской 
губернии Ш енкурского уезда еела Шасто- 
верского. Пела Маремьяна Тюкжна о сестра

ми Марией н Ульяной.

>) В настоящем издании текст дерни незначительно сокращён, полный текст см. всбоР** 
ке Г. Дютша- Ф. Истомина, стр.в*
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44. НЕ БЫЛИ ВЕТРЫ
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1. Не были ветры, не были ветры,

Навеяли, П рава)

2. Нежданы гости, нежданы гости 

Понаехали. (Я рава)

3. Подломились, подломились 

СеНИ НОВЫе. (Я рава)

4. Распривели, распривели 

Красну девицу-душу, (Права)

5. Василису-ту, Василису-ту,1*

Свет» .Никифоровну. (2 рава)

6. Растужится, расплачется 

Красна девица- душа- (Я рава)

7.‘ „Кто у меня, кто у меня 

Соловей ВО Саду. (Я рава)

8. Кто мне состроит, кто мне состроит 

СеНИ НОВЫе, (Я рава)

9. Сени новые, сени новые,

КоСИВЧаТЫе. (Я рава)

10. Кто меня станет, кто меня отанет 

В утрях рано будить?** (я рава)

11. Сговорит, спроговорит 

Доброй молодец, (я рава)

^  Форма „Василису - ту-исправление редактора; Ф. Истомин записал „Василпсту,“ 
формы „Васнлис’ту* слышанной им от певца.
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12. Доброй молодец, доброй молодец 
Егор Антонович: (Ярова)

13. „Не плачь, не тужи, не плачь, не тужи,
Красна девица-душа, (я р ава )

14. Я у тебя, я у тебя 
Соловей во саду, (я рава)

15. Я тебя стану, я тебя стану
В утрях рано будить, (я рав а )

16. Я тебе построю, я тебе построю 

СеНИ НОВЫе, (Я рава)

17. Сени новые, сени новые,

КоСНВЧаТЫе. (Я рава)

18. Сколько городов, сколько городов 

Я НИ езживал. (Я рава)

19. Этакой девицы, этакой девицы 

Не нахаживал, (я рав а)

20. Сколь она статна, сколь она статна 

И СКОЛЬ Хороша. (Я рав а)

21. Лицо-то у ей, лицо-то у ей- 

Будто белой снег, (2 рава)

22. Щечки у ей, щечки у ей,—

БуДТО алой ЦВеТ, (Я рава)

23. Брови-то у ей, брови-то у ей- 

У Черна Соболя, (Я рава)
%

24. Очи-то у ей, очи-то у ей- 

У ЯСНа СОКОЛа, (Я рава)

25. Звои-от был, звон-от был—
Яренгской2̂  ЗВОН, (Ярава)

26. Славна-то была, славна-то была 

У  Никифора ДОЧЬ, (Я рава)

27. У Никифора дочь, у Никифора дочь,

У Леонтьевича/1 ( я  рава)

СВАДЕБНАЯ  (ма емотренъе) Архангельской гу. 
бернии, Посад Ненокса. Пела' Василиса Ни.' 
кифоровна Корельская (аз дер. Яренги).

* н*вои-от был-1-исправление редактора; в записи опубликованнойФ. Истоминым-*,эвонок был- 
явное искаж ение.

Яренга- название деревни.
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45. ТЫ, РЕКА ЛИ МОЯ, РЕЧЕНЬКА

рой строфы песни (см. об этом на страницах: 248,249).
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1. Ты, река ли моя, реченька, (да)

Ты, река ли светла, быстрая.

2. Ты, река ли светла, быстрая, (да)

Ты течёшь (да), не сколыхнешься.

3. Ты течёшь (да), не сколыхнешься,(да)

С бережками не сравняешься.

4. С бережками не сравняешься, (да)

Со жёлтым песком не смутишься!

5. Ты, душа ли, красна девица, (да)

Ты сидишь (да), не усмехнешься,

6. Ты сидишь, не усмехнешься, (да) 

Говоришь речь, не улыбнешься?

7. -„Я  чего буду смеятися, (да)

Чего Сбуду] я радоватися.

8. У  нас полон двор вот коней стоит, (да) 
Полна горенка гостей сядн!.

Для окончания



9. Полна горенк& гостей сидит, (да)

В других спальнях дружных подруженек.

10. Все да гости у нас есть, как есть, (да)
Одних гостюшек нет, как нет,

И. Нету гостюшек вот любимыих, (да)

Нет родителей вот родимыих.

12.[А-и1 сватать Сто] меня есть кому, (да)

НА- иЗснарядить-то меня есть кому.

13.СА- иЗснарядить-то меня есть кому, (да)

Бласловить-то меня некому.

14. Все чужи люди снаряжают, (да)

Все чужи люди бласловляют.

15. Все чужи люди блаоловляют, (да)

Все соседи вот спорядовые.

16. Близкой братец (да), красно солнышко, (да)

Ты сходи-ко Сда} во конюшенку,

17. Ты сходи-ко Сда] во конюшенку, (да)

Приведи-ко да лучшего коня,

18. Приведи-ко да лучшего коня, (да)

Запряги-ко в новы саночки,

19. Запряги-ко в новы саночки, (да)

Ты ве8И-ко ко божьей церкви.

20. Да повыстань [во] колоколенку, (да)

Да ударь-ко трижды в колокол:

21. Расступись-ко ты, мать сыра-вемля, (да)

Подымись-ко [ты], гробова доска,

22.[Вы] развернисгесь] да, тонки саваны, (да)

Вы повыстаньте -СкоЭ, родители,

23. Передайте-Ско] мне прощеньице, (да)

Вы последнее бласловеньице.

СВАДЕБНАЯ СИРОТЕ (на емотренъе) Олонецв®* 

губернии Повенедкого уезда, село Шуяыа.Пела
Прасковья Ивановна М о ш я  н а  ( н а  дер. Завьяловой

Примечание’. При исполнении песни народными певцами каждый стих повторяется. 

,,Бласловить,“ , ,бласловляют“(18-15н 28 строфы)-народная форма, соответствующая ст>- 

ховому и музыкальному ритму песни; в записи Ф. Истомина-литературная форм» 
„благословить“ и ,,благословляют,и нарушающая песенный ритм.
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46. ПИВНА ЯГОДА ПО САХАРУ ПЛЫЛА
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1. (Ах!)Пивна ягода по сахару  плыла, (ДЛ>,

С-по меду, меду крупивчатому, (да>,

Что ль с-по сахару рассыпчатому, сда).

2. Душа Марьюшка по бархатцу шла, <да>. 
Приходила ко белу шатру, <да>,
Приходила ко дубову столу, (да>,.

3. Вел шатёр да растворён стоит, (да>,

Князь Иван да за столом сидит, (да),

Князь Васильевич да за дубовыим, <дак

4. „Тебе хлеб да соль, детина-господин!“

„Хлеба кушать, душа Марьюшка, <да> ! ‘{2раза)

5. „Я не есть, сударь, не пить пришла, (да),

Я пришла к вам позабавиться, <да), 

Понизешеньку раскланяться, сда),

6. Понизёшеньку раскланяться, <да>, »

И поиграть с вами во шашечки, (да),

Во шашки да во шахматы, (да>,

7. Во шашки да во шахматы, (Даь '

Во все игры турецкие, (Да),

Во забавы молодецкие, <дак“

8. Проигрался детина молодец, (Да):

Со правой руки злачён перстенёк,(да),

Со левой позолоченой, (да>,

9. Со левой [то] позолоченой, (да),

Со кармана золоты-часы, <да>,

Со другого позолочены, (да).

10. Усмехнулась красна девица душа,(да),

Не в досаду ли, детинушка, <да),

Не в досаду ли, хорошенькой, <да>?
*  •  *

11. Красна девица по бархатцу шла,(да),

Душа Марьюшка по аленькому, <даь ( 2 рала)

12. Душа Марьюшка по аленькому, <да),

И приходит ко белу шатру, сда>,

И приходит ко дубову столу, сда>;

13. Во шатре стоит образной стол,(да>,

Князь [Иван да] за столом сдднт, <да>,

Князь Васильевич за дубовыим, (да);
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14. „Тебе хлеб да соль, детина-господин!”
„Хлеба кушать, душа Марьюшка, <да)“(*/>«»а)

15. „Я  не есть, сударь, не пить пришла,(Да),

Я пришла к вам позабавиться, (да),

Понизешеньку раскланяться, еда),

16. Понизешеньку раскланяться, еда),

И поиграть с вами во шашечки, <да>,

Во шашки да во шахматы, сда>,

17. Во шашки да во шахматы, (да>,

Во все игры турецкие, (Да>,

Во забавы молодецкие, <да>‘‘

18. Проигралась душа'Марьюшка, душа,(да>:

Со правой руки злачён перстенёк,(да),

Со левой позолоченой, (да>,

19. Со головушки-то волюшку, <да>,

Со русой косы ленточку, <да>,

Золотую перевязочку, (Да>,

20. Усмехнулся тут Иван-то господин, (да>,

Усмехнулся тут Васильевич, (да>:

„Не в досаду ль, красна девица-душа, еда),

21. Не в досаду ль, красна девица - душа,(да>,

Не в досаду ль тебе, Марьюшка, <да>

Не в досаду ли Ивановна) (да>?“

22. Она брала трои золоты ключи, (да>,

Отмыкала все комоды, сундуки, <да),

Вынимала тонко гладкое сукно, <да>.

23. Тут кроила -то Иванушку кафтан, (да>,

Чтобы кафтан не долог был, (да),

Чтобы он не коротенькой, (да),

24. По подольчику раструбистоЙ, (да>,

По бокам он перехватистой, (да>,

Чтобы легче на добра коня скочить,

СВАДЕБНАЯ  (когда невесту к столу ведут). 
Олонецкой губернии Повенецкого уезда 

деревни Кузаранда (близ Шуньги). Пела 
вопленица Ирина Андреевна Федосова 

(Арина Федосова).
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47. МНОГО, МНОГО У СЫРА ДУБА



1. Много, много у сыра -дуба (да), 

Много, много У зеленого,

Зеленого (да),

2. Много вичья и павичья (да),
Много листу зеленого,

Зеленого,

3. Столько нету У сыра-дуба (да), 

Столько нету у зеленого, 

Зеленого, (да),

4. Золотые вершиночки (да), 
Позолоченной маковки,

Маковки.

5. Много, много у Иринушки (да), 

Много, много у Игнатьевны, 

Игнатьевны, (да),

6. Много роду и племени (да),

Много милых подруженек, 

Подруженек (да).

7. Есть родитель батюшка (да),

Нет родимой матери,

Матери.

8. Снарядить её есть кому (да), 

Бласловить её некому,

Некому.

9. Что при нонешном времени (да), 

При сегоднешном вечере,

Вечере,

10. Бласловлял родной батюшко (да), 

Бласловлял да ей наказывал, 

Наказывал:

11. „Ты, дитя моё, дитятко (да),

Ты, дитя моё, дитятко,

Дитятко,

12. Ты носи злато, не снашивай (да), 

Терпи горе, не сказывай,

Не сказывай?

13. „Не онося злато сдооктоя (да),

Не стерпя горе скажется, 
Скажется.
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14. Как вечор меня, молоду (да),

Посылали ночью по воду,
По воду,

15. Что-Й босу, не обутую сда>,

Что нагу, неоденую,

Неоденую <да>.

16. Со моей со сторонушки <да)

Налетели гуси серые,

Гуси еерые7

17. Налетели гуси серые (да),

Помутили воду свежую,

Свежую.

18. Уж я час дожидалася <да),

Я  другой час проплакала,

Проплакала,

19. На третей час домой пошла (да);

Начали дома бранить, журить,

Бранить, журить,

20. Начали дома бранить, журить еда),

Что золовушка бить велит,

Бить велит (да).

21. Что спасибо свекровушке <да>,

Богоданные матушке,

Матушке <да>;

22. Богодавн[ая] матушк^а] (да>

За  меня заступилася,

Заступилася;

23. „Уж глупая невестушка (да>,

Неразумна головушка,

Головушка,

24. Какова вода случилася <да>,

Ты домой бы торопилася,

Торопилася“

СВАДЕБНАЯ СИРОТЕ {.аа « м о д о л о ^ р х а в г е л ь •  

сков губернии гор. Онега. Пола Настасья 
Федоровна Степанова.

Примечание: „  В  л а с  л о в и т ь 4", „  б л а с л о в л я л  “ (8  я  10  етрофьф- н а р о д н а я  ф орм а, соответствую  - 

г о е л о в л я л ‘ ‘в01*У * * у8Ы* альвому Р*тму п е с н я ,  в з а п и с и  И с т о м и н а  „  б л а г о с л о в я т ь “  „ б л а .
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48. ЖАРКО, ЖАРКО ВО ТЕРЕМЕ



1. Жарко, жарко во тереме,

Жарко, жарко во высоком, 

Жарко, жарко во в&соком, 

Жарко, [жарко] свечи горят.

2. Жарко, [жарко] свечи горят, 

Жарко, жарко воско-яровы, 

Жалко плакала тут девица, 

Жалко тужила, красавица.

3. Жалко плакала тут девица, 

Жалко тужила красавица,

С -по своей ли воле вольноей,

С-по своей ли с-по русой косы.

4. Унимает её татенька, 

Уговаривала маменька:

„Ты не плачь-ко, наша умная,

Не тужи, наша разумная.

5. Мы тебя ведь не в полон дали, 

Мы тебя ли замуж выдали,

Мы тебя ли замуж выдали,

Мы за умного, разумного.

в. Мы за умного, разумного,

Что ва белого, румяного,

Что за белого, румяного,

За высокого, красивого.
%

7. Мы тебя ли не одну дадим,

Мы дадим-то провожатого,

Мы дадим-то провожатого, 

Провожата братца-сокола “
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8. Провожал братец, наказывал,

Брат сестрицу уговаривал,

Брат сестрицу уговаривал:

-„Ты [ли], сестрица родимая,

9. Брат сестрицу уговаривал:

„Ты[ли], сестрица родимая,

Ноои золото, не снашивай,

Терпи горе, не рассказывай! “

Ю. „Милой братец, красно солнышко,

Понося, ведь злато сносится,

Понося, ведь злато сносится,

Терпя, горюшко [то] скажется!4*

СВАДЕБНАЯ (ва столом ). Олонецкой губерии, 
.Ловенецкого уезда,села Ш уньга. Пела 
Марья Матвеевна Власова с девятью девушкам*.

Дриличанил: I  В настоящем издании текст песни незначительно сокращён; полный текет 

см. в сборнике Г.Дютша-*>. Истомина, стр. 109 („Не надеялась маменька").

П. Местный, редкий вачня пеенн:

1. Не надеялась маменька,
Не надеялась родимая,
Не надеялась родимая,
Не надеялась во рае жить.

2 . Изжила меня маменька 
Изжила меня маменька
В один час, в одну минуточку, 
В одни час, в одну минуточку.
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49. ДРУЖКИ, ПОДРУЖКИ, ГОЛУБКИ МОИ



1. Дружки, подружки, голубки моя,
Сидите недолго, ложитеся спать,

2. Сидите недолго, ложитеся спать,

Мне ли, молодёшеиьке, всю ночку не спать,

3. Мне ли, молодёшеньке, всю ночку не спать,
Всю ночку ли не спати, кровать убирать.

4. Убирать кроваточку тесовенькую,
Постелечку отлати пуховенькую,

5. Одеяло кутати соболиное,

Взголовьице класти шелковенькое,

6. Взголовьице класти шелковенькое,

Постлавши постелечку, сама лягу спать,

7. Первой спень1̂ соснула-без мила дружка,
Другой спень соснула - свет бела заря;

8. С-по зори ль, с-по збрюшке мой милой идёт,

Смазны ли да сапоженьки поскрипывают,

9. Соболиная шубонька пошумливает,

Серебряные пуговки побрякивают.

10. Мало спомалу стук-бряк у ворот,

Брякнуло ли да: колечушкосеребряное.

11. Брякнуло ли да ̂ олечушко серебряное,

Дрогнуло лидасердечушко свет - Аннино

12. Дрогнуло ли да сердечушко свет - Аннино,

Перепалось ретивое свет - Егоровнино.

13. Пошла наша Аннушка суженого встречать,

Суженого лн Павла свет-Архипыча.

14. Отворяет да воротца, поклон отдала,

Затворяет да широкие,выспрашивала:

15.„Где ж ты, мой миленькой, был, опобывал?

Где,душа ли да приятель, где спал- ночевал? “

16.,, Был я ли да у тестя у ласкового,

Был я ли да у тещи у приятливой!1

СВАДЕБНАЯ (когда невесту к венцу веду™)' 
Архангельской губернии гор. Шеякурс*- 

Пела Анна Алексеевна Анисимова (и* Д®Р- 

Кодемы)

1)Вместо „сон а (областное выражение). Т
Примечание: В настоящем и зд а н и и  текст песни н е зн а ч и т е л ь н о  сокращён, полный т 

см. в сборнике Г. Дютша - Ф. Истомина, стр. НО
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50. УЖ в ы ,  ГУСИ, ВЫ, ГУСИ

Ц тбаяэдзреу. Русские народные ■•оии 161



1. Уж вы, гуси, вы, гуси,(да) 16. Уж я год тебя шил а,(да)

Калина (да) малина. Калина (да) малина.

2. Уж вы где, гуси, были, (да) 17. Я Другой вышивала, (да)

Калина (да) малина. Калина (да) малина.

3. Где, серы, спобывалн, (да) 18. Я третьей нагнетала,(да)

Калина (да) малина. Калина (да) малина.

4.
р Р

Где ночесь ночевали? (да) 19. Как пришло разоренье,(да)

Калина (да) малина. Калина (да) малина.

5. Ночевали мы, гуси, (да) 20. В одни час разорила,(да)

Калина (да) малина. Калина (да) малина.

6. [Мы] у тестя во дворе,(да) 21. По платку раздарила,(да)

Калина (да) малина. Калина (да) малина.

7. [Мы] у тёщи в полое, (да) 22. Уж как свекру-то, батьку,(да)

Калина (да) малина. Калина (да) малина.

8. [Уж мы] видели диво, (да) 23. Сшнла пёстру рубашку,

Калина (да) малина. Калина (да) малина.

9. [Уж мы]диво немало:(да) 24. А свекровке-то, матке, (да)

Калина (да) малина. Калина(да) малина.

10. Девка по избе ходит,(да) 25. Полотняна рубашка, (да)

Калина (да) малина. Калина (да) малина.

11. У сердца ручки носит, (да) 26. Как деверьям -то, братцам,(да)
Калина (да) малина. Калина (да) малина.

12. Слёзно плачет, рыдает,(да) 27. Ещё по шитому платочку,(да)
Калина (да) малина. Калина (да) малина.

13. Ко ральцу припадает:(да) 28. Как эоловкам, сестрицам,(да)
Калина (да) малина. Калина (да) малина.

14. ,,Уж ты ральчик, мой ральчик,(да) 29. По жемчужной повявке, (да)
Калина (да) малина. Калина (да) малина.

15. Золотое ковано, (да) 30. Им еще того мало, (да)
Калина (да) малина. Калина (да) малина.

31. Им ещб не доотало, (да)

Калина (да) малина."

' СВАДЕБНАЯ (когда невесту к венцу ведут)- Ар
хангельской губернии Шенкурского уевД* 
села Березник. Пела Васса Федоровна К?- 

лебакина с тремя девушками.
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51. ПО МОРЮ, МОРЮ
(,,Виноградьеи)

[Очень медленно, плавно]



1. По морю, морю, морю синему,
У С -эа Дунай!
I Тут бежало -то, выбегало тридцать корабле!^

2. Тридцать кораблей бежало со единым кораблём,
С-за Дунай!
Как один черной корабль, он наперёд все забегал.

3 Наперёд он забегал, как сокол залетал,
С-за Дунай!
Нос, корма у корабля да по звериному.

4 Что бока-то сведены по лошадиному;
О - за / Дунай!
На корабле беседушка смирённая,

5. Плисом-бархатом беседа изнавешена,
С-за Дунай!
Камчатными гвоздьками околочена.

6. Что во этой во беседе удалой-от молодец,
С-8а Дунай!
Удалой-от молодец, он стружечки строгая.

7. Удалой молодец Егор-от Антонович,
С-за Дунай!
Он стружечки строгал, на синё море спуская

8. Уронил со правой руки злачён перстень,
С-за Дунай!
Он скричал-то своим зычным голосом:

9 .„Уж вы, гой еси, да рыболовчики, молодчики,
С-эа Дунай!
Вы заметывайте неводы шелковые.

10. Вы ловите из синя моря влачён перстень!*
С-за Дунай!
Уж первой рае закинули - не выловили,

И . Уж как другой раэ закинули ~ не попало ничего,
С - эа Дунай!
Уж как третий раз закинули - они выловилк,

12. Выловили три окуня да златоперые,
С-эа Дунай!
Уж как первой -от окунь во сто рублей.

1В. Уж как другой - от окунь во тысячу рублей.
С-за Дунай!
Уж как третьему -то окуню цены ему нет.

14. Есть ему цена да во Нове - городе,
С-за Дунай 1 ,
Во Ново - городе да в каменной Москвы.

15. В каменной Москвы да в славной Вологде,
О - в а  Дунай!
Затем буди вдоров, Е г ор- от , молодец.

16. Затем буди здоров, Антонович, сокол,
С - эа  Дунай! р
Подай боже на житье-то на бытье.

17. Молодцу подай, да Егору-ту,
С - з а  ^унай!
Антоновичу подай да на женитьбу-ту!

В Е Л И Ч А Л Ь Н А Я . Архангельской губерии! 1 
Ненокса. Пела Васнлнса Никифоров** 
рельская (не дер. Яренгн.)
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52. ЕСТЬ НА ГОРОЧКЕ ДЕРЕВЦО
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1. Есть на горочке деревцо, 13. Услыхал эту похвальбу,

На гере стоит кудрявое. Услыхал эту великую,

2. Высокошвнько повырооло, 14. Удалой доброй молодец

Всё кунами обозросло, [Еще] Федор Михайлович:

3. Всё кунами обозросло, 15. „Не хвались, красна девица,

Соболями оббцвело. Я один тебя высмотрю,

4. Под тем ли под деревцом, 16. Я один тебя выкуплю,

Под тем [под] кудрявыим, Я повысмотрю, повыведу.

5. Под тем [под] кудрявыим 17. Я без ста и без другие,

Тулилась, хороннлася, И без целой счетной тысячи,

6. Тулилась, Хоронилася 18. И без целой счетной тысячи,

Душа красная девица. Я с одним ли со тысяцким.

7. Душа красная девица, 19. Я о одним ли со тысяцким,

Секлетея Матвеевна. Со крестовым со батющком

8. Похвалой она похваляется, 20. Я с единой со оватьюшкой,

Похвалой овоей великою, Со крестовой со матушкой.

9. Похвалой своей великою, 21. Со крестовой со матушкой,

Красотою девичьею: С двумя дружки хоробрыми,

10. „Из-за этого деревца, 22. С поезжанами удалыми,

Из-за этого кудрявого. Что-й удалыми, отобранными*.

11. Никому меня не высмотреть, 23. „Поздравляем,Федор, господин,

Никому меня не выкупить, Поздравляем, Михайлович,

12. Не стом и не другие,1̂ 24. Со овоей богосуженой

Не целой счетной тысячей! Секлетеей Матвеевной!

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ. Архангельской губернии гор.Она. 

га. Пела Настасья Федоровна Степанова.

е стом‘‘-не аа сто рубле!; др^гвеа ~ не за двестх рублей (областные выражения).



[Довольно скоро, плавно]

63. Я ВО САД ПОШЛА

Г ОАО с



1. Я во сад пошла, во зелен пошла,
Ой калина, калина, ой малина, мал и...

2. Пошла луку полоть, зеленого полоть,
Ой, калина, калина, ой малина, мали...

3. Я полю, полю лучок, перепалываю
Ой калина, калина, ой малина, мали...

4. Через тын-огород перекидываю,
Ой калина, калина, ой малина, мали...

5. Припаду ко тыну, все послушаю,
Ой калина, калина, ой малина, мали...

6. Еще что про меня, вот и ну, говорят,
Ой калина, калина, ой малина, мали...

7. Вот и ну, говорят, все беду ворожат,
Ой калина, калина, ой малина, мали!..

8. Все беду ворожат, беду бат юшкову.
Ой калина, калина, ой малина, мали...

9. Кличут деверья невестку домой:
Ой калина, калина, ой малина, мали...

10. „Еще подь-подь, невестушка, голубушка, домой,
Ой калина, кабина, ой малина, мали...

11. Что овалился твой свёкор с новых сеней*/
Ой калина, калина, ой малина, мали...

12. „Как бы знала я про то, ведала про всё,
Ой калина, калина, ой малина, мали...

13. Я построила бы оени повыше того,
Ой калина, калина, ой малина, мали...

14. Я повыше того сени этакие,
Ой калина, калина, ой малина, мали...

15. Сени этакие, сени вон какие,
Ой калина, калина, ой малина, мали...

16. Из оаду вон пошла, поклонилаоя,
Ой калина, калина, ой малина, малина.**

ИГРОВАЯ. ВШЧОРОЧНАЯ (игрищния-до местному выра. 
жениюхАрхангельской губернии гор.Шенкурск.Пе
ла Анна Алексеевва Анисимова (не дер. Кодемы).
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54. НАША УЛИЦА ШИРОКАЯ

170



1. Наша улица широкая, 12. Да садилася птица-пташйца, 
Широкая, Пташйца,

2. Да трава-мурава зелёная, 13. Да оередь моря, на камешек, 

Зеленая; На камешек,

3. Да уж она чем зк изукрашена, 14. Да середь синего да на серенькой, 

Изукрашена? На серенькой;

4. Да изукрашена наша улица, 15. Слышит,слышит да птица-пташица, 

Улйца, . Пташйца:

5. Да всё травой-муравом, 16. Плачет,плачет да красная девица, 

Муравой, Девица:

6. Да всё горками,да всё горочками, 17. „Да за старого-то замуж нейду, 

Горочками, Не иду;

7. Сымоло дцами, да с молодицами, 18. Уж он старой муж,уж он епогубйт меня,

С молодицами, Спогубит,

8. СЬЗ душами красными-девицами, 19. Спогубит -то мою буйну головушку 

Девицами. Головушку,

9. Невеличка птица-пташица, 20. Разлучит меня с отцом, с матерью, 

Пташйца, С матерью,

10. Из синь-моря испролетывала, 21. Сййлюбймы,с милыми да подружками, 

ШролеталаЗ, Подружками,

И. Городочек испроведывала, 22. СВЙ душами красными девицами. 
[Спроведал*] Девицами"

ХОДОВАЯ (ходящнал по местному выражению),тра. 
ицкая,, Архангельской губерния шенкурского 
уе«да село Беревннк. Пела Ваоса Федорбвна 
Кулебакана с тремя девушкамя.
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55. ЛЕТЕЛ ГОЛУБЬ, ЛЕТЕЛ СИЗОЙ

172



1. Летел голубь, летел сизой 

Со голубицею,

Шел удалой молодец 

С красной девицею.

2. Что не сизенькой голубчик- 

Доброй-молодец идёт,

Что не сизая голубка - 

Красна девица-душа.

3. Позади идут товарищи,

Высматривают,

Что-й высматривают Сда),

Выговаривают:

4.„Как бы эта голубица 

У голубя жила*,

Бели-б эта красна девица 

За мною пожила!“.

5. Кладу голубя на ручку, - 

Не тешится;

Переложу на другу-

Не ластится.

6. Изошёл голубь домой;

Полетай, голубь, домой;

Полетай, голубь, домой (Да),

Ко голубушке своей.

7. Сизой голубь сворковал,

Голубушку целовал;

Голубушка сворковала,

Голубчйка целовала.

ИГРОВАЯ  ( утушная по местному выражениюХАр - 
хангельской губернии гор. Кемь. Пела Авдо . 
тья Ивановна Семёнова. 

п«имча,.м : В «аетмщем жвдав.и текст ш-сн. не.наяительяо сокращен, полны! текст см. в 
сборнике Г. Дютша-Ф. Истомина,стр. 146.



56. КАЛИНУШ КА С МАЛИНУШКОЙ 

[Весёлая беседушка]
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1. Ах! Калинушка да с малинушкой,
Лазоревой цвет,

2. Весёлая да бесе душка,
Где мой милой пьёт,

3. Уж он пить не пьёт, да голубчик мой 
За мной, за мной сошлёт.

4. Уж как я, млада, младешенька,
Замешкалася,

5. Что за утками, за гусями,
За лебедями;

6. Как я, млада, младешенька,
Вдоль бережку шла.

7. Всю шелкову лист-травоньку 
Спотаптывала,

8. Лазоревы дветочики 
Пощйпливала,

9. Что за быструю за реченьку 
Посматривала.

10. Что за быстроей за реченькой 
Слободка стоит,

11. Что не маленька слободушка - 
Четыре двора,

12. Что-ль во *воякоем- задворьиде 
По четыре окна,

13. Что ль во всякоем окошечке 
По кумушке еоть.

14. „Уж  вы, кумушки да голубушки,
Подружки мои,

15. Уж кумитеся, любйтеея,
Любите меня.

16. Как пойдете в зеленой сад,
Возьмите да меня.

17. Уж вы сорвите по цветику,
Сорвйте - ко мне.

18. Уж вы совьете по выонышку,
Совейте -ко мне.

19. Уж вы спустите в Дунай - реку,
Спустите - ко мой.

20. Уж все вьюнки поверх воды,
Один мой утонул,

21. Уж все дружки домой пришли,
Один мой не пришёл!“

ПРОТЯЖ НАЯ (долгая по местному выражению). 

Олонецкой губернии Петрозаводского уеяда 
Сенная губа. Пела Авдотья Тихоновна Са - 
ведьева с двумя девушками.
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57. ЭКО СЕРДЦЕ

Примечание’. В настоящем издании исправлена неточная подтекстовка слов под нотами 
об этом на страницах: 251.253).
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I. Эко сердце, эх, эко бедное моё (ай),

Полно, сердце-то, во... во мне ныть - изнывать. (2  раза)

~2. Полно, сердце - то, во мне ныть - изнывать (ой),
Моему-то сердцу слокою не видать. (2  раза)

3. Моему сердцу слокою не видать (ай, да),

С беслокоику стал я, мальчик, нездоров. (2  рава)

4. С беслокоику стал я, мальчик, нездоров (ой),

Всё бОЛИТ- ШУМИТ буйна... буйная ГОЛОВа. (2  раза)

5. Всё болит-то, шумит буйна... буйная го лова (ай, да),
Не глядят-то на свет весёлые глаза. (2  раза )

6. Не глядят-то на свет весё... весёлые глаза (да),
Днём не видят-то с неба солнечных лучей . ( 2  р а з а )_

7. Днём не видят-то с неба солнечных лучей (ай),

От которых, лучей, тума... туманик выпадал. (2 р а з а )

8. От которых, лучей, тума... туманик выпадал (да),

Из туманика частой, мелкой дождь пошёл. С? раза)

9. Из туманика частой, мелкой дождь пошёл (ай, да),
ДОЖДЬ Прибил, ПрИМОЧИЛ ШеЛКОВуЮ Траву. (2  р аза )

10. Дождь прибил, примочил шелковую траву (ай, да),

Шелковую траву-лазоревы цветы. (2  р а з а )

II. Траву косила красна девица -душа (ах),
Иступилась була... булатная коса. (2  раза)

12. По покосью-то доброй молодец идёт (да),
„Б ог  на помощь красна девица -душа!“ (1 рава)

ПРОТЯЖ НАЯ (.долгая по местному выражению). 
Архангельской губернии Холмогорского уев- 
да село Емецк. Пела Аграфена Александров
на Вальнева с четырьмя девушками.

Т ечен и е : В настоящем издании текст песни незначительно сокращён, полный текстом.
• сборнике Г. Дютша — Ф . Истомина, стр. 179.
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58. ТЕБЕ ПОЛНО ЖЕ, М И Л О Й , ПО Л У Г У  ГУЛ ЯТ Ь

гттляольно медленно]



лять

вать,
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1.„Да тебе полно же, милой, по лугу гулять,

Да по долине соловьём в поле свистать;

2. Да напрасно моё сердце полно надрывать,

Моё сердце будет больше тосковать.

3. Да и часто ходишь мимо моего двора,

Да мне понравилась походочка твоя;

4. Да что же ты, миленькой, не зайдешь посидеть?11 

„Да, разлюбезная, я не смею доложить,

5. Да, разлюбезная, я не смею доложить,

А й к  вашему двору следочку проложить;

6. Уж я днём приду-я тебя не залучу,

Ввечеру приду-в кампаньице сидишь,

7. Ввечеру приду-в кампаньице сидишь,

Да в кампаньице с красным девушками,

8. Да поутру приду - отец и мать не спят*

„Отец и маменька всё в супор всё говорят.

9. Отец Сс1 маменьйЬю]все в супор всё говорят,

Меня, девушку, ругают и бранят"

10.„Да и оставь, лапушка, гуляньице своё,

Будь же, красавица, всегда в доме при мне.'*

П Р О Т Я Ж Н А Я  (долгая по местному выраже*1*1' 
Архангельской губернии Онежского уевД® 
дер. Есенская Сили Поле). Пели Ф е д о р а  Еге

ров на Пахолкова н Мария Петровна Липы**

Примечание: В настоящем ивдании текст песни незначительно сокращён, полны! текст ом- 
в сборнике Г. Дютша~Ф. Истомина, стр. 163
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59. УЖ ТЫ, ЗИМУШКА

п М а # - ] ---- — — 1
1

1 Я 0 . —Л12” ~т " ' ^ Т 1  ■(». 4 Д

г т * ----------
. ка, (да)

. на, (да) 

---------------- •

Ц г Ё в^Г  г ■ Р ....
ты, зи . ма, хо _ 

зи . муж . ка' мо .

—#--- 4—^—тш-- 41---

лод _ на _ 

роз _ ли _ ва _

Г
р __________— - р

1---------

г - .

I *

.: г 1

1

,] =
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п<>еледнкх четырёх тактах (см. об этом на страницах! 250-251)



1. Уж ты, вимушка, (да) 

Ты, вяма, холодная, (да) 

Ты, вима, холодна, (да) 

Зимушка мороэлива.

2. Ты, 8има, холодна, (да) 

Зимушка морозливаСяХда) 

Не морозь меня, (да) 

Доброго молодца.

3. Как жена с мужом (да) 

Она не лад<5м жила, (да) 

Не ладом жила, (да) 

Жонка не в согласьице.

4. За любовь его (да)

Же'на распотешила, (да) 

В зеленом саду

Она мужа повесила.

б. Повесивши мужа,

Она ко двору пошла, (да) 

Пришла ко двору (да) 

Села на окамеюшку.

6. Пришла ко двору, (да) 

Села на скамеюшку, (да) 

Села на скамью, (да) 

Горько заплакала:

7. „При муже' жена (да) 

Славная госпожа, (да) 

Без мужа жена (да) 

Горькая сирота.

8. Пойду в зелен сад, (да) 

Стану домой звать, (да) 

Пойдём муж домой, (да) 

Расхорошой мой.

9. Муж домой нейдет, (да)

Жонке ответу не даёт, (да)

'„Ты чего, мой муж, (да) *

Распрогневался?1*

П РОТЯЖ НАЯ (долгая по местному выражению), 
Олонецкой губернии Петрозаводского уезд» 
дер. Конда (близ Сельгн). Пела Ирина Пет. 
ровна Кругликова.

Примечание-.
В настоящем издании текст незначительно сокращен, полный текст см. в сборя*к* 

Г. Дютша - Ф. Истомина, стр. 208.
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во. с т л а л а , СТЛАЛА ПОЛКОВНИЦА

[Медленно]
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1. Стлала, стлала полковница 

Мягкую перину,

Ждала, ждала, дожидала 
Полковничка в гости.

2. Не могла его дождати^

Ложилася спати .

Болит, ноет мое сердце 

Поутру раненько.

3. Помер, помер полковничек 

Своей скорой смертью,

Оставалась полковничка 

Вдовка молодая.

4. Оставались малы дети,

Горькие сироты,

Оставался конь ретивой 

Со парадной сбруей.

5. Молодая княгинюшка 

Стоит, слёзы рбнит,

Она ронит-горьки слёзы,

Сама речь говорит:

6. „Кабы эту моги лицу 

Песком заметало,

Кабы эта дороженька 

Травкой зарастала.

7. Кабы эта дороженька 

Травкой зарастала,

Травой-муравою,

Лазоревым цветом.

8. Я первой-от цвет сорвала,

На головушку клала,

Я второй-от цвет сорвала,

К сердцу прижимала.

9. Я второй-от цвет сорвала,

К сердцу прижимала,

Я третей-от цвет’ сорвала

Дружка вспоминала''

ПРОТЯЖНАЯ (долгая по местному выраж«**^ 
Архангельской губерния Онежского У®** 
дер. Усолье. Пела Аграфена Александр®8 
Коренева.

Примечание:
В настоящем издании текст незначительно сокращён полный текст см. в сборни®е 

Г. Дютша-Ф. Истомина, ст р .222



ПРИЛОЖЕНИЕ

СОН БОГОРОДИЦЫ 

[Стих]

и  * Село Масельга, Повенецкого уезда, Олонецкой губерния
Примечание ; В стихе,,Сои богородицы44 под нотами подтекстована вторая строфа; „стнх4- 
Яародиое название жанра - литертурное его название „духовный стих.44
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ЕГОРИИ х р а б р ы й

[С тях ]

II

С ело  Т олвуй  П етрозаводского у е з д а  Олонецкой г у б е р н я я .  
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Л А З А Р Ь

[Стих]

Город Онега Архангельской губернии.
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СТРАШНЫЙ СУД 

[Стих]

IV

Город Овега Архангельской губерн и я
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КНИГА ГОЛУБИНАЯ

[Стих]



V I

БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ И СЕСТРА 

[Стармна]

Седо М аселкга Повенецкого уеада Олонецкой губерня*- 
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Ё. в. гиппиус

СБОРНИКИ  
р у с с к и х  НАРОДНЫХ 

ПЕСЕН
ЛЪ. А . БАЛАКИРЕВА



Г лава  п е р в а я

ОПЫТ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

1. Сборник 18|6б) года

Два сборника русских народных песен М. А. Балакирева, объеди
ненных в настоящем издании, отделены друг от друга в ж-изни’компози
тора тридцатилетием и принадлежат к двум идейно не идентичным 
периодам его творчества.

Первый сборник создан Балакиревым на заре его творческой дея
тельности: записи русских народных песен на Волге были сделаны 
композитором в 1860 году в двадцатитрехлетнем возрасте.

Современники и биографы Балакирева подчеркивают, что ко време
ни переезда в Петербург (1855) он был уже зрелым музыкантом с 
острым критическим чутьем и сложившимися художественными взгля
дами, превосходным пианистом и ярко одаренным композитором.

В Петербурге Балакирев, бунтарь и новатор по природе, выступил 
как организатор и вождь нового направления в русской музыке. Вместе 
со своим другом В. Стасовым и учениками М. Мусоргским, Ц. Кюи и
А. Гуссаковским юный реформатор стремился развивать творческое на
следие Глинки.

Музыка, написанная Балакиревым и его учениками в конце 50-х 
годов, до его поездки на Волгу (для записи народных песен), свидетель
ствует о том, что это был период творческих исканий и единичных на
ходок. Новый творческий путь определился для Балакирева и его учени
ков (как старых: М , Мусоргского и Ц. Кюи, так и иовых, появившихся 
в 60-х годах: Н. Римского-Корсакова и А. Бородина) позднее, в течение 
60-х годов, причем едва ли не решающую роль в прояснении творческого 
пути каждого из членов балакиревского кружка сыграл «Сборник рус
ских народных песен», опубликованный в 1866 году Балакиревым.

Самой выдающейся творческой удачей Балакирева до поездки на 
Волгу является его «Увертюра на три русские темы» (1858), написан
ная под непосредственным впечатлением «Камаринской» Глинки. Пер
вая тема «Увертюры»—-напев былины о Добрыне (вступление)—заим
ствована из 3-й тетради сборника Стаховича, опубликованной в 1854 
году; две другие темы — напевы песен «Во поле березонька стояла»
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и «Я вечор млада», широко бытовавших в русских городах, — цитиро
ваны композитором либо по памяти, либо по одной из печатных их 
публикаций К

В этом первом своем значительном произведении Балакирев вы
ступает еще как не вполне зрелый ученик Глинки, пишущий с посто
янной оглядкой на творчество своего учителя; новый, самостоятельный 
творческий путь в этой увертюре еще не найден.

Бытовые песни-романсы, преимущественно на слова А. Кольцова, 
оозданные Балакиревым в конце 50-х годов, еще менее обнаруживают 
позднейший творческий облик Балакирева— бунтаря и новатора: в 
бытовизме и «недостаточной интонационной обобщенности этих ранних 
романсов еще много ограниченного, традиционного. Искания нового 
в эти годы у молодого Балакирева и его ученика Мусоргского шли в 
сторону программной драматичности, трагедийности. Балакирев обра
щается к Шекспиру, пишет «увертюру», а позднее «антракты» к «Королю 
Лиру». Мусоргский ищет трагедийные темы в романтических образах 
Гюго (замысел оперы «Ган Исландец»), повторяя путь, пройденный 
ранее Даргомыжским (начавшим свои трагедийные искания также 
с увлечения Гюго— первая его опера «Эомеральда»), затем Мусоргский 
обращается к Софоклу (музыка к трагедии «Царь Эдип»), а в начале 
60-х годов останавливается на трагедийной теме романа Флобера 
«Саламбо».

К р у с с к и м  н а ц и о н а л ь н ы м  трагедийным темам Балакирев 
и Мусоргский, охваченные волной революционного подъема 60-х годок, 
обратились после 1862 года под впечатлением крушения надежд пере
довой русской интеллигенции на политический перелом в близком бу
дущем, после того, как царь-«освободитель» вслед за отменой крепост
ного права послал войска и жандармов расстреливать недовольных 
«освобождением» восставших крестьян, после перехода реакции в на
ступление, в годы ссылки Чернышевского и разгрома польского восста
ния, во время идейной диктатуры «Русского вестника», возглавляемого 
махровым реакционером Катковым. Эта новая общественно-политиче
ская обстановка, в которой Балакирев занялся обработкой русских 
народных песен, записанных им на Волге (он работал над ними в 
1862— 1865 годах), произвела на него и его друзей Стасова и Мусорг
ского угнетающее впечатление, тем более, что со времени своз-го пере
езда в Петербург Балакирев вместе со Стасовым зачитывался передо
выми революционно-демократическими журналами «Современником» 
Чернышевского, «Колоколом» Герцена и настолько увлекался идеями 
русских революционных демократов, что к концу 50-х годов мыслил и 
высказывался всецело в духе взглядов А. Герцена, Н. Чернышевского,
Н. Добролюбова.

Основным чувством, которым захвачены Балакирев и его друзья 
в середине 60-х годов, была вера в непобедимость народа, несмотря 
на все временные его поражения в борьбе за лучшее будущее. Под 
влиянием этого чувства Балакирев обращается мыслью к исторической 
роли русского народного бунтарства в прошлом, заинтересовывается

1 Мелодия песни «Во поле березонька стояла» опубликована впервы е в 1790 г. 
в сборнике Львова—Прача (по изданию 1896 г.—№ 16, по изданию 1955 г.—№ 62); 
Другой близкий вариант мелодии опубликован в 1798 г. в сборнике Герстенберга — 
Дитмара (Ч. 2-я, № 14); в иных сборниках, вышедших до 1857 г., песня эта не 
встречается кроме 2-го и 3-го изданий сборника Львова—Прача. М елодия песни 
«Я вечор млада» (зачинающейся нередко со второго стиха: «Во пиру бы ла») опу
бликована впервые в 1798 г. в сборнике Герстенберга — Д и тм ара (Ч. 3-я, № 19); до  
1857 г. она была опубликована также в сборниках Ыои\уеаи сНсмх сГанз Кизеез 
Ш  10) и Кашила (Ч. III, № 21).
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бунтарскими личностями, рассуждает в письме к Стасову о Никоне и 
расколе, о  Степане Разине и его роли в крестьянском восстании. Эти 
мысли окрашивают по-новому, острее и обобщеннее, волжские впечат
ления и наблюдения 'композитора, отстоявшиеся за истекшие два года 
в его сознании. Он откидывает все второстепенное и заостряет самое 
значительное под знаком новой, национальной русской трагедийной 
темы векового исторического конфликта между вольнолюбивыми тради
циями русского народа и деспотизмом угнетателей, темы русского на
родного бунтарства и исторической судьбы русского народа.

Эта новая для русской классической музыки тема, гениально раз
витая учениками Балакирева — Мусоргским (в «Борисе Годунове», а 
позднее в «Хованщине» и в замысле «Пугачевщины») и Римским-Кор
саковым (в «Псковитянке»), была впервые выдвинута в 1862 году Бала
киревым в его программной второй увертюре «1000 лет» (во второй ре
дакции—«Русь») на темы трех русских народных песен «Не было ветру», 
«Подойду, подойду», «Катенька веселая», записанных им в 1860 году 
на Волге.

Балакирев пытался, по собственному его признанию, создать в этой 
увертюре инструментальную драму, но создал произведение скорее жи
вописного плана, не случайно очень точно названное им в первой редак
ции «Музыкальная картина» *.

Внешним поводом к созданию увертюры было празднование в 1862 
году тысячелетия России и открытие памятника тысячелетия в Новго
роде, символизировавшем для Балакирева вольнолюбивые традиции 
русского народа. Внутренним поводом была поразившая Балакирева и 
Стасова статья А. Герцена «Исполин просыпается», опубликованная 
в конце 1862 года в «Колоколе»2.

Как видно из переписки Балакирева со Стасовым, программа увер
тюры родилась у Балакирева под впечатлением следующего отрывка из 
этой статьи: «Прислушайтесь, благо тьма не мешает слушать: со всех 
сторон огромной родины нашей растет стон, поднимается рокот; это 
начальный р е в  м о р с к о й  волны,  которая закипает, ч р е в а 
та я  б у р я м и ,  после страшного утомительного штиля. В народ!  
К н а р о д у !  — вот ваше место...»3. Позднее, в 1882 году, во второй 
редакции увертюры ее программа была изложена Балакиревым в преди
словии к партитуре в несколько ином, политически обескровленном 
виде4.

В увертюре «1 ООО лет» Балакирев, однако, не нашел трагедийного, 
подлинно драматичеокого решения впервые выдвинутой им темы истори
ческой судьбы русского народа. Тему эту Балакиреву не удалось рас
крыть симфонично ни в асафьевсйом, ни в более широком гнесинском 
понимании этого термина5. По меткому определению Б. В. Асафьева, Ба
лакиреву свойственно было строить «развитие симфонического действия 
не на коллизиях, а на ч е р е д о в а н и я х  идей» 6.

1 М . П. М у с о р г с к и й .  Письма и документы. Собрал и приготовил к печати
А. Н. Р им ский-К орсаков при участии В. Д. Комаровой-Стасовой. Музгиз, М.—Л., 
1932, стр. 101. П ри м ечан и я к  письму Мусоргского от 3 мая 1864 г.

2 «К олокол» № 110 от 1 ноября 1862 г.
3 Т ам  ж е. (Р а з р я д к а  моя —  с . Г .).
4 См. очерки о песнях «Не было ветру», «Подойду, подойду», «Катенька весе

лая.
5 М. Ф. Гнесин. Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. Гос. Муз. 

издательство, М., 1956, стр 64—94 («Об эпическом симфонизме»).
6 Б. В. Асафьев (Игорь Глебов). Русская музыка от начала XIX столетия. Изд. 

«Асадеггйа», М.—Л., 1930, стр. 193. (Разрядка Асафьева).
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Подлинно драматическое решение темы русского народного бунтар
ства Балакирев впердьщ. щццел в типичном ДЛя него фортепианном сти
ле— в «Сборнике русских народных песен» 1866 года, где композитор 

| гениально раскрыл драматическии^^ысл^^501̂  народной пеон и. Имен
но это классическое художественное .произведёшь“ Балакирева оказало 
решающее влияние на дальнейшее развитие русской музыки и определи
ло во многом позднейшие трагедийные постижения Мусоргского.

Ценность первого^балакиревского сборника не ограничивается пре
восходным подбором ярких и Тийических образцов русской народной пе
сенной классики, точно воспроизведенных в музыкальной записи'; первый 
сборник2̂— не только ценнейший памятник русской народной песенной 
классики, но и одна из вершин творчества Балакирева и всей русской 
классической музыки. ~ — - - — --- --------- -

Образные обобщения, найденные Балакиревым в его фортепианных 
сопровождениях к народным мелодиям, поражают не только сЪоеи *СИз- 
неййо сочной реалистической правдивостью и обобщенностью (что сбли
жает балакиревские обработки с волжскими живописными эскизами
В. Сурикова), но и глубоким психологическим проникновением в драма
тическую сущность русской"ттзроджгй"' песенности.

Характерно, что до своей собирательской поездки в 1860 году по 
Волге Балакирев ;не ощущал драматизма непосредственно в самой на
родной песне (первая его увертюра на три русские темы эпически спо
койна). Композитор воспринимал его только в о т р а ж е н н о м  свете 
через гениальные трагедийно-героические народнопесенные обобщения 
Глинки («Иван Сусанин») и, отчасти, через лирический народно-бытовой 
драматизм Даргомыжского («Русалка»). Драматизм самой русской на
родной песни 'Балакирев почувствовал и осознал" только в 1860 году на , 
Волге, когда он под впечатлением революционно-демократических идей ] 
по-новому ощутил и в^принял знакомые ему 'с детства песни волжских 1 
бурлаков 1, чутко услыхал в них живые отголоски бунтарских традиций • 
русского народа й вместе с  тем по-новому воспринял и свою родину — 
Волгу, как исконный, многовековой путь на волю социальных низов 
старой Руси, как очаг стихийных крестьянских восстаний, предания и 
1̂ есни о которых хранила волжская «голытьба» —  бурлаки.

Об этом новом, драматичном восприятии Балакиревым народных рус
ских песен говорит характерное высказывание поэта Н. Щербины (участ
ника волжской поездки Балакирева) в письме к А. Герцену от 16 апреля 
1861 года. Сообщая Герцену, что вскоре выйдет лучший сборник народных 
песен Балакирева, Щербина высказывает парадоксальное для него как 
для поэта суждение о  ценности русских народных песен, очень типичное 
для Балакирева и по своему характеру и по существу односторонне
композиторского восприятия русского народного песнетворчества. Щ ер
бина пишет: «Есть песни, которые в создании по плечу будут Генделю

1 Ю нош еские годы  Б а л а к и р е в а  описаны  П . Д . Б о б о р ы ки н ы м  (учивш им ся вме
сте с  Б а л а к и р е в ы м  в А л ексан д ровском  д во р я н ск о м  И н сти ту те  в Н и ж н ем  Н овгороде, 
а поздн ее в К а зан ск о м  университете) в  автоб и о гр аф и ч еско м  р о м ан е  «В п уть  дорогу» 
(Б оборы ки н  н а зв а н  в этом  р о м ан е  Тел ©пнёвым, Б а л а к и р е в  —  Г орш ковы м , их общий 

д р у г  З аткеви ч  —  А б л а с о в ы м ):
«Я вот с  весны  все по В олге катаю сь, —  говорит в  этом  р ом ан е Горш ков 

(Б а л а к и р е в ) , —  пою  с  р ы б ак а м и  и б у р л ац к и е  песни подслуш иваю ... Б о л ьш е  всего 
лю блю  разбойничьи . С ила к а к а я , что з а  б о гатство  звуков ... д а  и  га м м а  к ак ая -то  
особенн ая»  (см . С очинения П . Д . Б о б о р ы ки н а , т . 1. И зд . М . О. В о л ьф а , С П б .—М., 
1884, стр . 435). Н а  той ж е  и на следую щ ей  с тр а н и ц а х  о п и сы вается  р азго в о р  Горш 
к о ва  (Б а л а к и р е в а )  с  А бласовы м  (З а тк е в и ч е м ) о во л ж ск и х  б у р л а к а х  и и х  песнях.
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и Б е т х о в е н у . М у з ы к а  этих п е с е н  н е с к а з а н н о  выше слов: если музыка 
их, п о л о ж и м  Ш е к с п и р , то с л о в а  — Тредьяковский» *.

Разумеется, в этом высказывании серьезное значение имеет только 
первая его часть — сопоставление драматизма русской народнопесенной 
мелодики с драматизмом Шекспира; вторая же часть, незаслуженно . 
принижающая высокую художественную ценность русской народной по- \ 
эзии, вероятно, повторяет суждение Балакирева, которому была свойст
венна недооценка поэтических текстов народных песен.

Пфездка Балакирева на Волгу была задумана в чисто творческом 
плане. Характерно, что к обработкам народных песен, записанных на 
Волге, композитор обратился только в 1862 году, после того, как обобщил 
свои первые художественные впечатления во второй увертюре на рус
ские темы, явившейся первым творческим отчетом об этой поездке.

Пассивно-этнографический и тем более ретроспективно-исторический 
интерес к народной песне был глубоко чужд Балакиреву. Он холодно, 
а порой и прямо враждебно относился к археолого-этнографическим увле
чениям своего друга В. Стасова.2 Не могли воспламенить воображение 
Балакирева и этнографические наблюдения поэта Н. Щербины, 
касающиеся современного характера бытования русских народных .песен 
в деревне. Н. Щербина, начиная с 1856 года, ежегодно разъезжал по 
русским деревням верхнего Поволжья (Тверская, Владимирская, Кост
ромская губернии) и ко времени своего знакомства с [Балакиревым за
писал множество поэтических текстов народных песен. Пригласив поэта 
в 1860 году участвовать в поездке .по Волге, Балакирев, высоко ценя его 
опыт в собирании русских народных песен и его начитанность по вопро
сам русской этнографии и фольклора, заставил Щербину радикально из
менить этнографический профиль, свойственный всей предыдущей собира
тельской его работе, и сосредоточиться на острой идейно-политической 
теме — теме песен волжских бурлаков.

Волжские бурлаки привлекали к себе внимание передовой русской 
интеллигенции со времеттугачейсшш 'ВШСт&'Шя не"столыШ~катг «лямоч- 
ники», тащившие тяжела груженые баржи бечевой, сколько как «голы
тьба», участвовавшая в нохоДйс Степана Разина й Емельяна Пугачева, 
как национально своеобразный слой русских предпролетариев3, живые 
носители песен стихийных крестьянских восстаний, хранившие традиции 
мужской мблодедкбй-'•песни русской вольницы. С этой стороны бурлац- 
кая песня интересовала и Балакирев#: об""правильно почувствовал в 
ней начало общенационального стиля русской народной бунтарской песни.

Из заголовков волжских тетрадей Н. Щербины, гдетвсе руссюте-на
родные песни разделены на две группы: бурлацкие и небурлацкие4, 
видно, что программа собирательской работы Балакирева была заранее 
им продумана и во исполнение этой программы Щербина вынужден был 
отказаться от интересовавших его ранее этнографических тем.

• П р а в д а , в ы ск азав  это , Щ е р б и н а  тут ж е  п род ол ж ает : «В п роч ем  есть и сл ова 

такие, что заг он яю т  всех  немцев и ф ран ц узов ...»  см . «Л и тературн ое  наследство», 

т. 62 , 2 -й  полутом  «Г ерц ен  и О г ар е в » , М ., 1955, ст р . 731— 732.

2 Х а р ак т е р н а  в этом смысле р е зк ая  отповедь Б ал ак и рева  С т асову  по поводу 

исторических разы сканий  последнего в обл асти  русской  этнограф ии  и фольклора: 

« Н е  слиш ком  вдавай тесь в археол огические разы скан и я , —  писал  Бал акирев . —  Вы 

очень повредите себе , если будете сидеть на всяки х Б ов ах  К оролевичах и нолотен- 

цах. Э т о  все  р а б о т а , с у ж и в а ю щ а я  м озг  и суш ит  эстетическое чувство... М ы  не те 

русские, которы е строили Софийский и Псковский  соб оры , мы другие люди, у  н ас 

и вкус и чувство, все  д руг ое» . «П ереп и ск а  М . А . Б ал ак и рев а  и В . В . С т асов а» . 

Музгиз, М ., 1935, ст р . 114 (П и сь м о  Б ал ак и рев а  от  20  июня 1861 г.)

* См . статью  «Б у рл ак и »  Б . С . Э ., 2-е изд.
4 С м . очерк ав т о р а  этих ст рок  «М . А . Б ал ак ирев  —  собиратель ру сск и х  н арод 

ных песен», «С ов ет ск ая  м узы ка», №  4 з а  1953 г., стр. 72.
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У Балакирева, настроенного в начале 1860 года непримиримо ко 
всякому безидейному теоретизированию в искусстве, программа эта сло
жилась под глубоко идейным, художественным впечатлением: в январ
ском номере «Колокола» за 1860 год А. Герцен опубликовал стихотворе
ние Н. Некрасова «У парадного крыльца» («Размышления у парадного 
подъезда»). Стихотворение появилось в «'Колоколе» -без подписи с при
мечанием Герцена, подчеркивающим его идейно-политический смысл: 
«Мы очень редко печатаем стихи, но такого рода стихотворение нет воз
можности не поместить»1. В этом стихотворении (отрывок которого, на
чиная со слов «Назови мне такую обитель», превратился вскоре в попу
лярную песню русской революционной интеллигенции) Некрасов назвал 
песни волжских бурлаков стоном:

«... Эх, сердечный!
Что же значит твой стой бесконечный?
Ты проснеш ься ль, исполненный сил...»

Яркие, художественно обобщавшие революционные устремления пе
редовой русской интеллигенции 60-х годов образы Некрасова воспламе
нили воображение молодого Балакирева, обладавшего остро развитым 
чувством нового и преисполненного верой в революционную, созидатель
ную силу русского народа. Под впечатлением этих некрасовских образов 
у Балакирева окончательно созрел художественный интерес к песням 
волжских бурлаков, стремление чутко вслушаться в их песни и услышать 
скрытые в них чаяния народа, отголоски его вековой непокоримости.

После того, как у Балакирева определился план натурных музы
кальных «зарисовок» бурлацких песен на Волге, композитор стал искать 
подходящего случая для реализации своего замысла, который представ
лялся ему как поездка по всей судоходной части Волги с остановками в 
перегрузочных городах, где можно было найти скопления бурлаков. Из 
своих ежегодных летних поездок в Нижний-Новгород Балакирев знал, 
что в те годы «на В о л г е  м о ж н о  было  с л ыша т ь  пе сни  в 
и з о билии  — бу р ла ки  пели их гораздо больше, чем теперь» (как 
он вспоминал впоследствии в своей беседе с Гр. Тимофеевым) *.

Эту возможность предоставил Балакиреву летом 1860 года Ново
сельский, которому композитор посвятил позднее свой сборник.

Николай Александрович Новосельский (1818— 1898)— крупный фи
нансовый деятель середины XIX века, директор волжской акционерной 
пароходной компании -«Кавказ и Меркурий», был большим любителем 
литературы и музыки. О н . в прошлом с 1848 года был близок с 
М. И. Глинкой, с которым встречался в Варшаве, и с тех пор благоговел 
перед ним. Идейные взгляды Новосельского в 60-х годах не выяснены, но 
в 40-х годах он был близок к передовым слоям русского общества; из за
писок Глинки известно, что Новосельский познакомил Глиику с членами 
революционного кружка петрашевцев (на вечерах у Новосельского бы
вали сам Буташевич-Петрашевский, Пальм, Достоевский, Плещеев и 
др.) 3. Балакирев познакомился с Новосельским через А. В. Стасова 
(брата В. В. Стасова) и постоянно бывал в 50—60-х годах на музыкаль
ных вечерах в доме Новосельского в Петербурге4.

1 «Колокол», № 15 от 15 января 1860 т.
2 Статья Гр. Т имофеев а .  «М. А. Балакирев — на основании новых матерья- 

лов» в журнале «Руоская мысль» за 1912 г., кн. VII, стр. 56—57. (Р азряд ка моя —
ЕГ-). .

3 См. «Переписка М. А. Балакирева с  В. «В. Стасовым». Редакция, предисловие 
и комментарии Влад. Каренина. Вступительная статья Г. Л . К иселева. Музгиз, М., 
1935, стр. 6. (Примечание к письму Балакирева от 3 апреля 1854 года).

4 См. неопубликованные письма М. А. Балакирева к отцу, хранящиеся в руко
писном отделении Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
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Идея поездки Балакирева на Волгу для записей русских народных 
лесен увлекла Новосельского, он увидел в ней осуществление творческих 
заветов Глинки и предложил Балакиреву материальное ее обеспечение 1. 
Волжская поездка Балакирева, в которой приняли участие ее организа
тор Новосельский и поэт Щербина, началась в июне 1860 года. Ново- 
сельский предоставил песенной экспедиции пароход акционерной компа
нии «Кавказ и Меркурий», 'носивший его имя. Судя по тому, что 'Бала
кирев и его друзья плавали на этом пароходе в течение двух с лишним 
месяцев, можно заключить, что «Николай Новосельский» был не рейсо
вым, а директорским пароходом, что позволяло делать необходимые для 
работы длительные остановки2.

Маршрут поездки Балакирева, на основании волжских тетрадей 
Щербины, восстанавливается лишь приблизительно: при самой ранней 
дате записи «1 июля 1860 года» указывается 'маршрут между Казанью 
и Саратовом, при следующей дате «30 июля 1860 года» — маршрут от 
Твери до Астрахани, при третьей и последней дате «4—8 сентября 1860 
года» помечено: «в Нижнем Новгороде». Плавание Балакирева и его 
друзей на пароходе «Николай Новосельский» началось, по-видимому, из 
Нижнего Новгорода. Отсюда (оо датам волжских тетрадей Щербины) 
они спустились ©низ по Волге до Казани и далее до Саратова, оттуда 
поднялись вверх до Твери, из Твери снова спустились вниз по Волге до 
Астрахани и из Астрахани к началу сентября вернулись опять в Нижний, 
где были сделаны последние записи песен. Затем Балакирев задержался 
в Нижнем, а Щербина отправился «в землю войока донского».

Большие разрывы в датах записей песен в волжских тетрадях Щер
бины и отсутствие в них многих текстов первого балакиревского сборни
ка делают более чем вероятным предположение о том, что до нас дошли 
далеко не все записи слов народных песен, сделанные поэтом во время 
его поездки с Балакиревым. Предположение это тем более правдоподоб
но, что 'Балакирев сообщал позднее своему биографу Тимофееву, что 
слова песен записывал на Волге не он, а Щербина 3.

О певцах, волжских бурлаках, от которых Балакирев записывал на
родные песни, об обстоятельствах, при которых эти песни были записа
ны, и о местах их записей до нас дошли только отрывочные сведения; 
они не дают сколько-нибудь живой и полной картины волжских впечат
лений композитора, столь ярко и жизненно отраженных в его сборнике. 
Биограф Балакирева Тимофеев, с которым композитор делился в конце 
жизни воспоминаниями о своей работе на Волге, не проявил должного 
интереса к певцам, слышанным Балакиревым; упомянув вскользь, что

Щ ед рина в Ленинграде (в них, кстати, сообщается, что в доме Новосельского 
Б алакирев  познакомился в 1858 году с Н. С. Алейниковым— начальником легкого 
пароходства общества «Кавказ и Меркурий». В доме Алейникова также бывали му
зы кальны е вечера, посещаемые Балакиревым. Позднее Балакирев записал от Алей
никова песню  «Эй, ухнем!»). Ом. также записные книжки Балакирева (годовые ка
лендари 60-х г.г. о его заметками), хранящиеся в Ленинграде в архиве ИРЛИ АН 
С С С Р (в них имею тся календарные записи его посещений Новосельского).

1 П озднее Новосельский материально обеспечил и собирательскую поездку Ба
лаки рева о л я  записей  народны х песен на Северный Кавказ и в Закавказье.

2 Н. Щербина в «Путевых набросках русского ленивца и ипохондрика» сооб
щает, что он «проехал Волгу на п а р о х о д а х  от Твери до Астрахани...» см. 
Полное собрание сочинений Н. Ф. Щербины. СПб., 1873, стр. 374. (Разрядка моя.—
В, Г.). Отсюда можно заключить, что поэт совместно с Балакиревым и Новосель
ским совершили свою волжскую поездку не только на пароходе «Николай Новоеель- 
окий», но и на других пароходах.

3 С татья Гр. Т и м о ф е е в а  «М. А. Балакирев — на основании новых мате- 
рьялов» в ж у р н ал е  «Р усская мысль» з а  1912 г., нн. VII, еггр. 56—57.
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композитор специально интересовался пе снями  в о лжс к их  бур 
лаков,  Тимофеев отмечает по этому поводу только: «...иные песни за 
писаны с голоса кочегара и других служащих парохода* !.

В волжских тетрадях Щербины прямые сведения о певцах также 
более чем скупы: в примечаниях к своим записям Щербина нигде не на
зывает певцов по имени и ограничивается краткими замечаниями: «от 
штурвального Нижегородской губ.», «от мужика-матроса на пароходе 
Тамбовской губ.», «от мужика-матроса Симбирской губ.», «от мужика 
Нижегородской губ.», «от нижегородца», «от парня Арзамасского уезда 
Нижегородской губ.» и т. д. Еще более скупы указания Щербины о ме
сте записей; они сводятся к двум формулам: «на пароходе» и «во время 
плавания». Но тем не менее и эти скупые, отрывочные заметки говорят
о многом. Мы узнаем, что Балакирев и Щербина записывали песни пре
имущественно в мужском ̂ исполнении [в волжских “тётрад ях* Щербины 
нет ни одного указания оёГисполнительницах женщинах), что песни не
волжских ̂ б'е^ний (Тамбовской, Тульской и др.),^представленные в ба 
лакйревском сборнике, были записаны на Волге от певцов родом из этих 
местностей, работавших на Волге матросами, штурвальными, качегарами, 
вербовавшимися ‘из бурлаков ( б у р л а к а м и  на  Волге  н а з ы в а 
лись все  с е з о н н ы е  р а б о ч и е  из кр  ест ья н-отходн иков,  
р о д о м  и с с амой Во лг и  и из  б л и з к и х  к В о лге  губе р 
ний); наконец, мы узнаем, что Балакирев не записывал народные песни 
в сельских местностях, а интересовался только песнями бурлаков, кото
рые ему удавалось услышать на самой Волге во время плавания.

О характере песен и народно-бытовой обстановке, в которой их слы
шал Балакирев, волжские тетради Щербины говорят значительно подроб
нее, чем о  певцах. Песни, записанные между Казанью и Астраханью. 
Щербина сопровождает объяснением: «Эти песни поют бурлаки, когда 
тащат лямку, п од  ногу,  скорым или медленным темпом, смотря по 
потребности ходьбы. Лямочная песня у волжских бурлаков еще назы
вается п р и г о в о р  потому, что она как бы приговаривается под ногу»2

Эта самая первая запись в волжских тетрадях Щербины говорит о 
том, что первым сильным впечатлением Балакирева было хоровое пение 
бурлацкой артели в то время, когда она, тяжело ступая по каменистому 
берегу Волги, тянула в лямочной упряжке бечевою тяжело груженое 
судно. Картина непосильно тяжелого труда волжской «голытьбы», ге
ниально запечатленная позднее Репиным, не могла не поразить музы
канта единым могучим ритмом движения бурлацкой артели, превосход
но описанным одним из наблюдателей начала 50-х годов: «Бурлаки вы
ступают вперед т о л ь к о  пра*вой ногой: т я г о с т ь  т р уда  не 
д о з в о л я е т  им з а н о с и т ь  ле ву ю  ногу  далеко вперед. Придви
нув левую ногу к правой, они снова делают маленький шажок правой 
ногой, п р и с т у к и в а я  в с е ю  плюсно ю.  От этого р а в н о м е р н о 
го ша г а н и я ,  с о п р о в о ж д а е м о г о ,  как сказано, п р ито п  тыва- 
ньем,  о б щ е е  к о л е б а н и е  целой ве р е ницы бу р ла к о в ,  то 
в пр а в о ,  то  влево ,  ч у в с т в и т е л ь н о  для к а жд о г о .  Но если 
случится, что который-нибудь из них, забывшись или задремав на ходу, 
переменит ногу, то такое отступление не может укрыться от товарищей. 
Чтобы заставить сонного итти в ногу и с тем вместе не терять времени

1 Статья Г-р. Тимофеева «М. А. Балакирев — на основании новых матерьялов» 
в журнале «Русская мысль» з>а 1912 г., кн. V II, стр. 56—57.

2 Архив Щербины тетрадь 14-я. Очерк автора этих строк «М. А. Балакирев
— собиратель русских народных песен», «Советская музыка» № 4 за 1953 г., стр. 71.
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на то, чтоб остановиться, оборотиться и отыскать виновного, артель 
перестает петь начатую песню и затягивает, общим же хором, известное 
причитанье:

Сено! Солома!
Сено! Солома!
Сено! Солома!
Сено! Солома!

и так далее, до тех пор, пока шаганье не приведется в надлежащий 
порядок. А потом снова запевают...» 1 Равномерное раскачивание ве
реницы бурлаков, которая, «навалясь всем корпусом на лямку и крепко 
вцепившись руками за бечеву...»2 жалобно распевала, естественно, на
кладывало совершенно особый отпечаток на звучание хоровых лямочных 
песен бурлацкой артели, на характер их ритма и интонирования, описан
ный позднее Н. Лопатиным. Песня, «приноровленная бурлаками, в своем 
ритме, под размер шага в лямке,— пишет Лопатин,— получает в этом 
пошибе особенную оригинальность: рабочая дружность и, так странно 
гармонирующее с тяжестью бурлацкой работы, размашистое веселье на
пева (речь идет о бурлацкой песне «Дунюшка»)—сообщают всей песне 
характер безграничного, могучего разгула»3. Хоровые лямочные песни 
«восстают перед нами», по словам Лопатина, «в форме могучего хоро
вого напева, полного энергии и силы»4. «В эФих песнях,— пишет он,—-в 
хоре, звучит и тоскливая нота наших одиночных напевов, слышится в 
них и тягота работы, и утомление, оттого ритм их такой тяжелый, и 
вместе с тем чувствуется необъятная сила, неистощимая бодрость, грани
чащая с весельем» 5.

Хоровая песня, облегчавшая каторжный бурлацкий труд, тянувший
ся часами, без отдыха (в лямочной упряжке бурлаки проходили по 20— 
30 верст в день), высоко ценилась артелью и организовывалась на про
фессиональных началах. Бурлацкие артели были превосходно спевши
мися народными хоровыми коллективами, многоголосное мастерство ко
торых поражало наблюдателей. Каждая артель старалась заполучить в 
свой состав выдающихся певцов — искусных исполнителей и хоровых и 
одиночных несен. Артель подбиралась по двум признакам: производст
венного опыта и певческого мастерства. На ответственную, наиболее вы
соко оплачиваемую должность передового «шишки» (который шел в 
лямке во главе артели) избирался не только самый опытный лямочник, 
но обязательно и лучший певец артели, самый искусный запевала.

Запевалы бурлацких артелей создали своеобразный стиль широкого, 
интервально-размашистого, волевого, энергичного сольного запева, осо
бенно сильно впечатлявшего характерным для бурлацкого пения правди
вым подчеркиванием образного (идейного и психологического) смысла 
слов тонкими тембровыми оттенками. Эта манера пения, подхваченная 
позднее от волжских бурлацких запевал Ф. И. Шаляпиным, получила 
виртуозное развитие в его вокальном исполнительстве. Искусные певцы- 
нижегородцы, слышанные в 90-х годах П. Г. Ярковым, по сообщению 
последнего, славились в Москве тем же искусством солирования на фоне 
хора в форме импровизации мелодии (прорезывавшей звучание хора), 
аранжирующей всю живую народную хоровую партитуру для одного го-

1 Статья П. И. Н е б о л ь с и н а :  «Заметки о волжских бурлаках» в «Журнале 
Министерства внутренних дел» за 1852 г., часть 3 7 -я , стр. 197—198. (Разрядка моя

Г•)•
* Та м же, стр. 194.
3 «Сборник русских народных лирических песен» Н. М. Лопатина и В П Ппп- 

кунина, ч. I, М., 1889, стр. 138.
4 Т а м же, стр. 133.
6 Т а м же, сир. 136.
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лоса, который охватывал и опевал все хоровые голоса, обобщая их в 
сольном напеве. Ярков мастерски владел этим искусством, см. его соли
рующий голос в песне «Да по речушке утёнушка плавала»:

ММ ^ г88

гу . ля . ла, (ах!)

гу . л я  . л а  (ах!) 

„ 1 , ^ 1

гу . ля - ла,

(  V  Р
гу . ля _ ла,

а к

гу . л

и
гу _

я . ла. (®х-) 

я -  ла.

Ч* - р  '!__ Г
*  \УГ Г

Это искусство запевал поразило Балакирева. Значительная часть за
писанных им мелодий представляет типические а р а н ж и р о в к и  х о 
р о вых '  п е с е н  для  о д н о г о  г о л о с а ,  созданные волжскими за" 
певаэтами.' Иментго Месь й*_тайтся один из главных секретов поражаю
щей рельефности, пластичности, выразительности, обобщенности и ти
пичности вариантов мелодий русских народных песен первого балаки
ревского сборника.

Услышав солирование запевал в хоре в естественной народно-быто
вой обстановке, Балакирев стал разыскивать певцов, владеющих этим 
искусством, выбирая из них наиболее искусных* ̂ музыкадщо. одаренных. 
Об этом с полной Несомненностью говорят мелодии народных песен, за
писанные Балакиревым и представленные в его сборнике.

Мелодии эти, типичные для мужских распевай народных песен (судя 
по стилю напевов, Балакирев записал в женском исполнении только две 
или три свадебные песни своего сборника, «<Не было ветру», «Сидит на
ша гостинька» и, быть может, «На Иванушке чапан»), характерны для 
распевов не рядовых певцов, а выдающихся мастеров, На сорок мелодий 
ба^киревского сборника приходятся только две, записанные от рядовых 
певцов («Солнце закаталось за темные леса»; «Вдоль улицы в конец» или 
«Как из улицы в конец»), и три песни, записанные, быть может, и от хо
роших певцов, но в заурядных вари антах («ОК.ак по морю», «Не спасибо 
те, игумну, тебе» и «У ворот, ворот»—второй вариант). На всех осталь
ных тридцати пяти’ народных мелодиях сборника лежит ярко выражен
ный отпечаток художественной индивидуальности исполнения выдающих
ся народных мастеров песни, от которых Балакиреву удалось записать 
превосходные образцы как солирования на фоне хора, так и артельного 
хорового исполнения народных песен.

Обратив внимание на искусных народных певцов, солирующих на фо
не хора, Балакирев не мог не заметить и характерного для них особого, 
о д и н о ч н о г о  (сольного) с т иля  и с п о л н е н и я  п р о т я ж н о й
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песни,  принципиально отличного от хорового стиля русской народной 
песни.

Одиночная протяжная песня получила преимущественное развитие 
именно в мужской певческой традиции, ярче всего в ямщицкой и бур
лацкой (напомним одиночный мужской распев песни «Не одна во поле 
дороженька» © сборнике И. Рупина, распев той же песни во втором вы
пуске сборника Е. Линевой и, наконец, яркие и типические мужские рас
певы протяжных песен, петых Т. Филипповым и позднее записанных по 
инициативе Балакирева Римским-Корсаковым).

Одиночные песни волжских бурлаков представлены в первом бала
киревском сборшжеГв не м е н е е т и п и ч е с к и х  образцах^Ш  боро
вые, при этом стиль народного одиночного исполнения протяжной- песни 
ярко подчеркнут Балакиревым особым "характером фортепианного'со
провождения.

Перин, записанные Балакиревым в хоровом звучании (о чем можно 
судить иногда по их народному двухголосному изложению, иногда по 
характеру их обработки Балакиревым г) , носят яркий отпечаток бурлац
кого артельного лямочного пения с теми характерными особенностями, 
которые были описаны позднее Н. Лопатиным. Не подлежит сомнению, 
что эти хоровые песни Балакирев слышал не в исполнении отдельных 
певцов, а непосредственно в звучании хоров бурлацких артелей.

Как видно из волжских тетрадей Щербины, бурлаки, тянувшие ар
телью тяжело груженые суда, пели при этом под шаг песни самых (раз
нообразных жанров: протяжные лирические, хороводные и плясовые ли
рического, игрового и, особенно часто, шуточного содержания. Этот 
факт, засвидетельствованный в волжских тетрадях Щербины и в сборни
ке |Балакирева, подтверждается и другими. наблюдениями бурлацкого 
быта. Собственно трудовые песни (такие, как «Эй, ухнем!» и «Дубинуш
ка») исполнялись бурлаками при тяге судна значительно реже. Подоб
ные трудовые песни, содержащие командные восклицания (вроде «Эй, ух
нем!», «Эх, разик, еще раз!») пелись преимущественно при тяжелых ар
тельных работах, требующих кратковременных усилий, мобилизующих в 
едином порыве предельное напряжение рабочей артели (стягивание бар
жи с мели, подъем тяжести или отвал груженого судна) 2. Тяга судна 
бечевой относится к роду других работ, требующих длительных много
часовых усилий; при этой работе бурлаки пели песни, отвлекающие 
мысль от их монотонного «лошадиного» (по меткой характеристике 
М. Горького) труда, песни, скрашивающие этот одуряющий труд мысля
ми о далеком, но дорогом родном селе. Именно этот типичный для бур
лацкого лямочного пения репертуар представлен в первом балакирев
ском сборнике во всем многообразии жанров (хороводные плясовые, 
протяжные лирические и т. д.) и психологических оттенков.

Балакирев заметил типичность для лямочного пения бурлаков не 
только песен в характере лирических высказываний или бытовых воспо
минаний о далеком родном селе, но и песен шуточных, юмористических, 
особенно любимых бурлаками. Типичность последних для бурлацкого 
быта, ярко отраженная в волжских тетрадях Щербины, засвидетельство
вана всеми наблюдателями, особенно Н. Лопатиным. «В своем оодержа-

1 П есни, записанные в народном двухголосном изложении, представлены в сбор
нике Б ал акирева в пяти образцах: «Полоса ль моя, нолосыиька», «Ехал пан», «Как 
под лесом, под лесочком», «Как по лугу, по лужочку», «Посеяли девки лен». Это 
саы ая ранняя публикация образцов русского народного многоголосия.

* В связи с этим песни «Эй, ухнем!» и «Дубинушка» приобрели в бурлацком 
быту значение традиционных отвальных песен (см. об этом на стр. 346 и в 
очерке автора этих строк «Из истории народных песен «Э й, ухнем!» и «Дубинушка» 
в «Советской музыке» за 1953 г. № 9, стр. 54).
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нии,— писал он по поводу бурлацких песен,— они полны народного юмо
ра в полном его разгуле» 1.

Исполнение бурлаками шуточных песен (таких, как «Заиграй, моя 
волынка» или «Катенька веселая») хором, тяжело под шаг не могло не 
поразить Балакирева своим глубоким драматизмом.

Чутко вслушиваясь в пение бурлаков во время отдыха на привале, 
Балакирев обратил внимание также и на хоровые и одиночные бурлац
кие песни,  и с п о л н я е м ы е  в с о п р о в о ж д е н и и  н а р о д н ы х  
м у з ы к а л ь н ы х  и н с т р у м е н т о в .

Балакирева поразило своеобразие русского народного музыкально
го инструментализма и, прежде всего, балалаечные сопровождения к 
хоровым и одиночным песням. Это наблюдение явилось для него подлин
ным открытием; оно побудило Балакирева выйти за пределы бурлацкой 
темы и обратить внимание также и на небурлацкие песни с сопровожде
нием народных музыкальных инструментов. Что заинтересовало Бала
кирева, видно из примечания Щербины к первой песне, открывающей 
раздел небурлацких2. Озаглавив эту песню «перегудочная», Щербина 
объясняет, что перегудочными народ называет песни, исполняемые в хо
роводах и под пляску .«-с сопровождением балалайки или другого народ
ного музыкального инструмента3.

Во всех трех стилях бурлацкого пения, которые произвели особенно 
глубокое впечатление на Балакирева: хоровом, тяжелом артельном 
скандировании под шаг (хоровой стиль лямочной песни), одиночном (без 
сопровождения) лирическом песенном высказывании бурлаков на досуге 
(протяжные одиночные песни) и, наконец, живом и лихом одиночном 
или хоровом пении в сопровождении балалайки (и других народных 
музыкальных инструментов), композитор поразительно тонко уловил 
характерные особенности бурлацкой интерпретации народных песен, от
личающей звучание общенародных русских песен в исполнении волжских 
бурлаков от их звучания в сельских местностях.

Все эти три народнопесенных стиля 'Балакирев ощутил не с внешней 
их стороны (всякое стилизаторство ему было чуждо), а глубоко прочув
ствовал их внутренний психологический смысл, схвашв .в них главное— 
их внутренний драматизм, противоречивость и конфликтность двух 
психологических состояний: чувства гнета, порожденного каторжным 
трудом, и сознания народом своей несгибаемой силы.

Раскрытию этого конфликта в музыке своих сопровождений к народ
ным мелодиям Балакирев всецело подчинил все многообразие подмечен
ных им более частных психологических оттенков бурлацкой песни. Под 
знаком этого художественного обобщения композитор связал все песни 
своего первого сборника в ц е л ь н о е  д р а м а т и ч е с к о е  п р о и з 
ведение  в сорока идейно и композиционно взаимосвязанных, контра
стных п р о г р а м м н ы х  м у з ы к а л ь н ы х  к а р т и н а х .

В ряду многочисленных открытий, сделанных Балакиревым в этом 
сборнике, одним из важнейших является открытие русского националь
ного фортепианного стиля, выведенного композитором непосредственно 
из его слуховых наблюдений над живым звучанием русской народной 
песни и направленного им по п р о г р а м м н о м у  пути.

Ярко выраженный программный характер носят почти все фортепи
анные сопровождения Балакирева к народным мелодиям. Но в этой -про-

1 «Сборник русских народных лирических песен» Н. М. Лопатина и В. П. Про- 
кунина, ч. 1, М., 1889, стр. 136.

2 Архив Щербины, тетрадь 15-я.
3 Там же, а также в очерке автора этих строк «М. А. Балакирев — собиратель 

русских народных песен» в журнале «Советская музыка» № 4 за 1963 г., спр. 73.



граммности отчетливо различаются два вида впечатлений композитора: 
с л у х о в ы е  (музыкальные) и з р и т е л ь н ы е  (живописные). Такое 
двухстороннее восприятие -народной песни возникло у Балакирева под 
впечатлением ее живого звучания в народном быту, такой, какой ее вос
принимает сам народ—в неразрывном единстве звуковых и живописных 
образов. Раскрывая в одних фортепианных сопровождениях преимуще
ственно слуховые впечатления, в других—преимущественно зрительные, 
композитор лишь подчеркивал в различных песнях те оттенки, которые 
казались ему наиболее яркими и значительными.

Фортепианные сопровождения Балакирева, отображающие его с л у 
х о в ы е  впечатления, раскрывают образный смысл песен народными 
выразительными средствами подголосочного хора и народных инстру
ментальных сопровождений. Сопровождения эти программны, но лише
ны изобразительности.

Народные хоровые подголосочные выразительные средства развиты 
Балакиревым ярче всего в фортепианных сопровождениях к лямочным 
песням «Полоса ль моя, полосынька» и «Как под лесом, под лесочком», 
к бурлацкой трудовой и отвальной «Эй, ухнем!», а также к песне «На
доели ночи, надоскучили». Во всех этих песнях композитор выделяет 
сольные запевы, иногда снимай фортепианное сопровождение к ним 
(«Надоели ночи») или оставляя на запеве только выдержанный звук в 
сопровождении («Как под лесом»), иногда подчеркивая запев остинатным 
квинтовым басом («Полоса ль моя») или выделяя хоровую унисонность 
запева («Эй, ухнем!»). По окончании сольною запева Балакирев выде
ляет в сопровождении хоровой подхват иногда прямой аранжировкой 
народного многоголосия для фортепиано («'Полоса ль моя» и «Как под 
лесом»), иногда аккордовыми или свободными гармоническими сред
ствами, строго подчиненными ладовой логике народного .хорового много
голосия («Эй, ухнем!», «Надоели ночи»). В хоровой части песен «Надо
ели ночи» и «Эй, ухнем!» Балакирев, вслед за Глинкой, тонко подчерки
вает в фортепианном сопровождении типичные для русской народной 
подголосочной полифонии октавные и двухоктавные унисоны.

Народные инструментальные выразительные средства развиты Бала
киревым гюразительно многообразно. В фортепианных сопровождениях 
к двенадцати песням (обозначенным в настоящем издании №№ 8 — 
первый и второй варианты, 10, 14, 15, 23, 26, 30, 32; 34; 35 — первый и 
второй варианты), в том числе бурлацким-перегурочным, лямочной, бы
товавшей и в качестве перегудочной («Заиграй, моя волынка») и 
небурлацким — игровым и плясовым, композитор широко использовал 
остинатные народные инструментальные приемы и в форме тянущихся 
выдержанных звуков и двухзвучий (октавных и квинтовых) и в форме 
остинатного бряцания на тех же звуках и созвучиях. Наряду с ними в 
сопровождении к отдельным песням Балакирев развил и типичный для 
народных балалаечных сопровождений стиль мелодического контра- 
пунктирования («Как из улицы в конец»), а в песне «А мы просо сеяли» 
(первый вариант) свободно интерпретировал народное гетерофонное 
сопровождение вокальной мелодии на свирели, характерное для укра
инской песни (очевидно, желая подчеркнуть древний восточно-славян
ский стилевой характер этой песни).

Фортепианные сопровождения Балакирева, отображающие его з р и- 
те льные  художественные впечатления, носят ярко выраженный про
граммно-изобразительный характер. Во всех этих сопровождениях он 
пользуется одним и тем же приемом музыкального отображения своих 
зрительных впечатлений — подчеркивает в своей музыке типический 
ритм движения народа в различной бытовой обстановке Исполнения
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песен. В одних сопровождениях такого типа композитор подчеркивает 
ритм тяжелого шага бурлацкой артели в лямочной упряжке и характер
ные для поступи артели притоптывания правой ногой (сопровождения 
к песням «Подойду, подойду», «Как по лугу, лугу», «Катенька веселая», 
«Стой, мой милый хоровод», «Как во городе царевна»). В других сопро
вождениях воспроизводится ритм тяжелой мужской пляски во время 
досуга («Молодка, молодка молоденькая», «Во лузях»—первый вариант, 
«Ой, утушка моя луговая»), в третьих — ритм плавного движения хоро
вода («Во лузях» — второй вариант, «Как по морю»).

В программно-изобразительных фортепианных сопровождениях Бала
кирев использует сочную, яркую и звонкую гамму гармонических красок, 
не избегая хроматических оттенков («Как по лугу, лугу», «Ой, утушка моя 
луговая»). На фоне такой гаммы красок, развернутой композитором в 
современной ему фортепианной фактуре (в которой нередко слышится 
оркестровый тембровый колорит), резким контрастом выделяется стро
гая диатоничность народных мелодий, бережно сохраненная в записях 
Балакирева во всем ее народном ладовом своеобразии. Пользуясь самой 
смелой современной гаммой гармонических красок и самой смелой фор
тепианной фактурой, Балакирев ни на минуту не подавляет ими народ
ную мелодию, которая остается все время в центре внимания слушателя. 
Синтез русского народного песенного мелоса в его мелодическом и ладо
вом своеобразии и современного гармонического «языка» и фортепиан
ной фактуры, найденной Балакиревым,—одно из его самых гениальных 
творчески перспективных открытий, оказавших огромное влияние на 
развитие русской классической музыки (недаром Чайковский шкал 
Балакиреву, что неимоверно трудно «оторвать» от мелодий народных 
песен сборника приросшую к ним «балакиревскую гармонию»1).

В фортепианных сопровождениях программно-изобразительного ха
рактера Балакирев чаще всего пишет натурные музыкально-живописные 
эскизы бытовых народных сцен (сцена тяги судна бурлацкой артелью, 
сцена мужской пляски на досуге и т. д.). Но иногда композитор рисует 
картину, возникающую в его сознании под впечатлением поэтических 
образов песни. К числу таких сопровождений относится только один 
музыкальный пейзаж — сопровождение к песне «Солнце закаталось за 
темные леса», где Балакирев тембровой звукописью раскрывает образ 
тучи, ваволакивающей небеса в тиши вечернего заката. Эпически спо
койное адажио развертывается .в первых четырех тактах этой песни (на 
словах «Солнце закаталось за темные леса») • остинатно скованными 
сменами гармоний в среднем регистре (р1ало), прерываемыми в четырех 
последних тактах (на словах «тут возмыла туча темная») мрачным нара
станием тяжело акцентированных октав и аккордов (?ог1е) в самом низ
ком басовом регистре. В двух последних тактах (на словах «покрывала 
небеса») это нарастание внезапно обрывается легкими арпеджирован- 
ными аккордами (р1апо) в самом высоком регистре. Прием такого резко 
контрастного противопоставления гармонических тембров низкого и вы
сокого регистров позднее был широко использован Мусоргским.

В фортепианных сопровождениях к одиночным протяжным песням 
Балакирев сочетает свои слуховые впечатления со зрительными. Компо
зитор писал Стасову из Нижнего Новгорода еще до своей собиратель
ской поездки на Волгу: «в часы печали иду туда и смотрю на серебри
стый цвет Волги, теряющейся на западном горизонте, на костры рыба
ков, слушаю волжские песни. О д и н  бурлак спел...»1. Врезавшееся в

1 «Переписка М. А. Балакирева с П. И. Чайковским с предисловием и приме
чаниями С. Ляпунова*. Изд. Ю. Г. Циммермана, СПб, б. г., стр. 35.
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сознание композитора впечатление от одиночной бурлацкой песни, дале
ко разносящейся по просторам Волги в вечерней и ночной тишине, вы
разительно отображено им в фортепианных сопровождениях к одиноч
ным протяжным песням «За двором, двором», «Собирайтесь-ка, братцы- 
ребятушки», «Эко сердце», «Что на свете прежестоком».

Сопровождения к этим четырем одиночным песня-м, отличающиеся 
прозрачностью и предельным лаконизмом фортепианной фактуры, соче
тают русскую психологическую пейзажность (звуковое отображение в 
начальных тактах сопровождений к песням «За дворам, двором» и «Со
бирайтесь-ка, братцы» вечерней тишины на Волге через изложение 
песенной мелодии на фоне одного постепенно угасающего выдержанного 
звука) с психологическим раскрытием образного смысла песни. Этого 
композитор достигает выделением тончайших выразительных оттенков 
песенной мелодии и слышимой в ней интонации песенного слова. Рас
ширению мелодического распева песни в фортепианном сопровождении 
сопутствует ответвление от начального выдержанного звука контрапунк
тирующей сольной мелодии; смысловым и выразительным мелодическим 
кульминациям на окончаниях полустиха и стиха (типичных для про
тяжной русской песни) в сопровождении сопутствуют подчеркивающие 
смысловую значимость этих мелодических окончаний мелодически со
пряженные аккордовые последовательности.

Так, в фортепианных сопровождениях к одиночным песням Бала
кирев открывает новый, национально-своеобразный стиль следования 
музыки сопровождения за смыслом песенного слова и подчеркивания 
психологического смысла каждого мелодического оборота соответствую
щим мелодическим или гармоническим оттенком при очень глубоком 
ощущении песни в це ло м .  Стиль таких балакиревских сопровождений 
позднее получил развитие в психологическом мелодическом речитативе 
Мусоргского.

Этот стиль фортепианных сопровождений был найден Балакиревым 
именно в одиночных протяжных бурлацких песнях не случайно. Одиноч-' 
ная протяжная песня — особый, специфический стиль русской народной 
песни. Не скованная ритмическими и ладовыми нормами хорового склада,, 
одиночная песня несет в себе тенденцию к самоопределению в ладовом 
и в ритмическом отношении, в направлении более гибкой сказовости, 
более чуткой отзывчивости мелодии на смысловые оттенки речевой ин
тонации, не теряя при этом распевности, а, наоборот, обогащая ее.

Балакирев первый заметил специфические черты стилевой обособ
ленности одиночной протяжной песни и раскрыл их в сопровождениях 
посредством остинатных фонов, выделяющих тонкие смысловые оттенки 
мелодии во всей их рельефности. В сопровождениях к наиболее задушев̂ - 
ным, лиричным одиночным песням композитор ограничивает остинатный 
фон только одним выдержанным звуком, подчеркивающим всегда опорный 
звук мелодии, иногда главный, иногда побочный. В сопровождениях к бо
лее драматичным одиночным песням остинатный фон усложняется. Так, в 
начальных трех тактах одиночной песни «Что на свете прежестоком» 
композитор расширяет исходный выдержанный звук первого такта (про
должающий звучать слигованно и во втором такте) поступенным наслое
нием новых остинатных голосов, нарастающих часто по оркестровому 
принципу *, и изумительно врастающих в каданс на третьем такте. В на

1 «Переписка М. А. Балакирева с В. В. Стасовым». Музгиз, М., 1935, стр. 27 
(Р а з р я д к а  моя —  Е. Г.).

2 П р и  специфически фортепианной фактуре балакиревских сопровождений к 
большей части  н арод н ы х мелодий для них нередко типичен оркестровый колорит,.
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чальных тактах одиночной песни «Уж ты, поле» (первый вариант) Ба
лакирев остинатным басовым фоном из выдержанных квинт подчерки
вает эпический ее характер и одновременно эмоциональной, взволнован
ной, остинатно повторяющейся попевкой в правой руке раскрывает 
героико-патриотический, лирический характер отдельных образов песни 1.

Изобилие выдержанных звуков и иных форм остинатности отнюдь не 
случайно является самой характерной, типичной особенностью форте
пианных сопровождений (Балакирева в первом сборнике. Заметив типич
ность остинатных сопровождений к песням <в народной инструментальной 
практике Поволжья (квинтовые бурдоны русской и украинской колес
ной лиры и русского гудка; квартовые или кварто-квинтовые бурдоны 
старинных русских балалаечных наигрышей и сопровождений к песням; 
октавные и квинтовые бурдоны широко популярных на Волге марийской 
волынки и двух чувашских ее разновидностей; квинтовые бурдоны мор
довских прямых флейт), Балакирев подхватил и развил в своих форте
пианных сопровождениях эти народные остинатные приемы с изумитель
ной изобретательностью.

Особенно широко он пользуется остинатным басом (отсюда басо
вые педали Бородина) либо в форме выдержанных октав (на них опи
рается то мелодический полос в правой руке, например, в песне «А мы 
просо сеяли» —  первый вариант, то чередование двух остинатных гар
моний в правой руке, например, в песне «А мы просо сеяли» — второй 
вариант, а порой в правой и левой руке, например, в песнях «Ехал 
пан», «Не спасибо те, игумну, тебе», то проходящая гармония в правой 
руке, например, в песне «Как по лугу, лугу»), либо в форме выдержанных 
квинт (которыми порой ограничивается сопровождение, например, в 
песнях «Как по лугу, по лужочку», «Уж ты, сизенький петун», порой же 
на их фоне в правой руке появляются проходящие гармонии, например, 
в запевах песен «Полоса ль моя, полосынька» и «Уж  ты, поле» —  первый 
вариант), либо в форме чередующихся квинт и октав (на фоне которых 
в правой руке появляется варьированная песенная мелодия на две октавы 
выше вокального ее проведения, например, в песне «Под яблонью зеле
ною») 1

В других песнях Балакирев столь же широко использует в верхнем 
голосе остинатные октавы и иные виды выдержанных звуков и созву
чий, на которые опирается подвижной мелодический бас. Выдержанные 
звуки в верхнем голосе (правая рука) то тянутся в запеве песни («За 
двором, двором», «Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки», «Как под лесом, 
под лесочком», «Что на свете прежестоком»), то равномерно раскачи
ваются на кварте (припев «Как по морю, морю синему», запев «Как из 
улицы в конец»), то являются как резко акцентированные октавные 
удары (запев «Во лузях» —  первый вариант), то дробно повторяются 
иногда как бы щипком («Заиграй, моя волынка», «У  ворот, ворот» — 
первый и второй варианты), иногда в форме, усложненной фигурацией 
(«Ой, утушка моя луговая»).

В сопровождениях к некоторым песням Балакирев использует ости-

ярче .всего выступающий в сопровождении к пеоне «Во лузях» (первый вариант). 
Под впечатлением от этого сопровождения Римский-Корсаков создал оркестровое 
вступление к хороводу «Просо» в опере «Майская ночь» (начало 1-го действия).

1 Характерно, что Римский-Корсаков не только использовал балакиревскую 
песню «Уж ты, поле» (первый вариант) в ц е ло м  (мелодию и балакиревское со
провождение) ■ в опере «Псковитянка» (см. очерк об этой песне), но, помимо этого, 
развил начальные четыре такта балакиревского фортепианного сопровождения (и 
прежде всего взволнованную остмнатную полевку правой руки) в лейтмотивной те
ме радости оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» («Милый, как без радо
сти прожить»—;Феврония в первом действии).
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натные звуки то в верхних, то в средних голосах фортепианной партии 
в виде оси, на которую опирается движение верхнего и нижнего мело
дических голосов сопровождения («Подойду, подойду», «Как во городе 
царевна»). В других он оствнатйо повторяет в басу попевки, заимство
ванные из песенной мелодии («Стой, мой милый хоровод»).

Варьирование Балакиревым оспинатных выразительных средств на
родной инструментальной музыки имеет тем большее значение, что оно 
прямо и непосредственно связано с новаторским решением композитором 
труднейшей задачи гармонизации русских народных мелодий, не нару
шающей их национально типических ладовых особенностей.

Известно, что именно Балакирев в своем «Сборнике русских народ
ных песен» 1866 года впервые успешно решил эту труднейшую задачу, 
но вопрос о том, к ак  он ее решил, почти не освещен в русской музы
кальной науке.

Поразившие русских музыкантов гармонические открытия, сделанные 
Балакиревым в обработках народных мелодий, объясняются обычно 
более чем примитивно. Повод для подобных объяснений дал сам Бала
кирев своим сообщением в письме В. В. Стасову об открытии им рус
ской минорной гаммы (натуральной минорной гаммы) в мелодиях рус
ских народных песен, слышанных им на Волге *,

Стасов, настойчиво стремившийся заинтересовать Балакирева проб
лемой русской диатоники, которой сам он увлекся под впечатлением ин
тереса Глинки (в последние годы жизни) к средневековым диатониче
ским ладам2, восторженно подхватил сообщение Балакирева и сделал 
из него поспешное теоретическое обобщение. «Русская минорная гамма, 
обнаруженная Балакиревым»,—разъяснил ему в ответном письме Ста
сов,— «есть не что иное, как диатоническая минорная гамма древне
церковных тонов, начинающаяся с |Щ Это заставляет предполагать (в 
чем, впрочем, невозможно и сомневаться), что как в церковной, так и в 
народной музыке у нас должны быть и все прочие 6 (или 7 с повторе
нием 1-го) диатонических гамм»3.

Под впечатлением этого абстрактного рассуждения Стасова все зна
чение открытий Балакирева в области русской национальной гармонии 
было сведено впоследствии к примитивному тезису об успешном реше
нии Балакиревым задачи гармонизации народных мелодий в диатони
ческих ладах, которые теоретически обосновывались Стасовым и Ларо
шем в нормах европейской средневековой ладовой системы, Серовым — 
в -нормах антично-греческой системы. В атмосфере назревшею к 60-м 
годам теоретического интереса к ладовому своеобразию русской народно
песенной мелодики и увлечений Стасова и Серова абстрактными схе
мами «русского диатонизма» подлинный смысл новаторства Балакирева 
в области русской национальной гармонии не был понят.

Балакирев — художник, наделенный острейшей слуховой наблюда
тельностью, художественным чутьем понял ладовый ритмический 
строй русского народного песенного мелоса значительно глубже и вер
нее, чем Стасов, прививавший ему интерес к своим диатоническим схе
мам, и чем Серов, увлеченный другой разновидностью тех же схем.

1 «Переписка М . А . Балакирева с В . В . С т асовы м » . М узги з , М ., 1935, стр. 83.

2 О ст о р о ж н ы е  искания Глинки в этом  н аправлении В . В . С т а с ов  п ревратил  в 

д огм атическую  программу ещ е  в 1858 году в своей статье «О некоторы х ф о р м а х  

нынешней м узы ки», опубликованной на немецком  язы ке (в  ф о р м е  откры того пись

ма к Ф р а н ц у  Листу и профессору А д ол ьф у Б е р н а р д у ) в «М ене 2 еЙ зсЬгШ  !иг Ми- 

зЙс» э а  1858 год, Х 1 Л Х  том, № №  1— 4 (в  р у с ск ом  ав т ор ск ом  переводе ст атья  эт а  

оп убл икован а в «Собрании сочинений  В . В . С т а с ов а » , т. Ш ,  С П б , 1894, ст р . 89).

3 «П ереп и ск а  М . А . Б ал ак и р ев а  с  В . В . Стасовы м », М узги з, М ., 1935, ст р . 83. 

(Ив письм а В. В. С т а с о в а  к  М . А . Б ал ак и р ев у  от  20 августа 1860 г од а ).
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Художественное чутье не изменило Балакиреву и в его отрицательно!* 
отношении ко всем абстрактным диатоническим схемам ладового строя 
русских народных песен, отброшенным им вскоре после первых же попы
ток применить их на практике (обработки песен «Не было ветру», «Ка
линушка с малинушкой» и «Как по морю»). Сделал он это отчасти под 
влиянием свойственной ему ненависти ко всякому сковывающему живое 
творчество теоретизированию, но главным образом потому, что п р а 
вильно  п о ч у в с т в о в а л  н е с о о т в е т с т в и е  л а д о в о г о  
с т р о я  р у с с к о г о  н а р о д н о г о  п е н е н н о г о  м е л о с а  
в с ем т е о р е т и ч е с к и м  с х е м а м :  и е в р о п е й с к о й  с р е д 
невековой,  и а нт ич н  о-г р е ч е с к ой, и д р е в н е р у с с  ко й 
це р к о в н о й в р а в н о й степени .

Увлечение подобными схемами Стасова' и Серова, а позднее Мель* 
гуеова, Сокальского, Фаминцына и даже Линевой (приводившее Стасо
ва к ни на чем не основанному, неверному домыслу о тождественности 
ладового строя русской народной песни и древнерусского церковного 
пения) опиралось в сущности, только на н е г а т и в н о е  основание: 
на правильное наблюдение о не т и п и ч н о с т и  для русского крестьян
ского песенного мелоса функционально-гармонических, в частности 
вводнотоновых, норм западноевропейской музыки. Протипоставляемый 
им принцип диатонизма вырисовывался перед русской музыкально-теоре
тической мыслью т о л ь к о  в той с а м о й о б ще й ф о р м е ,  в ко 
торой п р и н ц и п  э т о т  о д и н а к о в о  т и п и ч е н  и для  р у с 
с к о г о  н а р о д н о п е с е н н о г о  м е л о с а  и д ля  н а р о д н о 
пе с е нно г о  м е л о с а  других ,  к ак  с л а в я н с к и х ,  т а к  и не
с л а в я н с к и х  н а р о д о в  (например, армян, грузин, казахов, чува
шей, мордвы и т. д.), а в равной степени и для средневековой церковной, 
антично-греческой и древнерусской церковной ладовых систем.

С такой точки зрения все эти три системы не могли не привлечь к себе 
внимания своей относительно большей близостью к ладовому строю 
русской народной песни, чем западноевропейская функционально-гармо- 
ническая система. О т н о с и т е л ь н о с т ь  этой близости долго оста
валась незамеченной вследствие практического удобства применения 
люб ых  диатонических ладов при гармонизации л ю б ы х  народных ме
лодий (русских, украинских, грузинских, армянских и др.), не укладыва
ющихся в функционально-гармонические нормы западноевропейской 
музыки.

В принципе гармонизация народных, мелодий в диатонических ладах 
также искажает их ладовый строй, но в меньшей степени, чем гармони
зация в общепринятых функционально-гармонических нормах. Подобные 
искажения избегаются в обработках крупных композиторов только тог
да, когда последние в о п р е к и  с х еме ,  находят правильные решения 
своим художественным чутьем. Ф о р м а л ь н о е  о б р а щ е н и е  компо
зитора к любым с е м и с т у п е н н ы м  диатоническим ладам (в том 
числе средневековым) не обеспечивает, соответствия привносимой компо
зитором гармонии национально-своеобразному ладовому строю потому, 
что народная мелодика многих народов (в том числе и старинная рус
ская) основывается не на семиступенных звукорядах, а на т е р ц о в ых ,  
к в а р т о в ы х  и к в и н т о в ы х  л а д о в ы х  з в е нья х ,  в з а и м н о  
с о п р я же нных  у к а ж д о г о  н а р о д а  по-своему;  отсюда наци
ональное своеобразие ладового строя народнопесенной Мелодики каж
дого народа определяется присущей только ей одной л а д о в о й  логи 
кой.

Именно это Балакирев правильно схватил на слух; он впервые под
метил ладовую логику русской песни в ее неразрывном единстве с на
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родной музыкально-ритмической логикой и не только нигде не нару
шил эту логику привносимой им гармонией и (ритмом сопровождения, 
но поразительно тонко подчеркнул ее в фортепианной партии.

Искусное выделение Балакиревым в сопровождении к народным 
мелодиям первого сборника как ладовой, так и ритмической логики 
русского народного песенного мелоса объясняется тем, что композитор 
правильно почувствовал, что для решения проблемы недостаточно най
ти лишь нужные сопряжения гармонических созвучий (характерно, что 

сопровождения 'Балакирева к отдельным песням сборника, представля
ющие непрерывные аккордовые цепи —  нота против ноты мелодии, на
именее ярки и выразительны, за исключением одной удачи —  суровой 
диатонической аккордовой гармонизации свадебной песни «Не было 
ветр*у»). Композитор понял, что для выделения схваченной им на слух 
ладовой и ритмической логики народнопесенных мелодий необходимо 
найти правильное решение проблемы гармонического баса.

Общепринятая до Балакирева практика гармонизации русских на
родных песен основывалась не только на искусственном корректирова
нии ладового строя народных мелодий в соответствии с чуждыми ей 
функционально-гармоническими, вводнотоновыми нормами западноевро
пейской музыки. С 30-х годов X IX  столетия она основывалась также на 
традиции механического басового голосоведения по нормам «генерал- 
баса» (русского городского гомофонно-гармонического стиля), голосо
ведения, прямо противоречащего и ладовой и ритмической логике кре
стьянского песенного мелоса (басовое голосоведение неизбежно привно
сит в мелодику крестьянской песни чуждый ей ритм пульсации сильного 
и слабого времени).

К мысли о необходимости полного отказа от басового голосоведения 

по нормам «генерал-баса» в гармонизациях бурлацких мелодий типич
но крестьянского стиля Балакирев пришел не сразу. В первоначальных 
исканиях басового голосоведения, соответственного ладовой и ритмиче
ской логике народнопесенных мелодий, композитор не отказывается 
вполне от кварто-квинтового механического басового голосоведения, но 

старается смягчить его ритмическое и ладовое несоответствие опорным 
звукам народнопесенного напева половинчатыми средствами.

Вслед за Глинкой Балакирев старается избегать доминантовых гар
моний и пользуется по преимуществу оубдомин актовыми, более близ
кими к ладовой логике народной русской песни. Наряду с этим он вы
деляет большую и меньшую степень опорности мелодических полуустоев 
то секст аккордовым, то квартсекстаккордовым положением баса (на
пример, 4-й и 19-й такты песни «Надоели ночи, надоскучили»; 1-й, 5-й и 
И-й такты песни «Сидит наша гостинька»; 4-й и 8-й такты песни «На 
Иванушке чапан»; педаль в песне «Как по лугу»). Этот выразительный 
прием, получивший позднее развитие у всех композиторов «Могучей куч
ки», особенно тонко был использован впоследствии Мусоргским.

Насколько трудно было Балакиреву избежать механических кварто
квинтовых басовых ходов, видно из его отдельных срывов в борьбе с 
ними. Срььвы эти, правда, никогда не нарушают ладовой и ритмической 
логики народных мелодий, но ощущаются как явная шероховатость 
стиля (например, 1-й такт «Не было ветру», 6-й такт «За двором, дво
ром», 5-й такт «Винный наш колодезь», 5-й такт «Эко сердце»). Иногда 
подобные басовые ходы подчеркиваются Балакиревым выпадающими 
из общего стиля доминантовыми секстаккордовыми кадансами (7-й и 
21-й такты «Надоели ночи», 5-й и 6-й такты «Солнце закаталось», 6-й 
и предпоследний такты «Как во городе царевна»).

Подлинно новаторское решение проблемы басового голосоведения
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Балакиреву удается найти тогда, когда в процессе своих исканий со
ответствия между Движением баса и ладовой и ритмической логикой 
крестьянского песенного мелоса композитор подхватывает слышан
ные им в бытовой практике народных инструментальных сопровожде
ний о стинатные  б а с о в ы е  опоры.  Найти новаторское решение 
на этом пути Балакиреву удается потому, что он не ограничивается меха
ническим перенесением в свои фортепианные сопровождения квинтовых 
и октавных бурдонов народной инструментальной музыки, а творчески 
развивает народный остинатный принцип, изобретательно используя 
остинатные звуки и созвучия в верхних и средних голосах фортепиан
ной партии в качестве опоры для мелодического движения баса, под
чиненного мелодической. логике песенного напева. Творческие находки 
Балакирева в этом направлении заложили фундамент всего последую
щего басового голосоведения Бородина, Римского-Корсакова, Мусорг
ского и во многом определили как сильные, так и слабые его стороны. 
Одной из таких слабых сторон была недооценка иного, также нацио
нально-русского басового голосоведения, найденного Чайковским на ба
зе городского гомофонного стиля гитарных сопровождений с мелодиче
ским басом, стиля, процветавшего в 40—50-х годах главным образом в 
Москве, и оставшегося вне сферы внимания Балакирева и его учеников 
вследствие преимущественного их интереса к мелодическим стилям 
крестьянской песни.

Поразительно тонкий художественный вкус, отличающий все фор
тепианные сопровождения Балакирева к песням его первого сборника, 
сказался и на их своеобразном гармоническом колорите: глубоко про
думанном отборе тональностей, их сопоставлении при переходе от одной 
песни к другой и, наконец, драматически контрастном противопостав
лении тембров низкого, высокого и среднего ̂ регистров. Сочная и яркая 
гамма гармонических красок сопровождений всецело определяется 
образными намерениями Балакирева, программностью всех его обра
боток и живописной изобразительностью многих из них. Отсюда и изо
билие напряженных, многодиезных и многобемольных тональностей и 
преобладание низкого басового регистра в сопровождении ко многим 
песням, явно отображающее живые впечатления композитора от тяже
лого, «кряжистого», по меткой оценке А. М. Горького, звучания бур
лацкой песни, а порой и от грузной бурлацкой пляски (например, со
провождение к песне «Молодка, молодка молоденькая»).-

Художественная ценность этой стороны балакиревского сборника 
осталась не только не понятой русской музыкальной критикой, но и 
вызвала необоснованные, несправедливые упреки со стороны А. Серова 
в якобы излишней тональной вычурности музыки. «Не проще ли (т. е. 
значительно лучше),—замечает Серов по поводу песни, записанной 
Балакиревым «в Эез или в Н», — было бы записать ее полтона ниже 
или полтона выше в тоне С (без знаков в ключе)? Случайный факт 
пения данным голосом в Без или в Н ровно ничего не говорит против 
существования типического напева в типическом (самом простом) тоне, 
а группы диезов и бемолей служат только помехой для популярности»1.

. С данной оценкой Серова, характерной для его одностороннего, 
строго познавательного, этнографического подхода к балакиревскому 
сборнику, нельзя согласиться; очень спорно и его требование простых 
тональностей, как условия популярности народной мелодии.

Изобилие многодиезных и многобемольных тональностей в музыке

* С е р о в  А. Н. Критически© статьи, т. IV, СПб, 1895, стр. 2138. (Курсив авто
ра)
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балакиревских обработок было менее ©сего порождено стремлением 
композитора к нарочитой манерности. Оно всецело обусловлено твор
ческими намерениями Балакирева, его стремлением подчеркнуть дра
матически напряженный характер музыки, связанный с образной ин
терпретацией песен. Строго продуманное сопоставление тональностей и 
темпов неразрывно связано и с композиционным планом его сборника. 
Непонятный с жанровой точки зрения порядок расположения песен, 
кажущийся на первый взгляд сплошной жанровой «чересполосицей» 
(отдельные протяжные и свадебные песни разбросаны в сборнике сре
ди хороводных), является на самом деле продуманной циклической 
композицией, в которой закономерно сменяются цепочки по две, три и 
четыре пеони. Каждая из таких цепочек образует самостоятельное ху
дожественное звено, объединяющее несколько песен по их образному 
смыслу, по родству тональностей и по контрасту темпов: каждое звено 
открывается песней медленного характера, за ней следует песня уме
ренного темпа и, наконец, песня быстрого темпа (одна или две). Ком
позиция всего сборника соответственно разбивается на следующие зве
нья: I (№№ 1—3); II (№№ 4—6); II I (№ № 7—9) — два последних звена 
тонально близки; между 3 и 4, а также 9 и 10 песнями — тональные раз
рывы, IV  (№№ 10— 11); между 11 и 12 песнями снова тональный разрыв; 
V (№№ 12— 14); V I (№№ 15— 17); V II (№№ 18—20); V III (№№21—22); 
IX (№№ 23—26); X (№№ 27—29) — все эти звенья также тональ
но координированы; тональный разрыв образуется между 29 и 30 пес
нями; X I (№№ Зб—31); затем снова тональный разюыв, после чего 
идут четыре последних тонально близких звена: X II (№№ 32—33); 
X III (№№ 34— 35); X IV  (№№ 36—37) и XV (№№ 38—40).

Первый сборник русских народных песен М. Балакирева оставил 
исключительно яркий след в русской музыкальной культуре.- Его влияние 
на развитие русской классической музыки несоизмеримо сильнее влияния 
других, более поздних классических сборников русских народных песен
— Н. Римского-Корсакова, А. Лядова и второго сборника М. Балакирева.

Значение первого балакиревского сборника отнюдь не измеряется 
только тем, что русские композиторы-классики М. Мусоргский. Н. Рим
ский-Корсаков, П. Чайковский, С. Танеев и долгие использовали в 
своих оперных и симфонических произведениях более половины народ
ных мелодий этого сборника (сборник Н. Римского-Корсакова «100 рус
ских народных песен» цитировался в оперных и симфонических произве
дениях русских композиторов не меньше, чем первый балакиревский 
сборник).

Значение сборника не ограничивается и тем, что Балакирев пеовый 
нашел в нем те выразительные средства гармонического воплощения 
русского крестьянского песенного мелоса, которые позднее получили 
развитие в творчестве русских композиторов и, в частности, в обработ
ках народных мелодий Римским-Коосаковым и Лядовым, хотя в фор
тепианных сопровождениях к первому сборнику Балакирев достиг вер
шины соответствия гармонии и голосоведения ладовой и ритмической 
логике русского крестьянского песенного мелоса, соответствия, которого 
Мусоргский, Б ородин  и Римский-Копсаков достигли впоследствии толь
ко в лучших своих произведениях. Достигнуть той же вершины не уда
лось позднее ни самому Балакиреву—во втором его сборнике, ни 
Римскому-Корсакову в обоих его народнопесенных сбоониках, ни Ля
дову, несмотря на то, что формально он тоньше всех подхватил и раз
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вил в своих обработках народных песен выразительные средства, впер
вые найденные Балакиревым !.

Исключительное значение первого балакиревского сборника опреде
ляется тем, что, достигнув поразительного соответствия выразительных 
средств фортепианного сопровождения ладовой и ритмической логике 
народных мелодий, Б а л а к и р е в  р е а л и с т и ч е с к и  п р а в д и в о  
п е р е д а л  с в о б о д о л ю б и в ы й  ду х  р у с с к о й  нар одной 
песни,  т а к и е  т и п и ч е с к и е  ч е р т ы  р у с с к о г о  -националь
н о г о  х а р а к т е р а ,  к а к  удаль ,  ( р е в о л ю ц и о н н о е  б у н т а р 
ство . и  с т о йк о с т ь  в б о р ь б е .

Русское музыкальное искусство дореволюционного времени не знает 
ни одного примера подлинного соавторства с народом, которого уда
лось достигнуть Балакиреву. Пример того же подлинного соавторства с 
народом дореволюционная русская поэзия знает только в лице Некра
сова.

Некрасов и Балакирев 60-х годов—прямые предшественники Горь
кого — стоят рядом в истории передового (русского реалистического 
искусства, как наиболее близкие друг другу представители русского кри
тического реализма. В лучших своих произведениях оба они достигают 
вершины народности, непревзойденной в X IX  веке, потому, что темы со
циального протеста, народного бунтарства звучат в их лучших произве
дениях предельно остро, резко и поразительно национально. Оба они 
были властителями дум поколения 60-х годов потому,ччто они были са
мыми яркими представителями энергичного, деятельного, правдивого, 
чистосердечного поколения русских просветителей, людей большой ду
ши и большого сердца, поколения, идейными вождями которого были 
великие русские революционные демократы — Белинский, Герцен, Чер
нышевский, Добролюбов.

Дух народного бунтарства, которым Балакирев пронизал свои фор
тепианные сопровождения к бурлацким напевам, произвел настолько 
неизгладимое впечатление на Мусоргского и Римского-Корсакова, что 
они использовали в своем оперном творчестве мелодии этого сборника 
в том же мужественном, волевом характере, в котором их интерпрети
ровал Балакирев, в прямом противоречии с  нейтральными, бытовыми 
жанровыми заголовками песен (хороводные, протяжные и т. д.). Так, 
мелодия хороводной песни «Заиграй, моя волынка» интерпретирована 
Мусоргским в «Борисе Годунове» как бунтарская песня восставшего 
народа («Сцена под Кромами», хор «Ой ты, сила, силушка»). Мелодия 
другой хороводной «Как под лесом, под лесочком» убедительно звучит 
в «Псковитянке» Римского - Корсаков а как мужской хор восставшей 
псковской вольницы. Мелодия хороводной «Стой, мой милый хоровод» 
используется Мусбргским в «Хованщине» как боевая мужская песня

1 Недосягаемая высота соответствия фортепианного сопровождения ладовой и 
ритмической логике народных мелодий была достигнута Балакиревым в первом 
сборнике в значительной мере потому, что композитор с л ы ш а л  п е с н и  в на
р о д н о м  быту —-в ж и в о м  н а р о д н о м  и н т о н и р о в а н и и ,  тогда как яес- 
ни, вошедшие в его второй сборник, записаны Дютшем, и Балакирев знал  их 
т олько  по  нотной з а пи с и .  Римский-Корсаков и Лядов также составили свои 
сборники преимущественно из чужих нотных записей и только частично из своих 
записей песен, но и эти последние были сделаны, по большей части не от народных 
певцов, а от любителей (из среды интеллигенции), интонировавших песни иначе, 
чем народ. Отсюда ряд несоответствий гармонии ладовой логике народных мелодий 
и во втором балакиревском сборнике и в сборниках Римского-Корсакова и Лядо
ва. Не случайно эти несоответствия относятся по преимуществу к г а р м о н и з а ц и 
ям ч у ж и х  нотных записей;  в песнях, записанных самими Римским-Корса
ковым и Лядовым даже от любителей, несоответствия эти отсутствуют.
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раскольи-иков («Победихом, посрамихом»), а бурше, напористое фор
тепианное сопровождение Балакирева к этой песне претворяется Рим
ским-Корсаковым в «Сказке о царе Салтане» в героический инструмен
тальный лейтмотив «тридцати трех богатырей». Мелодию хороводной 
песни «Винный наш колодезь» использует Чайковский в опере «Оприч
ник» как тему мужской лихой пляски опричников и, наконец, песня 
«Эй, ухнем!», впервые опубликованная Балакиревым, приобретает в 
1905 году значение революционной песни и пропагандируется Горьким 
и Шаляпиным.

Такой яркий след в русской классической музыке оставил только 
«Сборник русских народных песен» (1866) Балакирева. Поэтому песни 
этого сборника в обработках Балакирева волнуют нас сегодня также, 
как они волновали передовых русских композиторов 60-х годов.

2. Сборник 1900 года

Второй сборник «30 песен русского народа», созданный Балакире
вым в конце жизни „^композитор начал и а д..ним . работать с декабря 
1891Ггода, когда -ему минуло 60 лет) \ имеет совсем иной ’ характер чём 
первый* Особенности второго балакиревского сборника объясняются 
отчасти заказным его характером и тем, что он относится ко второму 
периоду творчества композитора, но преимущественно спецификой са
мих народных песен, вошедших в этот сборник.

Инициатором Гармонизации русских народных песен, собранных 
экспедициями Песенной Комиссии Русского Географического общест
ва, был председатель Комиссии Т. И. Филиппов 2. По его настоянию 
М. Балакирев был назначен «главою предприятия, с Ляпуновым и Не
красовым, как необходимыми его сотрудниками»3 Тяготясь этим офи
циальным поручением и под впечатлением отказа Римского-Корсакова 
от участия в работе, Балакирев отнесся к созданию второго сборника 
без особого увлечения4. Несмотря на это, в обоих вариантах второго 
сборника — инструментальном (опубликованном в 1898 году) и вокаль
ном (опубликованном в 1900 году) — он проявил себя как музыкант- 
нот атор, выступивший с первым в русском музыкальном искусстве 
опытом художественной обработки песен русского севера.

1 В п и с ь м е  к Н. Р и м с к о м у -К о р с а к о в у  о т  18 д е к а б р я  1896  г о д а  Б а л а к и р е в  с о 
общает: « Г е о г р а ф и ч е с к о е  о б щ е с т в о , н е  д о в о л ь с т в у я с ь  и з д а н и е м  о д н о г о л о с н ы х  с б о р н и 
ков русских п е с е н , в о з ы м е л о  н а м е р е н и е  и з б р а т ь  и з  и м е ю щ и х с я  з а п и с а н н ы х  7 5 0  н е 
сен наилучшие 1 0 0  и  и з д а т ь  и х  в  о б р а з ц о в о й  г а р м о н и з а ц и и . Д л я  т а к о г о  в е л и к о г о  
дела— п о д д е р ж а н и я  н а ш е й  м у з ы к а л ь н о -н а р о д н о й  ч е с т и  —  м н е  п р и х о д и т с я  т р е в о 
жить м у з ы к а н т о в -х у д о ж н и к о в , с т о я щ и х  н а  в е р ш и н е  н а ш е г о  м у з ы к а л ь н о г о  и с к у с 
ства, а потому о б р а щ а ю с ь  к  В а м  с  п р о с ь б о й  н е  о т к а з а т ь с я  о т  у ч а с т и я  в  э т о м  х о р о 
шем деле. К р о м е  В а с , п р и г л а ш а ю т с я  Л я д о в ,  Л я п у н о в  и  н и к о го  б о л е е »  (« М у з ы к а л ь 
ный современник» з а  1917 г ., к н и г а  7— 8, с т р . 7 3 ) .  Р и м с к и й -К о р с а к о в  о т  у ч а с т и я  в 
этой работе о т к а з а л с я  (о м . е го  п и с ь м а  к  Б а л а к и р е в у  о т  20  д е к а б р я  1896  г. и  4  я н 
варя 1897 г., в « М у з ы к а л ь н о м  с о в р е м е н н и к е »  з а  1917 г ., к н и г а  7— 8, с т р . 7 4 — 7 5 ) .

2 В ноябре 1896 г о д а  Т. Ф и л и п п о в  в  д о к л а д н о й  з а п и с к е  ц а р ю  (к о п и я  х р а 
н и тся  в архиве РГО в Л е н и н г р а д е ,  см . ф о н д  1, о п и с ь  1 -я , №  Ц ,  ст р . 172) и з л а 
г а л  программу н а м е ч е п н о й  р а б о т ы .

3 Из второй д о к л а д н о й  з а п и с к и  Т. Ф и л и п п о в а  ц а р ю , д а т и р о в а н н о й  м а р т о м  
1897 г. (копия х р а н и т с я  в  т о м  ж е  д е л е  а р х и в а  Р  Г О , с т р . 182).

4 В н е о п у б л и к о в а н н о м  п и с ь м е  к  Ю . П . П ы п и н о й  о т  4  н о я б р я  1897  г . Б а л а к и р е в  
с о о б щ а е т ; « Д о р о г а я  Ю л и я  П е т р о в н а ,  п и с ь м е ц о  В а ш е  з а с т а л о  м е н я  з а  д е н е ж н о й  р а 
ботой , х о т я  мало с и м п а т и ч н о й , з а  г а р м о н и з а ц и е й  р у с с к и х  п е с е н , о о б р а н н ы х  Д ю т ш е м , 
в ч и сл е  котооых о ч е н ь  м а л о  х о р о ш и х »  (и з  а р х и в а  А . А . П ы п й й а , х р а н я щ е г о с я  В 
ИРЛИ АН СССР в Л е н и н г р а д е ,  ш и ф р  Ф. 250 , №  6 7 2 ) .
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Своеобразный мелодический стиль северного русского народного пе
сенного искусства не был известен русским музыканта-м до 1886 года, 
когда северные мелодии впервые записал Г. О. Дютш во время первой 
песенной экспедиции Русского Географического общества. Эти музы
кальные записи народных песен севера, опубликованные без обработок 
в 1893 году в сборнике ф. Истомина — Г. Дютша, и обработал Балаки
рев, один из инициаторов учреждения Песенной Комиссии Русско
го Географического общества, непосредственный участник организа
ции и установления района работы первой песенной экспедиции 
1886 года.

Первоначальная оценка Балакиревым песен, собранных в этой эк
спедиции, прямо противоположна той, которую он дал впоследствии в 
письме к Пыпиной. В отзыве об итогах экспедиции Дютша и Истомина, 
представленном в Географическое общество 21 апреля 1887 года, Ба
лакирев писал: «В музыкальном отношении эта экспедиция представля
ет особенную важность, судя по тем образцам песен, которые нам тог
да же 1 привелось слышать в прекрасном исполнении г. Истомина и се
стры г. Дютша. Не говоря уже о большом числе интересных песен, на
певы которых записаны в 1-й раз, этот сборник приобретает особен
ную и весьма важную цену благодаря мелодиям былин, которые до 
сих пор не были известны, и если иногда записывались, то оказывались 
чем-то вроде речитатива, между тем как г. Дютшу удалось записать не
сколько мелодий былин, от величавых напевов которых так и дышит 
глубокой древностью... До командировки гг. Истомина и Дютша мы не 
знали, какие музыкальные сокровища еще скрываются в памяти рус
ского народа, а потому результаты этого путешествия я считаю особен
но ценными» 2.

Не занимаясь специально своеобразным мелодическим стилем север
ного русского народнопесенного искусства, Балакирев интересовался им. 

Олонецкая губерния и западная часть Архангельской и Вологодской гу
берний, где по инициативе Балакирева впервые записал народные мело
дии Г. О. Дютш8,—исконные земли метрополии Великого Новгорода, ко
торый с 60-х годов был дорог и близок сердцу вождя «Могучей кучки». 
Области, входившие в состав Олонецкой губернии, неведомые русским 
композиторам со  стороны песенного искусства, были фольклорно откры
ты еще в 60—70-х годах филологами П. Рыбниковым и А. Гильфердин- 
гом, как край русского былинного и исторического эпоса, и Е. Барсо
вым, как край русских гражданственных эпических плачей. С  напевами 
этих эпических жанров русского севера Балакирева и его учеников: Му
соргского, Бородина и Римского-Корсакова еще в начале 70-х годов по

1 Речь идет о докладе Истомина в Русском Географическом обществе 3 де
кабря 1886 года о результатах экспедиции (доклад сопровождался исполнением 
отдельных, записанных песен).

2 Из неопубликованного отзыва М. А. Балакирева, хранящегося в архиве 
РГО в Ленинграде (фонд 1-й, опись 1-я, № 11, стр. 44).

8 В «Журнале заседания комисии Императорского Русского Географического 
общества по снаряжению экспедиций для собирания русских народных песен с на
певами от 29 апреля 1885 года» имеется запись: «Комиссия совершенно согласилась 
с мнением, высказанным С. В. Максимовым, Л. Н. Майковым, Т. И. Филипповым
и М. А. Балакиревым, что из местностей, наиболее сохранивших до нас песенного 
матерьяла в его чистом виде, следует указать прежде всего на северные губернии 
России: Олонецкую, Архангельскую и Вологодскую» (архив РГО в Ленинграде,
фонд 1-й, опись 1, № 11, стр. 4). ____

В том же протоколе сообщается: «М. А. Балакирев обратил внимание Комис
сии на Г. О. Дютша, .как на лило, своей музыкальной подготовкой совершенно со
ответствующее изложенным требованиям» (там же, стр. 6).

216



знакомили наиболее выдающиеся олонецкие сказители былин Т. Г. Ряби- 
нин и В. П. Щеголеиок (выступавшие в 1871 году в Петербурге) *, а 
позднее гениальная олонецкая вопленница И. А. Федосова ('Арина Федо
сова), исполнительское искусство которой было мастерски описано 
А. М. Горьким (в главе «Вопленница» очерка «С всероссийской выстав
ки» 2 и в романе «Жизнь Клима Самгина»).

Ни Мусоргскому, ни Бородину, ни Чайковскому не пришлось, одна
ко, познакомиться с напевами севернорусских лирических и других бы
товых песен, опубликованных впервые в 1893 году в сборнике Ф. Исто
мина—Г. Дютша. Римский-Корсаков, познакомившись с этим сборником, 
не нашел в нем ничего привлекательного3, поскольку с 80-х годов он был 
увлечен восточнославянской мифологией и относящейся к ней календар
но-обрядовой песней, слабее всего представленной в песенном фольклоре 
северных областей. Поразительную самобытность и исключительную ху
дожественную ценность мелодического стиля северной песни из вгех рус
ских композиторов-классиков первым понял и высоко оценил М. Балаки
рев, а вслед за «им его любимый ученик С. Ляпунов.

Балакирев и Ляпунов были первыми композиторами, влившими в 
русскую классическую музыку новую живую струю северного песенного 
мелоса, до того в ней почти не отраженного, за исключением мелодики 
былинного эпоса, получившей развитие ранее в творчестве Мусоргского 
(«Борис Годунов») и Римского-Корсакова («Садко»).

Непривычность северного мелодического стиля для русских музыкан- 
тов, извести а я областная' 'замкнутость этого стиля, развивавшегося в те
чение многих веков по особому самостоятельному руслу, явились главны
ми̂  причинами недопонимания выдающейся ' художественной ценности' и 
нов атого окого зн а чёнйя втор ого бал ак и о евс ко го сборника. Именно поэто

му япкие и типические северные мелодии второго сбоюника Балакирева, 
обработанные тонко, с 6ольшим' художёственным вкусом, остались почти 
не̂  иотолъзгтяннымй в творчестве позднейших русских композиторов 
(исключая С. Ляпунова и Н. Мясковского)- * Нггэтой же- причине второй 
балакиревский сборник, в целом, получил меньший общественный резо
нанс по сравнению не только с первым сборником, но и со сборниками 
Римского-Корсакова и Лядова, хотя в художественном отношении форте
пианные сопровождения к мелодиям северных народных песен второго

1 Д в а  былинных напева, записанных Мусоргским от Т. Г. Рябияина, опубли
кованы  в сборнике А. Гильферлинга «Онежские былины». СПб., 1873: один из них 
(напев былины «О Вольге и Микуле») был обработан Н. Римским-Корсаковым и 
опубликован в его «Сборнике русских народных песен» (ор. 24) 1877 года (№2). 
И з  двух напевов, записанных Мусоргским от В. П. Щеголенка, один был также 
о б р аб от ан  Н . Римским-Копсаковым и опубликован в том же его сбопннке под-№ 1; 
втооой (напев былины «Птицы и звери») использован Н. Римским-Корсаковым в 

прологе оперы  «Снегурочка» (тема хора в «Песне и пляске птиц» — на слова «Орел— 
воевода, перепел — подьячий»).

* См. «Одесские новости» за 1896 г. № 3660 от 14 июня, стр. 2.

3 П о  сообщ ен и ю  В. Ястребцева, во время одного из его посещений Н. А. Рим- 
ок ого-К орсак ова (от 22 февраля 1894 года) за роялем был просмотрен весь сборник 
И стом и на—Д ю тш а, «не представляющей, в сущности, чего-либо особенно замеча- 
телы кто. за  исключением разве неокольких «обрядовых», действительно недурных». 
(В . В . Я с т р е б  и е в .  Мои воспоминания о Николае Андреевиче Римском-Корсако
ве, вып. I I .  П тг., 1917, ст р . 42).

4 С. Л яп у н ов  в «Торжественной увертюре на русские темы» (соч. 7) использо
вал мелодии двух свадебных песен второго сборника Балакирева: «Пивна ягода по 
сах ар у  плыла» и «Ты река ли моя, реченька»; Н. Мясковский в четвеотой части 
восьмой си м ф он и я  цитировал из того же сборника мелодию исторической песни 
«Тришка-Раострижка» (по устному сообщению Мясковского, он взял эту мелодию 
именно из сб о р н и к а  Балакирева, а не из сборника Истомина—Дютша).
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сборника Балакирева значительно ярче и выразительнее сопровождений 
к народным мелодиям обоих классических сборников Римского-Кореако- 
за; с сопровождениями второго балакиревского сборника конкурируют 
только поразительно тонкие фортепианные миниатюры на мелодии рус
ских песен в классических сборниках Лядова.

Если первый б а л а к и р е в с к и й  с б о р н и к  — д р а м а т и ч е 
с к о е  п р о и з в е д е н и е ,  то в т о р о  й—скорее эп и  ч е_СТ? а я и т а, 
имеющая особенно законченною форму в'"й^С1^ментальном варианте 
(для фортепиано в 4 руки). Эпичность; отличающая второй сббрнйк, не 
привнесена Балакиревым от себя, она всецело подсказана композитору 
характером северной песни.

Севернорусское песенное искусство глубоко эпично не только в бы
линах, исторических песнях, но и во всех других жанровых его разно
видностях: в плачах (покойницких, рекрутских и свадебных), в протяж
ной лирической пеоне (семейной, рекрутской, любовной и т. д.), а также 
в свадебной и игровой.

Эпичность, суровая сдержанность северной песни представляла рази
тельный контраст с драматичной, бунтарской песней волжских бурлаков.

В отличие от Волш — векового очага стихийных крестьянских вос
станий—северо-западные окраины Великого Новгорода оставались на 
протяжении всей истории русского государства местом «в стороне от 
схваток». Места эти не видели ни татарских набегов, ни усмирительных 
походов Ивана II I  и Ивана Грозного против вольного Новгорода, не 
знали и крепостного рабства (крестьяне -были там государственными).

Не искалеченные крепостной неволей северные крестьяне — живые 
носители древнего вольнолюбивого духа новгородской гражданственно
сти, поражавшие наблюдателей гордым чувством собственного достоин
ства, хранили в своих песнях память о далеком прошлом Киевской. 
Новгородской и Московской Руси, о  киевских богатырях, защитниках 
русской земли от нашествий степных кочевников, о  н о в г о р о д ск и х  удаль
цах — Василии Буслаеве и Садко, о  казанском походе Ивана Грозного 
и о самозванце «Гришке-Раострижке».

Мотивы социального протеста, насыщающие северную песню и в осо
бенности северные плачи, звучали в ней более резко и открыто, чем в пе
снях среднерусских областей. Однако в северной песне они приобретают 
совсем иной оттенок, чем в песне среднерусских областей и Поволжья. В 
северных песнях и плачах, неизменно преисполненных суровой морализи
рующей тенденции, ноты социального протеста звучали обличительно 
как п ри говоры  народа своим угнетателям, а порой  и как развернутые 
обвинительные акты (плачи Федосовой), но никогда как призыв к вос
станию.

Суровая морализирующая тенденция, почти дидактичность пронизы
вает севернорусскую песенную лирику — не только семейную, свадеб
ную и любовную, но и бытовую — игровую и обрядовою. В северной 
песне нет удали и размаха среднерусской песни, в ней постоянно звучит 
в о с п и т а н и е  и п о у ч е н и е .  Этот специфический характер поэтиче
ского содержания северной песни наложил неизгладимый отпечаток на ее 
мелодико-хоровой стиль и манеру ее певческого исполнения. Мелодиче
ский и многоголосный стиль северной песни — это своеобразный с т р о ги й  

«иш^нтшрнный» полифонический"стиль. Ровное, медлительное и плавное 
течение северного песенного мелоса, насыщенного развитой внутрислого- 
вой мелодикой необъятно широкого дыхания, впечатляет силой и непое- 

, рывностью мелодического -потока и приковывает к себе внимание мудоо- 
} стью мысли, не нарушаемой эмоциональными взрывами и восклицания- 
I ми. Этот мелодический стиль и связанная с ним манера певческого ис
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полнения охватывает и северные игровые песни, что налагает особый 
отпечаток на характер действий, сопровождаемых такими песнями.

Северные «игрища» плавны, медлительны, почти церемониальны, как 
и северные песни (до первой мировой войны на Севере вовсе не сущест
вовало лихих и удалых «частых» игровых песен быстрого темпа под 
пляску или с приплясыванием, вроде волжских «Заипрай, моя волынка» 
или «У ворот, ворот»). г ,.чМ

Все эти своеобразные черты северного песенного искусства не могли 
не наложить большего или меньшего отпечатка на второй балакиревский 
сборник и не определить его принципиального стилевого отличия от пер
вого сборника, содержавшего песни прямо противоположного характера.

На различии первого и второго балакиревских сборников «месте с 
тем сказалось и то, что в первом представлен по преимуществу муж
ской народнопевческий стиль волжской голытьбы, имеющий свой осо
бый, ярко выраженный характер, в то ©ремя как во втором преобладает 
ж енски й бытовой певческий стиль русского ̂ вёрного_крестьйнства, 
жёйская половина которого наиболее устойчиво хранила вековые тради- 
ции старого новшродокого^ытового^клада’

Мужской певческий стиль представлен во втором балакиревском сбор
нике только немногими образцами северного мелодического сказывания 
«старин» (былин и исторических песен). Стиль этот резко отличается от 
женского стиля северной песни ярко выраженной декламационностью, 
полунапевным, полуговорковым характером интонирования и, что самое 
главное, характером музыкальной ритмики, подчиненной то стиховому, 
то плясовому ритму.

Эпический характер севернорусского песенного искусства был тонко 
и верно схвачен Балакиревым не только в общих его очертаниях, но и во 
многих жанровых оттенках. Однако сам композитор только  о т р а 
зил этот характер севернорусских песен, но не подчеркнул его 
в своих сопровождениях.

Севернорусский песенный мелос в интерпретации Балакирева не 
утрачивает своей мудрой сосредоточенности, плавной .медлительности, но 
не всегда сохраняет свою суровую сдержанность. От себя Балакирев не
редко привносит несвойственную северной песне повышенную эмоцио
нальную взволнованность, а порой и драматическую напряженность, гра
ничащую в обработках отдельных свадебных песен («Уж вы, луСи», «Есть 
на горочке деревцо») с трагическим пафосом. Многие северные песни 
Балакирев динамизирует в большей степени, чем это им присуще, в осо
бенности игровые, которые он порой лишает их плавной медлительности 
и церемоннальности, интерпретируя их подвижно и напористо («Я во сад 
пошла» и, особенно, «Наша улица широкая»).

Оттенок лиризма, порой драматизма, привносимый Балакиревым в 
эпический по своей природе северный песенный мелос, обусловливается 
тем, что композитор недооценивает влиятельную роль общинного начала 
в содержании северных песен. Традиционные общинные мысли и чувства, 
звучащие в северной песне, композитор воспринимает и раскрывает все
гда как индивидуальные  мысли и чувства  представите
лей трудового народа.

В своей психологической интерпретации народных песен второго 
сборника поздний Балакирев, в сущности, очень близок 'К раннему Бала
киреву, и это отнюдь не случайно.

Внезапный поворот Балакирева в начале 70-х годов от воинствую
щего атеизма к «наивной» (по меткой оценке Бородина) религиозности 
никак не сказался на творчестве композитора, направление которого оста
лось неизменным до конца его жизни в том виде, как оно определилось
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на (рубеже 50—60-х годов. Вызванный причинами личного характера, 

этот поворот имел сугубо личные последствия.
Сдвиг в мировоззрении композитора в начале 70-х годов не был 

идейным ренегатством. Балакирев органически не был способе»» ни к ре
негатству, ни к эклектизму. Мировоззрение Балакирева после 70-х годов 
приняло ярко выраженный дуалистический характер, но не в философ
ском смысле этого слова, а в форме противоречивого сосуществования 
прежних шестидесятнических взглядов композитора с новой его наивной 
религиозностью.

Свое поражение в борьбе с травившими его силами реакции Бала
кирев расценивал не в общественном, а в личном трагедийном плане. 
Трагедийная, идеалистическая оценка цепи тяжелых неудач в обществен
но-музыкальной борьбе возникла в сознании нервного, болезненно впе
чатлительного художника вследствие совпадения этих неудач (например, 
насильственное прекращение блестящей дирижерской деятельности, при
емлемой для Балакирева только в форме боевой пропаганды передового 
русского реалистического искусства) с какой-то глубоко скрытой от всех 
личной драмой, осложненной нервным заболеванием, скрестившимся с 
последствиями ранее перенесенного воспаления мозга (последствия эти 
постоянно доводили композитора, по собственным его словам, до полу
сумасшедших состояний).

Противоречивость взглядов позднего Балакирева, не п о н я т у ю  самыми 
близкими его друзьями, тоньше и глубже всех почувствовала В Д. Ста
сова-Комарова (писательница, выступавшая под псевдонимом В. Каре
нин). «Стасов,—писала она, — в письмах и разговорах с третьими ли
цами постоянно то скорбит, то негодует на ту перемену, которая произо
шла в Балакиреве; он никогда не насмехается и не острит над странно
стями и привычками Балакирева, как то делали члены «Беляевского» 
ноужка — вплоть до самых близких прежде к Балакиреву, — но он 
не в идит  в Б а л а к и р е в е  н и ч е г о  п р е ж н е г о  и не пони
мает,  что  в с я  п р е ж н я я  с т р а с т н о с т ь ,  г о р я ч н о с т ь ,  
в н у т р е н н я я  н е п о к о л е б и м о с т ь  о с т а л и с ь  в Б а л а к и р е 
ве, но  с п р я т а л и с ь  г л у б о к о ,  у шл и  от в с е х  г ла з  и лишь 
прорываются иногда в резких отзывах, непонятно жестких отказах и от
ветах, чт о  эт о  г л у б о к о  с т р а д а ю щ и й  ч е л о в е к ,  н а в с е г д а  
г л у б о к о  о с к о р б л е н н ы й  х у д о ж н и к ,  к которому и судьба и 
люди, даже самые близкие, отнеслись жестоко и небрежно, не сумели 
оценить, что это личность и судьба — трагические»

В самом деле, современники Балакирева, ©плоть до самых близких 
его друзей, пораженные переменой в жизни и психике боевого вождя 
«Могучей мучки», в сущности, проглядели, что до конца своих дней Бала
кирев продолжал писать музыку, «сотканную из воспоминаний шестиде
сятых годов» (по меткой опенке Асафьева С-с!иг‘ной симфонии Балаки
рева, написанной в 1898 году), и — добавим мы — музыку, пронизанную 
пафосом передовых идей 60-х годов. К началу XX века Балакирев 
остается, в сущности, единственным русским композитором, способным в 
1903 году создать такое вдохновенное ицейно-шестидесятническое произ
ведение, как «Запевка» на слова Л. Мея: «Ох, пора тебе на волю, песня 
русская».

Во всех поздних своих сочинениях Балакирев остается непоколебимым 
реалистом, для которого единственным и решающим критерием художе

1 Предисловие Влад. Каренина к «Переписке М. А. Балакирева с В. В. Ста
совым», Гос. Муз. Изд-во, М.—Л., 1935, стр. X (Разрядка моя — Е. Г.).
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ственной ценности является только жизненная правда, а самым верным ее 
отображением — народная песня. Р у с с к у ю  народную песню компо
зитор продолжал воспринимать в духе своих взглядов 60-х годов до кон
ца своей жизни, о чем до нас и дошло ценное свидетельство И. П. Гле
бова (автора слов кантаты Балакирева к открытию памятника 
М. И. Глинке) в воспоминаниях о Балакиреве, касающихся совместной 
работы над этой кантатой в 1904 г.1

Музыка, созданная Балакиревым в последние годы его жизни, со
храняет «глинкинсиую» напряженность и драматичность, отличавшую 
ранние его произведения; она волнует и захватывает своей реалистиче
ской правдивостью, насыщенностью народнопесенным мелосом, необы
чайной задушевностью и огромной внутренней силой.

Меньшая яркость отдельных произведений Балакирева, относящих
ся ко второму периоду его творчества, объясняется не переломом в его 
мировоззрении и не ослаблением творческого его дарования. Самые яр
кие произведения были созданы Балакиревым под впечатлением живого 
звучания народных песен; помимо первого его сборника к ним относят
ся фортепианная фантазия «Исламей», симфоническая поэма «Тамара» 
и один из самых ярких его романсов «Грузинская песня» («Не пой, 
красавица, при мне»), написанные под живым впечатлением народнопе
сенного искусства Северного Кавказа и Закавказья, образцы которого 
были записаны Балакиревым в 1862, 1863 и 1868 годах во время трех 
его кавказских поездок. К ним относится также «Чешская сюита», на
писанная под живым впечатлением народных песен, слышанных Бала
киревым в 1866— 1867 годах во время двух его поездок а Прапу.

Во второй половине жизни Балакирева приток новых, живых, не
посредственных впечатлений от народного быта и народной песни почти

1 И. П. Глебо®. М. А. Балакирев. (Из воспоминаний). Журя. «Исторический 
вестник» за 1916 г., декабрь, т. 146. Автор воспоминаний оообщает следующие вы
сказывания композитора по поводу отражения в народной песне русского националь
ного характера. В письме к Глебову, касающемся первоначального варианта слов 
кантаты, Балакирев просит либреттиста: «изменить одно слово: вместо «в ней душев
ная скорбь» (пишет композитор, имея в виду русскую народную песню) я хочу 
написать «в ней душевная мощь», о заунывности песни было уже сказано у вас 
раньше на 2-й строке, а между тем, не одна же скорбь выразилась в русской пес
не, в которой много удали, молодечества и мощи... Было бы грешно в кантате, на
писанной для прославления нашего музыкального отца, допустить такой узко одно
сторонний взгляд на русскую песню, находя в ней только скорбь и заунывность». За
мена эта, однако, не удовлетворила Балакирева и при встрече с Глебовым между 
композитором и его либреттистом произошел следующий характерный разговор:

«Милий Алексеевич,— пишет Глебов,— встретил меня с листом в одной руке и 
карандашом в другой.

— Вот, — сказал он, — какую я думаю, с вашего согласия, принять оконча
тельную редакцию текста кантаты, и он громким голосом начал читать мне:

«На обширных равнинах Руои святой 
«Заунывная — 

я даже, лучше, — прибавил он:
«Разудалая..*

(Балакирев тотчас же написал это слово наверху)
...песнь раздавалась»

— Даже будет еще лучше, если мы скажем так: «раздавалася», — опять прибавил Ми
лий Алексеевич и сейчас же исправил на рукописи.

«За тяжёлым трудом и т. д.
— Как у вас. Затем второй куплет будет так:
«И душевная мощь, в простоте без затей.
В первобытном напеве сказалася...»
...Несмотря на то, что я с жаром доказывал Милию Алексеевичу, что комби

нация выражений; «за тяжелым трудом, за сохой, бороной», не оовсем вяжется с 
разудалостыо и мощью песни... Милий Алексеевич стоял на своем и мне скоепя 
сердце, пришлось уступить» (стр. 706—707). ’
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оборвался ©следствие связанности композитора службой в Певческой 
капелле, а позднее—неатосильности для него каких бы то ни было дале
ких поездок.

В поздних произведениях Балакирева звучат поэтому воспоминания
о непосредственных впечатлениях молодости, и заучат они порой пора
зительно ярко (в С-диг’ной симфонии или в Ь-шо1Гной фортепианной 
сонате, например).

Фортепианные сопровождения к народным мелодиям второго сбор
ника— менее всего «гармонизации» или «обработки». Это волнующая 
музыка, принадлежащая к лучшим образцам русской музыкальной 
клаосики. Музыка эта лишена бунтарского характера только потому, 
что характер северной песни не подавал к этому никакого повода.

Образный, психологический смысл песен второго сборника Балаки
рев раскрывает снова очень смелыми, современными выразительными 
средствами, порой более свободными, чем в первом сборнике. Еще бо
лее заметные черты преемственности первого и второго балакиревских 
сборников обнаруживает все тот же интерес композитора к выдающим
ся народным песенным мастерам, а также его интерес к северным ва
риантам волжских песен, представленных в его первом сборнике.

В сборнике Ф. Истомина — Г. Дютша внимание Балакирева при-
I влекли прежде всего былины и песни выдающихся северных сказителей 
|и певцов. Из этого сборника Балакирев отобрал единственную пред
оставленную в нем былину сказителя Ивана Трофимовича Рябинина 

(«Королевичи из Крякова») — сына олонецкого сказителя Трофима 
Рябинина, получившего широкую известность в 70-х годах после публи
кации его былинных текстов в классическом сборнике А. Гильфер-пинга 
(«Онежские былины», СПб., 1871), с двумя мелодиями, записанными 
М. Мусоргским во время выступлений Рябинина в Петербурге. В сбор
нике Истомина— Дютша Балакирев заметил также единственную 
представленную в нем песню, записанную от Ирины Андреевны Федо
совой (свадебная «Пивна ягода по сахару плыла»), получившей широ
кую известность в эти же годы после опубликования двух томов север
ных плачей, записанных от Федосовой Барсовым \  и опубликования
О. X. Агреневой-Славянской трехтомного описания русской крестьянской 
свадьбы, содержащего песни и плачи, записанные по преимуществу от 
Федосовой2.

Арину Федосову Балакирев знал также по музыкальным записям, 
сделанным от нее в 80-х годах Римским-Корсаковым, Бородиным и Му
соргским на квартире у Стасова (записи до сих пор не найдены). Не 
упустил Балакирев в сборнике Истомина—Дютша и былин, записанных 
от олонецкого сказителя Ивана Аникиевича Касьянова («Кострюк», 
«Птицы и звери»), получившего известность после публикации его бы
линных текстов в сборнике А. Гильфердинга.

Все перечисленные былины и песни этих выдающихся мастеров- 
сказителей русского севера вошли во второй балакиревский сб о рн и к , 

включающий единственную в русской музыкальной литературе обработ
ку народной мелодии, записанной от А. Федосовой: - — -

Северные -варианты цесен первого балакиревского сборника пред
ставлены во втором сборнике пятью образцами: «Небыли ветры» (№44) — 
вариант волжской «Не было ветру» (№ 1); «Я во сад пошла» (№ 53)

• I

1 Причитания Северного края, собранные Е. В. Барсовым СПб ч I. 1872. 
ч. II, 1882.

2 О. X. Аг р енев  а-С л а в я н с к а я .  Описание русской крестьянской свадь
бы, ч. I—III, СПб., 1887—1889.
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— вариант волжской «Заиграй, моя волынка» (№ 23); «Наша улица 
широкая» (№ варЕ®#* воляоскОЯГ «За““даордм7~двором» (Л? 4);
«Калинушка с  .малинушкой» (№ 66-) *' вариант волжской,, песни с  тем 
же зачином (№ 29) и «Зко сердце» (№ 57)—вариант волжской песни 
с тем &е зачином (№ 21).

Общие черты первого и второго сборников выступают отчетливо и 
в прежнем интё]тес^тшмпошп<орТ^ГТ1а|родному инструментализ1Уйу. Не
смотря на то; ™  ~Об|Р’&эцы народной инструментальной “музыки не бы
ли представлены в сборнике Истомина — Дютша, Балакирев не только 
пишет фортепианные соцровождения-^-^грем песням, .второго сборника в 
характере и фактуре народных инструментов (гуслей и пастушьего рож- 
ка)ГноТГ"делает"в фортепианной"партии]рш^ШУ <<гусии̂ '*1('бБШГна «Ба
си л ^  ‘Окульёвич» — №  4ТТ и ‘ <ф6жЖ>Г“(^ёлйчальна1' «По мсяркх, морю» 
—№ 51 и бЬшйна «Б|р атья И ТёсГр^'^^'приложенй № V I) .

Народную" фактуру русской гуслевой традиции Балакирев, не слы^ 
шав:ший русской народной игры на гуслях, представлял себе, правда, 
более чем приблизительно. Фортепианное его сопровождение к былине 
«Василий Окульевич» с ремаркой «ну ели» написано под явным влияни
ем глинкинской романтической интерпретации старинных русских гу- 
слевых сопровождений (песня Баяна с хором в первом акте «Руслана и 
Людмилы»). Зато сопровождения к двум песням второго сборника, 
имеющие ремарку «рожок», носят явный отпечаток живых, непосред
ственных впечатлений композитора от слышанной им народной «ро- 
жечной» или «жалеечной» игры.

По своему характеру оба этк сопровождения совершенно различны. 
В одном (к былине «Братья разбойники и сестра») сольный наигрыш 
рожка в трехтактовом вступлении вырастает из зачина песенной мело
дии. Зачин этот Балакирев развивает по-своему, но кажется, будто 
вступление это — запись народного инструменталиста. В другом сопро
вождении (к пеоне «По морю, морю») фортепианная партия ограничена 
одной сольной мелодией рожка, контрапунктирующей с песенной мело
дией. Строго полифоническое по стилю сопровождение к этой песне яв
ляет собою образец гениального постижения композитором духа и ха
рактера север-ного «инвеиционного» стиля русской народной хоровой по
лифонии. Поразительнее всего, что Балакирев добивается здесь впе
чатления русского народного хорового двухголосия, несмотря на то, что 
сольный голос рожка полифонически сочетается с  мелодией песни не по 
по дголосо чн ом у принципу. Секрет «подголосочного» звучания голоса 
рожка таится здесь в том, что голос этот представляет собой глубоко 
народную русскую песенную мелодию, противостоящую подлинной на
родной песенной мелодии в вокальной партии. В предельно лаконичной 
четырехтактной двухголосной полифонической миниатюре Балакирев 
делает подлинное открытие: он находит новый, перспективный путь к 
русскому национальному полифоническому стилю, развивающемуся ор
ганически из природы русского народного песенного мелоса и не око
ванному традиционными нормами народной подголосочной полифонии. 
Искания Балакирева в области русского национального полифоническо
го стиля тем более интересны, что он был первым русским композито- 
ром-класшком, высоко оценившим в 70—80-х годах значение русской 
народной подголосочной полифонии и труды горячего ее пропагандиста 
К>. Мельгунова. Не случайно в сопровождения к отдельным песням 
Балакирев вводит и прямые подголоски (сопровождение к авадебной- 
сиротской «Много, много у сыра дуба» — № 47).

Явные черты преемственности между обоими песенными -сборниками 
обнаруживает также использование композитором (в сопровождениях
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к отдельным песням второго сборника) ряда характерных для первого 
сборника выразительных средств: подчеркивание значительных по смыс
лу мелодических фраз песенного напева октавными унисон а ми (послед
ние такты песни «Ты река ли моя, реченька» — № 45, начальные такты 
песен «Жарко, жарко во тереме» — № 48 и «Калинушка с малинуш- 
коё»—№ 5 6 ) ,  остинатные ф о н ы  в форме выдержанного звука в верхнем 
голосе фортепианной партии («Эко сердце»—№ 57), остинатные басо
вые «педали» («Птицы и звери»—№ 42, песни «Рассказали: Федот-от 
пива не пьёт», «Не были ветры», «Уж вы, гуси», «Есть на горочке де
ревцо», «Наша улица широкая»—«№№ 43, 44, 50, 52, 54).

Наконец, второй сборник Балакирева близок к первому и по сво
ему тональному колориту. Тональности для всех ттест-выбрал 'Сам Ба
лакирев, не считаясь с 1юШш>нбсТя|Ми, в котррш мелодий были запи
саны Дютшем и Истоминым.

Неизменный в своей страсти к напряженным тональностям, компо
зитор во втором сборнике (как и в первом) отдает явное предпочтение 
многабемольньщ и многодиезным тональностям. Вместе с тем он снова 
уделяет огромное внимание сопоставлению тональностей в соседних пе- 
снях„л самым .тщательным- образом продумывает последовательность 
тональностей при переходе от одной пёсни к другой.

Второй балакиревский сборник-представляет собой це л ь ну ю  то
н а льну ю  к о м п о з и  ци ю, в которой тональности всех тридцати песен 
взаимосвязаны в порядке их расположения. Сборник имеет характер 
цельной'  м узы к а льны й сю и т ы. Единство тонального плана и 
строгая логичность в последовательности тональностей при переходе от 
одной песни к другой сохраняется в обоих вариантах второго балаки
ревского сборника: и в о к а л ь н о м  (для голоса с  сопровождением 
фортепиано) и и н с т р у м е н т а л ь н о м  (для фортепиано в 4 руки), 
хотя отдельные песенные мелодии изложены в них не в идентичных то
нальностях (тональный план сборника был продуман композитором явно 
в двух вариантах).

Черты, отличающие второй сборник Балакирева от первого, поро
ждены главным образом тем, что, как уже было отмечено, северные пес
ни,'вошедшие во второй сборник, композитор не слышал в живом на
родном исполнении, знал их только по нотным записям и не представ
лял Себе“ОТОбого, специфичного северного характера народного их ин
тонирования в хоровом и сольном исполнении (что неизбежно наклады
вает отпечаток на характер обработки народных мелодий).

Из-за отсутствия непосредственных впечатлений от народных песен 
Северного края Балакирев мог представить себе место и значение жан
ров этих песен в народном быту, точно так же, как и их характер, 
т о ль ко  по сборнику Истомина—Дютша. На самостоятельную система
тизацию народных песен композитор поэтому не решился; песни распо
ложены им по, жанровым разделам, в последовательности, принятой 
в сборнике Истомина — Дютша с сохранением принятой в этом сборни
ке последовательности песен и внутри каждого жанра (за немногими 
исключениями). Духовные стихи, составлявшие в первом издании на
чальный раздел сборника, открывали его именно поэтому, а отнюдь не 
по идейным соображениям; интерпретация мелодий духовных стихов в 
обработках Балакирева лишена религиозного характера.

Обработки напевов духовных стихов открывают не только второй 
балакиревский сборник, но также и второй сборник Римского-Корсако- 
ва и все песенные сборники Лядова. Балакирев не был единственным 
композитором, включившим в свой_сборник обработки духовных стихов. 
Поэтому самый факт публикации духовных стихов во втором сборнике
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не связан с идейными взглядами композитора. Характерно, что в про
тивоположность антирелигиозно настроенному Римскому-Корсакову, 
привнесшему во многие из своих обработок мелодий духовных стихов 
чуждый им церковный оттенок, Балакирев интерпретировал мелодии 
духовных стихов не только не церковно и не религиозно, а наоборот, 
реэкзо подчеркнул в обработках свойственные духовным стихам черты 
бытов-юма. ( | , -

. . Единственным исключением является балакиревская интерпретация 
духовного стиха «Страшный суд», но и здесь композитор оттеняет ре
лигиозный характер мелодии этого стиха только по художественно-сти
левым соображениям. Балакирев угадал, что мелодия стиха «Страшный 
суд», записанная Дютшем, восходит к церковным песнопениям знамен
ного распева.

Черты бытовизма, верно схваченные Балакиревым в мелодиях се
верных духовных стихов, подчеркнуты композитором в обработках че
тырех остальных «стихов» сборника поразительно правдиво, в типичных 
для каждой мелодии оттенках. Так, в обработках «стйхов» «Сон бого
родицы» и «Лазарь» композитор подчеркивает балладно-новеллистиче
ский характер их образного содержания. В сопровождении к «стйху» 
«Лазарь» композитор рельефно выделяет ритмом фортепианного баса 
явно плясовой склад напева, типичный для балладно-новеллистических 
«стйхов», «старин» и песен. Плясовые напевы в русских духовных стихах 
новеллистического характера встречаются постоянно, что тонко схватил 
Римский-Корсаков, заметивший по этому поводу в беседе с В. Ястреб - 
цевым, что мелодия новеллистического «Стиха об Алексее божьем че
ловеке», обработанная им для хора и оркестра (соч. 20), сродна по 
своему складу с плясовой мелодией свадебно-шуточной песни «На Ива
нушке чалан» из первого балакиревского сборника 11.;

В обработках «стйхов» «Егорий храбрый» и «Голубиная книга» Ба
лакирев столь же тонко подмечает эпический характер их напевов, под
черкивая в «Егорие храбром» его героико-эпический оттенок, а в «Голу
биной книге»—философско-эпический.

Итак, Балакирев подчеркивает близость характера одних напевов 
духовных стихов к эпической песне («старине»), других — к бытовой 
новеллистической балладной песне. Эти типические черты напевов ду
ховных стихов, точно так же как и типические черты напевов былин и 
исторических песен, выделены Балакиревым так тонко потому, что ему 
удалось разгадать народный ритмический строй жанра «стйхов» (духов
ных стихов) и жанра «старин» (былин и исторических песен). 
Подметив плясовой ритм «стйха» «Лазарь» (и былины «Птицы и 
звери») и независимый от стихового несимметричный ритм знаменных 
песнопений в «стихе» «Страшный суд», Балакирев в стихах эпического 
характера «ЕгОрий храбрый» я «Голубиная книга» столь же тонко уло
вил обусловленность музыкально-ритмической логики их напевов логи
кой эпических размеров русского народного тонического стиха и основу 
этой логики—стиховые (они же синтаксические, смысловые, но не грам
матические) ударения. На выделении ритма таких ударений построена 
музыка сопровождений как к этим двум стихам, так и к аналогичным 
им по своему ритмическому строю былинам «Королевичи из Крякова», 
«Василий Окульевич» и историческим песням «Кострюк», «Взятие Ка
зани» и « Гришка -Р асстрижка».

1 В. В. Я с т р е б ц е в. Мои воспоминания о Николае Андреевиче Римском
Корсакове, вып. II, Птг., 1917, стр. 240.
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Так же чутко Балакирев подметил и подчеркнул в новеллистической 
«старяне» «Братья разбойники и сестра» ритмическую характерность ее 
напева, определяющуюся типической взаимосвязью древней восточно

славянской песенной музыкально-ритмической формы ^  ̂ ^  ̂ ^

с характерным для нее силлабическим песенно-стиховым ритмом 
5+ 5, а в «стйхе» «Сон богородицы» композитор подчеркнул в ритме на
пева ритм позднего виршевого силлабического стиха (характерное для 
него ударение на хореическом окончании).

Если ритмическая лотка жанров «старин» и «стихов» была схваче
на Балакиревым тонко и верно, то на интерпретации их ладовой .логики 
(преимущественно жанра «старин») заметно сказалось отсутствие у 
композитора непосредственных впечатлений от характера их народного 
интонирования.

Не допустив в сопровождениях к напевам духовных стихов (в ладо
вом отношении наименее сложных) нарушений ладовой логики народ
нопесенного мелоса, Балакирев не осеягда избегает их в сопровождени
ях к былинам и историческим песням, где вопреки мелодическому 
стилю напевов он явно злоупотребляет обнаженными доминантовыми 
гармониями, чрезмерно подчеркиваемыми постоянными доминантсептак- 
кордовыми кадансами (подобные стилевые несоответствия заметнее все
го выступают в былине «Королевичи из Крякова» и отчасти в историче
ских песнях «Кострюк» и «Взятие Казани»).

Изобилие доминантовых гармоний, подчеркиваемых доминантсептак- 
кордовыми кадансами, характерное не только для сопровождений к 
«старинам», но и для сопровождений к свадебным, игровым и лириче
ским песням второго сборника, порождено прежним о п п о з и ц и о н 
ным о т н о ш е н и е м  Б а л а к и р е в а  к с тилиз ато р ству  и его 
стремлением к раскрытию образного смысла народных песенных мело
дий с о в р е м е н н ы м  г а р м о н и ч е с к и м  языком.

Руководствуясь тем же стремлением и в фортепианных сопровожде
ниях к первому песенному сборнику, Балакирев почти не выходил в них из 
границ народного мелодического стиля потому, что его у д е р ж и в а л и  
н е п о с р е д с т в е н н ы е  с л у х о в ы е  в п е ч а т л е н и я  от на
р одной г а р м о н и ч е с к о й  логики ,  схваченной им в хоровом 
многоголосном пении волжских бурлаков и в народных инструментальных 
сопровождениях к «перегудочным» песням. Мелодии северных песен 
Балакирев знал, однако, только по одноголосным записям Дютша; 
он не представлял себе гармонической логики северного многоголосного 
стиля и не ощущал поэтому явных нарушений этой логики допускаемы
ми им доминантовыми гармониями. Композитор недостаточно почувст
вовал и противопоказанность северному мелодическому стилю хоровой 
песни остинатных басовых опор в инструментальном сопровождении 
(типичных для перегудочных песен южнорусских стилей) и то, что 
остинатные басовые опоры, в сопровождениях к отдельным северным 
мелодиям, нарушают характер их динамики, останавливая напряжен
ность течения песенного мелоса, являющуюся самой типической чертой 
мелодического стиля северной хоровой песни, ощутимой только на слух 
при непосредственном восприятии живого народного интонирования.

Напряженность и непрерывность мелодического потока, органически 
связанную с «инвенционным» характером строго полифонического хоро
вого строя северной песни, Балакирев угадал вполне только в сопро
вождении к величальной песне «По морю, морю». В сопровождениях 
же к другим хоровым песням композитор не достиг той же вершины
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постижения северного хорового мелодического стиля. Если в сопрово
ждениях к одним свадебным и игровым песням он в большей или мень
шей степени приблизился к этому стилю, не нарушая своей музыкой 
напряженность течения мелоса и внутренний его ритм (к числу наи
больших удач в этом смысле относятся сопровождения к №№ 47, 48, 
49, 52, 55, 57, 59, 60), то <в сопровождениях к некоторым другим песням 
ритм народного песенного мелоса порой подавляется. Так, в драматич
ном сопровождении к свадебной песне «Уж вы, гуси» непрерывность 
ровного течения мелоса нарушается прерывистостью симметричных пе
ребоев баса-аккорда. Не менее заметно выступает то же противоречие 
в аналогичном по своему характеру, взволнованном сопровождении к 
еще более плавной, ровно льющейся мелодии хоровой песни «Наша 
улица широкая». В свадебной песне «Не были ветры» поступательный 
ритм мелодии нарушается ритмом симметричного колебания на ости- 
натной квинте фортепианного баса. В сопровождении к свадебной песне 
«Рассказали: Федот-от пива не пьет», тонком по соответствию гармонии 
ладовой логике напева, силу поступательного движения течения мелоса 
ослабляет неподвижный остинатный фортепианный бас и чрезмерная 
тяжеловесность фактуры сопровождения". В первых тактах плавной, жа
лобной сиротской свадебной песни «Ты река ли моя, реченька» и сопро
вождении к свадебной пировой «Пивна ягода по сахару плыла» мело
дия сдвигается на второй план под напором захватывающего внимание 
ритма — прилива и отлива волн арпеджированных аккордов.

Ставить в упрек Балакиреву то, что он угадал не в се  в характере 
северного песенного мелоса, было бы, однако, несправедливо; можно 
лишь поражаться тому, к а к  м н о г о  он угадал в этом не знакомом ни 
ему, ни другим русским .музыкантам XIX века мелодическом стиле.

Если Балакирев на этот раз угадал не с о в с е м  в с ё  —то только 
потому, что не представлял себе характер интонирования хоровых песен 
русского севера. ^Не—зная полифонического строя северной русской хо
ровой песни, Балакирев, естественно, не мог ощутить и схватить ни строго 
п о л и ф о н и ч е с к у ю  п р и р о д у  ее м у з ы к а л ь н о г о  р и т ма  
(не допускающего ни толчков и акцентов, прерывающих плавное ровно
напряженное течение мелоса, ни остинатных басовых фонов, ослабляю
щих силу поступательного движения мелодического потока), ни строго 
п о л и ф о н и ч е с к у ю  п р и р о д у  ее г а р м о н и и  (не допускаю
щей перерывов мелодического движения гармоническими кадансами, 
тем более доминантовыми, особенно резко противоречащими ладовой 
логике мелоса подголосочного стиля).

Отсюда композитор недостаточно ощутил и несоответствие строгому 
полифоническому, «инвенционному» хоровому стилю северной песни 
с а м о д о в л е ю щ е й  г а р м о н и ч е с к о й  ло г и к и  (нередко допу
скаемое им в фортепианных сопровождениях до второму сборнику), 
точно так же как и используемой им сочной и яркой гаммы гармониче
ских красок. В первом Балакиревском сборнике эта колористическая 
гамма оказалась вполне уместной; она соответствовала взволнованному, 
драматичному характеру волжских бурлацких песен; во втором сбор
нике та же колористическая гамма звучит значительно резче в силу 
стилевого ее несоответствия гармоническому колориту с еверно-  
р у с с к о й хоровой полифонии.

•Критерий стилевого соответствия, как бы он ни был важен, не мо
жет быть признан решающим при оценке обработки народнопесенных 
мелодий. Самым важным остается, несомненно, правдивое и убедитель
ное раскрытие композитором, хотя бы и очень свободными выразитель
ными средствами, образного содержания народных песен.



Эту важную задачу Балакирев решил в обработках народных песен 
второго своего сборника не менее блестяще, чем в первом сборнике 
Поэтому второй песенный сборник Балакирева заслуживает самой вы
сокой оценки как одно из самых ярких и идейно-прогрессивм ых ям«мяй 
русской классической музыки.



Г л а в а  в т о р а я

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Сборники русских народных песен М. Балакирева имеют двоякое 
значение в русском музыкальном искусстве. Содержащиеся в них песни 
относятся к классическим художественным произведениям русского на
рода (сохраненным Балакиревым в том виде, как они были записаны с 
голосов народных певцов). И в то же время они являются выдающими
ся художественными произведениями русского композитор а -кл ассик а.

Народные песни, обработанные Балакиревым, требуют, соответствен
но, д в о я к о й  художественной и текстологической оценки.  Диффе
ренцированная оценка народных мелодий, обработанных Балакиревым, 
обязательна потому, что в его творческие намерения входило стремле
ние к предельному соответствию изложения песен их народным автор
ским редакциям. Достигнуть такого соответствия композитору уда 
лось ,  однако, т о л ь к о  в и з л о ж е н и и  н а р о д н ы х  мелодий; 
в изложении слов оно было им достигнуто не во всех случаях.

Музыкальные записи самого Балакирева, содержащиеся в его пер
вом сборнике, безупречно точны и художественно проникновенны (по 
вполне справедливой их оценке русской музыкальной критикой в лице 
Ц. Кюи и А. Серова). Для второго своего сборника Балакирев отобрал 
из музыкальных записей Дютша только вполне безупречные.

I Изложение народных мелодий в обоих сборниках Балакирева, кро
ме исправления явных опечаток, не требует никакого вмешательства ре
дактора даже в тех единичных случаях, когда Балакирев привносил от 
себя незначительные ритмические изменения в мелодии, записанные 
Дютшем; композитор не шел далее замены одной народной ритмической 
вариации мелодического оборота — другой, вполне возможной в на
роднопесенной традиции.

Иного подхода требуют поэтические тексты песен, изложенные в со
бирательских редакциях: поэта Н. Щербины (в первом сборнике), не
значительно отредактированные Балакиревым, и филолога Ф. Истомина 
(во втором сборнике), Балакиревым не редактированные. И те и другие 
редакции не всегда соответствуют музыкальному ритму песенных мело
дий и, следовательно, народным авторским редакциям.

Установление степени соответствия поэтических текстов народным 
авторским редакциям имеет существенное п р а к т и ч е с к о е  значе-
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я и е для восстановления традиционной народной стиховой строфики и 
ритмики, с о гла с ных  н а р о д н о м у  муз ыкально му  ритму 
песенных напевов.

Текстологическое исследование сборников Балакирева не может быть 
ограничено поэтому изучением только его авторских редакций (пред
варительных и окончательной) на материале автографов и печатных 
текстов прижизненных изданий, а также собирательских редакций — 
мелодий и слов народных песен — на материале автографов собирате
лей; оно должно быть распространено на изучение н а р о дных  ре
дакций мелодий и, в о с о б енно сти ,  слов песен,  содер
жащихся в сборниках, и на выяснение  степени с о ответс т 
вия изложения слов песен их на р одным а в т о р с к им  редакциям.

Материалом для такого исследования являются все доступные 
исследователю опубликованные и неопубликованные варианты каждой 
данной песни и, в частности, непосредственные наблюдения исследова
теля, касающиеся особенностей содержания и формы песни в живом 
исполнении ее вариантов народными певцами, в первую очередь в той 
местности, где данная пеоня была записана собирателем.

N

1. Метод

Текстологическое исследование степени соответствия записей мело
дий и слов народных песен народным авторским редакциям требует 
предварительного разграничения трех видов редакций записей народ
ных песен:

а) типической народной авторской редакции для всего народа в 
определенный исторический период или только для определенной об
щественной среды, определенной местности, а иногда только определен
ной половозрастной группы;

б) исполнительского варианта типической народной авторской ре
дакции песни;

в) собирательской редакции, то есть записи исполнительской редак
ции песни собирателем или ее мелодии и слов в отдельности двумя раз
личными собирателями.

Типические народные авторские редакции каждой данной песни мо
гут быть установлены на основе сравнительного исследования всех ее 
опубликованных и известных исследователю неопубликованных испол
нительских редакций, так как в народном быту песни существуют ре
ально только в форме их живого исполнения народными певцами. По
следние сообщают собирателям свои более или менее индивидуализиро
ванные исполнительские варианты каждой данной песни. Индивидуаль
ное и типическое в каждой исполнительской редакции может быть вы - 
явлено, через разграничение во всех известных ее редакциях признаков: 
неповторяемых (индивидуальных) и повторяемых (типических) и уста
новление постоянства всех повторяемых признаков, которое является 
естественным критерием степени их типичности.

Специфические особенности каждой исполнительской редакции пес
ни, известной текстологу только в данной собирательской ее редакции, 
могут быть установлены через разграничение особенностей каждой из 
этих двух редакций методом исключения .  К особенностям 
народной исполнительской редакции песни должны быть отнесены: ее 
текстологические признаки, не х а р а к т е р н ы е  для всех остальных 
ее исполнительских редакций, а отсюда и для ее типических народных
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авторских редакций, и в то же время — текстологические признаки, 
которые не могли быть п р и в н е с е н ы  в запись песни собирате
лем по самому их характеру, либо потому, что они прямо противоречат 
методическим принципам работы данного собирателя. Признаки, ис
ключенные во всех перечисленных случаях, могут быть привнесены в 
данную редакцию песни только исполнителем, сообщавшим песню со
бирателю.

Особенности собирательской редакции данной песни могут быть 
установлены на основе а н а л и з а  х а р а к т е р а  погр ешно стей,  
допущенных в записи мелодии или слов песни. Виновниками текстоло
гических погрешностей могут быть не только собиратели, допускаю
щие ошибки по недостатку опыта, но и народные певцы, сообщающие 
песни собирателям.

Исполнительские погрешности легко отличимы от погрешностей, до
пускаемых собирателями. Собирательские погрешности относятся чаще 
к ф о р м е  народной песни, нередко нарушаемой собирателями по не
достатку знания традиционных законов народнопесенного строя. Все 
несоответствия в форме мелодии и слов песен, выступающие в ее запи
си, могут быть результатом только собирательских погрешностей. На
родные певцы принципиально не допускают никаких отклонений от 
традиционной, типической формы данной песни; они строго придержи
ваются этой формы на протяжении всей песни. Исполнительские по
грешности относятся ^всегда к содержанию песни и композиции данного 
песенного образца.

Творческие интерпретации народными певцами типической народной 
авторской редакции песни не равноценны.

Одаренные народные певцы-умельцы о б о г а щ а ю т  мелодии и слова 
песен. Их индивидуальные исполнительские редакции, нередко более 
яркие, чем местные типические редакции, подхватываются народом и 
способствуют творческому развитию песни, ее «шлифовке» народом.

Менее одаренные или обладающие недостаточным мастерством на
родные певцы порой о б е д н я ю т  мелодии и слова песен; они допу
скают иногда п р о п у с к и  (в словах или в напеве), восполняя их (в не
которых случаях) повторением твердо усвоенных отрывков, а иногда п е- 
р е с т а в л я ю т  стихи и целые строфы поэтического текста, нарушая 
логический смысл.

Исполнительские погрешности касаются иногда только слов песни, 
но не касаются ее мелодии, а иногда наоборот. Поэтому в народных 
исполнительских редакциях мелодия и слова песни не в с е г да  р а в 
н о це нны по  с в о и м  х у д о ж е с т в е н н ы м  к а ч е с т в а м  и по 
с т е пе ни  типично с ти .  На это обращал внимание еще А. Серов, 
впервые выдвинувший требование к р и т и ч е с к о г о  п о д х о д а  к 
народной песне со стороны собирателей !.

Разграничение индивидуального и типического в содержании и 
поэтической композиции каждого исполнительского варианта слов на
родной песни требует сравнительного изучения всех доступных иссле
дователю вариантов данного поэтического текста, записанных не толь
ко с напевом, но и без него. Типическое в форме мелодии и слов дан
ной исполнительской редакции песни установимо на основании с о в 
м е с т н о г о  р а с с м о т р е н и я  мелодической и стиховой

1 В статье «Русская народная песня как предмет науки» Серов подчеркивает 
важное значение « к р и т и ч е с к о г о  выбо р а »  народных песен и опенки их слов 
И мелодий в отдельности, что является коупиой его заслугой (см. А. Се р о в ,  Кри* 
тичесмие статьи, т. IV, СПб., 1895, стр. 2131—2132).
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ф о р м ы  п е с н и  — в их т р а д и ц и о н н о м  н а р о д н о м  с о гла 
сии,  то есть на основании сравнительного изучения только певческих 
исполнительских редакций.

Н а р о д н ы е  а в т о р с к и е  р е д а к ц и и  п е в ч е с к о г о  текста 
песен, изложенные в сборниках прошлого столетия в неполноценных 
собирательских (редакциях, ритмически не соответствующих их мелоди
ям, в о с с т а н о в и м ы а н а л и т и ч е с к и м  ме то до м ,  о с н о в а н 
ным на  к р и т е р и и  т и п и ч е с к о г о ,  в пределах, которые требуют 
оговорки.

Народные певцы хранят в своей памяти мелодии и слова народных 
песен не в одной,  а в н е с к о льк их  р а в н о п р а в н ы х  в а р и а 
циях,  чередуемых во время пения. Все эти вариации строго ограниче
ны пределами традиционных, типических (для каждого данного песен
ного стиля) норм мелодического и стихового строя песни. Новые вариа
ции песенной мелодии и новые слова данной песни создаются народны
ми певцами также в строгих пределах типических норм ее ритмического 
строя.

Типические но р мы стихового и мелодического, ритмического 
строя каждой народной исполнительской редакции песни восстановимы 
аналитическим методом с предельной точностью; точно установимы и 
все отклонения от этих норм в собирательской редакции. Поскольку, 
однако, народный певец всегда с в о б о д н о  в ыб и р а е т  из не
с к о ль ких  ва риаций типической нормы ритмического строя дан
ной песни то одну, то другую,— к а к а я из них была им выбрана при 
сообщении данной песни собирателю—«установить впоследствии невоз
можно. Восстановив в се  теоретически возможные для данного испол
нителя вариации ритмической композиции песни, современный тексто
лог вынужден выбирать одну из них без уверенности, что выбранная 
им вариация будет именно той, которая была исполнена певцам соби
рателю. Поскольку ритмическая композиция каждой данной песни в 
основе никогда не меняется и ее варьирование народным певцом ка
сается только деталей,—только подобные детали и могут быть не уга
даны современным текстологом. При выборе в о з м о ж н ы х  вариаций, 
касающихся таких деталей типической ритмической композиции песни, 
редактор считал наиболее правильным отдавать предпочтение вариа
ции, ритмически наиболее соответствующей ее балакиревской обра
ботке.

В о с с т а н о в л е н и е  народной певческой авторской редакции слов 
песни, неточно или неполно записанных собирателем, возможно только 
на о с н о в е  пр едва р ительной а на литич е с к о й п р о в е р 
ки степени т о ч но с ти  по дтек с т овки  мелодий в с б о р 
нике.

Пр и  неточной п о д те к с т о в к е  собирателем начальных слов 
песни неизбежно и с к а ж а е т с я  народная сгрофовая композиция пе
сенного стиха. В случае реконструкции современным текстологом пол
ного поэтического текста песни в соответствии с подобной искаженной 
строфовой ритмической композицией начальных слов (неточно подпи
санных под ее мелодию собирателем) искажение всей народно-певче
ской строфики песни, в целом, неизбежно !.

1 Ошибка эта была допущена в академическом издании сборников русских на
родных песен Н. Римского-Корсакова (Том 47 Полного собрания сочинений. 
Гос. муз. изд-во., М., 1952). Певческие редакции полных поэтических текстов народ
ных песен реконструированы в нем не всегда соответственно их народным певческим 
редакциям именно потому, что подтекстовка начальных слов песен под их мело
диями, не лишенная погрешностей, не была аналитически проверена редактором.
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При несоответствии подтекстовки традиционным народным принци
пам современный текстолог обязан подвергнуть сомнению не только из
ложение п о л н о г о  поэтического текста, но и правильность подтек
стовки н а ч а л ь н ы х  слов песни под ее мелодией, так как многие со
биратели подписывали слова под нотными записями п о с л е  окончания 
собирательской работы, в отсутствие исполнителей (когда проверка 
оказывалась невозможной) или п о д т е к с т е  вывал и во  в р емя  
з а п и с и  т о лько  ч а с т ь  мелодии,- полагая, что подобный на
бросок подтекстовки позволит восстановить впоследствии без особых 
затруднений всю песню.

Эту ошибку допускали и Балакирев и Дютш. В конце жизни Ба
лакирев признался своему биографу Гр. Тимофееву, что мелодии, кото
рые он записывал на Волге, п р о в е р я л и с ь  им т о л ь к о  путем 
п р о и г р ы в а н и я  их и с п о л н и т е л я м  на ф о р т е п и а н о 1. 
Следовательно, п о д т е к с т о в к у  этих  мелодий к о м п о з и т о р  
не п р о в е р я л ;  проверка была возможной лишь при* у с л о в и и  
п е в ч е с к о г о  и с п о л н е н и я  песен,  при котором все погрешно
сти в подтекстовке были бы неизбежно замечены певцами. Ошибка эта 
была допущена Балакиревым отчасти по неопытности, отчасти по свой
ственному ему одностороннему композиторскому интересу к мелодиям2. 
Дютш повторил ту же ошибку по явной небрежности, так как ко вре
мени его собирательской работы (1886 год) методическое требование 
обязательной подтекстовки народных мелодий в присутствии народных 
певцов, исполнявших данную песню и под их контролем, было общеиз
вестным.

А н а л и т и ч е с к и й метод  п р о в е р к и  степени соответствия 
подтекстовки народных мелодий народным авторским редакциям и вос
становления народной авторской редакции певческой строфики, не за
фиксированной собирателем, следует непреложной традиции народно
певческой композиции: с о г л а с о в а н и я  ме ло дии  и с ло в  песен 
на о с н о в е  т о л ь к о  р е а л ь н о  з в у ч а ще г о ,  с л ы ши м о г о  
м у з ы к а л ь н о г о  и с т и х о в о г о  ритма .

С т о п н а я  с т и х о в а я  и т а к т о в а я  м у з ы к а л ь н а я  мет
р и к а  (пульсация сильных и слабых музыкальных времен) не дохо- ] 
дит до сознания народных певцов, и не может дойти даже тогда, когда 
она является композиционной основой народных песен литературного ! 
происхождения, потому что. стопный стиховой ритм и ритм пульсации 
сильных и слабых музыкальных времен не п о л н о с т ь ю  проявляется

I  в реальном звучании и, следовательно, не полностью слышим.
К реально звучащим категориям песенного ритма народной песни 1 

принадлежит ритмическая периодизация песенной мелодии и соответст- / 
вующая ей строфовая периодизация певческого стиха, его членение на / 
полустихи (если последние разделены постоянными цезурами), повто- /

1 См. статью Гр. Т и м о ф е е в а  «М. А. Балакирев — на основании новых ма
териалов», жури. «Русская мысль» эа 1912 г., кн. VII, стр. 56—57.

2 Характерно, что даже в печатном теисте первого сборника Балакирева слова 
песен подписаны под их мелодиями по явно случайному принципу: под одной 
песенной мелодией подтекстовано три  с т р о ф ы  поэтического текста (песня: «За 
двором, двором»): под пятью другими мелодиями — по две с т р о ф ы («Не 
было ветру», «Подойду, подойду», «Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки», «Как по 
лугу» и первый в а р и а н т  мелодии  «Уж ты, поле»; та же песня во вто
р ом в а р и а н т е  ее мелодии подтекстована по иному принципу — по одной 
поэтической строфе), п од  в с е м и  о с т а льными  мелодиями— по одной с т р о 
фе. Под мелодией песни «Полоса ль моя, полосынька» подписаны в то же время 
1-й и 3-й стих ее слов, 2-й же стих (приведенный в полном тексте) под мелодией 
не подписан.



1ры стихов (или полустихов) в строфе по различным традиционным на
родным принципам и т. д. Каждый из таких слышимых ритмических 
периодов песни закреплен в сознании народных певцов в постоянной 
временной протяженности, то есть в п о с т о я н н о й для каждого та
кого периода н о р м е  музыкально-ритмических длительностей: музы
к а л ь н ых  в р е м е н 1, к которой слух соотносит постоянную норму 
слогов песенного стиха:

Ай во по .

Припев : ^  ^  ^  ^  ^  .1 
Ай во по.ле ли.пиньла

вй во по . лв

М  ^  ^
ай во по . ле ли.пииь. ка

— норма из 8 им времё»

-  4 * 4 слога

— норма ив 8-ми времё.) 

“  7 + 7  с л о г о в

Внутри ритмического периода народ варьирует и соотношение дли
тельностей, приходящихся на каждый слог, и соответственно число сло
гов, отклоняющихся от нормы в известных пределах, но вариации эти 
никогда не нарушают общий принцип композиции.

Внутри периода мелодия и слова песни ритмически согласуются ли
бо по р е а л ь н о  з в у ч а щ и м  с о о т н о ш е н и я м  долгих и 
кр а тких  му з ык а ль ных  времен,  соответствующих слогам пе
сенного стиха, либо по р е а л ь н о  з в у ч а щи м  музыкальным 
ударениям,  образуемым интервальным скачком в мелодии или 
акцентом на определенных ее звуках. В песнях тонического стихового 
строя реально звучащие музыкальные икты согласуются с реально зву
чащими стиховыми ударениями; в песнях силлабического стихового 
строя (где стиховое ударение не всегда ипрает ритмически организую
щую роль, не всегда подчеркивается и выделяется в звучании) слова и 
мелодия согласуются по постоянному соответствию слоговой нормы 
стихового периода музыкально-ритмическому периоду, закрепленному 
устойчивыми цезурами.

В песнях, в которых на один слог стиха приходится небольшое чис
ло звуков мелодии, народ слышит и запоминает прежде всего ритми
че с ко е  с о о т н о ш е н и е  до лгих  и к р а тки х  музыкаль
ных времен,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с л о г а м  (независимо от 
того, сколько звуков мелодии приходится на каждый слог). ?В песнях, 
в которых слогам песенного стиха соответствуют музыкальные фразы 
(например, во многих протяжных русских песнях), музыкальный 
рлГтм, о бр а з уемый в ме ло дик е  внутри слога ,  нередко 
приобретает ритмически организующее значение; в этих песнях народ 
слышит и з а п о м и н а е т  не слоговый,  а внутрислого- 
в ыу[ музыкальный р и т м 2.

Слоговая музыкально-ритмическая форма песенного напева выво
дится  (при ритмическом анализе) путем о б о з н а ч е н и я  сум
мы р итмиче с к их  длительностей вс ех  звуков,  отно-

1 В античной науке такое музыкальное время называлось «первым време
нем* (греческое «хронос протос», римское «мора»), современные теоретики на- 
зывают его обычно «счетным временем»,  т. е. кратким временем, числом ко
торого измеряются долгие времена.

2 Оба эти термина («слоговой» и «внутрислоговой» музыкальный 
ритм) введены в научный обиход автором этих строк.
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г

с я щи х с я к о дн о му  слогу,  одной м у з ы к а л ь н о - ритми
ческой величиной1.

В русюних народных песнях с л о г о в о г о  музыкально-ритмиче
ского строя2 с т р о ф о в а я  р и т ми ч е с к а я  ф о р м а  н а р о д н о 
го п е в ч е с к о г о  с т и х а  (вариационно повторяющаяся на протя
жении всего поэтического текста) в с е г д а  с т р о г о  с о о т в е т с т в у 
ет п е в ч е с к о й ф о р м е  л и б о  первой,  л и б о  в т о р о й му з ы
к а ль но й с т р о ф ы .  Вое отклонения от исполнительского варианта 
типической певческой строфовой композиции, допущенные собирателем 
во время записи и сохраненные в печатном тексте сборника, могут 
быть (установлены благодаря закономерной повторяемости:

а) в п р о т я ж н ы х  р у с с к и х  н а р о д н ы х  п е с н я х  слоговой 
музыкально-ритмической формы, свойственной т о л ь к о  одной,  
д а н н о й п е с н е  (во всех или во многих, мелодически не идентич
ных местных ее вариантах); так, например, в се  в а р и а н т ы  п р о 
тяжной п е с н и  «Калинушка с малцнушкой» («Веселая беседуш- 
ка»), представленной в сборниках Балакирева (№№ 20 и 56), где бы 
они ни были записаны, при всем их мелодическом и стилевом различии, 
о б ъ е д и н я ю т с я  одной,  о бщей д л них,  неизменно повторяе
мой слоговой музыкально-ритмической формой:

Ка . ли .  иуш . ка
] ^ 1 )  

с ма . ли . нуш - кой
 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

ла . эо - ре вый цвет.

б) во в с е х  ин ых  р у с с к и х  н а р о д н ы х  пе с нях ,  кроме 
протяжных, о д н а  и та  ж е  слоговая музыкально-ритмическая фор- 
ма п о в т о р я е т с я  в р а з л и ч н ы х  п е с н я х  р а з н ы х  ж а н р о в .  
Так, например, слоговая музыкально-ритмическая форма балакирев
ского варианта мелодии ч а с т о й п л я с о в о й  «Заиграй, моя волын
ка» я в л я е т с я  о б ще й для  п е с е н  р а з л и ч н о г о  ж а н р о в о г о  
х а р а к т е р а  (например, плясовой «Все мы песни перепели», бурлац
кой «Дубинушка» и др.)

■) ] г г т  г
За . и  г - рай мо .  я во . лыи . ка 
За  н  .  ляй мо - я ду . бин .  ка

1 Эта методика сравнительного анализа музыкально-ритмических форм народ
ной песни (слогового музыкально-ритмического строя) принята многими сла
вянскими музыкальными фольклористами (В. Вольнер, Л. Зима, К. Квитка, 
Ф. Колесса, Ян Лось и др.) Все они не понимают, однако, народно-твор
ческой пр и р о д ы  слогового музыкального ритма, так как игнорируют его 
с лышимость  н а р о д о м  в пе сне  и, отсюда, не понимают и его сущности 
к ак  ф о р м ы  н а р о д н о г о  р и т м и ч е с к о г о  мышления,  о с н о в а н н о й 
на р е а ль н о  з в у ч а щ е м  ритме.  Рассуждая о музыкальном ритме с позиций 
формальной логики, все эти исследователи н е п р а в и л ь н о  понимают слоговые 
музыкально-ритмические формы — только к ак  т е о р е т и ч е с к и  а б с т р а г и р у е 
мые р и т м и ч е с к и е  схемы.  Именно поэтому их ритмические анализы песен 
ее Приводят и нз могут привести ни к каким обобщающим выводам.

2 Строй русских народных песен в н у т р и с л о г о в о г о  музыкального ритма 
здесь не рассматривается, поскольку песни этого строя в сборниках Балакирева не 
представлены.
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Отклонения от типической слоговой музыкально-ритмической формы 
народной песни, выступающие в различных ее вариантах, имеют место 
в народно-певческой практике только в строго ограниченных пределах 
традиционных ритмических норм каждого народнопесенного стиля. На
рушение этих норм может быть следствием только неточной подтек- 
ставки народной мелодии собирателем *.

2. Собирательские и исполнительские редакции 
согласий народных мелодий и слов песен

О собирательских редакциях согласий народных мелодий и слов пе
сен, записанных Балакиревым и Дютшем, можно судить только по их 
изложению в печатном тексте: автографы полевых записей Балакирева 
и Дютша до нас не дошли. В принципе исследование автографов поле
вых записей собирателей должно предшествовать аналитической про
верке степени соответствия подтекстовок народным авторским редак
циям. При сличении автографа полевых записей с печатным текстом 
могут быть обнаружены разночтения и пропуски, допущенные во вре
мя записи, а также исправления, сделанные собирателем впоследствии.

Несоответствие подтекстовки типическим слоговым музыкально-рит
мическим формам и соответствующей им типической строфовой народ
ной редакции песенного стиха обнаружено редактором настоящего из
дания в ше с ти  песнях п е р в о г о  сборника (записанных Балакире
вым) и ч е т ыр е х  песнях в т о р о г о  сборника (записанных Дют
шем).

В записи мелодии песни « Н а д о е л и  ночи,  надо скучили»  
первая ее строфа подтекстована правильно (в соответствии с типиче
ской слоговой ее музыкально-ритмической формой) за исключением 
5-го и 6-го тактов. Подтекстовка второй строфы этой песни не соответ
ствует ее типической слоговой музьгкально-ритмической форме, так как, 
повидимому, производилась она не во в р е м я  з а пи с и ,  а впо
следствии ,  по догадке.

Песня «Надоели ночи, надоскучили» была записана Балакиревым в 
типическом мужском хоровом, ее. распеве, в котором выделенный 
мелодиче ский з а п е в  п о я в л я е т с я ,  как правило, только со 
второй с т р о ф ы  (в отличйе от женских хоровых распевов той же 
песни, где выделенный мелодический запев зачинает обычно первую 
строфу песни). Эта особенность мелодической формы песни «Надоели 
ночи» была замечена Балакиревым. Поэтому он записал не одну, а две 
строфы мелодии.

Выделенный мело диче с кий з а п е в  протяжных русских 
песен имеет всегда о с о б у ю  слоговую музыкально-аритмическую фор
му. В случаях, когда запев появляется со втор ой строфы, а музы
кальная запись охватывает две строфы песни, при анализе необходи
мо сравнивать слоговые музыкально ритмические формы первой и вто

1 Имеем в виду собирателей, з а п и с ы в а ю щ и х  народнопесенные мелодии и 
у с в а и в а ю щ и х  их на  слух,  как например, Т. Филиппов, который з апоми
нал, порой" не в п олнс  точ н о, н а р  од н о с  р и т м и ч е с к о е  с огла сие  
с л о в  и мелодий отдельных русских народных песен, усвоенных им на слух. От
сюда виновником погрешностей в подтекстовке слов песен под их мелодиями в 
известном сборнике русских народных песен, собранных Т. Филипповым и записан
ных от него Н. Римским-Корсаковым, был собиратель песен Филиппо», а не автор 
их музыкальных записей Римский-Корсаков.
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рой спрофы деони, и с к л ю ч и в  из- с р а в н е н и я  выделенный 
запев .  При правильной подтекстовке с т и х о в а я  с т р о ф и ч е с к а я  
ф о р м а  и с л о г о в а я  м у з ык а л ь н  о-р и т м и ч е с к а я  ф о р м а  
в с е х  с т р о ф  протяжной русской песни (рассматриваемых без выде
ленного мелодического запева) р и т м и ч е с к и  идентична .  Этот 
закон традиционной народнопесенной композиции отражен во всех пра
вильно подтекстованных музыкальных записях Балакирева, как это 
видно по форме песни «Калинушка с маяинушкой»., к о мпо з ицио н-  
н о аналогичной балакиревскому варианту песни «Надоели ночи, на- 
доскучили»:

Слоговая  форма ^ ^  ̂ ^
первой строф ы ; 1 и .— -  к у  I .  К а . л и  .  нуш .ка с ма . ли - нуш-кок вый цвет,

С ло гов ая  ф орма в ы д е л е н н о г о  

з а п е в а  появляю щегося со 
второй строф ы  :

1 М .  .
2 Ла . эо . ре . вый цвет

С ло говая  ф орма •  ^  ̂  ̂

•торой  строф ы : В в . е в  . ла . я б е . се . д у ш . к а

 ̂ ^ Ь 1
где ми .  лень  . кий пьёт

В подтекстовке мелодии песни «Надоели ночи», записанной Балаки
ревым, этот народный композиционный закон нарушен: с л о г о в а я  
м у з ы к а л ь н  о-р и т м и ч е с к а я  ф о р м а  первой с т р о ф ы  пес
ни не с о о т в е т с т в у е т  с л о г о в о й му з ык а ль но -р итмич е 
ской ф о р м е  ее вто р ой с т р о ф ы ,  что исключено в русской 
народнопесенной традиции (см. нотный пример на стр. 238).

Типическая народная слоговая музыкально-ритмическая форма пес
ни «Надоели ночи, надоокучили» с о х р а н е н а  в записи Балакирева 
только в о т д е л ь н ы х  ч а с т я х  ее напева, окруженных в приводи
мой схеме (см. стр. 238) замкнутой линией. В частях напева, не окружен
ных в схеме, балакиревская подтекстовка не соответствует типической 
народной слоговой музыкально-ритмической форме этой песни. Эти 
части напева, очевидно, были подтексгованы Балакиревым не во время 
записи, а по догадке. След частичной подтекстовки мелодии песни 
«Надоели ночи»—во время ее записи — сохранился и в первом изда
нии балакиревского сборника, где слог «чи» (в окончании слова «на
доокучили») был пропущен Балакиревым. П е р в ы е  три с л о г а  
этого слова («надоску») подтекстованы Балакиревым под мелодией 
правильно, во время записи, а д ва  п о с л е д н и х  с л о г а  («—чили») 
подтекстованы неправильно я в н о  по з дне е ,  по до гадке .  Полно
стью слово подтекстовано только в последнем прижизненном издании 
сборника.

Очевидно, погрешность, допущенная Балакиревым в подтекстовке 
первой строфы мелодии песни «Надоели ночи», — неправильное 
расположение т о л ь к о  этих  двух,  последних слогов слова «надо
окучили»,—«е случайна: композитор не мог их у с л ыша т ь  в ис
полнении народных певцов, так как, согласно типическим народным ре
дакциям данной песни, слово «надоскучили» в с е г да  п р е р ы в а е т с я  
(«надоску—»), а следующая мелодическая фраза поется всегда на
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2
3
8

» ;  Г
строфа

п а .
Л  )  *  }> *
Д о .е  . ли но .чи на.до .

*
ску . чи.

ъ  *
ли на . до .

1  Ы  У
с к у .ч м .л и  (да)

1|  ̂ У * ] . ’
на .  до . ску .  чи . ли

2 - .  Г
строфа Со 

с
дружлом раз

^  * 
.л у  . чи.

У' ' *
ли раз

I
- л у . ч и .л и  (д а )

' . М / 1  /  Л Л *  Д
со мн.лы м д р у ж л о м р а а л у .ч и . ли

Нотный пример к стр. 237.

М  .) Л М  ^  I  М .: л } 1 1 1» ^
строф а: • Г Р

Н а .  д о .е  - ли ио .чи  н а .д о .с к у ... (эх) н а .д о .с к у  _ чи _ ли (да) на .  до .  ску .  п . п .

1 * 1 1  'р р р V   ̂ * * * . *  V  р ^  *  *  •*
С о  ми -лым друж-ком раз.л у ... (эх) (п о).раз.лу .  чи .л и  (да) (по), раз. лу .  чи .  ли.

взамен прежней, явно неправильной подтекстовки  Балакирева

« & , ,  * >■ ^ *  ; РР
С о  ми .  лым д ру ж _  ком р а з . л у  чи .ли р а з . л у  _ чи .  ли ( д а )  со м и л ы м  д руж.комраалу .чи .  ли

Нотный пример к  стр. 240.



вставной слог (либо «эх», либо «ах», либо «о»), часто сливающийся 
во 'Время пения с последней гласной прерванного слова («надоску—») • 
Во время записи Балакирев два последних слога этого слова («чили») 
не услышал, а впоследствии, не зная типической слоговой мелодической 
формы дайной песни, счел единственно логичным подписать под со
ответствующей мелодической фразой о к о н ч а н и е  прерванного слова: 
♦надоску—ч и л и» *.

Согласно типической народной авторской редакции, подтекстовка 
первой строфы песни «Надоели ночи, надоскучили», неточно изложенной 
Балакиревым:

1 Ошибочность в нодтенстовке 5-го и 6-го тактов мелодии «Надоели ночи, на
доскучили» в сборнике Балакирева подтверждается поучительной историей двух 
записей той ж е песни В. Прокуниным. Под впечатлением ее мелодии, записанной 
Балакиревым, Прокунин записал в 1871 году в селе Сооновке Моршанского уезда 
Тамбовской губернии близкий в а р и а н т .  В 1886 году в той же местности он 
записал второй близкий вариант той же песни, а записанный ранее проверил. П е р 
в а я  з а п и с ь  Прокунина была опубликована (за № 8) в его оборнике 1872 года 
(изданного под «редакцией П. Чайковского)— (Мелодия пе сни п о д т е к с т о в  а- 
на з де с ь  в н е с о о т в е т с т в и и  с н а р о д н о й авто р ск ой редакцией:

В 1889 году Прокунин опубликовал в сборнике, составленном им совместно с 
Лопатиным, о б а  варианта песни: второй,  записанный в 1885 году (за № 66), и 
первый,  жроверенный в это время, но записанный в 1871 году и ранее уже опу
бликованный (за № 65). Оба варианта подтекстованы идентично  (в строгом со
ответствии с типическими народными авторскими редакциями); о ш и б к а  в н о д- 
гехстовке ,  д о п у щ е н н а я  в первой п у б л и к а ц ии  п е р в о г о  в а р и а н 
та, н епр а вле на :

Соответственно, первый вариант песни, записанный Прокуниным в 1871 году, 
имеет в двух  его  п у б л и к а ц и я х  (1872 и 1889) две р а з н ы е  подтек 
с т о вки  одной и той же мелодии:  ошибочную и правильную.

239



требует исправления в 5-м и б-м тактах путем замены слогов «чили» 
(окончания слова: надоскучили) — восклицанием «эх!» 1 («ах!» или 
«о»), то есть следующего изложения:

Зй такт 4й такт такт____________б В  т а кт
■Г" -  - - г -----------

Но чи иа .  до .  с к у . . . ГП^ТГ на * д о  .

Правильная типическая подтекстовка второй строфы анализируемой 
записи после этого легко восстановима (за исключением выделенного за
пева 11—14 тактов в записи Балакирева) по з а к о н у  о б я з а т е л ь 
ного  с о о т в е т с т в и я  с ло г о в ой музыкально-ритмиче 
ской ф о р м ы  в с е х  пе с е н н ых  с тр о ф .  Согласно этому закону, 
слоговая музыкально-ритмическая форма второй строфы песни «Надоели 
ночи», за исключением выделенного запева, д о л ж н а  т о ч н о  повто 
рять  слоговую музы-кально-ритмическую форму ее первой строфы, что 
достигается при следующей ее подтекстовке (см. нотный пример на 
стр. 238).

При таком исправлении в записи Балакирева ее слоговая музыкаль
но-ритмическая форма'приводится в полное соответствие с другими ти
пическими народными редакциями данной песни; она становится харак
терной для народнопесенной традиции и более убедительной в художе
ственном отношении.

П о д т е к с т о в к а  Балакиревым в ы д е л е н н о г о  з апева ,  по
являющегося со второй строфы песни «Надоели ночи», не только не со
ответствует типическим для -народнопесенной традиции слоговым музы
кально-ритмическим формам, но и обращает на себя внимание певчески 
не характерной для народных запевов вокализацией гласной «и» на про
тяжении двух тактов:

,  С о  МИ .  - лым

Амфибрахическая музыкально-ритмическая форма, образующаяся при 
такой неестественной подтекстовке, еще менее характерна для вы
деленных запевов протяжных русских песен.

Ф  о  .1

Со  ми .  лым

Типические слоговые музыкально-ритмические формы выделенного 
запева песни «Надоели ночи, надоскучили» являются вариациями формы:

1 Редактор настоящего издания остановился на восклицании «эх!», как наибо 
лее характерном для м у ж с к и х  хоровых распевов данной пеони.
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присущей заключительной части первой музыкальной строфы этой 
песни в записи Балакирева:

В выделенных запевах песни «Надоели ночи» типическая его слого
вая музыкально-ритмическая форма:

встречается в народнопесенной традиции в самых разнообразных вари
ациях:

»

1 *  ^  ̂ о

Эх, да уж вы но . ..

.1. *  .1 *  *  о
Эй, да но . чи вы те...

>  *  ̂ .1 ^

О ", да уж вы но.

(Запись В. Захарова, вариант хора 
и м . П я тни цкого )

(Запись  А . Листопадова — 
вариант Пензенской г у б .)

вариант Тульской гу б .)

(Запись С . Грекова, опубликованная 
о  ^  ^  ^  ^ 8 с б -к е  Лопатина - Прокунина

за № 6 1 -вариант Тульской гу б .)
Э х , да уж вы н о ..

В этих и иных аналогичных вариантах, примеры которых 'могут быть 
умножены, неизменно сохраняется один и тот же музыкальный ритм, 
согласуемый чаще всего с п я т  и с л о жным стихом запева. Этот музы
кальный ритм в пятисложной его фррме выступает и в выделенном 
запеве балакиревского варианта песни:

16 Балакирев 24/



При подтекстовке балакиревского запева песни по этой вариации 
его типической слоговой музыкально-ритмической формы запев стано
вится характерным и естественным для народной песенной традиции:

А х ,  с о  ми • лы м д р у ж  _ ком

Остается спорным, правильно ли сделал Балакирев, подтекстовав вы
деленный запев данной песни н а ч а л ь н ы м и  с л о в а м и  п о с л е д у ю 
щей с т р о ф ы  («Со милым»), тогда как для мужских хоровых ее рас
певав, имеющих выделенный запев со второй строфы, б о л е е  х а 
р а к т е р н а  подтекстовка з а к л ю ч и т е л ь н ы м и  словами предыду
щей строфы (то есть «Ах, на доску чили»). Поскольку балакиревский ва
риант мелодии является ярким образцом мужского распева песни, редак
тор счел наиболее правильным восстановить типическую подтекстовку 
выделенного запева данной песни з а к л ю ч и т е л ь н ы м и  словами 
каждой п р е д  ыду ще й строфы песни, а н е  н а ч а л ь н ы м и  слова
ми каждой п о с л е д у ю щ е й ,  и остановился на слоговом ритме, 
наиболее соответствующем заключительным словам, то есть на следую
щей вариации типической слоговой музыкально-ритмической формы за
пева:

Ах, на _ до .  ску чи ли

Погрешности в подтекстовке музыкальной записи песни «Надоели 
ночи, надоскучили» наиболее значительны по сравнению с допущенными 
Балакиревым в других записях.

В записи мелодии песни « С о л н ц е  з а к а т а л о с ь  з а  т е мные  
л е с а »  ритмически неточно подтекстованы только д в а  п о с л е д н и х  
такта .  Две четко цезурованные полустрофы этой мелодии заключают
ся одной общей для них мелодической концовкой, слоговая музыкально
ритмическая форма которой не могла быть не идентичной, как это ока
залось при балакиревской ее подтекстовке:
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Н е ее те ственный (распев последнего слога «са», образую
щийся при неправильной подтекстовке второго дйутакта, н е типи Ч' ёй 
для русской «ародной песни и прямо п р о т и в о р е ч и т  ее ритмическим 
законам. Согласно типической слоговой музыкально-ритмической форме 
(сохраненной Балакиревым в первом двутакте), народная авторская ре
дакция подтекстовки второго двутакта могла иметь два варианта:

Для основного текста настоящего издания редактор остановился на 
первом из этих двух одинаково возможных вариантов.

В записи мелодии песни « Мо л о д к а ,  м о л о д к а  мо ло де нь 
к а я »  ритмически н е т о ч н о  п о д т е к с т о в а н  только один  по
следний такт и его затакт.  Типическая слоговая музыкально
ритмическая форма этой песни, вариационно повторяемая четыре раза 
на протяжении ее музыкальной строфы:

является общей для множества древнейших русских, украинских и бело
русских игровых и календарных земледельческих песен. Слова всех этих 
песен имеют один общий стиховой строй (силлабический, строго цезуро
ванный пятисложный стих), иногда не варьируемый по числу слогов, 
иногда варьируемый с отклонениями от пятисложной нормы, с уменьше
нием или увеличением от 4 до 9, максимум до 10 слогов. Такие отклоне
ния в числе слогов, однако, строго замкнуты во всех этих песнях в пре
делах одной музыкально-ритмической формулы из шести счетных му
зыкальных времен (изложенных Балакиревым в четвертях):

* ^ ^ Л

* Г
М о
М о ка . я

м о .л о д  .  ка — 6  слогов

— 5 слогов (норма ) .

Он'** д а . л о . ч о  д а . л е . к о  — 7 слогов

Л I» I! 1  *  Л *  8
Д а  пе . но ми.лень.кий ж и .вет

Д а  . ла . ко ми.лой. да . лё . ко
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Нарушение постоянных устойчивых мелодической и стиховой цез»ур 
после каждого повторения ритма:

 ̂  ̂ .1  ̂ ^

неизбежно прерывающее пульсацию этого ритма, никогда не встречает
ся в песнях такого ритмического строя. В них совершенно исключен 
переход полустиха из одной слоговой музыкально-ритмической формы в 
другую, соседнюю. Между тем, именно такой, противоречащий данному 
традиционному ритму переход допущен Балакиревым в подтекстованном 
им строфовом окончании мелодии песни «Молодка, молодка молодень
кая»:

При такой неправильной подтекстовке ̂ возник ритм:

не встречающийся в песнях данной формы.
Согласно типической слоговой музыкально-ритмической форме песни 

«Молодка», народная авторская редакция подтекстовки последнего такта 
ее мелодии могла иметь только одну, единственно возможную, строго пе- 
зурованную форму, восстановленную в настоящем издании:

 ̂  ̂  ̂ ^  ̂  ̂  ̂ .1 1 „

лов . к а  тво . я по .  бед . кбнь к а . я

В записи мелодии песни « Ка к  п о д  л е с о м ,  п о д  л е с о ч к о м »  
ритмически неточно подтекстован т о л ь к о  о д и н  такт.  Песня по
дстроена на мелодии, соответствующей стиховой полустрофе; во второй 
(заключительной) стиховой полустрофе (припеве) мелодия эта повторяет

ся  и, следовательно, слоговая музыкально-ритмическая форма обеих 
полустроф не может быть не идентичной:

1 ) У Ь ) У 1 Ь
Как лод ле . сом , под ле .соч . ком, 
Ои ли, ой ли ой лю.шень.ки.

шел . ко . 
шел .  ко .

т р а . 
тра .

( 1->
(2-1

полусгроф а> 
полустрофе)

1 Балакирев явно руководствовался грамматическим ударением в слове «побе- 
.дненькая», подчеркнутым сильным временем последнего такта.

244



Их идентичность нарушена в балакиревской подтекстовке в 4-м такте 
следующим расположением слов:

;  ^  1 ь 1 ______ Й щ Щ  Г]

Ш ел - К °  - аа тра - эа ====Н ^ о и  Л

- 1

Слоговая музыкально-ритмическая форма начала второй полустрофы 
пеони в народной авторской редакции должна была соответствовать 
аналогичной ритмической форме начала первой полустрофы:

Незначительная ритмическая неточность в подтекстовке была здесь 
допущена ̂ Балакиревым, видимо, потому, что в пении плавный переход 
от гласной «а» к гласной «о» не всегда различим на сшух и. в то же 
время вторая гласная («о») у д а р я е т с я  в пении на з в у к е  соль- 
бемоль с ильне е ,  чем на звуке си-бемоль, благодаря скачку на сексту.

Исправление этой мелкой погрешности тем более необходимо, что 
при балакиревской подтекстовке 4-го такта мелодический распев по
следнего слога слова «трава» — на три четверти—'звучит неестественно 
для народно-певческой традиции:

Несоответствие между слоговым музыкальным ритмом одной и той 
же мелодии, повторяемой в первой и второй полустрофе песни «Как под 
лесом, под лесочком» (во 2-м и 5-м тактах), не является погрешностью 
подтекстовки. Композитор правильно изложил здесь точно им записан
ные: в первом случае — типическую народную ритмическую форму (2-й 
такт), а во втором случае — ее народную ритмическую вариацию (5-й 
такт), вполне закономерную:

В полном поэтическом тексте данной песни его типическая строфо- 
вая стиховая форма строго выдержана в балакиревском сборнике, а сло
ва припева изложены в несоответствии с подтекстовкой пятого такта: в 
их типической народной, а не варьированной строфовой форме:
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ф о р м а  п р ип е в а  6 полно м  тексте :  

Ой ли, ой ли, о.1 люшеньки (8 слогов).

Ф о р м а  п р и п е в а  в 5-м такте  мелодии:

Ой ли, ой ли, ой ли ой люшеньки (10 слогов).

Из этого видно, что и с п о л н и т е л и  пели мелодию 5-го такта в 
д в у х  ритмических р е д а к ц и я х :  типи ч е с к о й (не отраженной в 
Музыкальной записи Балакирева) и в а р ь и р о в а н н о й  (записанной 
Балакиревым). В настоящем издании приведены обе народные ритмиче
ские редакции 5-го такта: в о с н о в н о м  те к с те  — типическая (вос
становленная редактором), -над о с н о в н ы м  т е к с т о м  — мелкими 
нотами — варьированная (записанная Балакиревым).

В записи припева мелодии песни «К а к по лугу,  по л у ж  о ч к у» 
п о г р е ш н о с т ь  в подтекстовке вызвана н а р у ш е н и е м  типиче 
ской с т и х о в о й с т р о ф о в о й  ф о р м ы ;  типическая слоговая му
зыкально-ритмическая форма здесь не нарушена. Слова, повторяемые в 
припеве, не обозначены в Записи полного текста песни, изложенного в 
сборнике не в певческой его редакции, а в речевом пересказе народного 
певца — б е з  п р ипе в а .

М е л о д и я  песни п о д т е к с т о в ы в а л а с ь  Балакиревым явно не 
во в р е м я  пения ,  а впоследствии; какие слова повторяются в припе
ве—ему пришлось догадываться. П о в т о р  в п р и п е в е  н а ч а л ь н ы х  
с л о в  к а ж д о г о  п о с л е д у ю щ е г о  с т и х а ,  который избрал Бала
кирев, не м ог  быть д о п у щ е н  и с п о л н и т е л я м и ,  так как он 
влечет за собой в п е р в о й  с т р о ф е  бессмысленный образ (крутой 
лужок?), а во вт о р о й — н е п р а в и л ь н о е  ударение (идет девка).

Восстановление народной авторской редакции слов припева в бала
киревском варианте этой песни невозможно, поскольку ее слова поло
жены в различных местностях на различные напевы различной слоговой 
(музыкально-ритмической формы и, следовательно, не идентичного стихо
вого строя. Поэтому в настоящем издании (реконструкция слов припева 
песни «Как по лугу, по лужочку» оказалась возможной только по а н а 
л о г и и  с о д н и м  из  в о з м о ж н ы х  традиционных принципов стро
фического ее строения (повтора в припеве заключительного слова каж
дого стиха), наиболее соответствующего по форме словам и мелодии ба
лакиревского варианта.

В мелодии песни « Эк о  с е р д ц е », записанной Балакиревым, йе- 
п р а в и л ь н о  п о д т е к с т о в а н  т о л ь к о  о д и н  с л о г  (не соответ
ствующий типической слоговой музыкально-ритмической форме), причем 
не по ошибке, а -вследствие того, что граница между двумя одинаковыми 
гласными «и», стоящими рядом в 13— 14-м тактах мелодии («и изны- 
в ать» ) , на слух не различима, как это видно из с р * а в н е н и я  не
т о ч но й п о д т е к с т о в к и  этого отрывка (в записи Балакирева) с 
т и п и ч е с к о й  (восстановленной в настоящем издании):
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Восполнением пробелов в перечисленных случаях частичной под
текстовки народнопесенных мелодий Балакирев занялся, видимо, только 
в 1865 году, после окончания обработки всех песен первого сборника, в 
период его редактирования. На это указывает обращение Балакирева к 
Стасову в письме от 19 ноября 1865 года с просьбой срочно прислать ему 
сборники: Прача, Кашина и Кирши Данилова, которые ему «о ч е н̂ ь 
н у ж н ы». Последнее слово в письме Балакирева разъясняется сноской, 
сделанной карандашом, рукою Стасова: «Для издания сборника русских 
песен самого Балакирева»

У Балакирева, смелого новатора, уверенного в своих превосходных 
записях народных мелодий (несоизмеримо более совершенных, чем за
писи всех предыдущих собирателей), неожиданная потребность огля
нуться назад и учесть редакционный опыт своих предшественников (со
ставителей сборников конца XVIII—начала XIX столетий) могла возник
нуть только в с в я з и  с у п у щ е н и я м и ,  о т н о с я щ и м и с я  к ег о  
с о б и р а т е л ь с к о й  р а б о т е ,  з а м е ч е н н ы м и  во  в р е м я  р е 
д а к т и р о в а н и я .  Таким упущением была ч а с т и ч н а я  п о д т е к 
с т о в к а  мелодий отдельных песен во время собирательской работы. 
Упущение это оказалось тем более серьезным, что слова песен, относя
щиеся к этим мелодиям, были записаны Н. Щербиной не во в р е м я  
пения ,  а с  п о с л е д у ю щ е г о  р е ч е в о г о  п е р е с к а з а 2 и изло
жены поэтому без соблюдения народно-певческой строфовой формы, 
что осложнило задачу восполнения пробелов в подтекстовке мелодий.

Сборник Прача, присланный Стасовым 3, однако, не мог помочь Бала
киреву в возникших перед ним затруднениях, т о ч н о  т а к  же,  к а к  и 
в с е  о с т а л ь н ы е  - му з ык а льные  с б о р н и к и  р у с с к и х  н а 
р о д н ы х  пе с е н ,  п р е д ш е с т в у ю щ и е  б а л а к и р е в с к о м у .  
Во всех этих сборниках слова протяжных песен подтекстовывались под 
мелодиями в н а м е р е н н о м  н е с о о т в е т с т в и и  с народно-пев- 
ч е с к и м и  р е д а к ц и я м и .  Т и п и ч н ы е  для народно-певческих 
редакций поэтических текстов протяжных песен р а з р ы в ы  и п о в т о 
р е н и я  отдельных слов, а также вставки восклицаний («ах, да», «эх-и» 
и др.) р а с с м а т р и в а л и с ь  составителями сборников конца XVIII
— начала XIX столетий -как « и с к а ж е н и я » ,  .привносимые в песню 
народом вследствие его «необразованности». Основываясь на этом со
ображении, они и с к у с с т в е н н о  восстанавливали «правильный» стих 
протяжной песни, путем отбрасывания всех певческих разрывов, повто
ров слов и восклицаний, а вслед за этим подписывали произвольно 
(«по соображению») под песенными мелодиями искусственно сделанные 
ими «правильные» стихи 4.

1 «Переписка М. А. Балакирева с В. В. Стасовым», Музгиз, М., 1935, сгр. 232. 
{Разрядка моя — Е. Г.). Там же на стр. 233, в письме Балакирева от 22 ноября 
1865 г., содержится повторение той же просьбы и тех же слов: «мне они очень 
нужны», вторично разъясненных карандашной заметкой Стасова: «Для издания 
сборника песен».

2 Впервые на это указал С. Рыбаков в статье «Русская песня» (ом. Большой 
энциклопедический словарь Брокгауза—Эфрона, т. XVIII, 53 полутом). Упрек, бро
шенный Рыбаковым Балакиреву по поводу записи им несенных слов: «не так, как 
они поются, а, видимо, с пересказа», должен быть адресован не Балакиреву, а Щер
бине.

3 В письме к Стасову от 29 ноября 1865 года Балакирев писал: «Спасибо за 
Прача» (Переписка М. А. Балакирева с В. В. Стасовым. М., 1935, стр. 233).

4 Составитель первого печатного музыкального сборника народных русских пе
сен В. Ф. Т*рутовский о г о в о р и л  этот  ме то д  р е д а к т и р о в а н и я  п о э 
т и ч е с к и х  т е к с т о в  п е с е н  в «Предуведомлении» к первой части своего песенни
ка в следующих выражениях: «Я во всякой почти пеоне находил в р е ч а х  великую 
неиогаравмость и принужден был в некоторых местах прибавлять и убавлять, п од 
в о дя  их п о р я д о ч н о  под ноты».  (Разрядка моя — Е. Г.).
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Ознакомление со сборником Прача могло поэтому только дезориен
тировать Балакирева, если бы он и нашел в нем варианты записанных 
им песен. Там их, однако, не*оказалось, и п р о б е лы в подтек
стовке  Б а л а к и р е в  вынужден  был во с с т анавлива ть ,  
не имея ник а к их  аналогий.

Погрешности © подтекстовке народных мелодий в т о р о г о  балаки
ревского сборника (допущенные ранее в сборнике Истомина— Дютша) 
аналогичны допущенным в первом.

В записи мелодии песни «Ты, р ек а  ли моя,  р еченька »  пер
вая строфа поэтического текста 'подтекстована в типической народной 
редакции (яв<но во время записи), но вторая строфа — неправильно 
(несомненно, впоследствии, по догадке), в редакции, исключенной в на
роднопесенной традиции.

Полный поэтический текст песни и з л о ж е н  в форме  
явной с о б и р а т е л ь с к о й  р е к о н с т р у к ц и и  его певческой ре
дакции, основанной на и с к а ж е н н о м  слоговом музыкальном ритме 
н е п р а в и л ь н о  п о д т е к с т о в  чанн ой второй с тр о фы.  Обе 
эти погрешности вызваны тем, что слова песни были записаны не во 
время пения, а с последующего речевого пересказа, при котором типи
ческий для с т и х о в о г о  с т р о ф и ч е с к о г о  с т р о я  данной 
песни принцип повторов не был з а ф и к с и р о в а н .

Типическое строфовое строение певческого стиха песни «Ты, река ли. 
моя реченька» ( с о х р а н я ю щ е е с я  в одной,  неизменной 
ф о р м е  во  в с е х  н а р о д н ы х  ее р е д а к ц и я х )  основано на цеп
ном пр и н ци пе  п о в т о р а  к а ж д о г о  с т и х а  (двухударного 
тонического стиха — восьми-девяти-слоговой нормы):

Ты, река ли моя, реченька (да),
7 Ты, река ли светла-быстрая (да).

I Ты. река ли светла-быстрая (да),
Ты течешь да не сколыхнешься (да),

_Ты течешь да не сколыхнешься (да),
С бережками не сравняешься (и т. д.).

В сборнике Истомина — Дютша (и соответственно во втором сбор
нике Балакирева) стиховая строфа построена на ином принципе 
повторов не -целого стиха ,  а его  ч а с т и  (стихового оконча
ния) :

1. Ты, река ли моя, реченька (да),
Ты, река ли светла-быстрая .

2. С в ет л а-б ы ст р а я (да),
Ты течешь да не... не с к о л ы х н е ш ь с я .

3. Не  с к о л ы х н е ш ь с я  (да),
С бережками да не... не с р а в н я е ш ь с я .

Если бы подобная строфовая редакция песни, с выделенным 
з а п е в о м  (в данной песне никогда не встречающимся), не противо
речила слоговой музыка л ьно-ритмической форме ее популярной и не
обычайно устойчивой -мелодии1, можно было бы допустить ,  что

1 Мелодия песни «Ты, река ли моя, реченька» является северным вариантом 
популярнейшей среднерусской песенной мелодии, цитированной в «Камаринской» 
Глинки. Мелодия эта пелась на различные слова: «Из-за лесу, лесу темного» (ом. 

сборники Львова — ГЬрача по изданию 1896 г. — № 121, по изданию 1955 г.— № 115, 
Римского-Корсакова, № 81, Пальчикова, № 85), «Как по саду было, садику» (см. сбор
ник Филиппова — Римского-Корсакова, № 28) и др. Со словами «Ты, река ли, моя 
реченька» северные варианты этой мелодии см. в сборниках Вильбоа, № 12 и Лядова, 
1898, № 12.

Цепной по вт о р  

Цепной повто р
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перед «ами редкий нар одный исполнительский в а р и а н т  
строфового строения данной песни.

Предположение это, однако, -полностью исключено, поскольку д а н 
н а я  нети-пи ч е с к а  я строфовая редакция полного поэтического 
текста песни «Ты, река ли моя, реченька» п р о т и в о р е ч и т  типи
ческой с ло г о в о й музыкально-ритмиче ской ф о р м е  ее 
м е л о д и и  и р а з р у ш а е т  по следнюю,  как это видно из срав
нения слогового ритма первой (правильно подтекстованной) и второй 
(неправильно подтекстованной) строф песни:

Подобная подтекстовка второй строфы л о м а е т  -мелодическую 
форму: выделенный запев (возможный © русских народных песнях 
т о л ь к о  вне  основных строфовых периодов песенной мелодии) об
разуется здесь в н у т р и  первого строфового периода (в первой его 
половине); вместе с тем мелодическая к о н ц о в к а  п е р в о г о  с т р о 
ф о в о г о  -периода  с т а н о в я т с я  при этом н а ч а л о м  второй 
с т р о ф ы ,  что влечет за собой уничтожение постоянной полусгрофовой 
мелодической цезуры на законном ее месте и искусственное перемеще
ние этой цезуры на середину первой полустрофы.

Вполне очевидно, что столь явное искажение формы исключено во 
всякой (не только в народной) песенной композиции. При традицион
ной подтекстовке второй полустрофы, согласно, слоговой музыкально
ритмической форме правильно подтекстованной первой строфы и в со
ответствии с типической строфовой стиховой формой данной песни, все 
перечисленные нарушения элементарной композиционной логики отпа
дают:

*  *  ^ 1 Ъ М .   ̂ V  в
1-я с тр о ф а  I у |

Ты- ре . ка ли мо.я  ре-чень .ка  (да^

*  *  ^ ^ ^ }  I ,  в
т р е ф а  I V2-я с тр

Ты р*. ка ли с в е т . л а  б ы . с т р а .  я (да.

ты р е .к а  ли свет.ла быс.тра.я

 ̂ ^ ^  ̂  ̂  ̂ Л  ̂ о

ты те.чешь.да не ско.лыхлешь.с;

В настоящем издании восстановлены как типическая, народная под
текстовка -второй строфы песни, так и типическая строфовая форма на
роднопесенного стиха в полном поэтическом ее тексте.

В мелодии песни «Я во с а д  п о шл а »  первая стиховая строфа 
подтекстована правильно, но в подтекстовке второй стиховой строфы 
допущена н е т о ч н о с т ь  в 6—7-м тактах :
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Согласно типической для народных авторских редакций форме, по
стоянной цезуре ,  р а зделяющей два ч етыр ехтакта  
ее мелодии, всегда с т р о г о  с о о тв е т с тв у е т  п о с т о я н н а я  це
зура ,  р а з д е л я ю щ а я  два  с и л л а б и ч е с к и х  по лу с тих а  
(5-(-5) ее запева. Н а р у ш е н и е  этой цезуры вынесением слога «зе» 
(начало слова «зеленого») в затакт не могло  иметь места  в 
н а р одной авторской редакции.  Вторая стиховая строфа могла 
быть в ней согласована с мелодией только при следующей подтекстовке:

В записи мелодии песни «Уж ты, з и му шка ,  з има »  неточно  
подтекстованы «последние шесть  т а к то в  (первая половина 
мелодии подтекстована правильно). Данная песня (игрового, скоморо
шьего происхождения *) распространена в нескольких местных мелоди
ческих вариантах, идентичных по своей композиции (напев из четырех 
периодов), но не идентичных по слоговой музыкально-ритмической фор
ме мелодических периодов. В З а о н е ж ь е ,  где песня эта наиболее ши
роко распространена и где ее з а п и с а л  Дютш,  бытует, однако, 
т олько  один,  местный в а р и а н т  ее мелодии, основанный на 
одной (незначительно варьируемой) типической слоговой музыкаль
но-ритмической форме, повторяющейся во всех четырех периодах на
пева (см. нотный пример на стр. 252).

Как видно из этой схемы, в заонежских вариантах песни «Зимушка, 
зима» (идентичных по мелодической и стиховой форме песне «Молодка, 
молодка молоденькая» из первого балакиревского сборника) с илла 
бический стих  пяти с лотовой н о р м ы  с т р о г о  з а мкнут  
в г р а н и ц а х  о д н о г о  м е л о д и ч е с к о г о  п е р и о д а  из шести 
с четных  му з ык а ль ных  времен.  Постоянной устойчивой це
зуре между мелодическими периодами в песнях такого строя строго со
ответствует постоянная стиховая цезура.

Эта типическая форма заонежских вариантов мелодии песни «Уж 
ты, зимушка, зима» в записи Дютша в ы д е р ж а н а  в двух  на ч а ль 
ных м е л о д и ч е с к и х  п е р и о да х ,  но н а р у ш е н а  в двух  за 
ключительных  (последние шесть тактов) неправильной 
подтекстовкой,  которая разрушает и типическую для данного мест
ного песенного напева слоговую музыкально-ритмическую форму:

1 См. историческую справку о песне «Уж ты, зимушка, зима» и библиографию 
всех ее публикаций в сборнике «Песни Пинежья* (примечание № 38 на стр. 421—423).
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1-  я половина  
мелев а -  в записи 
Д ю т ша  

(подт  екс т ов виа
пр ав и ль но )  У

2 -я  половина
напева в той же 
з аписи
( подтек с товама 
неправильно)

У  *  У

 ̂ ^  

}и . муш_ка мо.роэ_ли.ва

Р
(да)

^  Л > ^  у

ТЫ1 з и . м а  хо_ л од

*  <)

не мо.розь  мв_ня доб .ро .го  мо.лод.ца

Причины этой попрешности очевидны: вторая половина мелодии не 
-была подтекстована во время пения, а слова песни записаны с речевого 
Пересказа, вследствие чего принцип повтора стихов в певческой стихо
вой строфе не был зафиксирован; певческая форма стиховой строфы 
восстановлена по догадке, в несоответствии с ее типической народной 
-редакцией.

Согласно типической слоговой музыкально-ритмической форме за- 
онежских вариантов пеони «Уж ты, зимушка, зима», народная авторская 
редакция второй половины ее мелодии, записанной Дютшем, могла 
иметь только следующую, единственно возможную подтекстовку, вос
становленную в настоящем издании:

1-я половина напева — 

правильно п о д т е к с т о 
вана в записи  

Д ю т ш а

'2-я по ловина  
иапева-в новой 

п од т е кс то вк е  р е д а к 
т ора  н а с т о я щ е г о  

иэ да иия

1.

Уж

У

Ты  .

*  #  р 
муш .ка (да)

г Р
х о .л о д .н а  (да)

*  *  > *  .1. *  1 
ты, зи _ма х о . л о д .н а .  и 

*  ^   ̂

аи .м уш .ка  м о .р о з  л и .в а

В соответствии с такой типической для народных авторских редак
ций подтекстовкой, в настоящем издании восстановлена и строфовая 
форма стиха в полном поэтическом тексте песни.

В записи мелодии песни «Э к о с е р д ц е »  (из в т о р о г о  сборника 
Балакирева) ритмически неточно подтекстованы только два .  идентич
ных по форме такта (5-й и 8-й), то есть две мелодические фразы, со
ответствующие одним и тем же словам: «Полно, сердце-то», повторяе
мым в первом и втором мелодических периодах:

\ 1 } Ь ) 1  ̂ ^

П о л  . н о )  с е р д  -  ц е  -  т о ,  во мне

И д е н т и ч н о с т ь  народной ритмической формы этого повтора 
о с т а л а с ь  не з а м е ч е н н о й  Дютшем, как это в и д н о  из двух
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Схема 
этой формы г

Образцы ее 
э аонежских  

вариаций

1

1 1 14 }  ̂ ^
1
•

14 «
14 А Г ; 4 Л

Зи . муш к а , зи - ма. МО .  р о з . ли . аа . * 1 1 не МО • розь ме . ИР, 1 доб . ра ме . лод . ца 1

т

] * *  *  * 1 г в *

—
о 1 ] * *  * •—

 
—

о

Р
Л  * 1> * ] 1 Л

У ж , ТЫ, зи . м уш.ка, зи ма (да'. зи. муш .ка мо.роа ли. а а . я , не МО. Р0ЭЬ( зи. ма, ме. ня (д*) ме.ия доб.ра МО лод ца

4 *) • 4 4 * *  Л Л *  ^ 1 |
Зи - муш .ив зи . ма, X с . ЛОД • N8 да бы . л а не МО розь ты ме.ия, доб . ро*. го МО . лод ца

или: рас . хо . л од . на

Нотный пример к стр. 250.



• р а з л и ч н ы х  т а к т о в ы х  его  редакций в а р и а н т о в  од- 
н о й мелодической фразы, в которых одни и те же слова: «Полно, серд
це» одного и того же музыкального ритма в первом случае не перере
заны, а во втором перерезаны тактовой чертой.

В соответствии с т и п и ч е с к и м и  народными (ритмическими ре
дакциями песни «Эко сердце» слоговая м»узыкально-ритмическая форма 
ее мелодии, записанной Дютшем, могла иметь только следующий вид:

Первы й м елодический период В торой  мелодический период

л р |П ^  1 I 1 п  П
Э ко сердце (эх) э .  ко бед-но.е мо.е (ай)1 Пол.но.серд.це-то, во.„во мне иыть-из.ны.вать

 ̂ ^ 1 р ^ *  Л  ^ Л Л Л

Пол-но,серд.це_ то во...во мненыть_из_ны_вать
I -_—----- 1_____  «
Варьированный повтор в то р о го  периода .

то есть во в с е х  вариантах этой песни начало первого и второго ее 
мелодических периодов всегда построено на двух ритмических вариа- 
щиях одной и той же слоговой музыкально-ритмической формы:

 ̂  ̂ ^ ^

выступающей в начале первого мелодического периода в варианте:

э  ^э . ко серд  .  це(эх)

я  в начале второго периода в варианте:

Ш '  ̂  ̂ Й;
Пол .  н о , сер - дце -  (то)

Следовательно, в народной редакции 5-й и 8-й такты мелодии песни, за
писанной Дютшем, могли иметь только следующую (восстановленную в 
настоящем издании) подтекстовку:

Пол .  но « серд - це — т о } во.. во мне

Р а з л и ч н а я  т а к т о в а я  р е д а к ц и я  в данном вариационном 
повторе (в записи Дютша) с о х р а н е н а  в настоящем издании, по-
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скольку Б а л а к и р е в  з а к р е п и л  ее музыкой своего фортепиан
ного сопровождения.

Мелодии народных песен, записанные Дютшем, были п о д г о т о в 
лены к п е ч а т и  не им (Дютш умер в 1891 году), а С. Л я п у н о- 
в ы м который никогда не слышал этих песен. Поскольку мелодии 
с е в е р н ы х  народных русских песен были записаны Дкугшем впер 
вые,  а Л я п у н о в  р е д а к т и р о в а л  их до  с в о е й с о б и р а 
т е ль с к о й п о е з д к и  на Север, он в ы н у ж д е н  был вос
с т а н а в л и в а т ь  п р о б е л Ь  в п о д т е к с т о в к е  народных мелодий, 
допущенные Дютшем при их записи, б е з  в с я к о й о п о р ы  на 
аналогии (так же, как ранее это пришлось делать Балакиреву).

И с п о л н и т е л ь с к и е  п о г р е ш н о с т и  в напевах, опублико
ванных в сборниках Балакирева, имеют место только в записанной им 
мелодии песни «Солнце закаталось за темные леса» из п е р в о г о  
сборника и в записанной Дютшем мелодии песни «Стлала, стлала пол
ковница» из в т о р о г о  сборника. Мелодии обеих песен были ис- 
п о л н е н ы  н а р о д н ы м и  п е в ц а м и  не в полно-м виде,* а в 
о т р ыв к е .  Исполнитель песни «Солнце закаталось за темные леса» 
не с л у ч а й н о  сообщил Балакиреву т о л ь к о  н а ч а л ь н о е  чет- 
вер  ост-и ш й е, помещенное в сборнике с примечанием: «Конца не 
сообщено»; ее м е л о д и ю  он  п о м н и л  т а к ж е  н е т в е р д о  и 
с пел  т о л ь к о  п е р в у ю  ее п о л о в и н у ,  повторенную во второй 
стиховой полустрофе с  незначительной вариацией.

Исполнитель песни «Стлала, стлала полковница» сообщил Дютшу 
также только п е р в у ю  половину мелодии, соответствующую первой 
с т и х о в о й полустрофе; так она была записана Дютшем и обработа
на Балакиревым. Мелодии обеих песен приобрели законченность формы 
только благодаря обработке Балакирева.

Типичность народных авторских редакций остальных шестидесяти 
восьми народных мелодий, содержащихся в сборниках Балакирева, не 
в ы з ы в а е т  н и к а к о г о  с о м н е н и я 2, за и с к л ю ч е н и е м  лишь 
еще одной детали ,  касающейся исполнительского варианта песни 
«Надоели ночи, надоскучили». В ее исполнительской редакции имеет 
место я в н о е  о т к л о н е н и е  от типической народной авторской ре
дакции: в мелодической фразе 5-—6-го тактов и в повторе этой фразы во 
второй строфе в 20—21-м тактах, как это видно из сравнения исполни
тельской редакции этих двух отрывков песни в записи Балакирева:

на.до - ску .  чи . ли (да ) раз  . лу чи . ли (да )

с более типической народной их редакцией:

1 См. предисловие Ф. М. Истомина к  сборнику И стом и н а—Д ю тш а, стр. XXIV.
2 Оценка А. Серовым мелодии песни «В доль по улице в конец»__к ак  нетипич

ной для народных авторских ее редакций— явно субъективна.
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О т к л о н е н и е  это было до пущено ,  несомненно, и с п о л ни 
телем,  оно Являет с я  х а р а к т е р н о й ис по лнитель с кой 
в а р и а ци е й типической слоговой музыкально-ритмической формы 
данной песни (ее не нарушающей), а не с о б и р а т е л ь с к о й  по
г р е ш н о с т ь ю .  Поэтому данный отрывок с о х р а н е н  в настоящем 
издании © индивидуальной его и с по лнитель с кой р едакции ,
з а п и с а н н о й  Б а л а к и р е в ы м .

3. Собирательские и исполнительские редакции слов 
народных песен

Собирательские редакции поэтических текстов песен первого сборни
ка, записанные Щербиной до шли  до  нас ,  в большей части,  в 
пе чатной редакции сборника Балакирева; т олько  с емь поэтиче
ских текстов первого балакиревского сборника о б н а р у ж е н ы  автором 
этих строк в с о б и р а т е л ь с к и х  а в т о г р а ф а х  Щ е р б и н ы  сре
ди рукописей поэта, хранящихся в Москве, в Государственной библиотеке 
СССР им. В. И. Ленина *;

Следовательно, с о б и р а т е л ь с к и е  р е д а к ц и и  поэтических 
текстов могут быть в о с с т а н о в л е н ы  в их первоначальном виде 
т о л ь к о  в с е м и  с л у ч а я х  путем сличения изложения записей песен
ных слов, относящихся к мелодиям, записанным Балакиревым, в авто
графах Щербины с их изложением в печатном тексте первого балаки
ревского сборника. Сличение это многое объясняет в х а р а к т е р е  
и з л о ж е н и я  и всех остальных слов песен в данном сборнике.

Из упомянутых семи песен слова четырех («Заиграй, моя' волынка» 
«Винный наш колодезь», «За двором, двором» и «Катенька веселая») 
содержатся в тетради полевых записей -поэта, озаглавленной « Бу р ла ц 
кие песни,  собранные на Волге между Казанью и Саратовом на па
роходе «Николай Новосельский» 1860 года 1 июля» (тетрадь 14-я, 9 ли
стов 2) .

Слова остальных трех песен («Полоса ль моя, полосынька», «Как во 
городе царевна», «Уж ты, поле») содержатся в тетради, озаглавленной, 
« Б у р л а ц к и е  и не б у р л а ц к и е  песни,  собранные во время 
плавания по Волге 30 июля 1860 года на пароходе «Николай Новосель
ский» (от Твери до Астрахани), (июль — август). Песни,  записан
ные в Нижнем Новгороде от парня Арзамасского уезда 3—8 сентября 
1860 г. Н. Щ.» (тетрадь 15-я, 46 листов3).

1 Р езультаты  предварительного исследования этих автографов изложены в 
очерке «М. А. Балакирев — собиратель русских народных песен», «Советская му
зыка» за  1953 г., №  4.

2 «9 листов*—в  скобках—позднейшая пометка карандашом, другим почерком. 
Заглави е подчеркнуто Щербиной. Слова песни «Заиграй, моя волынка» обозначены 
в рукописи № 3, «Винный наш  колодезь» — № 7, «За дворам, двором» — № 8, «К а
тенька в е с е л а я » — №  12.

3 «46 листов»—в скобках — позднейшая пометка карандашом, другим почер
ком. П одчеркнуто везде Щербиной. Слова песни «Полоса ль моя, полосынька» по
мещены в первом подразделе тетради «Бурлацких несен» за № 13, слова яесни 
«К ак в о  городе царевна» то втором подразделе той же тетради, озаглавленном «Не
бурлацкие песни», — за  № И. Слова пеони: «Уж ты, поле» — в последнем разделе 
той же тетради, среди песен, записанных «от парня Арзамасского уеэда Нижего
родской губернии» за  №  15. В 15-й тетради содержатся также пять несенных тек
стов, являю щ ихся в а р и а н т а м и  песен первого сборника Балакирева («Эко
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С л о в а  перечисленных семи песен были з а пи с а ны Щер- 
б и и о й не с о мненно  от тех же певцов,  от к о т о р ых  их 
мелодии з а п и с а л  Балакирев :  тексты песен «Полоса ль 
моя, полосынька» и «Катенька веселая» в автографе Щербины с ов 
ла д а ют  с печатным текстом этих песен в с б о р н и к е  
Б а л а к и р е в а  с л о в о  в слово ,  р а з н о ч т е н и я  в о с тальных  
текстах  незначительны.  Они могли явиться лишь результа
том редакционной правки. Об этом же говорит и примечание Щербины 
к тексту песни «Как во городе царевна»—«от мужика Тамбовской губ. 
Спасского уезда», полностью соответствующее указанию о месте записи 
данной песни в сборнике Балакирева: «Тамбовской губ. Спасского уез
да». С р а в н е н и е  х а р а к т е р а  и з л о ж е н и я  с ло в  песен,  не 
п р е д с т а в ле нных  в автографах Щербины, с характером записей 
поэта доказывает, почти беоспорно, что из т р ид ца ти  шести  пе
сенных тек с то в  в сборнике Балакирева — Ще р б и н о й  были 
з а п и с а н ы  не менее  дв а д ца т и  д е в я т и 1.

З а п и с и  Ще р б ины,  сделанные им во время совместной с Ба
лакиревым собирательской работы на Волге, д о шли  до  нас ,  видимо, 
не целиком,  а частично; это могло случиться потому, что архив 
Щербины поступил в Рукописное отделение Государственной библиотеки 
им. В. И. Ленина (бывшей Библиотеки Московского государственного 
публичного музея) более чем ч е р е з  т р и д ц а т ь  лет после смерти 
поэта 2.

Характер изложения поэтических текстов народных русских песен в 
14-й и 15-й волжских тетрадях Щербины не оставляет никакого сомне
ния в том, что поэт  з а п и с ы в а л  .их во  в с е х  с л у ч а я х  не во 
в р емя  пения,  а с р е ч е в о г о  п е р е с к а з а .  Певческая сгрофо- 
вая группировка стихов в записях Щербины везде отсутствует; в них не 
всегда соблюден и непевческий стих, а отсюда и стиховой ритм, вслед
ствие больших или меньших пропусков слов, неизбежных при  дик
т о в к е  народными певцами песенных слов в искусственном, непри
вычном для них отрыве от мелодии.

Все эти погрешности сохранились в первом сборнике Балакирева в 
двадцати девяти поэтических текстах.

При сличении слов песен, сохранившихся в автографе Щербины, с 
печатным текстом сборника Балакирева обнаружены следующие разно

чтения:
Редакция слов песни «3 а д в о р о м ,  д в о р о м »  отличается 

четырьмя разночтениями:
1) Во 2-м стихе 4-й строфы3 у Щербины «г(ц)веты»; у Балакирева 

«^веты». В настоящем издании сохранена редакция Балакирева.

сердце», «Подуй, подуй, погодушка»—вариант балакиревской «Калинушка с малинуш
кой», «Как под липонькой такой»—вариант балакиревской «Под яблонью зеленою»; 
«Речка моя, речка» — вариант балакиревской «Молодка, молодка молоденькая»).

1 Эти двадцать девять текстов резко отличаются по характеру своего изложе
ния в сборнике Балакирева от остальных, изложенных в нем с с о х р а н е н и е м  
на р одно й певческой с т р о ф и к и  («А мы землю наняли», «Сидит наша го- 
стияька», «Ехал пан», «Не спасибо те, игумну, тебе», «На Иванушке чапан», «Ой, 
утушка моя луговая», «Как под лесом, под лесочком»); последние, вероятно, были за
писаны не Щербиной, а Балакиревым.

2 См. об этом в статье Н. Янчука «Н. Ф. Щербина — как этнограф» («Журнал 
Министерства народного просвещения» № 7 , часть X за 1907  год, отдел 2 -й , стр. 
7 2 — 9 8 ) .

3 Имеем в виду - г  в этой и всех последующих ссылках — строфовую редакцию 
и строфовую нумерацию слов несен в настоящем издании.
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2) Во 2-м стихе 5-й строфы у Щербины «малиновые»; у Балакирева 
«■малиновые. Редакция Балакирева не соответствует слоговому музы
кальному ритму мелодии, редакция Щербины ему соответствует и под
тверждается аналогичной формой окончания слова «лазоревые» во 2-м

9 с т и х е  4-й с т р о ф ы ,  изложенного идентично в обеих редакциях. В настоя
щ е м  и з д а н и и  п р и н я т а  редакция Щ е р б и н ы .

3) Во 2-м стихе 7-й строфы у Щербины «чистое поле»; у Балакире
ва: «чисто-поле». Редакция Щербины — очевидный прозаизм, наруша
ющий стиховой ритм. В редакции Балакирева восстановлена стиховая 
певческая форма, соответствующая слоговому музыкальному ритму 
мелодии и подтверждаемая аналогичной формой слов «синё море» в 1-м 
стихе той же строфы, изложенных идентично в обеих редакциях. В на
стоящем издании сохранена редакция Балакирева.

4) В 1-м стихе 12-й строфы у Щербины «Дше старый муж»; у Бала
кирева «Уж  ты, старый муж». Слоговому музыкальному ритму мелодии 
не с о о т в е т с т в у ю т  о бе  р е д а к ци и .  Балакирев заменил слово 
«как» в записи Щербины словами «уж ты», стремясь ритмически с о 
г л а с о в а т ь  стих с  мелодией, но не д о с т и г  цели,  не поняв 
ошибки, допущенной в записи Щербины. Слово «старый», с правиль
ным грамматическим (ударением на первом слоге, записано Щербиной 
явно не по пению, а с пересказа.

В соответствии с народной стиховой формой данной песни (тониче
ский стих с анапестическим зачином) слово это могло иметь в исполне
нии народных певцов только типичное для русской народной песни, в 
подобных случаях ( н е п р а в и л ь н о е  с т и х о в о е  у д а р е н и е  на 
в т о р о м  с ло г е ,  сопровождаемое обязательной заменой гласной «ы» 
(в окончании слова «старый») гласной «о», то есть «старой». 1-й стих 
12-й строфы в редакции «Как старой муж — погубитель мой» приобре
тает форму, строго соответствующую стиховому ритму песни и слого
вому музыкальному ритму ее мелодии.

В настоящем издании принята именно такая, наиболее вероятная 
народная редакция данного стиха, близкая к собирательской редакции 
Щербины.

Редакция слов песни «Винный на ш к о ло де з ь »  в автографе 
Щербины отличается от редакции .печатного текста четырьмя разночте
ниями:

1) В 1-м стихе 1-й строфы у Щербины «винный ты наш колодезь, 
винный ты наш глубокий»; у Балакирева «винный наш колодезь, 
винный наш глубокий». Обе редакции о д и н а к о в о  с о о т в е т с т в у 
ют типическому стиховому и музыкальному ритму данной песни. В на
стоящем издании сохранена поэтому привычная редакция Балакирева.

2) Во 2-м стихе 3-й строфы у Щербины- «лучилося»—местная фор
ма слова; у Балакирева—обычная его форма «случилося». В настоя
щем издании сохранена редакция Балакирева.

3) В 1-м стихе 5-й строфы у Щербины «казанским* девушек» (2 ра
за); у Балакирева «казанских девушек». Обе редакции одинаково со
ответствуют слоговой музыкально-ритмической форме напева, но х а- 
р а к т е р у  м е л о д и и  соответствует более р е д а к ц и я  И1ер б и- 
н ы, принятая поэтому в настоящем издании.

4) Во 2-м стихе 9-й строфы у Щербины «поцелуй» — местная фор
ма слова; у Балакирева — обычная его форма «поцелуй». В настоя
щем издании сохранена редакция Балакирева.

Редакция слов песни « П о л о с а  ль моя,  п о л о с ы н ь к а »  в ав
тографе Щербины не имеет р а зночтений с печатным текстом. 
Балакирев заменил многоточием лишь один, не вполне цензурный,
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стих, записанный Щербиной. В настоящем издании этот пропуск сохра
нен *,

Текст песни « ' Катенька  в е с е л а я »  начинается в автографе 
Щербины с 3-го стиха, со слов «Пройди, Катя, горенкой, топни, радость, 
ноженькой». Два первых стиха этой песни: «Катенька веселая, Катя 
чернобровая» — вписаны в рукописи рукою Щербины на полях  с 
правой стороны. От печатного текста слова этой песни в автографе 
Щербины отличаются тремя разночтениями:

1) В 1-м стихе 1-й строфы у Щербины «Катанька»— местная форма 
слов; у Балакирева —  обычная его форма «Кате«ька». В настоящем 
издании сохранена редакция Балакирева.

2) Во 2-м стихе 7-й строфы у Щербины с  м ы  напудримся»; у Бала
кирева « м и л  напудрился». В настоящем издании принята редакция 
Щербины, как б о л е е  т о ч н а я  п о  с м ы с л у ,  и, следовательно, бо
лее близкая к народному оригиналу.

3) Слова «набелимся, нарумянимся» изложены в автографе Щерби
ны в о д н о м  с т их е ,  заключенном в с к о б к а х ;  в печатном тексте 
этот стих изложен т о ч н о  т а к  же ,  н о  б е з  с к о б о к .  Эта редак
ция противоречит слоговому музыкальному ритму мелодии, согласно 
кбторому слова «набелимся, нарумянимся» в о з м о ж н ы  т о л ь к о  в 
д в у х  с т и х а х ,  при условии дополнения первого стиха одним слогом. 
Соответствующее двустишие восстановлено в настоящем издании п о 
а н а л о г и и  с  редакцией 2-го стиха 7-й строфы в автографе Щербины 
(«Мы напудримся»), в наиболее вероятной его форме:

Мы н а б е л и м с я ,
Н а р у м я н и м с я .

Слова песни « З а и г р а й ,  м о я  в о л ы н к а »  изложены в автогра
фе Щербины в з а п и с и  с п е р е с к а з а ,  в о  в р е м я  к о т о р о г о  
и с п о л н и т е л ь  п е р е п у т а л  и п о р я д о к  с л о в  в с т и х е  и 
п о р я д о к  с т и х о в .  Отличие редакции Щербины от редакции печат
ного текста видно из их сопоставления:

Редакция печатного текста 
сборника Балакирева:

Заиграй, моя волынка,  
Заваляй, моя дубинка,  
Любо, любо моей дочке, 
Заиграй, моя волынка!

Свекор с печки совалшюя, 
За колоду завалился.
Любо, любо моей дочке,
За колоду завалился.

Кабы знала, возвестила,
Я повыше б подмостила, 
Любо, любо моей дочке.
Я повыше б иодмостила.

Собирательская редакция 
в автографе Щербины:

Заиграй, моя дубинка,  
Заваляй, моя волынка,  
Любо, любо дочке!
Заиграй, моя волынка.

Свекор батюшка  
С печи свалился,
За колоду завалился.
Любо, любо дочке!

Кабы знала, возвестила, 
Я повыше б подмостила,

1 В основном тексте настоящего издания слова песни помещены в незначитель
ном сокращении; его средняя часть вынесена в очерк о данной песне.



Я повыше б подмостила. Свекру голову сломила
Свекру голову сломила. Любо, любо дочке!
Любо, любо моей дочке,
Свекру голову сломила.

За колоду завалился, 
Говядиной подавился. 
Любо, любо моей дочке, 
Говядиной подавился.

За колоду завалился, 
Говядиной подавился. 
Любо, любо дочке!

В автолрафе Щербины слово «моей» (в припеве песни) вписано ка
рандашом над словом «любо» только в первой строфе, повидимому, со 
слов другого исполнителя и явно позднее. В печатном тексте слово «м о- 
ей» в с т р е ч а е т с я  т о л ь к о  в п о л н о м  п о э т и ч е с к о м  текс те  
—в п о д т е к с т о в к е  м е ло д и и  о н о  о т с ут с твует .  Под мелоди
ей припев подтекстован в сборнике Балакирева в иной редакции: «Лю
бо, любо, л ю б о  дочке». Из этих двух редакций слов припева в насто
ящем издании в ы б р а н а  р е д а к ц и я  п о д т е к с т о в к и  лод  ме
лодией,  так как певец, от которого записана мелодия, сообщил имен
но эту редакцию припева, подтверждаемую и автографом Щербины.

Из сличения двух редакций слов песни «Заиграй, моя волынка» — в 
автографе Щербины и печатном тексте — видно, что Балакирев восста
новил не только стиховую строфику песни, но и исправил искаженные 
исполнителем два первых стиха. При этом исправлении типическая стро- 
фовая форма стиха данной песни А В% В  оказалась нарушенной. Со
гласно типической строфовой форме, первая «строфа песни могла иметь в 
народной авторской редакции два возможных варианта:

Типическая строфовая форма:

1-я — более вероятная 2-я — менее вероятная

редакция редакция

Заваляй, моя дубинка, Заиграй, моя волынка,
Заиграй, моя волынка. Заваляй, моя дубинка,
Любо, любо, любо дочке. Любо, любо, любо дочке.
Заиграй, >моя волынка. Заваляй, моя дубинка.

В настоящем издании принята в т о р а я  р е д а к ц и я ,  сохраняю
щая общеизвестный и привычный балакиревский зачин: «Заиграй, моя 
волынка».

При восстановлении стиховой строфики данной песни Балакирев не 
заметил, что и с п о л н и т е л ь  п р о д и к т о в а л  Щ е р б и н е  ее с л о 
ва в п о р я д к е ,  и с к а ж а ю щ е м  с мыс л  не т о л ь к о  в начале, ,  
но и в к о нце  песенного текста. Эта исполнительская погрешность ос
талась неисправленной Балакиревым; соответственно не соблюдена тра
диционная последовательность строф песни — в строфовой ее редакции.

Согласно типической народной строфовой редакции и по смыслу пес- 
ни, с т р о ф а ,  п о с т а в л е н н а я  Б а л а к и р е в ы м  на третье  ме
ст о, д о л ж н а  быть последней.  В настоящем издании восста
новлен традиционный порядок строф, н е о бх о димый по с м ы с л у  
слов песни.

Слова песни «Уж  ты, поле» в автографе Щербины были записа
ны им (согласно его сообщению в 15-й волжской тетради) «в Нижнем 
Новгороде от парня Арзамасского уезда». Этот «паспорт» строго с о о т 
в ет с т ву е т  « п а с п о р т у »  п е р в о г о  в а риа нта  мелодии песни 
«Уж ты, п о л е »  в с б о р н и к е  Б а л а к и р е в а :  «Нижегородской.
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губернии Арзамасского у е з д а » .  Слова, п с щ т е к с т о в а н н ы е  в  сборнике под 
первым в а р и а н т о м  мелодии «Уж ты, п о л е » , точно совпадают с 
аналогичными начальными стихами песни в а в т о г р а ф е  Щербины, но 
дальнейшее изложение текста в автографе Щ е р б и н ы  имеет н а с т о л ь к о  
значительные разночтения с по лным т е к с т о м  той ж е  п е с н и  в  с б о р 
нике Балакирева, что предположение о записи о б о и х  текстов о т  о д н о г о  
исполнителя исключено. Однако при сличении т е к с т а  Щербины и т е к с т а  
Балакирева с подтекстовкой п е р в о г о  и в т о р о г о  вариантов м е л о 
дии песни «Уж ты, поле» (представленных в сборнике) выясняется, ч т о  
текст,  п о ме ще н н ый Б а л а к и р е в ы м  п о с л е  п е р в о г о  в а 
р и а н т а  м е л о д и и  песни,  о т н о с и т с я  ко в т о р о м у  в а р и а н 
ту ее м е л о д и и  (помещенному в сборнике б е з  п о л н о г о  п о э т и 
ч е с к о г о  текста ) ,  а текст,  с о д е р ж а щ и й с я  в а в т о г р а фе  
Щербины,  не опубликованный в с б о р н и к е  Б а л а к и р е 
ва, о т н о с и т с я  к п е р в о м у  в а р и а н т у  той ж е  мело дии .  На
чальные слова п о л н о г о  т е к с т а  «Уж ты, поле» в сборнике Балаки
рева:

Уж ты, поле мое, поле чистое.
Свет-раздолье мое, ты широкое!

— слово в /слово совпадают с подтекстовкой именно в т о р о г о  варианта 
мелодии, но не соответствуют подтекстовке первого ее варианта, где они 
изложены в иной редакции:

Уж ты, поле мое, поле чистое,
Ты, раздолье мое, ты широкое!

В то же время в а в т о г р а ф е  Щ и н ы  н а ч а л ь н ы е  с л о- 
ва  песни и з л о ж е н ы  и м е н н о  в э т о » ч р е д а к ц и и  (в варианте, 
«паспортизованном» поэтом Арзамасским уЪздом Нижегородской гу
бернии,—и д е н т и ч н о  первому варианту мелодии «Уж ты, поле» в 
сборнике Балакирева).

Под первым вариантом мелодии Балакирев подтекеговал две стихо
вые строфы *:

1. Уж ты, поле мое, поле чистое,
Ты, раздолье мое, ты, широкое,

2. Ты, раздолье мое, ты широкое!
Чем же, полюшко, приукрашено?

В этой подтекстовке 1-й стих 2-й строфы соответствует редакции ав- 
тофафа Щербины, но не соответствует редакции полного текста в сбор
нике Балакирева, а 2-й стих той же строфы, наоборот, соответствует ре
дакции полного текста в сборнике Балакирева, но не соответствует ре
дакции автографа Щербины, где он изложен иначе:

Чем ты, полюшко, приукрашено?

По лный т е к с т  песни «Уж ты, поле», опубликованный Балаки
ревым, являлся, следовательно, с в одным,  составленным выборочно из 
д в у х  исполнительских редакций. В о с с т а н о в л е н и е  н а р о д н о й  
и с п о  л н и т е л ь с  кой р е д а к ц и и  полного текста песни «Уж ты, 
поле», относящегося к о  в т о р о м у ,  в а р и а н т у  ее мелодии в сборнике 
Балакирева, поэтому н е в о з м о ж н о .  В связи с этим в настоящем изда
нии о с н о в н о й  т е к с т  изложен в редакции автографа Щербины, с ого
воркой (в подстрочном примечании) о его принадлежности к первому 
варианту мелодии песни, а все р а з н о ч т е н и я  сводного текста (опуб
ликованного в предыдущих изданиях сборника Балакирева) с основ-

1 Под вторым вариантом мелодии — одну.
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ньм текстом настоящего издания изложены в той же сноске полностью 
с указанием, что разночтения эти относятся ко второму варианту мело
дии.

■Редакция слов песни «Как во  г о р о д е  ц а р е в н а »  в автографе 
Щербины отличается от Печатного текста четырьмя разночтениями:

1) Во 2-й строфе у Щербины *м олодая»; у Балакирева «м ладая» 
(то же разночтение в 22-й строфе). Форма «младая», не типичный для 
поэтического стиля русской игровой песни славянизм, явное редакцион
ное исправление Балакирева, .сделанное им, видимо, при позднейшей 
подтекстовке второй строфы песни, в соответствии с первой,  подтек
стованной во время записи мелодии, — по аналогии с трехсложным 
стиховым ее окончанием («царевна»). Типическая слоговая музыкально
ритмическая форма мелодии, которой соответствует данное т р е х 
с л о ж н о е  стиховое окончание, допускает ч е т ы р е х с л о ж н у ю  ва
риацию этого окончания при следующей, вполне закономерной для рус
ской народной музыкальной ритмики, подтекстовке:

**  м о . л о  - да я м о .  л о  .  д а  я

При такой подтекстовке, сохраняющей более характерную для на
родной песни форму «м олодая», записанную Щербиной, песня приобре
тает более естественное, народное звучание. В настоящем издании 2-я и 
22-я строфы песни изложены поэтому в редакции Щербины, в соответст
вии с которой ©несено изменение в подтекстовку мелодии.

2) В 4-й строфе у Щербины «кольцом»-, у Балакирева «клю 
чом». В вариантах песни «Как во городе царевна» в данном контексте 
встречаются оба эти слова, но с л о в о  «ключом» с эпитетом 
«дорогим» в народных редакциях песни не встречается .  Эпитет 
этот к слову «клю чом » не применим по смыслу. Для народной песни 
обычен иной эпитет: «золотым клю чом  бренчала». Записанное Щер
биной выражение «дорогим  кольцом», оправданное . по смыслу, 
подтверждается в то же время типичной для народной песни вариацией 
той же мысли в 5-й строфе «золотым перстнем (сияла)». Чем 
была вызвана здесь несомненная замена Балакиревым слова «кольцом» 
(записанного Щербиной) словом «клю чом» — остается неясным; не 
исключено, что это описка (допущенная во время редактирования) 
или опечатка. В настоящем издании принята более вероятная редакция 
Щербины.

3) В 17-й строфе у Щербины «За  правую»; у Балакирева «Ты за  
правую». Обе редакции одинаково возможны по ритму мелодии, но ре
дакция Балакирева ближе к слоговой музыкально-ритмической ее форме 
и подтверждается аналогией в 16-й строфе: «Ты возьми, сударь, царев
ну». Словно «ты» в 17-й строфе могло быть пропущено в записи Щерби
ны, поэтому в настоящем издании сохранена более вероятная редакция 
Балакирева. Вероятность пропуска Щербиной слога «ты-» в 117-й строфе 
подтверждается, кстати, явным уже пропуском в автографе Щербины 
начального слова 24-й строфы, где вместо «Она бровками черненька», в 
соответствии с «Она личиком беленька» в 23-й строфе — «Бровками чер
ненька». Этот пропуск сохранился в печатном теисте. В настоящем из
дании он также восполнен редактором.

4) В 19-й строфе у Щербины «Поцелуй помилее», у Балакирева 
«Поцелуй ю  помилее» («ю» — народное певческое сокращение «ее»). 
Редакция Балакирева соответствует слоговой музыкально-ритмической
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форме мелодии, редакция Щербины ей не соответствует. В настоящем 
издании сохранена поэтому редакция Балакирева.

Автографы полевых записей Истомина и Дютша (их собирательские 
редакции) в архиве Русского Географического общества не сохрани
лись. О характере редактирования песенных текстов Истоминым позво
ляет судить хранящаяся в этом архиве рукопись, сделанная переписчи
ком; рукопись испещрена многочисленными исправлениями Истомина 
(как это видно по его почерку). В ней содержатся полные тексты всех 
песен без нотных записей и предисловие (отдельные страницы его 
заклеены корректурными листами с поправками Истомина) !. Боль
шая часть исправлений представляет р е д а к ц и о н н у ю  правку 
народнопесенных текстов. Отдельные слова, а порой и целые сти
хи в рукописи вычеркнуты (в печатном тексте сборника они 
отсутствуют), либо вписаны, некоторые слова переставлены, лите
ратурные формы многих слов или их окончаний заменены мест
ными. На протяжении всего текста спрофовая форма песенного стиха 
реконструирована знаками разделения, перенесения стихов и восполне
ния их повторами. Исправления эти доказывают, что слова песен запи
сывались Истоминым, как правило, с р е ч е в о г о  п е р е с к а з а ,  а не 
во время пения. Следы реконструкции Истоминым строфовой формы об
наруживаются и при сличении2 его записей с  подтекстовкой слов под 
мелодиями, записанными Дютшем. Профессиональный ученый3, Истомин 
умел эффектно «подать» результаты своей работы и искусно скрыть ее 
погрешности. Его р е с т а в р а ц и и  певческого стиха в песнях, записан
ных совместно с  Дютшем, б ы л и  с д е л а н ы  с о з н а т е л ь н о  без  
в с я к и х  о г о в о р о к .  В период работы Истомина (1886 год) методи
ческое т р е б о в а н и е  о б я з а т е л ь н о й  з а п и с и  с л о в  народных 
песен в о в р е м я  п е н и я ,  а не с  последующего речевого пересказа бы
ло общеизвестным. Истомин не только эн ал это требование, но заявил, 
что «слова песен и напев з а п и с ы в а л и с ь  в о  в р е м я  п е н и я » 4. В 
этом утверждении справедлива лишь вторая его часть: мелодии песен 
записывались Дютшем, несомненно, во время пения (потому что ина
че записать их нельзя), но слова Истомин записывал во время пения 
далеко не во всех случаях (увлекаясь к о л и ч е с т в о м  записан
ных образцов, нередко за с ч е т  к а ч е с т в а  записи). Скрывать 
это п о д д е л к а м и  народного певческого стиха (разоблачение кото
рых в е г о  время было невозможно, ввиду неизучениости стихового и 
мелодического строя народной русской песни) Истомину не всегда уда
валось. В песнях сложного строфового ритма подделки у него не выхо
дили, и слова таких песен приходилось публиковать в я в н о  н е п е в 
ч е с к о й  редакции. Это видно из сравнения записанного Истоминым с

1 Архив РГО — разряд 109, опись 1*я, №  140.
2 Поскольку корректорские и редакционные исправления Истомина не всегда 

возможно разграничить, настоящее издание основывается н а  п е ч а т н о м  тексте 
сборника.

3 Ф е д о р  М и х а й л о в и ч  И с т о м и н  (1856— 1919), род. в Архангельской 
губернии в дворянской семье, сын литератора. Окончил в 1880 году Петербургский 
университет по историко-филологическому факультету; с  1880 по 1891 год служил 
помощником библиотекаря университета и одновременно с 1883 года был секрета
рем Этнографического отдела Русского Географического общества. В 1891 году 
Т. И. Филиппов (с которым Истомин был близок на почве общих, крайне реакционных 
взглядов и общего ретроспективно-исторического интереса к русской народной пес
не) перевел Истомина из библиотеки Университета к себе, в Государственный 
Контроль, чиновником особых поручений. В качестве собирателя русских народных 
песен (их слов) Истомин участвовал во всех песенных экспедициях Русского Гео

графического общества с 1886 по 1899 год.
4 См. предисловие к сборнику Истомина—Дютша, стр. XII. (Разрядка моя—Е .Г  )
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речевого пересказа текста п е с н и  «Наша у л и ц а  ш и р о к а я »  ( п е р е п е ч а т а н 
ного во втором сборнике Балакирева) с е г о  п е в ч е с к о й  с т р о ф о в о й  ре-, 
дакцией, восстановленной в  н а с т о я щ е м  и з д а н и и  а н а л и т и ч е с к и м  м е т о 
дом:

Редакция текста в сборнике Строфовая певческая редакция, вос-
— Дютша Истомина: становленная в настоящем издании

согласно слоговой музыкально-ритми
ческой форме напева:

1. Наша улица широкая, 1. Наша улица ширбкая,
Широкая. Широкая,

2. Да трава-мурава зелёная, 2. Да трава-мурава зелёная,
Зеленая, Зеленая,

3. Да уж она чем эк изукрашена? 3. Да уж она чем эк изукрсиидна?
Изукрашена?

4. Да изукрашена да наша улица, 4. Да изукрашена наша улица,
Улица,

5. Да все травой-муравой, Б. Да все травой-мурав6[/о]
Мурйвой,

6. Да все горками, да все гороч- 6. Да все горками, да все горочками,
ками, Горочками,

7. С молодцами, да с молодцами, 7. С[о] молодцами, с молодицами.
С молодицами,

8. С душами-кра-сными девицами, 8. С[0] душами-красными девицами,
Девицами.

9. Невеличка птица-пташица, 9. Невеличка птица-лташица,
Пташйца,

10. Из синь-моря птица испролеты- 10. Из синь-моря, испролётывала
вала (Пролетала]

и т. д. и т. д.

Подчеркнутые в редакции Истомина лишние  с л о в а  обычно 
п о я в л я ю т с я  при п е р е с к а з е  певцами текста песни; изъятие  
их (при восстановлении певческой формы стиховой строфы) вполне  
с о г л а с н о  н а р о д н о й а в т о р с к о й редакции .  Лишние слова, 
точно так же, как и пропущенные повторы слов и, наконец, о т с ут с т 
вие о б о з н а ч е н и я  п е р е м е н н ы х  уда рений (которые не могли 
не привлечь внимания, если бы Истомин записывал текст во время пе
ния)—бесспорные доказательства записи ело© под диктовку. Подобные 
случаи Истомин предусмотрительно оговорил в предисловии: «Иногда 
для сравнения записи с голоса и пословеоно (которые, следовательно, 
имели место.—Е . Г .) я п р о с и л  пе с ню  п е р е с к а з а т ь ,  в таких 
случаях певицы о б ы к н о в е н н о  говорили: «Ну, Марья, ты заводила 
песню, ты и с л о в а  с к а з ы в а й » 1.

Из мелких собирательских погрешностей, допущенных Истоминым 
в поэтических текстах, должны быть отмечены искажения в двух фра
зах свадебной песни «Не было ветру». Северная народная форма «Ва- 
силису-ту» (в 5-й строфе) изложена в записи Истомина в одном бес
смысленном слове «Василисту», а северная форма «Звон-от был» (в 25-й 
строфе) записана как «звояо/с был», что исправлено в данном контексте 
потому, что р еч ь  идет о к о л о к о л ь н о м  звоне:  «Звон-от был— 
Ярёнгской звон».

В обоих случаях слова, искаженные в записи, были неправильно 
расслышаны Истоминым и записаны в обычной для его собирательской 
работы обстановке спешки.

И с п о л н и т е л ь с к и е  п о г р е ш н о с т и  в словах песен первого 
сборника Балакирева р а з г р а н и ч и м ы  от с о б и р а т е л ь с к и х  
погрешностей не во всех случаях. К таким погрешностям относится

1 См. предисловие к сборнику Истомина—Дютша, стр. XVII. (Разрядка моя— 
Г.)



изложение поэтических текстов в о с ь м и  и г р о в ы х  пес ен  («Подой 
Я  подойду», «За Двором, двором», «Винный наш колодезь», «Как по 
лугу», «Вдоль улицы .в конец», «Во луэях», «Как под лесом, под лесоч
ком», «У ворот, ворот») с пропуском типичных для них двух- или 
трехкратных игровых повторов начальных строф, с варьированием при 
повторе заключительных слов. П о г р е ш н о с т ь  эта  мо г ла  быть 
д о пущена  и Щ е р б и н о й  вследствие записи песенных текстов с пе
ресказа (а не во время пения), но не и с к л ю ч е н о ,  что  данные 
пе с ни  и м е н н о  т а к  и были и спо лнены.  Это тем более вероят
но, что в словах некоторых других игровых песен вариационные повто
ры соблюдены (например, в песнях «Ехал пан» и «Стой, мой милый хо
ровод») . Сокращенные исполнительские редакции слов игровых песен (без 
соблюдения игровых повторов) могли быть и результатом исполнения 
этих песен волжскими бурлаками вне всякой связи с игрой: мужским 
хором, под шаг, при тяге судна бечевою. У т р а т а  в а р и а ц и о н н ы х  
и г р о в ы х  п о в т о р о в  м о г л а  я в и т ь с я  с л е д с т в и е м  утра 
ты их с в я з и  с игрой.

С о п о д ч и н е н и е  п е в ч е с к о г о  и с п о л н е н и я  м о т о р н о м у  
р и т м у  тяжелой поступи бурлацкой артели, неизбежно о т в л е к а ю 
щее в н и м а н и е  певцов от смысла слов, могло быть причиной трех 
погрешностей, сохранившихся в изложении текстов в первом сборнике 
Балакирева:

1) я в н ых  п р о п у с к о в  с т и х о в  в полном поэтическом тексте, 
нарушающих логическое развитие мысли (в словах песен «Не было вет
ру», «Вдоль улицы в конец», «Как под лесом, под лесочком», «Вылета
ла голубина на долину», «У ворот, ворот»);

2) н а р у ш е н и й  т р а д и ц и о н н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  
с т р о ф ,  и с к а ж а ю щ и х  с м ы с л  (в словах песен «Надоели ночи, на
доскучили», «Стой, мой милый хоровод», «Заипрай, моя волынка»);

3) слияние  в один текст  слов  двух  (или трех)  -различ
ных песен ,  и м е ю щ и х  р а з н ы е  н а п е в ы ,  но  и с п о л н я е м ы е  
на о д ин  из них  (в текстах песен «Молодка, молодка молоденькая», 
«Как по лугу, по лужочку», «Уж ты, сизенький петун», где такое слия
ние оговорено Балакиревым в примечании). В последнем случае кон
т а м и н а ц и я  с л о в  двух и трех разных песен м о ж е т  быть с л е- 
д о м и х  п л я с о в о г о  б ы т о в а н и я  в сельских местностях. Для пля
совой песни подобные контаминации наиболее характерны: они возника
ют в результате прикованности внимания певцов к моторному ритму, 
в данном случае плясовому. Отсюда в п л я с о в ы х  п е с н я х  н а и б о 
лее ч а с т о  в с т р е ч а е т с я  и с п о л н е н и е  п о д р я д  с ло в  р а з 
ных п е с е н  (логически не всегда связанных) на м е л о д и ю  од
ной из них.  Обе последние погрешности в изложении слов песен в 
первом сборнике Балакирева с о б и р а т е л я м и  не м о г л и  быть 
до пущены;  эти отклонения от типических народных редакций — яв
ные следы п е в ч е с к о г о  и с п о л н е н и я .  Наконец, две неполно
ценные исполнительские редакции слов песен «Солнце закаталось за 
темные леса» и «Вылетала голубина на долину», изложенных в сборни
ке в отрывке, оговорены самим Балакиревым ив примечаниях к ним: 
«конца не сообщено». Более полная, но незаконченная исполнительская 
редакция третьей песни «Посеяли девки лен» Балакиревым не оговоре
на (неполноту слов этой песни он не заметил).

Перечисленные о с о б е н н о с т и  б у р лацко й и с п о л н и т е л ь 
ской и н т е р п р е т а ц и и  т е к с т о в  песен, будучи сохраненными в 
художественно-уникальном сборнике Балакирева, привнесли бы в 
него досадный р а з н о б о й  м е ж д у  типическими н а р о д н ы м и
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мело диями ,  записанными без всяких прогрешностей, и« нетипически
ми (во многих случаях), а -порой и х у д о ж е с т в е н н о  -неполно- 
ценными и с п о л н и т е л ь с к и м и  р е д а к ц и я м и  слов,  не ли
шенными собирательских погрешностей. Сохранение подобных собира
тельских, равно как и исполнительских, погрешностей в поэтических тек
стах, едва ли было бы целесообразным.

В связи с этим, в 'Настоящем издании ©несены следующие р е д а к 
ци о н н ые  и з м е н е н и я в  перечисленные выше поэтические тексты пе
сен (оговоренные в подстрочных примечаниях):

1. И г р о в ы е  в а р и а ц и о н н ы е  по вто р ы,  п р о п у щ е н н ы е  
в с л о в а х  песен «Подойду, подойду», «За двором, двором», «Во лу
зях», «Как под лесом, под лесочком» восстановлены в основном тексте 
по близким вариантам. Пропуск аналогичного повтора в словах песни 
«Винный наш колодезь» не восстановлен, но подробно оговорен в под
строчном примечании в форме, позволяющей современному исполнителю 
восстановить его.

2. П р о п у с к и  с тих о в ,  н а р у ш а ю щ и е  л о г и ч е с к о е  р а-з- 
витие  мысли,  восстановлены в песне «Как под лесом, под лесочком» 
в основном тексте по близкому варианту; в песне «Не было ветру» — в 
сноске к основному тексту. В словах песен «Вдоль улицы в конец», «У 
ворот, ворот» и «Вылетала голубина на долину», где восстановление 
очень значительных пропусков потребовало бы прямой переработки все
го текста, в о с п о л н е н и е  о с н о в н о г о  т е к с т а  о к а з а л о с ь  
н е в о з м о ж н ы м .  В связи с этим слова первых двух песен в на
стоящем издании перенесены в главу «Песни, записанные М. А. Балакире
вым на Вол ге» и заменены в основном тексте наиболее близкими, типически
ми и полными их вариантами. Замена эта в обоих случаях кратко ого
ворена в подстрочном примечании, где указаны «паспорта» этих вариан
тов; источник, откуда они заимствованы, указан в «Очерках» об этих 
песнях. Слова песни «Вылетала голубина на долину» т а к ж е  з а м е 
нены в о с н о в н о м  т е к с т е  более типическим и более полным ва
риантом. Все разночтения между новым текстом и текстом, опублико
ванным Балакиревым, вынесены в подстрочные примечания к основному 
тексту.

3. Т р а д и ц и о н н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  с т р о ф  в сло
вах песен «Стой, мой милый хоровод» и «Заиграй, моя волынка» 
восстановлена в основном тексте (с оговоркой в подстрочных 
примечаниях). В словах песни «Надоели ночи, надоскучили», в 
которой отрывок, вынесенный в исполнительской редакции в конец 
текста, нередко опускается в народном исполнении, он вынесен из основ
ного текста в «Очерк» об этой песне.

4. К о н т а м и н а ц и и  с л о в  в песнях «Молодка, молодка моло
денькая», «Как по лугу, по лужочку», «Уж ты, сизенький петун» в 
о с н о в н о м  т е к с т е  не с о х р а н е н ы  (все окончания текстов, не от
носящиеся к начальному тексту и его мелодии, вынесены в «Очерки»
о соответствующих песнях).

И с п о л н и т е л ь с к и е  р е д а к ц и и  с ло в  песен, содержащихся 
во втором сборнике Балакирева (записанных Истоминым), не имеют  
п о г р е шн о с т е й;  в двух случаях они лишь несколько отклоняются 
от типических народных редакций. Текст исторической песни, озаглав
ленной в настоящем издании «Взятие Казани», был контаминирован ис
полнителем (сказительницей П. Г. Юховой) с текстом другой Историче
ской песни о Никите Романовиче (опущенным редактором настоящего 
издания с оговоркой в подстрочном примечании) и соответственно и н а ч е
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о з а г л а в л е н  в сборнике Истомина—Дютша и первом издании сборни
ка Балакирева. Текст свадебной песня, озаглавленной в настоящем из
дании «Жарко, жарко во тереме», согласно типическому ее зачину, 
имел в исполнительской его редакции иной, местный зачин: «Не надея
лась маменька». Этот местный зачин (из двух строф) предшествовал 
типическому, начинавшемуся с третьей строфы (в настоящем издании 
он вынесен в подстрочное примечание к основному тексту с соответст
вующей оговоркой). Местные, редкие исполнительские редакции слов 
народных пеоен, отклоняющиеся от типических, представлены и в пер
вом сборнике ‘Балакирева; таковы тексты песен «Как по лупу, лугу», 
«Солнце закаталось», «На Иванушке чапан», «Уж ты, сизенький петун», 
«Что на свете прежестоком». Своеобразие местной исполнительской ре
дакции слов песни «Как по лугу, лугу» явно определяется бурлацкой 
интерпретацией этой игровой (по происхождению) песни. Поскольку 
особенность ее исполнительской редакции была подчеркнута Балакире
вым в заглавии песни («бурлацкая»), текст ее сохранен в настоящем 
издании в балакиревской редакции.

К местным, редким исполнительским редакциям слов песен «На 
Иванушке чапан» и «Что на свете прежестоком», опубликованным в на
стоящем издании также в балакиревской редакции, добавлены вторые, 
типические их народные варианты. Вторые варианты слов добавлены 
также к тексту песни «Заипрай, моя волынка» (опубликованному Ба
лакиревым в сокращенной исполнительской редакции) и к тексту песни 
«Солнце закаталось за темные леса», опубликованному Балакиревым в 
отрывке, восполненном в настоящем издании по близкому варианту. Ва
риант, публикуемый вторым текстом,— народная редакция, наиболее 
близкая к литературному первоисточнику данной песни: стихотворению 
М. В. Ломоносова «Ночною темнотою покрылись небеса»—«Из Анакре
она». Местное нетипическое окончание слов песни «Уж ты, сизенький 
петун» с 9-й строфы до конца текста в его исполнительской редакции, 
опубликованной Балакиревым, сохранено, но дополнено вторым, типиче
ским вариантом второй половины текста (8— 13-я строфы) *.

Все перечисленные дополнения и исправления в поэтических тек
стах тем более оправданы, что многие песенные тексты первого балаки
ревского сборника вызвали, как известно, резко отрицательную крити
ческую оценку А. Серова 2, подчеркнувшего художественную их непол
ноценность. С  замечаниями Серова далеко не во всем можно согла
ситься 3, но в принципе он безусловно прав.

Из волжских тетрадей Щербины видно, что Балакирев отбирал 
песни для записи, основываясь только на идейной и художественной 
ц е н н о с т и  их м е л о д и ч е с к и х  в а р и а н т о в ,  не считаясь с  худо
жественной ценностью вариантов поэтических текстов. Характерно, *гго 
волжские тетради Щербины содержат, помимо самих текстов песен, опуб
ликованных в первом балакиревском сборнике, варианты многих пе
сен этого сборника, в него не вошедшие, хотя в п о э т и ч е с к о м  
о т н о ш е н и и  некоторые из них ярче вариантов, отобранных Балаки
ревым.

Собирательская и редакционная работа Балакирева о т м е ч е н а

* 1— 7 строфы слов этой песни изложены в сборнике Балакирева в их типиче
ской народной редакции.

2 Ом. А. С е р о в .  «Критические статьи», т. IV. СПб, 1895, стр. 2140.
3 Замечания Серова критически разобраны в третьей главе настоящего исследо

вания «Песни, записанные М . А. Балакиревым на Волге».
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о д н о с т о р о н н и м  и н т е р е с о м  к о м п о з и т о р а  только к музы
кальной стороне народных песен. С л о в а  пе с ен  и н т е р е с о в а л и  
Б а л а к и р е в а  в пределах  в о пло ще ния  их об р а з н о г о  с о 
д е р ж а н и я  в мелодиях ;  поэтический строй текстов композитора 
не интересовал. Требовательный в отборе мелодических образцов рус
ской народнопесенной классики, поразительно чуткий к типичности ис
полнительских редакций народных мелодий, композитор не обращал 
почти никакого внимания на художественное качество исполнительских 
редакций слов народных песен. Балакирев не замечал самых элементар
ных опечаток в поэтических текстах, оставшихся не исправленными в 
обоих прижизненных изданиях его первого сборника. Не «случайно, что 
ст  р е д а к т и р о в а н и я  п о э т и ч е с к и х  те к с т о в  в т о р о г о  
с б о р н и к а  Б а л а к и р е в  о т к а з а л с я  вовсе. Автограф доку
ментально подтверждает, с л о в а  н а р о д н ы х  песен выпи
с а ны и м ' т о л ь к о  под н о т а м и  в н е о т р е д а к т и р о в а н н о м  
виде.

В автографе Балакирева допущено несколько явных описок, исправ
ленных в печатном тексте в соответствии со сборником Истомина—Дют
ша (в подтекстовке стиха «Сон богородицы» в автографе «почесъ ко
чевала, ночевала я в чистом поле»—вместо «яочесь ночевала, «очевала 
я в чистом поле»; в подтекстовке свадебной песни «Рассказали: Федот- 
от пива.не пьет» в автографе — «все и в рот не берет» вместо: «вина в 
рот не берет»). Многие слова, изложенные в печатном тексте в литера
турной форме, в автографе даны в местной форме, соответствующей 
сборнику Истомина—Дютша (например, былина, «Королевичи из Кра
кова» в автографе озаглавлена «Королевичи из Крякова»; то же в под
текстовке 6-го такта; в подтекстовке 19-го такта в автографе «охвочь» 
вместе «охочь», в 21—23 тактах «охваткою» вместо «охоткою»; в под
текстовке былины «Кострюк» в 7-м и 11-м тактах в автографе «Моск
вы» вместо «Москве», а в 14-м такте «Литвы» вместо «Литве»; мест
ные формы слов сохранены во многих аналогичных случаях).

Поскольку все разночтения между печатными текстами в сборниках 
Истомина — Дютша и Балакирева касаются только замен местных форм 
слов литературными, а во всем остальном слова изложены в идентич
ных редакциях, не подлежит сомнению, что р е д а к т о р о м  поэти
ч е с к и х  т е к с т о в  в т о р о г о  б а л а к и р е в с к о г о  с б о р н и к а  
был ф и л о л о г  —о ч е видно ,  Ф. М. И с т о м и н  (автор записей этих 
текстов).

4. Авторская редакция Балакирева

А в т о г р а ф  п е р в о г о  балакиревского сборника разыскать не 
удалось; в Государственных архивах его нет. Переписка М. А. Балаки
рева и М. П. Беляева, касающаяся второго издания этого сборника, по
зволяет предполагать, что первый издатель А. Иогансен 1 не с о х р а 
нил р у к о п и с и  композитора. М. П. Беляев в письмах к Балакиреву

1 Рукопись первого сборника была передана Балакиревым издателю А. Иоган- 
сену 4 декабря 1865 г. (см. заверенную юонию «Условия, заключенного между 
М. А. Балакиревым и Иогансеном Августом Христофоровичем, о том, что первый 
продает, а второй покупает потомственное право собственности на издание сборни
ка сорока русских песен» —  хранится в архиве И Р Л И  А  Н  С С С Р  в Ленинграде, 
Ф. 162, опись 3, №  120. Согласно упомянутому условию, А. Иогансен обязался Опуб
ликовать сборник «не позднее 1 ноября 1866 г.»).
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от 22 июля и 7 августа 1894 г.1 сообщает о приобретении им права на 
и з д а н и е  первого с б о р н и к а  Б а л а к и р е в а  от В. А. Хаванова 2, наследника из- 
дателя А. Иогансена, и запрашивает к о м п о з и т о р а  ( в  п е р в о м  из этих пи
сем), не желает ли о н  «сделать какие-либо и з м е н е н и я  в  н о в о м  издании» \

Изменения эти (упоминаемые в письмах Балакирева к Беляеву от 
1 августа4; 8— 15 августа 1894 г.5 и от 4 января 6 и 13 марта 1895 г.') 
вносятся композитором в печатный э к з е мпля р  первого издания 
сборника. О с у д ь б е  а в т о г р а ф а  в п е р е п и с к е  не упоминает- 
с я, хотя Беляев в письмах к Балакиреву от 3 января8 и 9 января 1895 г. 
сообщает не только о получении им гравированных досок первого 
издания, до и такие подробности, как наличность на складе Хаванова 
(в момент приобретения у него сборника) 77 нераспроданных экзем
пляров первого издания 10.

Документальными данными, относящимися к редакционной -работе 
Балакирева над первым изданием его сборника 1866 г., мы, таким 
образам, не располагаем; до нас дошла лишь документация, касающая
ся редакционной работы композитора над вторым изданием М. Беляе
ва (1895 г.). О ней можно судить на основании сличения текстов пер
вого и второго изданий и на основании -пожеланий композитора, вы
сказанных им в письмах к Беляеву и.

А в т о г р а ф  в т о р о г о  сборника Балакирева сохранился в архиве 
композитора в Рукописном отделении Государственной Публичной би
блиотеки СССР имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград) 12. О ре

1 М . А . Балакирев. Переписка с Н . Г. Рубинш тейном  и с М . П. Беляевым. 
Редакция, предисловие и  комментарии В. А . Киселева. (Государственный Централь
ный М узей  музыкальной культуры  им. М . И . Глинки). Гос. М уз. Изд-во, М., 1966, стр. 
67, 69.

2 Т а м  ж е  на стр. 101,—  В. А . Киселев сообщает: «Хаванов В. А .— владелец 
ното-издательства А . Иогансена, после смерти его основателя» (А. Иогансен умер 
в 1875 г.).

3 Т а м  же, стр. 67.
4 Т а м  же, стр. 67.
5 Т а м  же, стр. 71.
6 Т ам  же, стр. 72.
7 Т ам  же, стр. 75.
8 Т ам  же, стр. 71— 72.
9 Т ам  же, стр. 73.
1,0 Т ам  же, стр. 73.
В1 Т а м  же. В  письме к  Беляеву о т  1 августа 1894 г. Балакирев сообщает о «пе

ременах, которые желательно было бы сделать в гарманизац-ии», и просит «в послед
ней песне (Эй, ухнем!) зачеркнуть «Н иж егородскую  губернию» и вместо того озна
чить «Сообщена Ник. Сорт. Алейниковым» (ом. стр. 67). В  письме «между 8 и 15 ав
густа» Балакирев просит «сделать на отдельном листочке посвящение Николаю Алек
сандровичу Новосельскому, который, доставив в 60-х годах мне возможность пока
таться по Волге и набрать песен, был главным виновником этого сборника» (стр. 71) 
В  письмах о т  4 января 1895 г. (стр. 72) и от 13 марта 1895 г. (стр. 75) Балакирев 
сообщает о замене н м  -русских обозначений темпов итальянскими, сделанными в со
ответствии о предложением М . Беляева (см. об этом  н и ж е ).

12 В  архиве Балакирева сохранились автографы обоих вариантов его второго 
сборника: вокального и инструментального (для фортепиано в 4 руки ). Автограф во
кального варианта (публикуемого в настоящем издании) озаглавлен в рукописи: «30 
несен русского народа для одного голоса с сопровождением фортепиано, заимство
ванных из сборника, изданного в 1886 г. Императорским Русским  Географическим об
щ еством по записи напевов Г. О. Д ю тш а  и слов Ф. М . Истомина, гармонизованных 
М . Балакиревым...»

Э то  рабочее заглавие сборника не лишено неточности: сборник Истомина и 
Д ю тш а  был издан не в 1 8 8  6, а в 1 8 9 4  г о д у ;  1 8 8 6  г о д  —  д а т а  з а п и 
с е й  песен, вошедших в сборник. Предисловие и оглавление в автографе отсутствуют. 
Римские цифры (обозначающие в  печатном тексте сборника его отделы: I —  «Духов
ные», II —  «БылиньЬ, III —  «Свадебные», IV  —  «Хороводные», V  —  «Протяжные») 
в автографе такж е отсутствуют. Нумерация песен в автографе —  точно соответствует
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дакционной р а б о т е  к о м п о з и т о р а ,  к а с а ю щ е й с я  в т о р о г о  с б о р н и к а ,  м о ж н о  
с у д и т ь  н а  о с н о в а н и и  с л и ч е н и я  т е к с т о в  а в т о г р а ф а  с  п е ч а т н ы м  т е к с т о м  е г о  
е д и н с т в е н н о г о  и з д а н и я ,  а  т а к ж е  с л и ч е н и я  н а р о д н ы х  м е л о д и й  и  с л о в  п е с е н  
в  а в т о г р а ф е  и  п е ч а т н о м  т е к с т е  с б о р н и к а  с  и х  и з л о ж е н и е м  в  с б о р н и к е  
И с т о м и н а  —  Д ю т ш а ,  о т к у д а  о н и  з а и м с т в о в а н ы .

К авторской «работе Балакирева, подлежащей уточнению на основа
нии такого сличения, должны быть отнесены: к о м п о з и ц и я  обоих 
сборников (последовательность песен, установленная их автором), из
л о ж е н и е  в них народных мелодий й фортепианных сопровождений, 
т о н а л ь н о с т и ,  принятые композитором для каждой песни, и так
т о в а я  р е д а к ц и я 1 народных мелодий. Авторский текст Балакирева 
в д а н н о м  его о б ъ е м е  не допускает никакого редакционного вме
шательства, за исключением исправления явных опечаток и оговорок 
разночтений, обнаруженных при сличении текстов. Невмешательство 
редактора в темповые обозначения (относящиеся также к авторской ра
боте Балакирева) — не столь бесспорно. Композитор ориентировался 
на народные темпы, к которым он относился очень бережно. Тем не ме
нее, н о  в т о р о м  и з д а н и и  п е р в о г о  с б о р н и к а  он изменил неко
торые темповые обозначения, принятые в первом издании, а во вто
р о м  с б о р н и к е  вынужден был обозначить темпы песен по догадке, 
так как в записях Дютша народные темпы не всегда были указаны. Из 
тридцати мелодий, заимствованных Балакиревым из сборника Истоми
на—Дютша, двадцать три не имели темповых обозначений, а в семи 
мелодиях (№№ 42, 45, 52, 53, 54, 57, 59) темпы указаны более чем при
близительно.

В этой связи обязательно уточнение более общего вопроса: о 
п р и н ц и п е  у с т а н о в л е н и я  о с н о в н о г о  текста  при р а з 
н о ч т е н и я  х м еж ду п е р в о н а ч а л ь н о й  и окончательной 
р е д а к ц и я м и  с б о р н и к а  (в данном случае — между первым и по
следним прижизненными изданиями первого сборника Балакирева) в 
с л у ч а я х ,  к о г д а  р а з н о ч т е н и я  эти к а с а ю т с я  и з ло же ния  
з аписей н а р о дных  мелодий и их н а р о дных  темповых 
обо значений.  Общепринятый принцип ориентации на по с леднее  
прижизненное издание здесь не применим, так как автором песенных 
мелодий и их темповых обозначений является народ, а не составитель 
оборника, и отсюда редакцией, ближайшей к народной, является 
п е р в о н а ч а л ь н а я  собирательская редакция полевого автографа2, 
а в случае, когда она до нас не дошла,— р ед а к ц и я п е р в о г о  (а не 
по следнего )  прижизненного издания.

Соответственно в настоящем издании о сновной текст ф о р т е 
пианных  с о п р о в о ж д е н и й  и с п р а в л е н  редактором с о г ла 
с н о  т е к с т у  п о с л е д н е г о  п р и ж и з н е н н о г о  издания первого

их нумерации в печатном тексте сборника, но порядок песен в автографе спутан (со
гласно нумерации настоящего издания, песни расположены в нем в таком порядке:
I, III, V, II, 37—41, VI, 44—51, 55—57, 59, 60, 54, 58, 43—52, 42, 53), слова песен — 
выпис аны т о л ь к о  под мелодиями.

1 Уточнения внесены лишь: %
а) в песню № 3 («Как по морю»)— трехдольный метр (3/г), указанный Бала

киревым для всей мелодии,  соответствует двум ее п о с л е д н и м  тактам,  
но не соответствует двум первым д в у х д о л ь н о г о  метра (®А). Знак 3/г сохранен 
только в последних двух тактах этой песни, а в двух первых заменен знаком 6Д;

б) метрические обозначения «С» и «0 »  заменены везде общепринятыми 4Д и

*/*
2 В современной науке о фольклоре положение это общепринято для всех слу

чаев фиксации произведений народного творчества без  п о с р е д с т в а  з в у к о з а 
писи; при звукозаписи внесение корректив в полевые автографы собирателей в
соответствии с фонограммой не только допустимо, но обязательно.
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сборника (М. Беляева, 1895) и единственного издания второго сборни 
ка, а и з л о ж е н и е  н а р о д н ы х  мелодий -в первом оборнике и их 
темповых обозначений « в о с с т а новлено  в а в т о р с к о й редак
ции п е р в о г о  п р и ж и з н е н н о г о  и з д а н и я  э т о г о  с б о рника  
(А. Иогансена, 1866). Этот принцип не мог быть (распространен редакто
ром на разночтения в изложении народных мелодий между вторым 
сборником Балакирева и сборником Истомина—Дютша, откуда они за
имствованы. Небольшие ритмические видоизменения в народных мело
диях были допущены Балакиревым в  соответствии с творческим замы
слом их обработок; поэтому в настоящем издании народные мелодии из
ложены в балакиревской редакции, несмотря на частичные вариационные 
отклонения от народной.

При сличении первоначальных и окончательных редакций Балаки
рева, относящихся к первому и второму сборникам, редактором о бна 
р у ж е н ы  с л е д у ю щ и е  р а з н о ч т е н и я  и о пе ч а т к и ,  не исправ
ленные составителем и повторенные в посмертном издании первого 
сборника (Музгиз, 1936):

1. Темпы пес ен .  В первом издании первого сборника (А. Иоган
сена, 1866) Балакиревым были приняты р у с с к и е  обозначения 
темпа б е з  у к а з а н и я  метронома; во втором издании М. Беляева
1895 года, по предложению последнего, они заменены итальян
скими ,  ( уточненными по  м е т р о н о м у .  Итальянские обозначе
ния темпа во втором издании не всегда соответствуют первоначальным 
русским, отклоняясь от них иногда в сторону ускорения, а иногда замед
ления. В третьем издании сборника (Музгиз, 1936) итальянские темпо
вые обозначения второго издания повторены (равно как и их метроном- 
ные уточнения), но дополнены русскими, переведенными с итальянско
го языка, не всегда соответствующими авторским русским обозначени
ям первого издания:

№ и заглавие песни
1-е изд. 2-е изд. М. Бе- 

А. Иогансена ляева
3-е изд. Музгиз*

1. Не было ветру

2. Подойду, подойду

3. Как по морю

Медленно

Умеренно

Ьаг̂ ЬеИо ^N=112 

Модега1о 1 =  84

У м е р е н н о  АНе^го поп 1горро 

1 =  104

4. За двором, двором М е д л е н н о  АсИа^о —  80

5. Винный наш колодезь

6. Как по лугу, лугу

7. Надоели ночи, надо
скучили

8. А мы просо сеяли 

П е р в ы й  вар .

В т о р о й  вар .

Умеренно 

Не скоро

Медленно

Не скоро  

Умеренно

Мо<1ега1о ^ =  84

АИе^го поп 1горро 

'\ =  104

ЬагдЬеНо Ю4

Мо(1ега1о ^ =  80 

Мо<1ега1о ^ =  84

Ьаг&ЬеИо 1^ = 1 1 2  
(медленно)

Мос1ега1о \ =  84 

(умеренно)
А11е§го поп] Иорро 

1̂—  104 (не ели га

к ом  с к о р о )

Ас1а&ю 1^=80 

( о ч е н ь  медлен
но)

Модегак) 1 =  84 

(умеренно)
АПе^го поп (горро 

1 =  104 (не слиш

ком с к о р о )  

Ьаг§Ье11о^=  104 

(медленно)

Мос1ега1о \ =  80 
(умеренно) 
Модега(о ’1 =  84 

(умеренно)
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№ и заглавие песни

9. Солнце закаталась

10. Как из улицы в конец 
(Вдоль улицы в конец)

11. Сидит наша гостинь- 
ка

12. Полоса ль моя, по
лосынька

13. Молодка, молодка мо
лоденькая

14. Ехал пан

15. Не спасибо те. игум- 
ну, тебе

16. На Иванушке чапан

17. Собирайтесь-ка, брат
цы-ребятушки

18. Во лузях

• Первый вар .

В т о р о й  вар.

19. Подуй, подуй, непо- 
‘ годушка

20. Катенька веселая

21. Эко сердце

22. Ой, утушка моя лу
говая

23. Заиграй, моя волын
ка

24. Стой, мой милый хо
ровод

25. У х  ты, поле 
П е р в ы й  вар.

В т о р о й  в а р .

26. Под яблонью зеле
ною

27. Как под лесом, под 
лесочком

28. Как во городе царев
на

Медленно

Скоро

Медленно

Умеренно

Скоро

Не очень скоро

У м е р е н н о

Не о ч е н ь  
скоро

Очень медлен
но

Умеренно

Умеренно

Очень медлен
но

У м е р е н н о

Медленно

Скоро

Скоро

Ум е р е нно

Не очень 
ме д л е н н о

Медленно

Скоро

Медленно

У м е р е н н о

1-е изд.
А. Иогансена

2-е изд. М. Бе
ляева

Ьаг^о ^  «  63

АПедго поп (горро
1 = 1 0 00
Ьаг§Ье((о N =  88

А11е§го поп (горро
1 =  100 ё
АИе&го поп (горро
1 — 72 

б*

АНе^го поп (горро 
\ =  100

АПе&го поп (горро
1=  100

4

АИедго поп (горро 

^ =  108

Ьаг§о ^  =  72

А11е&ге((о \ =  72 

Мо(1ега(о ̂  =  84 

Ас1адю ^  =  84 

А11е§го поп (горро

А<За§1о I* == 88

АИе^го соп Ьгю
1 =  72 

в
АПедго У1УО 

^ =  132
АПе^го соп Ьпо 

| =  126

Апдап(е ^ =  54

Ап<1ап(е ^ == 54

АНе&го У1УО 

^ =  100
Ап<1ап(е 1=60•

АЦедго у !уо  

1=  126 %

3-е изд. Музгнза

Ьаг^о ^  - 63 
(медленно)
А11е§то поп (горро 
\ =  100 (скоро) 

ЬагдНе((о ^  =  88 
(медленно)
АПедго поп (горро 

^ =  100 (умеренно) 
А11е&го поп (горро 

== 72 (не с л и ш

ком с к о р о )
АИедго поп (горро 
^ =  100
(не о ч е н ь  с к о р о )  
АИе&го поп (горро 

100
(не о ч е н ь  с к о р о )  
АИе§го поп (горро 

100
( о чень  с к о р о )  
Ьаг̂ о ^  =  72 
(очень медленно)

А11е§ге((о ^ = 7 2  

(умеренно)
Мос1ега(о 1 =  84 

(умеренно)
Айа^о К =  §4 
(очень медленно) 
А11е§го поп (горро 

#1 =  92
(не о ч е н ь  с к о р о )  

Айа̂ ю ^  =  88 
(медленно)
А11е§го соп Ьг10

1 =  72 (скоро) 

А11е§го У1УО 1 =  132 

(скоро)
А11е§^о соп Ьгю 

^ =  126 (скор»)

Ап«1ап(е 1=54  

( очень  медлен- 
н о)

Апёап(е #)= 5 4  

(медленно)

А11е§го У1УО 1 =  100 

(скоро)

Апс1ап(е ^ =■ 60 
(медленно)

АИе^го У1УО \ =  126 

(скоро)
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№ и заглавие песни 1-е изд,
А. Иогансена

2-е изд. М. Бе
ляева 3-е изд, Музгиз*

29. Калинушка с мали- 
нушкой

30. Как по лугу, 
по лужочку

31. Вылетала бедна 
птичка на долину 
(Вылетала голубина 
на долину)

32. Уж ты, сизенький 
петун

33. Что на свете пре
жестоком

34. Посеяли девки лен

35. У ворот, ворот 
батюшкиных

Первый вар.

Второй вар.

Медленно

Не о ч е н ь  
с к о р о

Медленно

Скоро

Медленно

Апйап(е 66

АИе&го то < 1 е г а (о  
^  =  96

А пёап(е  ̂=  63

А11е#го у!уо 
I »  92

N =  80
о
К Л щ \о

Не очень скоро АИе&го поп (горро 
1 =  108

Не очень скоро АНе&го поп (горро
1=108ф

Не очень скоро А11е&го поп (горро 
\ =  108

Апдап(е I яв (уГ) 
(медленно)
АИе^го то<!ега(о 

^=96 ( не с к о р о )  
Ап<1ап(е  ̂=  63 
(медленно)

АНе&го у!уо « =  92 
(скоро)

А4а$1 о N =  80 
(медленно)
АИе^го поп (горро 
^ =  108

(не очень скоро)

АПе^го поп (горро
108

3 6 . Э й , ухнем! Умеренно

(не очень скоро) 
АПе^го поп (горро 

108
(не очень скоро) 
Мае$(озо }=112 
(умеренно)

Предложение о замене русских темповых обозначений итальянски
ми и об указании метронома было выдвинуто М. Беляевым (в письме к 
Балакиреву от 3 января 1895 г.) в связи с подготовляемыми им двумя 
изданиями балакиревского сборника —  с  русскими и с французским 
текстами (первое опубликовано «в 1895, второе —  в 1898 году) !. Балаки
рев согласился с предложением Беляева первоначально потому, что он 
надеялся уговорить издателя отказаться от издания сборника с  фран
цузским текстом (композитор не сочувствовал этому изданию) и удов
летвориться одним изданием с  русским текстом, но с  итальянскими 
обозначениями темпов, доступными, по мнению Балакирева, для иностран
цев «благодаря иностранной терминологии темпов и обозначению [мет
ронома]» 2. Однако, выставляя итальянские обозначения темпов, соста
витель не ограничился простым переводом русских темповых обозначе
ний на итальянский язык, а в н е с  и з м е н е н и я  в свои первоначальные 
темповые обозначения и закрепил их указаниями метронома. Н о в а я  
т е м п о в а я  р е д а к ц и я  второго издания первого оборника, несмот
ря на явное ее отклонение от народнопесенных темпов, показалась Ба
лакиреву впоследствии более убедительной и в письмах к Беляеву от 
4 января3 и 13 марта 4 композитор потребовал от издателя, чтобы ита
льянская терминология темпов с обозначениями метронома «была вве
дена и в оригинальное издание вместо русской, весьма неясной» 5.

1 М. А. Балакирев. Переписка с  Н. Г. Рубинштейном и с  М. П. Беляевым. Ре
дакция, предисловие и комментарии В. А. Киселева. Гос. Муз. Изд-во, М., 1956, 
•стр. 72.

2 Там же, сир. 78.
3 Там же, стр. 72.
4 Там же, стр. 75
5 Там же, стр. 75.
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В связи с тем, что .новая темповая редакция второго издания (вы
раженная итальянской терминологией) отклоняется от записанных Бала
киревым на Волге народнопесенных темпов, в настоящем издании восста
новлена п е р в о н а ч а л ь н а я  а в т о р с к а я  темповая  р едакция  
и а в т о р с к и е  рус ские  обо значения  темпов.  Соответственно 
обозначения метронома (введенные во второе издание) в настоящем 
издании не сохранены, так как они соответствуют позднейшей,  а не 
первоначальной темповой редакции составителя сборника (итальянские 
обозначения темпов и указания метронома, введенные Балакиревым во 
второе издание, приводятся в сноске 1).

Во втором оборнике Балакиревым были приняты итальянские обо
значения темпов, не уточненные по метроному, вероятно, потому, что ме
лодии народных песен, записанные Дютшем, Балакирев не слышал в 
народно-бытовом исполнении, а в записи Дютша темповые обозначения 
по большей части отсутствовали. Но и в тех семи мелодиях, в которых 
Дютш темпы обозначил, темпы Балакирева не всегда соответствуют 
темповым обозначениям Дютша:

№ и заглавие песни

42. Птицы и звери
45. Ты, река ли моя, реченька
52. Есть на горочке деревцо
53. Я во сад пошла
54. Наша улица широкая 
57. Эко сердце
59. Уж ты, зимушка

Темп, указанный 
Дютшем 

Скоро 
Медленно 
Довольно скоро 
Довольно скоро 
Медленно 
Не скоро 
Не скоро

Темп, указанный 
Балаьи}евым 

АНедго зсЬеггапйо 
Ап<3ап1е 
АНедго VIV»
АИе^го пмх1ега̂ о 
А11е§го тодегаЪо 
Аба̂ ю 
Апс1ап1е

Характерно, что темповые обозначения Балакирева ближе к на
родным, чем обозначения Дютша, и значительно точнее их. Стремление 
приблизить темповые обозначения к народным заметно во все* обозна
чениях, принятых Балакиревым во втором сборнике. В связи с этим 
редактор, слышавший песни, содержащиеся во втором сборнике, в ме
стах их записи Дютшем, счел соответствующим творческим намерени
ям автора сборника не ограничиваться (Простым переводом итальянских 
обозначений темпа на русский язык*2, а несколько уточнить их в соот
ветствии с типическими народными темпами песен в пределах, допуска
емых характером фортепианных сопровождений Балакирева.

2. Р а з н о ч т е н и я  и опечатки  в изложении песен. На
родные мелодии в двух изданиях первого сборника изложены идентич
но, за исключением песни «Как п о м о р  ю», в которой обнаружено од
но незначительное разночтение в двух аналогичных (3-м и 4-м) тактах 
(в настоящем издан-ии оно приведено в подстрочном примечании к ос
новному тексту). Из двух редакций мелодий припева данной песни в

1 А в т о р с к и е  итальянские обозначения темпов в  песнях второго оборнмка, 
замененные в настоящем издании русскими: № 37 — АПе&го епегдюо, № 38
— АПедгеНо, № 39 — ЬаГдЬеМо, № 40 — ЬагвЬеНо, № 41 — АИеетеНо 
таезЬояо, № 42 — АИедго асНеггапск), № 43 — АпйапМпо, № 44—АпскпКпо, № 45 — 
Апёап1е, № 46 — АИо^го сопГиосо, № 47 - Ап<кп*е, № 48 — АНедгеЙо, № 49 — Ап- 
<1ап1е, № 50 — Мос1ега1о, № 51 — Ьагдо, № 52 — АПедго уйго, № 53 — АПе^го 
тос!ега1о, № 54 — АНедго пкх1ега*о, № 55 — АИедгеНо, № 56 — Апдап1е, № 57 — 
Айадю, № 58 — Апс1ап1е, № 59 — Апс1ап1е, № 60 — Айа^ю.

Приложения: I — Ададю, II — Ап<1ап1е, III — АИедгейо, IV — АИе^го таезЬзо, 
V  —  АпдапШю, VI —  Айа&ю.

2 Русские темповые обозначения введены в настоящее издание второго сборника 
Балакирева в связи с воостановлением авторских русских темповых обозначений в 
первом сборнике.
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настоящем издании принята редакция первого и з д а н и я  с б о р н и к а , в  со- 
ответствии с общим принципом уточнения основного текста, оговорен- 
ным выше. Правильность его подтверждается и характером ф о р т е п и а н 
ного сопровождения Балакирева к мелодии припева, соответствующим 
ее редакции в первом издании (где квартовый ход мелодии поддержан 
тождественным квартовым ходом в сопровождении).

Народные мелодии второго сборника изложены в печатном тексте 
и автографе композитора идентично, за исключением трех разночтений, 
вызванных явными опечатками. В напеве былины «Королевичи из Кря
ков а» мелодическая фраза, соответствующая словам «из города» (5-й 
такт), изложена в автографе в ритмическом соответствии с печатным 
текстом Истомина—Дютша:

^  I ^  ^  ^
Из го . р«> -Ав, *»з

а в сборнике Балакирева в иной ритмической редакции:

*1> |<1>, || >  Л
Из го . ро . да, из

В напеве исторической песни «Взятие Казани» на первой четверти 
10-го такта в автографе, в полном соответствии. с записью Дютша, Ба
лакирев обозначил си-бемоль (четверть с точкой); в . печатном тексте 
си-бемоль заменен нотой ля-б ем о ль ; в 12-м такте в печатном тексте 
пропущена точка на первой четверти, что противоречит двухчетвертному 
такту.

В 32-м и 34-м тактах былины «Королевичи из Крякова» изложение 
народной мелодии ритмически видоизменено:

в такте 32 у Балакирева: к к к к у Дютша: «Ь* Л ^  Р» • Г ш I.

Соответственно, такт 34-й, изложенный в записи Дютша на 3/в, Балакирев 
изложил на 2и . В настоящем издании в обоих случаях сохранена редак
ция Балакирева. ,

Балакирев внес также следующие редакционные изменения в ме
лодии, записанные Дютшем:

а) три мелодии (№№ 45, 53 и № II приложения) изложены им в 
отшичной от Дютша тактовой ритмической редакции и в двух, случаях 
в иной мере счетного времени (в мелодии песни № 45 у Дютша счетное 
время — 716, У Балакирева — ‘/в, в мелодии песни № 47 у Дютша 
счетное время — */*» у Балакирева — */в);

б) девятнадцать мелодий (№№.37, 42, 44^-46, 48, 49, 52—55, 57 
—60, II — V приложения) Балакирев изложил в иных тональностях» 
чем у Дютша.
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3. Р а з н о ч т е н и я  и о п е ч а т к и  в ф о р т е п и а н н ы х  с о п р о 
в о жд е н и я х .  Фортепианные сопровождения к народным мелодиям 
изложены в двух прижизненных изданиях первого сборника идентично, 
за исключением одного разночтения в 5—8-м тактах песни «Катенька 
веселая», где Балакирев заменил первоначальную редакцию более со
вершенной по голосоведению 1:

Такты эти изложены в настоящем издании согласно и с п р а в л е н 
ной Балакиревым редакции.

Две явные опечатки в фортепианных сопровождениях первого сбор
ника не исправлены в последнем прижизненном издании:

а) во втором варианте песни «Уж ты, поле» в 5-м трехчетвертном 

такте партия правой руки изложена на четыре четверти:

Единственно возможная редакция этого такта (принятая 
щем издании) вполне очевидна:

настоя-

1 Именно эту «переиену в гармонизации» Балакирев и имел в виду 
письме к М. П. Беляеву от 1 августа 1895 г. (см. стр. 268, сноска 10).
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б )  в  п е с н е  « П о с е я л и  д е в к и  л е н »  д в е  и д е н т и ч н ы е  гармонические фи
г у р а ц и и , с о п р о в о ж д а ю щ и е  п о в т о р  о д н о й  и  т о й  ж е  фразы песенной ме
л о д и и , и з л о ж е н ы  .в п е р в о м  с л у ч а е  ( 4 - й  т а к т )  г а р м о н и ч е с к и  согласно с 
п о с л е д н е й :

а во втором случае (6-й такт) — ш явном гармоническом противоречии 
с мелодией:

Допущенная во втором 'случае опечатка исправлена соответственно 
авторской редакции 4-го такта. В третьем издании первого сборника 
Балакирева (Музпиз, 1936) обе эти опечатки сохранились, точно так 
же, как и все явные опечатки в словах песен, не исправленные Балаки
ревым в прижизненных изданиях сборника К

Фортепианные сопровождения к народным мелодиям второго сбор
ника Балакирева имеют нижеперечисленные разночтения между их из
ложением в автографе и окончательной редакцией печатного текста 
•сборника, сохраненной в настоящем издании.

Предпоследний такт песни «Уж вы, гуси» в автографе изложен 
в редакции, от которой Балакирев впоследствии отказался:

X о.>0 4-
5  О

о. К
с  §

■*

Р
г »
с/

1 Имеем в виду опечатки, исправленные: в 10-й и 15-й строфах песни «Не было 
ветру» (где дважды напечатано «Не плачи на» вместо «Не плачь-ка»), в 12-й стро
фе песни «Как по морю» («Бог на но мочь» вместо «Бог на помочь»), в* 1__2 строфах
песни «Солнце закаталось за темные леса» («возныла» вместо возлыла»), во 2-й 
строфе песни «Что на свете прежестоком» («Не несчастной стороне» вместо «На не
счастной стороне»), в 4-й строфе песни «Посеяли девки лен» («Во этот ли во лесок» 
вместо «Во этот ли во ленок»).
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В 6-м такте той же песни в аккорде правой руки в автографе счи
щен бека.р у ноты фа; он восстановлен в печатном тексте.

Остальные разночтения касаются деталей:
1) В 21-м такте сопровождения к .мелодии былины «Королевичи из 

Крякова» (№ 37) в правой руке в автографе пропущена лига:

проставленная в печатном тексте:

2) В 10-м такте сопровождения к мелодии песни 

ки, голубки мои» (№ 49) в правой руке в автографе:

в печатном тексте:

3) В 10-м такте сопровождения к мелодии стиха «Страшный суд» 
(№ IV приложения) в правой руке на третьей четверти в автографе:

в печатном тексте:

4) Указания динамических оттенков в автографе имеют следующие 
отклонения от печатного текста:

№ песни В автографе В печатном тексте

37. 1-й Р Отсутствует
3-й /  не т о л ь к о  в сопровож

дении, но и в голосе

/ т о л ь к о  в сопровождении

16—18-й росо а росо т  о г е п <] о росо а росо с ге з с епйо
16—18-й рр ^  '
35-й ударение над звуком соль- тот ж е  з вук  бе з  уда 

13-й
д и ез  в правой руке р е н и я

41. р  над первой четвертью н е 
т о л ь к о  мелодии,но и в ф-п. 
с о п р о в о ж д е  нии

р  т о л ь к о  в мелодии

42. 1-й Р Отсутствует
44. Затакт Р Отсутствует
51. 1-й Р Отсутствует

3-й л и г а  в (правой руке) начи
нается с 3-й четверти на звуке

лига в (правой руке) начинает
ся с 4-й четверти на звуке

ре фа
IV 2. й » / 1.

при 6 й / /  не т о л ь к о  в сопровож / /  т о лько  в сопровождении
ложе дении, но и в г о л о с е

ния
/  т о л ь ко  в сопровожде

нии
8-й не т о л ь ко  в сопровож

дении, н о  и в г о л о с е
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Разночтения между автографом и печатным текстом в фортепиан
ных сопровождениях и подтекстовках, вызванные опечатками, обнару
жены в следующих случаях:

В 18 такте былины «Королевичи из Крякова» в автографе си в ле
вой руке — восьмая, в печатном тексте — ошибочно четверть.

В 10— 12 тактах той же былины в автографе подписаны слова, иден
тичные тексту Истомина: «со тою ли со улицы», в печатном тексте—опе
чатка: «со тою ли ю  улицы».

В 7 такте былины «Кострюк» в автографе нота си в басу на второй 
четверти (левая рука) обозначена в автографе правильно с д в у м я шти
лями: в печатном тексте ошибочно с о д н и м  штилем.

В последнем такте стиха «Лазарь» в автографе м и  в басу (левая ру
ка) обозначено правильно п о л о в и н н о й нотой, в печатном тексте оши
бочно четвертью.

В 6-м такте того же стйха в печатном тексте опечатка «Лизаря» 
вместо «Лазаря».

5. Заключительные текстологические замечания

Полные поэтические тексты всех песен (кроме шести, вынесенных 
в приложение) в настоящем издании изложены в п е в ч е с к о й стро- 
ф о в о й р е д а к ц и и .

В словах песен «А мы землю наняли», «На Иванушке чапан», «Как 
под лесом, под лесочком», «Ехал пан», «Не спасибо те, игумну, тебе», 
«Подуй, подуй, непогодушка» с т р о ф о в о е  и з л о ж е н и е  Б а л а к и 
р е в а  (аналитически проверенное редактором) с о х р а н е н о .  В тек
стах песен «Заиграй, моя волынка», «Стой, мой милый хоровод», где 
в а в т о р с к о й  с т р о ф о в о й  р е д а к ц и и  были  д о п у щ е н ы  по
г р е ш н о с т и 1, с т р о ф о в о е  и з л о ж е н и е  Б а л а к и р е в а  изме
нено .

Певческая строфовая редакция Балакирева сохранена также и в 
текстах песен, в которых автор сборника не у к а з а л  необходимых 
(восстановленных редактором) п о в т о р о в  с т и х о в  (песни «Подойду, 
подойду», «Как по морю», «Сидит наша гостинька», «Ой, утушка моя лу
говая», «Посеяли девки лен»).

В текстах, записанных Истоминым, строфовая редакция собирате
ля с о х р а н е н а  во  в с е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  о н а  б ыла  и м  з а пи 
с а н а ,  а не п о д д е л а н а  (в н а р о д н о й  строфовой редакции Исто
миным были изложены тексты только шести песен: «Рассказали: Фе- 
дот-от пива не пьет». «Не были ветры», «Много, много у сыра дуба», 
«Уж вы, гуси, вы, гуси», «По морю, морю синему», «Я во сад пошла»).

В о  в с е х  с л у ч а я х  н а р о дно -пе вч е с к а я  с т р о ф о в а я  
ф о р м а  ело/в п е с е н  в о с с т а н о в л е н а  р е д а к т о р о м  а н а 
л и т и ч е с к и м  м. етодом на основе ритмической формы начальных 
строф, подтекстованных под мелодией, выверенной и исправленной со
гласно типическим слоговым музыкально-ритмическим формам каждой 
из песен. Все народные мелодии (кроме шести, вынесенных в приложе
ние) подтекстованы единообразно: под ними подписано по две сти
ховые строфы.

1 Слова песни «Вдоль улицы в конец» здесь не упомянуты, поскольку в насто
ящем издании они вын е с е н ы  из основного текста.
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В случаях, когда тексты, записанные Щербиной и Истоминым с пе
р е с к а з а ,  с о д е р ж а л и  я в н ые  п р о п у с к и  слов ,  о б р а з у ю- 
щие  п р о б е л ы  в типической слоговой н о р м е  стиха ,  
строфика могла быть восстановлена только путем в о с п о л н е н и я  
подобных пробелов в слоговой норме—по б л и з к и м  в а р и а н т а м .  
В случаях н е з н а ч и т е л ь н ы х  пробелов в стихе (например, в тек
стах песен «Во лузях» и «Как под лесом, под лесочком»), записанном 
Щербиной, в о с п о л н я ю щ и е  с л о в а  («веденные в основной текст 
редактором) з а к л ю ч е н ы  в к в а д р а т н ы е  с к о б к и .  В о д н о м  
случае, в тексте песни «Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки», где пробелы 
в слоговой норме очень значительны, редактор вынужден был изложить
6—10 строфы основного текста в б л и з к о м  в а р и а н т е ,  записанном 
Ю. Мельгуновым 1. Ритмически неполноценная редакция окончания слов 
данной песни, записанных Щербиной, вынесена в подстрочное примеча
ние.

О т к л о н е н и я  от певческой редакции в о к о н ч а н и я х  с л о в  
песен,  записанных Щербиной с пересказа (например, «спать» вместо 
необходимого по музыкальному ритму «спаги» в 3-м стихе 5-й строфы 
песни «Что на свете прежестоком»), и с п р а в л е н ы  в о с н о в н о м  
т е к с т е  с обозначением внесенного изменения в к в а д р а т н ы х  
с к о б к а х  («спат(и]»).

При восстановлении народной певческой строфики былин и истори
ческих песен, не записанной Истоминым (второй сборник Балакирева 
№№ 37—42), возникло серьезное затруднение.

М е л о д и и  б ы л и н  р и т м и ч е с к и  с о г л а с у ю т с я  с о  с ти 
х о м  по и н о м у  п р и н ц и п у ,  чем м е л о д и и  пе с ен .  При вариа
ционных отклонениях от слоговой нормы стиха (в сторону увеличения 
или уменьшения в нем числа слогов) северные сказители соответственно 
л и б о  п о в т о р я ю т ,  л и б о  п р о п у с к а ю т  в м е л о д и и  отде ль 
ные ее ф р а з ы .  Соответственно с у м м а  с ч е т н ы х  м у з ы к а л ь 
ных в р е м е н  н р и т м и ч е с к и х  п е р и о д а х  н а п е в о в  былин 
и и с т о р и ч е с к и х  п е с е н  не о с т а е т с я  н е и з ме н н о й (как в 
мелодиях песен).

Между тем ф о р т е п и а н н о е  с о п р о в о ж д е н и е  Балакирева 
к напевам былин и исторических песен з а к р е п л я е т  для  в с е г о  их 
п о л н о г о  п о э т и ч е с к о г о  т е к с т а  н а р о д н ы е  р и т м и ч е с к и е  
в а р и а ц и и  былинных напевов (и напевов исторических песен), о т н о 
с я щ и е с я  т о л ь к о  к н а ч а л ь н ы м  с л о в а м ,  п о д т е к  с т о 
в а н н ым  п о д  н о т а м и .  Реконструкция народной певческой формы 
былинных напевов, записанных Дютшем, и соответствующей ей народ
ной певческой редакции былинного стиха (в принципе вполне возмож
ная) потребовала бы поэтому восстановления в напеве всех традицион
ных повторов и пропусков отдельных мелодических фраз, чего не допу
скают фортепианные сопровождения Балакирева. П е в ч е с к а я  ис 
п о л н и м о с т ь  полного поэтического текста былин и исторических пе
сен, обработанных Балакиревым, практически возможна лишь при  
у с л о в и и  п р о п у с к о в  в с т и х е  и и з м е н е н и я  с т и х о в ы х  
ударений в соответствии с р и т ми ч е с к о й р е д а к ци е й напе- 
в о в, закрепленной обработкой Балакирева, а в отдельных случаях— 
при условии вынесения ритмического варианта, согласованного с форте
пианным сопровождением Балакирева, мелкими нотами.

1 В сборнике Мельгунова (выпуск второй, № 10-а) вариант текста этой песни, 
начинающийся словами «Прощай, девки, прощай, бабы, нам теперичад не до вас», 
изложен в народной певческой редакции (см. стр. 31 цитируемого сборника).
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Э т о т  единственно в о з м о ж н ы й  м е т о д  и  п р и н я т  в  н а с т о я щ е м  и з д а 
нии с у з к о  п р а ктич е с к о й целью:  р и т м и ч е с к о г о  с о г л а с о в а н и я  
поэтических текстов былин и исторических п е с е н  с  б а л а к и р е в с к и м и  о б 
работками их мелодий. Поэтому редактор счел целесообразным п ев ч еск и  
соотнести к музыке Балакирева не полные  р е д а к ц и и  п о э т и ч е 
с ких  текстов.  В целях  с о х р а н е н и я  о д н о в р е ме н н о  и 
полных текс тов  былин и и с т о р и ч е с к и х  песен приня
та о с о б а я  ф о р м а  их и з ло же ния .  В с е  тексты из ложе 
ны полно стью,  -но в н у т р и  п о л н о г о  текста  курсивом 
выделена  с о к р а щ е н н а я  р е д а к ц и я  — для певческого испол
нения в обработке БалакиреваВместе с тем редактор восста
новил народную строфовую редакцию былин и исторических пе
сен, не записанную Истоминым. Народная строфовая редакция выделена 
в изложении п р о б е л а м и  между строфами и нуме р а цие й строф 
слева ,  а практически-певческая строфовая редакция выделена вер
тика льными  к в а д р а т н ы м и  с к о б к а м и  (относящимися к 
сокращенному изложению слов — курсивом) и второй строфовой н у- 
м е р а ц и е й с п р а в а .

В наиболее «объемные» поэтические тексты второго сборника внесены 
сокращения2. Сокращения эти сделаны с подробными ссылками н а 
о с н о в н у ю  н а у ч н у ю  п у б л и к а ц и ю  п о л н ых  текстов  в 
сборнике Истомина — Дютша 3.

В лингвистическом отношении в обоих сборниках Балакирева допу
щена непоследовательность, к сожалению, обычная в собирательских ре
дакциях фольклорных текстов.

В первом сборнике Балакирева тексты, в основном, изложены на лите
ратурном языке. Местные формы слов не всегда сохранены даже там, 
где они «неизбежно сохраняются при исполнении русских народных песен 
профессиональными певцами (поют всегда «полосая&ка», а не «поло- 
сынъка», как в сборнике Балакирева, точно так же, как «миленыаж», а 
не «миленький»). Наряду с этим в сборнике эпизодически встречаются 
местные формы слбв, например, «плясажшш> в песне «Полоса ль моя, 
полосынька» или «соронилшы» в песне «Стой, мой милый хоровод» 4.

Поскольку все эти непоследовательности в первом сборнике, быть 
может, намеренно, с о х р а н я ю т  текс ты пе с е н  в нетронутой 
Б а л а к и р е в ы м  с о б и р а т е л ь с к о й  р е д а к ц и и  (как они из
ложены в полевых автографах Щербины), редактор не счел возможным 
вносить исправления. В лингвистическом отношении слова песен перво
го сборника изложены поэтому и д е н т и ч н о  в с ем  п р е д ыду щим  
его изданиям.

Слова песен, содержащихся во втором сборнике Балакирева, были 
записаны Истоминым с  претензией на сохранение особенностей местного 
говора. В сборнике Балакирева те же поэтические тексты изложены в

1 Курсивом обозначены не всегда только целые стихи; в некоторых случая* 
оказалось необходимым допустить в них пропуски слов, изложенные в таких случаях 
прямым шрифтом. Все перестановки ударений, допущенные для согласования слов с 
балакиревскими обработками напевов, оговорены в сносках к основному тексту.

2 Незначительные сокращения в трех песнях первого сборника ^Балакирева («По
лоса ли моя, полосынька», «Эко сердце», «Под яблонью зеленою») мотивированы в 
третьей глазе «Песни, записанные на Волге М. А. Балакиревым и Н. Ф. Щербиной»-

3 В шести обработках Балакирева, вынесенных в настоящем издании в прило
жение, в подстрочных примечаниях сделаны ссылки на публикации в сборнике Исто
мина — Дютша.

4 Кстати, также литературная форма — в н а р о д е  о н а  и з в е с т н а  в фор
мах: «каравод», «карагод».
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редакции, более близкой к литературному языку и без сохранения уда
рений, встречающихся .в первой публикации. Вполне вероятно, что новая 
лингвистическая редакция была сделана по инициативе Балакирева, со
ответственно художественно-практическому профилю его сборника. Ба
лакирев не вникал .в детали данной редакции (как это видно из его 
автографа), а редактор (вероятнее всего, Истомин), заменяя местные 
формы слов литературными, не всегда считался с певческим звучанием 
слов, и в результате его литературная редакция оказалась п е в ч е с к и  
во многом не безупречной.

Сохранив в настоящем издании в т о р у ю  (литературную) редакцию 
поэтических текстов песен, принятую в сборнике Балакирева, редактор 
счел необходимым в случаях несоответствия певческому исполнению 
второй лингвистической редакции восстановить изложение отдельных 
слов песен в первоначальной лингвистической редакции Истомина (ре
дакции печатного текста сборника Истомина — Дютша).

Ж а н р о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и  песен в настоящем издании 
уточнены:

а) в первом сборнике— согласно примечаниям в волжских тетрадях 
Щербины и содержащейся на обороте одной из них (15-й тетради) за
писи народной жанровой классификации, озаглавленной: « Н а р о д н о е  
р а з д е л е н и е  и н а з в а н и е  песен» :

1. Г о л о с о в ы е  песни (то есть протяжные !, или то, что у Сахаро
ва—«семейные»).

2. П е р е г у д о ч н ы е  (частые, то, что у Сахарова—«плясовые»)
3. С в а д ь б и ш н ы е
4. С е м и ц к и е  и другие обрядовые (подблюдные)
5. К р у г о в ы е  (хороводные)
6. Д у р а ш н ы е  (шутливые...)
б) во втором сборнике — согласно жанровым характеристикам пе

сен в сборнике Истомина — Дютша, дополненным местными народными 
названиями жанров, записанными автором этих строк.

1 Все примечания принадлежат Н. Щербине.



Глава третья

ПЕСНИ, ЗАПИСАННЫЕ М. А. БАЛАКИРЕВЫМ НА ВОЛГЕ

1. Не было ветру—свадебная прощальная девичья песня, по содер
жанию родственная плачу (причитанию). Свадебные прощальные песни, 
приуроченные к первой половине свадебного обряда — до венца, пелись 
негромко, сдержанно, сурово, в медленном темде, слегка приглушенным, 
ровным и напряженным звуком. Во время их исполнения невеста, обыч
но, причитала ((голосила). К какому моменту свадьбы была приурочена 
песня, записанная Балакиревым в • Княгининском уезде Нижегородской 
губернии, не установлено. В Сергачевском уезде той же губернии ее пе
ли после сговора по вечерам, когда подружки навещали невесту; они 
исполняли эту песню в ответ на плач невесты (см. Шейн, № 2308) или 
же, что вероятнее всего, одновременно с -ним. Шейн не сообщает этой 
подробности, но обычно прощальные свадебные песни, в том числе и «Не 
было ветру», исполняемые подругами невесты, в областях южнее Моск
вы пелись хором девушек во время плача невесты.

Поэтический зачин пеони принадлежит н е с к о л ь к и м  свадеб- 
ным прощальным, имеющим р а з л и ч н ы е  с ю ж е т ы ;  н а и б о л е е  
р а с п р о с т р а н е н н ы й  сюжет песни с таким зачином бытует в двух 
вариантах.

В первом балакиревском сборнике помещен редкий, опубликованный 
впервые вариант песни с этим сюжетом. Он повествует о  том, как плачу
щую невесту утешает ее «рбдна матушка». Во втором сборнике та же 
песня представлена в другом более популярном варианте того же сюже
та (ом. № 44 в настоящем издании). Он повествует о том, как плачу
щую девушку утешает ее жених. Последний сюжетный вариант песни 
был опубликован впервые в «Песеннике 1819 г.»; позднее его вариации 
были помещены в сборниках: Сахарова (ч. III, стр. 163, № 232, стр. 142, 
№ 134), Терещенко (ч. II, стр. 155, 346), Киреевского (Нов. сер., вып. I, 
№№ 4, 40, 63, 733, 785, 992), Якушкина (стр. 663, № 8), Шейна (№№ 
1854, 2045, 2308), Попова (стр. 196, № 2), Предтеченского (стр. 15), 
Кохановской (стр. 86), Колосова (№№ 21, 22).

Свадебные песни с  зачином «Не было ветру^ (и его вариантами) пе
лись в различных местностях на различные местные свадебные напевы, 
что типично для русской свадебной лирики. Ни один из местных напевов 
этой песни до Балакирева не был опубликован. Местные ее напевы, за
писанные позднее, см. в сборниках Пальчикова (№ 88), Агреневой-Сла-
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'вянской, 1896 (стр. 151), Истомина—Дютша (стр. 97), Истомина — Ля
пунова ( с т р .  102, 104—два варианта напева: один и з  них в о б р а б о т к е  
Ляпунова для одного голоса с сопровождением ф о р т е п и а н о  см. т а к ж е  в 
•сборнике Ляпунова, РГО, № 11; тот же вариант в  обработке для хора 
^м. в сборниках Извекова, № 8), Лядова, 1903 (№№ 13, 25 — два напева
— оба записаны Некрасовым, один из них в х о р о в о й  обработке Н е к р а с о 
ва напечатан также в сборнике Некрасова, лит. Г, № 27), Серебренни
кова (№ 6), Колосова (№№ 21, 22).

Балакирев обработал для овоих сборников д в а  м е с т н ы х  напева э т о й  
песни: свою запись от исполнительницы р о д о м  и з  Кн я г и  н и к а к о г о  у е з д а  
Нижегородской губернии (см. № 1 н а с т о я щ е г о  и з д а н и я )  и  з а п и с ь  
Г. Дютша от исполнительницы из посада Н е н о к с а  А р х а н г е л ь с к о й  г у -  
•бернии (см. № 44 настоящего издания).

Мелодия песни, помещенная в первом с б о р н и к е ,  з а п и с а н а ,  видимо, 
в женоком исполнении. Она и о п о л ь зо и за -н а  в  с и м ф о н и ч е с к о й  (у в е р т ю р е  
Балакирева «1000 лет», позднее названной -им « Р у с ь »  ( п е р в а я  т е м а ) .  По 

■объяснению композитора (в 1887 году), м е л о д и я  э т а  б ы л а  и с п о л ь з о в а н а  
им как тема, характеризующая первый « э л е м е н т »  р у с с к о й  и с т о р и и  — 
«язычество».

В 1862 году, когда писалась эта увертюра, композитор объяснял ина
че идейный смысл той же программы: первоначально мелодия песни ха
рактеризовала стон веками угнетенного русского народа. Как было 
указано выше, эта образная интерпретация возникла у Балакирева под 
впечатлением опубликованного в 1860 году в январском номере «Коло
кола» стихотворения Некрасова «У парадного крыльца» и статьи А. Гер
цена «Исполин просыпается», опубликованной в «Колоколе» за 1862 год.

Под впечатлением второй половины балакиревской мелодии «Не бы
ло ветру» Н. Римский-Корсаков создал тему оркестрового наигрыша в 
«Купальском Коло» из оперы «Млада».

П. И. Чайковский обработал мелодию этой песни для фортепиано в 
4 руки (см. сб. Чайковского, № 50), А. Пащенко — для смешанного хо
ра (см. сб. Пащенко, 1938, № 1), А. Рубец—для женского хора (см. 
сб. Рубца, 1880, №. 3).

2. Подойду, подойду—в сельских местностях бытовала в качестве ве
сенней игровой ходовой хоровой девичьей песни, исполнявшейся в уме
ренном, иногда оживленном темпе женским, реже смешанным хором на 
различные местные напевы; в некоторых сельских местностях известна 
как весенняя; на Севере (Архангельская, Вологодская губ.) — зимняя 
игрищная на вечорках. У волжских бурлаков — лямочная, исполнявшая
ся мужским хором в умеренном темпе, тяжело, под шаг, при тяге судна 
Речевою. Начальные слова песни:

Подойду, подойду, (вар. «Подойду, подступлю»)
Во царь-город, подойду (вар. «Под Новгород, подойду»

или: «Под ваш город каменный»)
Вышибу, вышибу (вар. «Повалю, разгромлю»)
Копьем стену вышибу (вар. «Его стены крепкие»)

—бытовали в отдельных местностях без дальнейшего развития в качест
ве самостоятельной песни (см. Шадрин, стр. 103; там же описание игры, 
сопровождавшей данный вариант песни), в других местностях они встре
чаются в качестве эпизода в середине или в конце игровых песен с ины
ми поэтическими зачинами (см. Соколовы, стр. 410, № 375), из чего 
можно заключить, что слова эти могут быть осколком забытой песни 
военного характера. Однако значительно чаще начальные стихи балаки
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ревской песни зачинают две игровые песни, различные по сюжету, но- 
близкие по содержанию.

П е р в а я  (представленная «в сборнике Балакирева) повествует о 
том, как молодая жена, порабощенная родней мужа, задабривает ее по

дарками. Самые ранние записи слов этой песни опубликованы в сбор
никах Сахарова (ч. I I I ,  стр. 36, № 29), Киреевского (Нов. сер., вып. I, 
№ 1125); самая ранняя музыкальная запись в сборнике Бернарда (ч. II, 

№ 43), где песня помещена с мелодией, не имеющей ничего общего с 
балакиревской. Более поздние записи слов этой песни опубликованы в 
сборниках Шейна (№№ 1054, 1213, 1236) и Соболевского (т. II, 

№№ 608—613); более поздняя музыкальная запись в сборнике Пальчи
кова (№ 30).

В т о р а я  (опубликованная впервые -в сборнике К. Вильбоа, Ка 98) 
повествует об умыкании невесты ее женихом (древний восточнославян
ский брачный обычай):

Подойду, подступлю 
Я под ваш ли город каменный,
Повалю, разгромлю 
Нго сте«ы, стены крепкие,
Поло-ню, увезу 
Я из терема высокого 
Не жемчуг, не казну,
А девнцу-раскрасавицу.

Песня эта, записанная в 1856 году на Волге К- П. Вильбоа и 
А. Н. Островским, перепечатана в других обработках для голоса с сопро
вождением фортепиано в сборниках Н. Римского-Корсакова (100 русских 
народных песен, №  60) и А. Рубца, 1875 (№ 25); варианты ее слов см. 
в сборниках Киреевского (Нов. сер., вып. I, № 1092), Шейна (№ 1055), 
Соболевского (т. V II, №№ 706, 108) и Лаговского (вып. 2, № 150).

В обеих песнях, различных по сюжету, звучит отголосок древнейших 
восточнославянских брачных обычаев. Это сближает «Подойду, подойду» 
с древнейшей восточнославянской песней «А мы просо сеяли». Харак
терно, что «Подойду, подойду» и «А мы просо сеяли» в народном быту 
были календарно приурочены к периодам брачных договоров и брачных 
игрищ и сопровождались одним общим игровым действием.

Песня «Подойду, подойду» и сопровождаемая ею игра (точно так 
ж"е, как и песня «А мы просо сеяли») были приурочены в сельских ме
стностях южнее Москвы к весенним земледельческим праздникам осво
бождения земли от снегового покрова («красная горка») или расцвета 
молодой растительности («троица», «семик»—ом. Шейн, №№ 1213, 1236: 
Киреевский, Нов. сер., вып. I, № 1092), а на Севере—к зимним святочным 
шрищам (см. Шейн, №№ 1054, 1055). Наиболее распространенный ве
сенний вариант игры, сопровождаемой песней «Подойду, подойду», бук
вально повторяет игру, сопровождаемую песней «А мы просо сеяли»: де
вушки выстраивались в два ряда лицом друг к другу, затем сначала один 
ряд подступал к другому, потом наоборот; и так на протяжении всей 
песни (см. Шейн, стр. 350—351). Этот «вариант игры наиболее типичен, 
лишь в отдельных местностях девушки -выстраивались в круг (см. сб. 
Попова, стр. 135, Яг 11).

Двухрядное (или двухлинейное), как и круговое, построение русских 
хороводов восходит к глубокой древности. Двухлинейное построение, 
характерное для древнейших восточнославянских трудовых и военных 
игрищ, а также иприщ, связанных с брачными обычаями, наиболее ха
рактерно для хороводных песен антифонного хорового склада со слов а-
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ми, имеющими форму чередующихся вопросов и ответов, как, например, 
в песне «А мы просо сеяли».

В двухлинейном шровом построении пелись не только хороводные 
песни, но и песни иных жанров антифонно-хорового склада с текстами 
в форме вопросов и ответов, например, песни-загадки, приуроченные к 
зимним святкам (образец такой песни—№ 30 настоящего издания; опи
сание их исполнения см. у Максимова, стр. 312—314).

Историческим корнем двухлинейного игрового построения является, 
однако, не двухорный (антифонный) склад и не вопросо-ответная поэти
ческая форма. В прошлом двухлинейное игровое построение отображало 
принадлежность участников пир ища к двум общественным объединени
ям: двум родам, племенам, двум селам, двум улицам, двум рядам одной 
улицы. В одном из наиболее ранних описаний игры, сопровождаемой 
песней «Подойду, подойду», сообщается, что сходились два хоровода, 
собравшиеся не в одном месте, а на обеих концах главной улицы (см. 
Терещенко, т. IV, стр. 138— 139). Первоначальный смысл двухлинейного 
игрового построения—готовность двух таких общественных объединений 
к боевым действиям в случае конфликта; в своей сущности двухлиней
ное построение — построение боевое.

Игровое двухлинейное построение при исполнении песни «Подойду, 
подойду» несомненно связано с содержащимся в словах обоих семейных 
ее вариантов конфликтом двух семейно-родовых групп, особенно резко 
обозначенным в варианте Вильбоа, повествующем об умыкании неве
сты, нередко сопровождавшемся в быту «военными действиями».

Характерно, что на Севере сохранился военный вариант песен «По 
„дойду, подойду» и сопровождаемой ею игры:

Подойдем, подойдем 
Под нов-город каменный,
Каменный, каменный.
Зарядим, зарядим 
Стары пушки с порохом.
Расшибем, расшибем 
Чудну стену каменну,
Каменну, каменну.

Игра, сопровождаемая этой песней (записанная в 1927 году в дерев
не Едоме близ Шотовой горы Карпогорского района Архангельской об
ласти), состояла в следующем: две партии играющих становились ли
цом друг к другу и сталкивались (см. Всеволодский, стр. 129—130, 
№ 317). Данный военный вариант игры Балакиреву не был известен, 
но он знал «полувоенный» семейный вариант песни, опубликованный в 
сборнике Вильбоа, и мог обратить внимание на военный характер поэ
тического зачина, что заметно сказалось на обработке.

Мелодия песни «Подойду, подойду» записана Балакиревым в мест
ном варианте; она опубликована в его сборнике впервые. По своему 
стилю она принадлежит к тому же девичьему семейному игровому ти
пу, как и ее поэтический текст. Однако манера исполнения данной ме
лодии волжскими бурлаками не имела ничего общего 'с манерой испол
нения ее девичьим хором в сельских местностях. Мужественная интер
претация мелодии Балакиревым сложилась под впечатлением ее хорово
го исполнения бурлаками; в сопровождении, написанном композитором, 
слышится тяжелая поступь бурлацкой артели. Однако не одно это впе
чатление определило характер интерпретации мелодии песни. Одновре
менно с обработкой для сборника Балакирев использовал записанный 
им напев песни в симфонической увертюре «1 000 лет» в качестве вто
рой темы, характеризующей, по объяснению самого Балакирева в гьре-
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дисловии «о второму изданию увертюры, «второй элемент» русской 
истории—«московский уклад».

«Московский уклад» как элемент русской истории противопоставлял
ся Балакиревым (как видно из переписки со Стасовым) -вольнолюбивым 
вечевым традициям Великого Новгорода. Начальные слова песни в ва
рианте Бернарда, известном Балакиреву, содержат упоминание о Новго
роде в контексте, вполне допускающем их истолкование, как осколка 
военно-исторической песни о покорении Новгорода. В таком значении, 
видимо, и понимал Балакирев записанную им мелодию, нарочито под
черкнув мужественный характер ее звучания в увертюре.

Начальные слова песни «-Подойду, «подойду» цитированы Мусорг
ским в первом акте «Хованщины» (песня стрельца Кузьки в сторожевой 
будке на Красной площади). Композитор интерпретировал содержание 
этой песни в духе Балакирева (старомосковская военная песня). Об
разное несоответствие между военно-историческим поэтическим зачином 
песни с последующими словами и мелодией было, однако, замечено Му- 
соргским. Поэтому использованные композитором народные слова были 
положены им на собственную мелодию (по поводу этой авторской ме
лодии Мусоргского Римский-Корсаков в 'беседе с В. Ястребцевым заме
тил, что она напоминает мелодию народной песни «Вдоль да по речке»; 
следует добавить— в солдатском, строевом ее распеве, что явно имел в 
виду Римский-Корсаков) г.

Мелодия песни «Подойду, подойду» из балакиревского сборника об
работана П. Чайковским для фортепиано в 4 руки (см. сб. Чайковского, 
Й§ 30).

3. Как по морю—круговая игровая хоровая девичья песня, исполняв
шаяся женским, реже смешанным хором плавно, эпически спокойно, в 
умеренном, иногда медленном темпе на один устойчивый, помеетно 
варьируемый напев, связанный с одним помеетно варьируемым поэтиче
ским текстом. Поэтический зачин ее принадлежит не только к одной 
этой песне, но и к нескольким свадебным, не имеющим с ней ничего об
щего ни по содержанию, ни по мелодии. Свадебные песни с зачинами 
«Как по морю» см. в сб. Киреевского, Нов. сер., вып. I, №№ 66,85,601; са
мая распространенная из них нередко зачиналась со второй строфы: 
«Отставала лебедушка»; в музыкальной записи эта свадебная песня 
опубликована впервые в сборнике Листопадова— Арефина, № 89; дру
гая свадебная с зачином «По морю, морю» («Винопрадие») обработана 
Балакиревым для второго его сборника—см. № 51 настоящего издания.

Круговая игровая песня с  зачином «Как по морю», записанная Ба
лакиревым на Волге, значительно более популярна, чем свадебные пес
ни с тем же зачином. В сельских местностях круговая песня «Как по 
морю» (или «Вдоль по морю») была распространена почти повсеместно, 
а с  середины XVIII века она приобрела широкую популярность и в горо
дах. Музыкальная ее запись была опубликована 'впервые в 1776 году в 
сборнике Трутовского (ч. I, № 19; по изданию Музгиза № 18) и вслед за 
этим в сборниках:^ Львова—Прача (по изданию 1896 г.—№ 100, по изда
нию 1955 г.—№ 46) ; Герстенберга — Дитмара (ч. 3-я, № 3), Бернарда 
(ч. I, № 55), Гурилева (№ 39), Вильбоа (№ 90), Прокунина—Чайков
ского (№ 33), Рожнова (№ 61), Лаговского (вып. I, № 80), Весселя— 
Альбрехта, 1879 (№ 21), Филиппова—Римского-Корсакова (№ 29), Гал

1 См. В. В. Ясгфебцев. «Мои воспоминания о Николае Андреевиче Римском- 
Корсакове», вып. II, Птг., 1917, стр. 14.
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лера (№ 26), Пальчикова (№ 5), Агреневой-Славянской— 1896 (стр. 
160), Истомина—Ляпунова (стр. 148, та же запись, обработанная С. Ля
пуновым в сб. Ляпунова—РГО, № 17 и в обработке для хора в сб. 
Извекова, № 16), Лядова, 1898 (№ 19), Некрасова, лит. Ж- (№ 15), 
Ланевой (вып. I, № 15), Федорова (1-я тетр., стр. 6), Баранова (вып. 
1-й, № 30), Мякушина—Кольцова (стр. 63), «Песни Подмосковья» (стр. 
24 и 141), «Песни Ленинградской области» (№ 231), ЛистОпадова — 
Сердюченко (т. IV № 241), Харькова, 1954 (стр. 37). Два варианта ме
лодии песни «Как по морю» были записаны А. С. Даргомыжским (см. 
А. С. Даргомыжский, Полное собрание романсов и песен. Ред., вступ. 
статья и комментарии М. С. Пекелиса, т. II, Гос. Муз. Изд-во, М.—Л., 
1947, стр. 637—638, №№ 2, 5). Записи слов песни см. в сборниках: Саха
рова (выя. III, стр. 32, № 17 и стр. 54, №№ 1—3), Соболевского (т. II, 
№№ 244—258), Киреевского (Нов. сер., вып. I, № 1147; ч. II, №№ 1230, 
1437,1756, 2258, 2891,2970), Васнецова (стр. 192, № 4), Шадрина 
(стр. 95), Копаневича (стр. 7, № 13).

Постоянные переиздания песни «Как по морю» в близких вариантах 
ее мелодии и слов в песенниках (начиная с 70-х годов XVIII века) и 
школьных сборниках (со второй половины XIX века) способствовали 
стабилизации ее мелодии в народном быту; мелодия «Как по морю», 
записанная на Волге Балакиревым, повторяет почти точно мелодию этой 
песни в сборниках Трутовского и Львова—Прача. Слова балакиревского 
варианта песни «Как но морю» несколько отличаются от вариантов, 
представленных в более ранних публикациях; они значительно ближе 
к вариантам, опубликованным во второй половине XIX века.

По содержанию слова песни «Как по морю» и сопровождаемая ею 
игра относятся к семейным хороводам. Тема этой песни—воспитание му
жем молодой жены в патриархальном духе беспрекословного повино
вения и полной покорности.

Стиль поэтического языка пеони «Как по морю», однако, отличает 
эту песню от других семейных игровых песен аналогичного содержания; 
обилие иносказательных выражений,, типичных для традиционной рус
ской свадебной символики, сближает песню со свадебной пеоенной ли
рикой. Начальные слова пески повествуют об умыкании невесты жени
хом. Этот отголосок древнейшего восточнославянского брачного обычая 
говорит о древнем происхождении песни и об ее принадлежности в 
прошлом восточнославянским брачным игрищам, что подтверждается при
уроченностью песни во многих местностях к весенним земледельческим 
календарным празднествам.

Игровое действие, сопровождаемое песней «Как по морю», называ
лось в народе игрою «Лебедь» (см. Киреевский, Нов. сер., вып. II, № 
2891) или «Лебедью» (см. Всеволодский, стр. 21, № 46); действие этора- 
загрывалось двумя лицедеями внутри к р у г а  девушек. К р у г о в о е  по
строение (наиболее типичное для русских хороводов и плясок, характер
но и для плясок многих других, особенно славянских, народов) знамено
вало, в прошлом, принадлежность к одному общественному союзу или объ
единению (роду, племени, селу, улице, уличному ряду — напомним 
«казачий круг» и круговое расположение собраний «мирских общин»).

Игра, сопровождаемая песней «Как по морю», по описанию 
Н. Пальчикова, состояла в следующем: выстроившиеся в круг девушки 
запевали песню. При словах «сбирать перья лебединые» в круг входи
ла девушка и делала вид, что собирает перья; при словах «где не взял
ся добрый молодец» в круг входил парень и шел мимо девушки; гово
ря слова приветствия, парень снимал шляпу и кланялся, но девушка не 
отвечала (см. сб. Пальчикова, № 5). Это описание не вполне закончено;
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по устному сообщению П. Г. Яркова, после того как молодец обращался 
к девице с угрозами, она покорялась — низко ему кланялась, затем па
рень и девушка целовались.

Песня «Как по морю» сопровождалась игрою не повсеместно. Те
рещенко сообщает, что при ее исполнении девушки только выстраива
лись в круг и ходили по кругу (см. Терещенко, т. IV, стр. 228). Листо
падов подтверждает это сообщение, отмечая, что в донских казачьих 
станицах песня пелась «карагодом на ходу» (см. Листопадов—Сердю- 
ченко, т. IV, примечание к песне № 241 на стр. 420).

Мелодию песни Балакирев записал явно в мужском одноголосном 
исполнении. На это указывает типически мужской басовый подголосок 
в припеве записанной им мелодии (квартовый ход вверх). Обработка 
мелодии сделана Балакиревым в том же стиле, как и обработка песни 
«Не было ветру» (простая аккордовая гармонизация), из чего можно 
заключить,, что композитор не относил эту песню к числу типичных для 
бурлацкого быта: бурлаки ее, видимо, не пели, а знали как одну из об
щенародных популярных игровых песен.

Мелодия песни «Как по морю» из сборника Балакирева обработана 
П. Чайковским для фортепиано в 4 руки (ом. сб. Чайковского, № 27): 
А. Рубцом для женского хора (см. сб. Рубца, 1880, №26); им же для 
одного голоса с сопровождением фортепиано (см. сб. Водовозовой, № 19
— детская песня «Лебедь»); для детского хора К. Галлером (см. сб. 
Галлера, № 26), И. Витолем, (см. сб. Витоля «Певец», № 90) и Д. Яич
ковым (см. об. Яичкова, 1900, № 26 и его же сб. 1901, № 37).

4. За двором, двором — по характеру бытования в сельских местно
стях — круговая игровая хоровая девичья песня; пелась в довольно мед
ленном темпе на различные напевы оз различных местностях (ом. ее ва
рианты в сб. Лаговского, вып. I, № 77; Истомина—Дютша, стр. 141; Ба
ранова, вып. I, № 38). Иногда исполнялась в кругах без игры (см. Шад
рин, стр. 69), иногда сопровождала игру «кроены сновать» (кроены— 
ткацкий станок), приуроченную к весеннему земледельческому праздни
ку молодой растительности — «троице» (см. Снегирев, ч. III, стр. 148). 
Игра «кроены сновать» являлась частью ткацкого фигурного хоровода, 
описанного подробно в сборнике Шейна (см. Шейн, стр. 348) и частичное 
сборнике Пальчикова (примечание к песне № 9). Однако песня «За двором 
двором», типично хороводная по своей поэтической композиции, н е 
с в я з а н а - п о  с о д е р ж а н и ю  с темой т к а ц к о г о  х о р о в о д а .  
Она сопровождала его потому, что хоровод, по сообщению Шейна, был 
приурочен к весенним земледельческим календарным праздникам, с ко
торыми связано содержание слов песни, записанной Балакиревым. Тема 
песни (девушка плачет при мысли о выходе замуж за старого и радует
ся при мысли о молодом женихе) характерна для весенних и зимних 
игрищных песен, в которых осуждается неравный брак. Большая часть 
этих песен была приурочена к весеннему празднику расцвета молодой 
растительности (семицкой или троицкой неделе) и связана с гаданиями 
на венках о женихе. Наиболее характерная игровая песня на тему о 
неравном браке (приуроченная также к семицкому гаданию на венках) — 
общеизвестная «Ай, во поле липенька» очень близка по содержанию 
к песне «За двором, двором».

Песню «За двором, двором» Балакирев записал на пароходе в м у ж 
с к о м  одиночном исполнении, наложившем отпечаток на ее мелодиче
ский стиль (см. типичную для мужской сольной виртуозной певческой 
манеры мелодическую орнаментацию в 6-м и 10-м тактах, а также об
щий мелодичеокии «рисунок» напева, характерный для мужских голо-
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сав, солирующих в хоре: аранжировка ©сей совокупности хоровых под
голосков обобщает их в одну одноголосную мелодию). Этот стиль во 
многом определяется тем, что у волжских бурлаков данная -песня быто
вала не в качестве игровой, а в качестве лирической протяжной (игро
вые песни бытуют нередко одновременно и в качестве лирических, ча
ще всего именно в мужском и особенно сольном исполнении). Песня 
«За двором, двором» названа в сборнике «протяжной» согласно бурлац
кой, а не общенародной жанровой ее типизации. Соответственно, слова, 
затканные Н. Щербиной, приведены в первых изданиях сборника в 
обычном для лирических переделок игровых песен сокращении—без ва
риационного повтора, обязательного при игровом исполнении. В настоя
щем издании этот повтор восполнен по близкому варианту той же песни, 
записанному в Красноуфимском уезде Пермской губернии (см. Собо
левский, т. II, |р 355).

Игровое народно-бытовое назначение Песни Балакиреву не было из
вестно; он узнал о нем позднее, при обработке для второго своего сбор
ника варианта той же песни с зачином «Наша улица широкая», запи
санного Г. Дютшем в Шенкурском уезде Архангельской губернии (№ 54 
настоящего издания).

Музыкальная запись песни опубликована Балакиревым впервые. Бо
лее поздние ее музыкальные записи см. в сборниках: Истомина—Дют
ша (стр. 141), Баранова (вып. I, № 38). Варианты ее поэтического тек
ста были опубликованы ранее (см. Снегирев, ч. III, стр. 148; Терещен
ко, ч. IV, слр. 255); впоследствии были опубликованы еще более ран
ние записи 30-х годов XIX века (см. Киреевский, Нов. сер., вып. II, 
№№ 2953,2963, там же записи 40-х годов №№ 1241,1311, 1314). Сводку 
поэтических вариантов песни см. у Соболевского (т. И, № 355—363). 
Более поздние записи слов песни см. у Шейна (№ 405) и Шадрина 
(стр. 69, № 1).

Типическим «ачалом поэтического текста песни является шестая 
строфа балакиревского варианта («Невеличка птичка, пташечка...»); 
первые пять строф — один из местных поэтических ее зачинов.

Зачин «За двором, двором, за батюшкиным» является типически 
с еверным;  он бытовал только в тех районах Камы и Нижней Вол
ги, где осели переселенцы с русского севера (Пермская и Симбирская 
губернии). Бурлак, от которого записал песню Балакирев, родом из ое- 
ла Прамзина Симбирской губернии, принадлежал, видимо, к таким пе
реселенцам с севера. Отсюда типичность для севера стилевого варианта 
напева, записанного Балакиревым; не случайно вариант этот близок по 
стилю северному варианту напева той же пеони, записанному Г. Дют
шем и обработанному Балакиревым для второго сборника (см. № 54 в 
настоящем издании).

5. Винный наш колодезь—по характеру бытования в сельских мест
ностях—круговая игровая песня, исполнявшаяся оживленно в умерен
ном темпе женским или смешанным хором, почти повсеместно—с напе
вом, записанным Балакиревым 1 (см. сб. Кашина, ч. III, 2-е и 3-е из
дания, № 37, Мельгунова, вып. I, № 12, Лаговского, вып. II, №№ 57, 
67, Агреневой-Славянской, 1896, стр. 187, Некрасова, лит. Г, № 35, 
Баранова, вып. I, К® 66, Листопадова—Сердюченко, т. IV, № 187). В 
отдельных местностях бытовала в качестве свадебной, которая «пелась

1 В сборнике «Песни Подмосковья», (стр. 28) песня эта опубликована с другим 
местным и ал ев ом.
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1ч>стям, неженатый молодым ребятам, товарищам жениха» (см. сб. Ба
ранова, вып. I, примечание к песне № 66).

Игровое действие, сопровождавшее наиболее ратространенные хоро
водные (круговые) варианты этой пеони, описано в нескольких близких 
местных вариантах (см. Шейн №№ 426, 427; Мельгунов, вып. I, стр. 26; 
Всеволодокий, сгпр. 281, № 642; Листопадов—С'ердюченко, т. IV, приме- 
мечание к № 187 на стр. 418). Сопровождаемая ею игра не была при
урочена к определенному календарному периоду.

Поэтический текст балакиревского варианта, записанный Щербиной 
в сокращенной народной редакции, не дает полного представления о со
держании песни и сопровождаемой ею игре. Полный текст пеони и соот
ветствующее ему игровое действие повествует о трех поездках «хозяина» 
в разные города. Названия городов во всех местных вариантах песни 
различны, но название третьего «города» является всегда названием то
го населенного пункта (города или деревни), в котором играется песня. 
Из каждого «города» «хозяин» привозит по одной «умнице» — двух го
рожанок и одну (последнюю) местную девушку, которая оказывается 
самой ловкой в работе и в некоторых вариантах самой любящей; она 
предпочитается «хозяином» двум первым. Игровое действие, сопровож
даемое песней, разыгрывалось четырьмя лицедеями (одним парнем и 
тремя девушками) внутри круга (хоровода). Если действие происходи
ло на улице, девушки становились в (Круг, если в избе—садились кру
гом по лавкам. Внутри круга ходил парень, изображавший «хозяина». 
При каждом из троекратных повторений слов: «везет-то наш хозяин...» 
и т. д., парень приглашал из круга девушку, вводил ее в круг и ставил 
посередине (в других вариантах игры— ходил с ней внутри круга). Вслед 
за этим девушки соревновались в семейном «умельчестве»: одна пока
зывала, как она стелет «постелюшку» (клала платочек), другая, как она 
стелет «одеялышко» (раскладывала второй платочек), третья показыва
ла, как убирает «постелюшку» (поднимала и складывала оба платочка). 
Две первые девушки нарочито обнаруживали в игре меньшую ловкость, 
чем третья, изображавшая местную крестьянку. В некоторых вариантах 
игры парень укладывался на постелюшку (растягивался на земле или 
на полу) и третья девушка «будила» его (см. Шейн, №№ 426, 427). 
Этот заключительный игровой эпизод сохраняет явный отпечаток сва
дебных обычаев («бужение жениха»).

По своему происхождению песня «Винный наш колодезь» (или 
«Верный наш колодезь», как она нередко зачинается, восходит к игри
щам, связанным с народными брачными обычаями. На это указывает 
бытование песни в отдельных местностях в качестве свадебной (см. сб. 
Баранова, вып. I, № 66). Вариант ее слов, опубликованный в 30-х годах 
XIX века Сахаровым с  зачином «Конь воду выпивал», помещен в раз
деле свадебных песен в типически свадебном (по содержанию) варианте 
(см. Сахаров, ч. III, стр. 118, № 42). Напев песни, почти идентичный 
балакиревскому, бытовал еще недавно в южном Подмосковье со слова
ми свадебной величальной песни «Стелется и вьется» (см. об. «Песни 
Подмосковья», стр. 100; слова песни «Винный наш колодезь» с зачином 
«Что-то поехал наш хозяин» пелись в той же местности на другой на
пев; эта песня бытовала в южном Подмосковье в качестве игровой—см. 
тот же сб., стр. 28). Подавляющее большинство вариантов песни 
«Винный наш колодезь» отнесено во всех публикациях к хороводным, 
из чего можно заключить, что в XIX веке эта песня бытовала почти по
всеместно именно в таком роде (см. Киреевский, Нов. сер., вып. I, № 1148,
ч. II, № 2668; Шейн, №№ 426, 427; Соболевский, т. VII, №№ 524—530).

Напев, опубликованный Балакиревым, записан на пароходе; у волж
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ских бурлаков песня бытовала в качестве лямочной. Внимание Балаки
рева к ней привлек, очевидно, Щербина, который в 1858 году записал 
близкий ее вариант во Владимирской губернии (см. архив Щербины, 
тетрадь 7-я). Второй вариант песни «Винный наш колодезь», записан
ный Щербиной в 1860 году на Волге и опубликованный в сборнике Ба
лакирева, поэт сопроводил примечанием: «Эта песня—общая многим 
местностям. Во Владимирской губернии вместо «Казанской умницы» — 
говорится «Московская умница», вместо «Кривушенской умницы» — 
«Вохонская умница». Вохня—село Владимирской губернии; Кривуши— 
затон ниже Симбирска» (см. архив Щербины, тетрадь 14-я).

Балакиревский вариант напева песни использован Чайковским в опе
ре «Опричник» (IV акт, «Пляска опричников и женщин», первая тема; 
напев .изложен Чайковским в миноре) и обработан им для фортепиано 
в 4 руки (см. сб. Чайковского, № 29). Рубцом та же запись обработана 
для женского хора (см. сб. Рубца, 1880, № 15), В. Волковым — для 
одного голоса с сопровождением фортепиано (см. сб. Волкова, 1948, № 1).

6. Как по лугу, лугу — в одних сельских местностях игровая (ча
ще всего круговая) хоровая песня, исполнявшаяся мужским, женским или 
смешанным хором на различные местные напевы умеренного и оживлен
ного темпа; в других — свадебная величальная (величание холостому 
или дружке), исполнявшаяся женским хором в умеренном или быстром 
темпе также на различные местные напевы. В городах (в XVIII—нача
ле XIX века), а также в Новгородской и Тульской губерниях песня «Как 
по лугу, лугу» с поэтическим зачином «Ах! жил я, молодец, во своей де
ревне» бытовала в качестве пля с о в о й с напевом, не имеющим ниче
го общего с балакиревским. Поэтический зачин «Как по лугу, лугу» для 
этой песни нетипичен (он характерен для других хороводных и плясо
вых песен). Наиболее распространенные зачины песни «Как по лугу, лугу», 
общие для к р у г о в ы х  (хороводных) и'свадебных величальных ее ва
риантов: «Долина, долинушка». «По улице, улице» (или «Вдоль улицы, 
улицы»), «Вьется, вьется хмелюшко» (или «Ой, хмелюшко, хмелюшко»).

Балакирев записал -песню от волжских бурлаков, у которых она бы
товала в качестве лямочной.

Поэтический теист балакиревского варианта оокращен по сравнению 
с плясовыми вариантами песни, опубликованными в XVIII веке, а также 
с круговыми игровыми (хороводными) и величальными ее вариантами 
(представленными в публикациях XIX века), и не дает полного пред
ставления о ее содержании. Полные хороводные и величальные вариан
ты слов содержат диалог между добрым молодцем и его родной матуш
кой о выборе невесты. Эта основная тема песни выясняется из оконча
ния ее поэтического текста, отсутствующего в балакиревском сборнике:

—  Чаму  щ, моя матушка,
Чаму быть веселому,
Чаму быть веселому,
Чаму игриливому?
Мои-то товарищи —
Они-то все женются,
Да все пожедалися,
А я у вас, матушка,
Холост, не женатый.
— Женись, моя дитятка,
Женись, моя милая.
Возьми моя дитятка,
Дворянскую дочерю.
— Родимая матушка,
Она мне не правая,
Она не ровесница,
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Со мной не советница,
В поле не работница.

(ом. сб. «Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами», стр. 45 Нотация музыкальной 
звукозаписи Пятницкого той же темы опубликована в сб. Здановича, № 6).

Сюжет этот имеет несколько вариантов. В одних мать предлагает сы
ну невесту из господствующих классов («дочь воеводскую», «княжну 
княжнецкую», «дочь дворянскую», «купеческую дочерю»). Сын отказы
вается и выбирает «дочь крестьянскую» или «девушку-соседушку»; ча
ще всего он возражает матушке, что предлагаемая ею невеста:

В поле не работница,
В доме не кукобница

тогда как выбранная им крестьянская «деаушка-соседушка»:

Она в поле работница,
А в доме кукобница.

В других вариантах невесту из господствующих классов выбирает 
сам добрый молодец, а родная его матушка отговаривает его от этого 
брака и советует жениться на крестьянской девушке.

Игра, сопровождаемая в а р и а н т о м  песни «Как по лугу, лугу» с поэ
тическим зачином «Долина, долинушка», описана в местном, пермском 
варианте В. Поповым: песню поет мужской хор, парни ходят и выбирают 
себе девушек, кланяются им, затем каждый целует свою избранницу 
(ом. об. Попова, стр. 177, № 35).

Игровой сюжет этой песни—выбор молодцом невесты и предпочте
ние им крестьянской девушки девушке из господствующих классов, бли
зок игровому сюжету других песен о выборе девушкой жениха и пред
почтении ею бедняка (крестьянина, бурлака, скомороха) женихам из 
господствующих классов. В балакиревском сборнике представлены оба 
эти игровых сюжета: первый — песней «Как по лугу, лугу», второй—пес
ней «Полоса ль моя, полосынька» (см. № 12 и очерк о ней). Обе песня 
отнесены Балакиревым к «бурлацким» наряду с трудовой бурлацкой пе
сней «Эй, ухнем!». Круговые игровые (хороводные) и свадебные вели
чальные варианты песни «Как по лугу, лугу» имели одинаково широкое 
распространение в сельских местностях; они богато представлены в пе
сенных сборниках. В качестве свадебной величальной с другими зачи
нами эта песня содержится в сборниках: Сахарова (ч. III, стр. 121, № 52; 
стр. 173, № 11, стр. 190, № 17), Терещенко (т. II, стр. 305), Киреев
ского (Нов. сер., вып. I, №№ 643, 793), Шейна (№ 2411). Более поздние 
публикации уточняют род величаний, к которым относится эта песня: в 
Орловской губернии вариант слов «Как по лугу, лугу» с зачином «Вьется, 
вьется хмелюшко»—в е л и ч а н и е  х о л о с т ы х  (см. Якушкин,стр.687, 
№ 55, стр. 688, № 56); в Саратовской губернии с зачином «Долина, до
линушка» также в е л и ч а н и е  х о л о с т о г о  (см. Соболевский, т. III, 
№ 277); в Вятской губернии—при том же зачине «Долина, долинушка»
— в е л и ч а н и е  д р у ж к и  (см. Шейн, № 1573).

Широкое бытование вариантов слов песни с другими зачинами в ка
честве в е л и ч а л ь н ы х  с в а д е б н ы х  устанавливается также публи
кациями: Соболевского (т. III, № 272), Киреевского (Нов. сер., вып. I, 
№№ 448 и 793), Шейна (№ 2411), Пальчикова (№ 98), Лядова, б. г. 
(№ 9). Некрасова (лит. Ж, № 7), Здановича (№ 6, хоровой вариант — 
нотация звукозаписи М. Е. Пятницкого от А. Колобаевой с дочерьми).

Не менее широко бытовали варианты слов песни с другими зачинами 
в качестве к р у г о в ы х  и г р о в ы х  п е с е н  (см. сб. Соболевского,т. III,

1 Кукобница — хорошая хозяйка, умеющая ухаживать за скотиной; объяснение 
Шейна (см. Шейн, сноска на стр. 93).
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Й Ц  274, 276, 279—281; Шейна, №№ 419, 420, 421; Халанского, № 276; 
Копаневича стр. 10, № 19; «Песни Ленинградской области», № 252, Ля
дова, 1898, №23; Лядова, хоры, № 14; Лаговского, вып. II, № 152; Биг- 
дая, вып. IV, № 32; вып. VIII, № 292, вып. XIV, № 556; хоровые вари
анты: в сб. «Песни Вологодской области», стр. 117; «Песни донских и 
кубанских казаков», стр. 66 и неопубликованную звукозапись А. И. Тре
тьяковой в Брянском уезде Орловской губ. с зачином «Долина, доли- 
нушка»). Реже варианты слов бытовали в качестве зимних святочных, 
игрищных на вечорках (см. сб. Халанского, № 92), или неигровых, бы
товых (см. об. Васнецова, стр. 173, № 213).

Г о р о д с к о й  плясовой вариант «Как по лугу, лугу» с зачином «Ах, 
жил я, молодец, во своей деревне» был опубликован в музыкальных за
писях в сборниках: Трутовского (ч. III, № 15. по изданию Музгиза 
№  50), «Ыоиуеаи сЬо1х сРакз Киззез» (№ 15), Львова—Прача (по изда
нию 1896 г. — № 36, по изданию 1955 г.' — № 84); а также без напева 
в сборниках Сахарова (ч. III, стр. 93, № 19) и Киреевского (Нов. сер., 
вып., II, № 1619 с указанием записи—в Тульской губ.) — этот вариант 
содержит в середине текста двустишие:

Ах, по лугу, да но зеленому,
Ходил, гулял молодец, не радошон, не весел.

Начиная с этих слов, вся вторая половина песни «Ах! жил я, моло
дец», сходна со словами балакиревского варианта песни «Как по лугу, 
лугу». Отсюда можно заключить, что бурлаки, от которых Балакирев за
писал песню, усвоили ее слова в г о р о д с к о м  п л я с о в о м  в а р и 
а н т е  XVIII в е к а  и пели их на местный поволжский, типически хо
роводный напев, опубликованный Балакиревым впервые. Балакиревский 
вариант представляет, повидимому, своеобразную переработку городской 
плясовой вариации песни «Как по лугу, лугу» в бурлацкую лямочную; 
именно поэтому он не имеет близких аналогий в других публикациях.

В своей обработке пеони Балакирев подчеркнул своеобразный харак
тер звучания ее напева у волжских бурлаков в качестве лямочной, ис
полняемой в умеренном темпе, при тяге судна бечевой: его фортепиан
ное сопровождение отображает тяжелую поступь бурлацкой артели. Му
жественный, «шаговой» характер балакиревской обработки наложил за
метный отпечаток на интерпретацию мелодии этой песни Мусоргским, ко
торый использовал ее в качестве темы марша (первоначально «Марша 
князей и жрецов» из -«Млады», позднее «Марша для оркестра на взятие 
Карса»). Совсем иначе — мягко и лирично интерпретировал напев пес
ни «Как по лугу» Чайковский, который использовал его в финале 
«Струйной серенады».

Чайковский обработал балакиревскую запись этой песни также и 
для фортепиано в четыре руки (см. сб. Чайковского, № 28); Волков — 
для голоса с сопровождением фортепиано (см. сб. Волкова, 1947, №1).

7. Надоели ночи, надоскучили — протяжная лирическая хоровая 
песня, распространенная в среднерусских областях. Относится к 
наиболее ярким и типическим образцам русской народнопесенной клас
сики. Поэтический текст песни бытовал в д в у х вариантах — отмуж- 
с к о г о  имени  (сохранился в записях 30—40 годов XIX века) йот 
ж е н с к о г о  имени (представлен во всех позднейших записях, начиная 
с 1850 года).

В вариантах от женского имени песня бытовала везде с одним, по- 
местно варьируемым напевом (опубликованным впервые Балакиревым), 
мо исполнялась не только женским и смешанным, но часто и мужским

293



хором, что впервые отметил Н. Лопатин, который, не зная поэтических 
вариантов этой песни от мужского имени, отнес ее по содержанию к 
разряду женских (см. сб. Лопатина—Прокунина, ч. I, стр. 178). Женские 
хоровые распевы с текстом от женского имени относились народом к 
разряду «беседных» (см. их музыкальные записи в сб. Афанасьева, 
тетрадь 2-я, № 1; Агреневой-Славянской, 1887, ч. III, стр. 159; Лопатина
— Прокунина, №№ 60, 61; Некрасова лит. Г, № 11; Некрасова — «Баря- 
тино», № 21; Протасова — Петрова, № 16; Пятницкого — Пасхалова, 
№ 7; Захарова — Казьмина, 1939, стр. 10; «Песни Подмосковья», 
стр. 63); они значительно отличаются по своему мелодическому стилю от 
мужских хоровых распевов песни с текстом от женского имени. Наиболее 
характерный образец мужского распева мелодии песни «Надоели ночи, 
надосиучили» представлен в балакиревском сборнике; его типичность 
подтверждают поразительно близкие мужские варианты ее распева, 
опубликованные в сборниках: Прокунина — Чайковского (№ 8), Афана
сьева, 1876 (тетрадь 2-я, стр. 5), Абрамычева (№20). Лопатина—Проку
нина (№№ 62, 63, 65, 66, 67), Истомина—Ляпунова (стр 194), Воеводи
на (№ 11); менее близкие к балакиревскому варианту напевы той же 
песни в мужском распеве см. в сборниках: Лопатина—Прокунина (№64), 
в публикации Листопадова «Песни Орловской и Пензенской губ.» (№7) 
и Листопадова — Сердюченко (ч. III, № 130). Смешанные хоры испол
няли песню с текстом от женского имени иногда в женском, иногда в 
мужском по стилю хоровом ее варианте (ом. сб. Листопадова — Сердю
ченко, ч. III, № 129), к которому прилаживались женские голоса, при
чем нередко мужские голоса солировали в женском хоре. Образец такого 
хорового исполнения песни был записан посредством фонографа в Там
бовской губернии Е. Линевой; нотация этой звукозаписи, принадлежащая 
автору этих строк, не опубликована.

Кроме вокальных хоровых распевов песни, бытовал еще особый, от
личающийся от них по стилю, ее инструментальный хоровой подголосоч- 
ный распев владимирских рожечников, также записанный посредством 
фонографа Е. Линевой (опубликован в нотации автора этих строк в 
приложении к книге Е. Канн-Новиковой «Евгения Линева — собира
тельница русских народных песен», Музгиз, М., 1952, стр. 175).

Варианты поэтического текста песни от мужского имени представле
ны в записях 30—40-х годов X IX века (см. Киреевский, Нов, сер., вып. II, 
№№ 2019, 2245). Музыкальные записи этих вариантов не представлены в 
публикациях; все опубликованные музыкальные записи песни имеют 
тексты только от женского имени (см. варианты этих текстов в сб. 
Шейна, №№ 705—707: Лопатина—Прокунина, ч. I, стр. 178— 184; Вас
нецова, стр. 5, №  7; Соболевского, т. V, № 351—361). У  Соболевского 
представлены и варианты данного сюжета с иным п о э т и ч е с к и м  
з а ч и н о м  (см. т. V, №№ 362—365). Варианты песни от мужского и 
женского имени в первой половине поэтического текста идентичны; они 
различаются только во второй его половине. Это видно из сравнения 
балакиревского текста песни от женского имени с текстом той же песни 
от мужского имени:

У ж  вы  ночи мои, ночи темные!
Вечера ли мои, вечера осенние!
Я  усе ночи, усе. ночи просиживал,
Я  усе думы , усе дум ы  придумы вал —
К а к  одна ли  дума, д ум уш ка  с  ум а  нейдеть,

Она с  ум а  нейдеть, с о  велика (разума:
Е сли  б  были у  меня, у  молодца, крылуш ки 
А  еще-то б  были да сизые таруш ки,
Полетел бы я на свою  сторонушку,
Поглядел бы я на свое иодворьице,
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А еще бы я на родного батюшку,
А еще бы я на родную матушку,
А еще бы я на свою молоду жену,
На свою молоду жшу да на малых детушек.

(см. Киреевский, Нов. сер., вып. II. № 2019).

Совпадение первой половины слов песни в  е е  в а р и а н т а х  от м у ж с к о г о  
и от женского имени говорит о том, что в п р о ш л о м  варианты е е  с л о в  
от мужского имени пелись на мужские по с т и л ю  х о р о в ы е  распевы э т о й  
песни, которые дошли до нас только с вариантами е е  слов о т  женского 
имени. Таковым является и мужской по с т и л ю  мелодический 
вариант песни, записанный Балакиревым.

Внимание Балакирева к песне, очевидно, привлек Н. Щербина, кото
рый записал три варианта ее слов от женского имени в 1855—1858 годах 
в Костромской и Владимирской губерниях (см. архив Н. Щербины, тетра
ди 1-я и 7-я). Вариант, записанный Балакиревым от волжских бурла
ков, имеет сокращенный и несколько путаный текст, в котором три стиха:

Проторил ты, друг, дороженьку,
Пропустил ты худу славушку,
Про меня ли, красну девушку.

должны бы были следовать после слов:

Мне одна-то ли дума 
С ума нейдет и с разума.

По ошибке исполнителей эти три стиха вынесены ими в конец тек
ста; в связи с этим они в основном тексте настоящего издания опущены.

Мелодия песни, опубликованная в балакиревском сборнике, исполь
зована в двух произведениях Н. Римского-Корсакова: в 4 вариациях и 
фугетте на тему русской песни «Надоели ночи, надоскучили» для четы
рехголосного женского хора с гармониумом или с фортепиано (соч. 14) 
и в «Концертной фантазии на русские темы для скрипки с оркестром» 
(соч. 33, первая тема); кроме того, она обработана в подголосочном сти
ле В. Прокуниным (см. сб. Лопатина—Прокунина, № 68), для двух го
лосов А. Д. Кастальским (см. Труды М. Э. К., т. IV, стр. 93), для орке
стра народных инструментов Н. Фоминым (см. сб. Фомина, тетрадь 1-я, 
№ 5) и для балалайки В. Насоновым (см. сб. Насонова, 1905-а, стр. 50, 
№ 5).

8. А мы просо сеяли — (в двух мелодических вариантах; первый из 
них с менее распространенным зачином «А мы землю наняли») весен
няя игровая ходовая хоровая песня; в Архангельской губернии — зим
няя, святочная. Исполнялась в различных местностях на различные на
певы одного постоянного ритма. Напев песни—иной, чем обе ее мело
дии, записанные Балакиревым,— опубликован впервые в сборнике Льво
ва—Прача (по изданию 1896 г. № 1, по изданию 1955 г. № 121). Музы
кальные записи той же песни опубликованы в сборниках: Герстенберга— 
Дитмара (ч. 2-я, № 13), Гурилева (№ 42—вариант, близкий к первому 
балакиревскому), Бернарда (ч. III, № 7 — слегка измененный вариант 
Гурилева), Дюбюка (№ 110), Афанасьева, 1866 (№ 28), Рожнова 
(№ 16), Мамонтовой — Чайковского (вып. 1, № 10), Римского-Корса
кова «100 русских народных песен» (№ 48), Воротникова (№ 17), Ла
говского (вып. I, № 103— 105), Вееселя—Альбрехта, 1877 (№ 43), 
Галлера (№ 38), Пальчикова (№ 12), Истомина—Ляпунова (стр. 155, 
156), Бигдая (вып. VIII, № 64), Протасова — Петрова (№ 11), Мар
кова— Маслова (№ 64), Баранова (вы!п. 1, № 47), «Яренские пе'сни»

6), «Песни Пинежья» (№ 106, там же на стр. 477—497 очерк о
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песне и библиография), Листопадова — Сердюченко (т. IV, №МЬ 142, 16В, 
237). В сельских местностях (по наблюдениям автора этих строк) песню 
«А мы просо сеяли» поют плавно, в умеренном или медленном темпе, 
женским хором, разделенным на две группы, антифонно; в городах, на
чиная с XVIII века, песня исполнялась в оживленном или быстром 
темпе.

«А мы просо сеяли»— одна из древнейших русских (и украинских) 1 
игровых трудовых песен (см. об этом подробно в статье Н. Тихоницкой 
«Русская народная игра «Просо сеяли», сборник «Советская этно
графия», № 1, изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1938, стр. 145—166). 
Содержание песни не ограничивается, однако, только отображением тру
довых процессов. Оно отображает древнейшие восточнославянские право
вые, бытовые и брачные обычаи, на что указывает приуроченность песни 
также и к традиционным брачным календарным периодам. Игровое дей
ствие, сопровождаемое песней, было приурочено в областях южнее Моск
вы к весенним земледельчески календарным праздникам — к освобожде
нию земли от снегового покрова («красная горка» )или к расцвету моло
дой растительности («семик», «троица»); на севере — к зимним святоч
ным игрищам. Игра известна в нескольких местных вариантах (см. ее 
описание в сб. Снегирева, ч. III, стр. 30; Терещенко, т. IV, стр. 305; там 
же, т. V, стр. 18—20, Шейна—примечание к песням №№ 382, 1221; Паль
чикова— примечание к песне № 12; Ефименко, вып. 1, стр. 145; Васне
цова, стр. 209—210; Баранова, вып. 1, стр. 54; Соколовых, стр. 410, 
№ 377; Всеволодского, стр. 270—271, №№ 622—624; Листопадова—Сер
дюченко, т. IV, примечание к песням №№ 142, 168 на стр. 415—416). 
Наибольшее распространение имел вариант, где девушки выстраивались 
в два ряда лицом друг к другу, каждая группа девушек попеременно пе
ла одну строфу песни, то приближаясь, то отступая.

В XIX веке песня сохранила свой древний игровой характер далеко 
не повсеместно: в некоторых местностях она превратилась в детскую, 
что видно из следующего наблюдения Н. Щербины, относящегося к 1858 
году: «... песню, помещенную у Сахарова первою в отделе хороводных— 
в Московской и Владимирской губерниях не поют в хороводах; иногда 
поют малые девчонки, но не в хороводе» (см. архив Щербины, тетрадь 
7-я, стр. 6).

Слова песни, бытующие повсеместно в близких, устойчивых вариан
тах, опубликованы впервые в 1773 г. в сборнике Чулкова (ч. III, при
бавление № 81): позднее они печатались, по сообщению 3. В. Эвальд, 
в песенниках: 1792 г. («Российская Эрата»), 1792 г. («Избранный пе
сенник...»), 1792, 1796, 1799, 1808, 1810, 1815, 1817 (СПб), 1817 (М), 
1819, 1820, 1822 («Новейший полный всеобщий песенник...»), 1854, 1859, 
1880, 1884 («Более 1000 песен...»), 1885 гг. и в сборниках Снегирева 
(вып. III, стр. 30), Терещенко, (т. IV, стр. 305; там же т. V, стр. 18—20) 
Сахарова (ч. III, стр. 27, № 2), Фенютина (стр. 38), Разумихина (стр. 
271), Машкина (стр. 167), Шейна (№№ 328—384, 1221), Киреевского, 
Нов. сер. (вып. И, № 2651), Соболевского (т. VII, №№ 695—705), Ефи
менко (вып. 1, стр. 145), Соколовых (стр. 410, № 377), Новожилова (стр. 
33). Некоторые другие публикации, названные 3. В. Эвальд в библиогра
фии данной песни (см. «Песни Пинежья», стр. 478—480), лишь частично 
восполняют этот далеко неполный список. Обе мелодии песни, записан
ные Балакиревым, опубликованы им впервые (они не имеют ничего об-

1 Библиографию украинских вариантов мелодии песни «А мы лросо сеяли» см. 
в сборнике «Народш мелоди з голосу Л е а  У кр атки  записав 1 упорядив Климент 
Кв1тка», ч. I, К'шв, 1917, стр. 12— 13.
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щето с ее мелодией, ранее опубликованной в сборнике Львова—Прача). 
Первый вариант напева был записан Балакиревым на Волге, судя по его 
мелодическому стилю, в мужском иополнении, второй (псковский) вари
ант был записан им в Петербурге.

Фортепианное сопровождение к обоим вариантам Балакирев написал 
в народном инструментальном стиле. Сопровождение первого варианта 
отображает звучание народного музыкального инструмента—волынки, 
для которой типично исполнение мелодии песни на октаву выше голоса 
и на расстоянии двух октав от непрерывно звучащего выдержанного ба
сового звука (или двузъучия, октавного ийи квинтового). От подлинно 
народного сопровождения на волынке балакиревское фортепианное со
провождение отличается только имитационным сопоставлением мелодии 
в вокальной и инструментальной партиях. Сопровождение второго ва
рианта отображает балалаечное бряцание на пустых квинтах. Обработка 
Балакиревым обоих вариантов напева в народном гомофонном стиле, 
не типичном для данной хоровой женской песни, вероятно, отображает 
слышанное им на Волге мужское сольное ее исполнение с народным ин
струментальным сопровождением. Стиль балакиревских обработок обоих 
вариантов песни сохранен Н. Римским-Корсаковым, который использо
вал обе эти мелодии в последнем, акте оперы «Снегурочка» (хоровод «А 
мы просо сеяли»). В том же характере использовал обе мелодии песни 
А- Кастальский, объединивший два балакиревских напева этой песни в 
один в своей пьесе «Посев» для смешанного хора с сопровождением квар
тета домр и треугольника (см. А. Кастальский, «Сельские работы в пес
нях», тетрадь 1-я, № 1, изд. Музсектора Госиздата, М.—Птг., 1923).

Напев первого варианта песни из сборника Балакирева с зачином 
«А мы землю наняли» обработан П. Чайковским для фортепиано в 4 ру
ки (см. сб. Чайковского, № 26) и использован С. Танеевым в его не
опубликованной вокальной четырехголосной фуге в «строгом стиле» 
на тему песни «А мы землю наняли» (ее мелодия ритмически несколько 
изменена Танеевым и изложена замедленно, в длительностях, типичных 
для тем строгого полифонического стиля) 1.

9. Солнце закаталось за темные леса—протяжная, лирическая хоро
вая, реже одиночная песня литературного происхождения. Ее слова—на
родный вариант стихотворения М. В. Ломоносова «Ночною темнотою по
крылись небеса» («Из Анакреона»), на что впервые указал А. Серов( см. 
его статью «Русская народная песня как предмет науки». Критические ста
тьи, т. IV, стр. 2140). В музыкальной записи песня опубликована Бала
киревым впервые. Другие ее напевы, опубликованные позднее с зачином 
«Уж вы, вздохи, мои вздохи» — варианты балакиревского (см. сб. Исто
мина— Ляпунова, стр. 207; Некрасова — «Барятино», № 28). В балаки
ревском сборнике слова песни опубликованы в небольшом отоьгвке (на
чальное четверостишие с примечанием: «Конца не сообщено»). В насто
ящем издании помещены д ва  народных варианта слов песни: балаки
ревский, восполненный, начиная с третьей строфы, по варианту, запи
санному в Богородицком уезде Тульской губернии Ф. Истоминым (см. 
сб. Некрасова — «Барятино», № 28), и наиболее близкий к литератур
ному первоисточнику народный вариант, записанный в 1833 году в Зве
нигородском уезде Московской губернии П. Киреевским (см. Киреевский, 
Нов. сер., вып. II, № 1581). Вариант этот опубликован в сборнике Ки-

1 См. статью С. Евсеева «С. И. Танеев и народная песня» — в сб. «Памяти Сер
гея Ивановича Танеева, 1856—1946». Сб. статей и матепиалов к 90-летию со дня 
рождения. Под редакцией В. Протопопова. Музгиз, М.—Л., 1947, стр. 163.
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реевского с примечанием редактора: «Вверху песни помета «Ломоносов»?
— Это, действительно, переделка перевода «Из Анакреона» М. В. Ломоно
сова (см. С. А. Венгерова, Русская поэзия, 1 ,(1893), стр. 133)— Ред.»

По сообщению С. Н. Питиной, стихотворение Ломоносова «Ночною 
темнотою покрылись небеса», бытовало еще в 70—80-х гг. XVIII века в 
качестве популярной хоровой песни в стиле трехголосного канта. Самую 
раннюю музыкальную запись этого канта на слова Ломоносова (запись 
киевской нотацией) Питана обнаружила в рукописном «Сборнике духов
ных стихов и песен», датируемом 70-ми годами XV III века (сборник 
хранится в рукописном отделении Государственного Исторического му
зея, собрание Е. Барсова, № 2436, лист 7—об. и 8 об. №  4); в переводе 
Питиной на современную нотацию запись опубликована в книге А. Глу
мова «Музыка в русском драматическом театре» (Музгиз, М., 1955, стр. 
240—241; примечание, стр. 391). Музыка канта «Ночною темнотою 
покрылись небеса» встречается в том же рукописном сборнике так же 
и с другими словами (под №  5— со словами «Вчерась я в лугах крас
ных с пастушкою играл»; под №  35 со словами «В коленях у Венеры 
сынок ее играл»). Вторая музыкальная завись того же канта со слова
ми Ломоносова «Ночною темнотою покрылись небеса» найдена Пити
ной в .рукописном сборнике 80-х годов XV III века (сборник хранится в 
рукописном отделении Ленинградской Государственной публичной биб
лиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, шифр 0 XIV, № 150, лист 80 об., 
81,,№ 79).

Минорный вариант мелодии той же песни (явно восходящий к ма
жорным ее вариантам рукописных сборников, но отличающийся от них 
по стилю) опубликован впервые со словами стихотворения Ломоносова в 
1798 г. в сборнике Герстенберга—Дитмара (ч. 1, №  20).

По сообщению И. Н. Розанова, слова стихотворения Ломоносова пе
чатались с 90-х годов XV III века в песенниках: 1795, 1798, 1805, 1811, 
1822, 1826, 1831, 1843, 1845 гг. (см. сборник Розанова, стр. 583; там же, 
на стр. 9, авторский текст стихотворения). Два первых стиха стихотво
рения Ломоносова «Ночною темнотою покрылись небеса» цитированы в 
«Грозе» А. Островского в качестве бытовой песни (ее поет Кулигин в 
начале пятого действия). Два народных варианта того же стихотворения 
Ломоносова, записанных в Саратовской губернии, были опубликованы 
впервые в 1848 году Терещенко и помещены им в отделе «Голосовые 
пе'сни, употребительные при свадьбах в Саратовской губернии», (см. Те
рещенко, т. II, стр. 393—394). Первый из них с зачином:

Ночной темнотою 
Все покрылись небеса.
Люди для спокою,
Все сомкнули глаза, (сгр. 393)

близок к варианту П. Киреевского (записанному ранее, но опубликован
ному позднее). Второй, более далекий от стихотворения Ломоносова, 
имеет близкий к балакиревскому зачин:

Солнце красное! Оставляй небеса,
Скорее катись за темные леса.
Месяц ясный! Останься за горой,
Небеса! Покройтесь темнотой, (стр. 394)

Этот второй вариант Терещенко сочетает д ва  литературных перво
источника: стихотворение Ломоносова и другой—невыясненный. С бала
киревским текстом его сближает только поэтический зачин. Варианты 
рлов песни, Опубликованные в сборниках Истомина—Ляпунова и Некра-
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сова, близки первому варианту Терещенко и варианту Киреевского, име
ющим своим литературным первоисточником только стихотворение Ло
моносова. Поэтический зачин варианта Некрасова (близкий к зачину ва
рианта Истомина—Ляпунова):

Уж вы, вздохи, мои вздохи,
Вы тяжелые мои,
Вы летите, мои вздохи,
Уж куда я вас пошлю...

попал позднее в народные варианты песни, имеющей своим источником 
стихотворение Ломоносова; он заимствован из другой песни (см. сб. 
Шейна, №№ 718, 719).

Мелодия песни «Солнце закаталась за темные леса» (точно так жп 
как и ее варианты с зачином «Уж вы вздохи, мои вздохи») по стилю ти
пична для старых солдатских песен; она сохранила заметные следы бо
лее раннего бытования в традиции трехголосного канта. Вы!сокая худо
жественная оценка этой мелодии Ц. Кюи (в его рецензии на .балаки
ревский сборник в «СПб. ведомостях», № 348 от 30 декабря 1866 г.) 
преувеличена (Ц. Кюи в своей рецензии восторженно сравнивал эту 
песню с бетховенским «айа^ю»); она справедлива лишь в отношении 
превосходной обработки песни Балакиревым.

'Певец, от которого Балакирев записал песню, плохо знал не только 
ее слова, но и мелодию; вторую половину последней он забыл и два
жды повторил первую, импровизационно им видоизмененную. Не ис
ключено, что неточность в расположении слов под нотами в двух по
следних тактах (исправленная в настоящем издании) была допущена 
не Балакиревым, а певцом, сообщившим ему ©ту песню.

Мелодия песни заинтересовала Балакирева, видимо, в связи с об
разным смыслом начальных ее слов. Композитор, незнакомый с даль
нейшим ее 'содержанием, воспринял поэтический зачин песни драмати
чески и даже Патетически, что видно из характера его п р о г р а м м 
ной обработки мелодии, навеянного ее поэтической образностью, по
нятой композитором как бурлацкая жалоба на непосильно тяжелый 
труд.,

В сущности же мелодия песни не дает повода к такому ее истол
кованию. До большого художественного обобщения она была поднята 
музыкой фортепианного сопровождения, на'писанной Балакиревым.

Серов, осудивший Балакирева за публикацию данной песни, не по
нял глубокого смысла, вложенного в нее композитором; он ограничил
ся отрицательной оценкой самой песни, .которая была им воспринята 
как бессмысленная по содержанию и нескладная по форме («Что за 
диво! Ни размера, ни смысла!», см. А. Н. Серов. «Критические статьи», 
т. IV, СПб., 1895, стр. 2140).

10. Как из улицы в конец (Вдоль улицы в конец)—круговая игро
вая песня, исполнявшаяся в умеренном темпе женским, иногда 
смешанным хором везде на один поместно варьируемый напев; у волж
ских бурлаков бытовала в качестве перегудочной — одиночной мужской 
песни с сопровождением народного музыкального инструмента. Бурлаки 
пели эту песню быстрее, чем женский или смешанный хор при игровом 
ее исполнении (у Балакирева обозначен темп «скоро». Пальчиков, кото
рый записал ту же песню в игровом, хоровом исполнении, обозначил ее 
темп метрономом I —76, т. е. довольно медленно).

Слова песни «Как из улицы в конец» публикуются в настоящем 
издании не в балакиревском варианте, подвергнутом Серовым рез-
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кой и справедливой критике (см. А. Н. Серов, «Критические статьи», т 
IV. СПб., 1895, стр. 2139), а в другом, более полном и типическом, 
записанном в 70-х годах XIX века в Костромской губернии Ф. Н. Ла’ 
говским (см. сб. Лаговского, вып. I, № 83). Балакиревский вариант 
слов, получивший отрицательную оценку А. Серова, не только не полон1, 
он искажает смысл данной игровой песни и имеет серьезные стилевые и 

художественные погрешности (например, выражение: «несет шляпу на 
ухе»). Вот этот текст:

1. Вдоль улицы в конец.
Тут и шел молодец.

Припев:
Ты Дунай-ли мой, Дунай,
Сын Иванович Дунай!2

2. Соколом пролетел,
Соловьем просвистал,

3. Несет шляпу на ухе.
С алой ленточкою.

4. С алой ленточкою,
С позументочкою.

5. Еще звали молодца,
Позывали молодца

6. Как во пир пировать.
Во бесе душке сидеть.

7. Посадили молодца,
Посадили удальца.

8. Против девки на скамье,
Раскрасавки на скамье.

9. С молодца шляпа долой,
С удальца шляпа долой.

10. «Уж ты, девица, подай,
Раскрасавица, подай!»

11. «Я-слуга, сударь, твоя,
Я послушаюсь тебя».

Варианты поэтического текста песни см. в сборниках: Песенник 1880 г. 
(ч. IV, стр. 132), Снегирева (ч. III, стр. 41—45), Терещенко (т. IV, 
стр. 265—272), Соболевского (т. IV, № № 122— 134), Киреевского (Нов. 
сер., вып. II, №№ 2661,2967), Шейна (№№ 412—414), см. также библио
графию песни в сборнике Пальчикова (стр. X II, №  15).

Тема песни—'семейная, ••содержит воспитательную тенденцию в духе 
старых патриархальных обычаев. Игра, сопровождавшаяся песней, на
зывалась в некоторых /местностях «Дон Иванович» ('см. Снегирев, т. 
III, стр. 40; В севолодский, стр. 237— 239, №  578) ,по словам варианта ее 
запева:

Ах, Дон, ты наш Дон,
Сын Иванович, Дон.

(см. Соболевский, т. IV, примечание к песне № 129).

Песня была приурочена в одних сельских местностях к весенним 
земледельческим праздникам ('сообщения Пальчикова, Листопадова), в 
других — к зимним, святочным игрищам на вечорках (см. сб. Васне
цова, стр. 223, № 7). Принадлежность песни к кадендарно при
уроченным игрищам отражена и в поэтическом зачине одного из ее ва
риантов:

1 В полном варианте песни молодец обращается с просьбой поднять шляпу в 
первый р а з  к в д о в у ш к е ,  в о  в т о р о й  к д е в у ш к е ;  вдовушка отказы
вается, и молодец уходит «не радошен, не весел»; девушка соглашается, и моло
дец становится «радошен и весел».

2 Припев повторяется после каждого двустишия.
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Уж как звали МолОДЦй,
Повывали удальца 
На шрища поглядеть,
На Ярилу посмотреть...

(см. Шейн, № 414).

Игра, сопровождаемая песней, представлена в описаниях в двух ва
риантах: в одном действие разыгрывается одним парнем внутри круга, 
в другом—несколькими парнями (описания игры см. у Снегирева, ч. III, 
стр. 40—45; Терещенко, ч. IV стр. 264—272; Пальчикова—примечание к 
песне № 15; Шейна, № 413, Васнецова, стр. 223, № 7; Листопадова—Сер- 
дюченко, т. IV—примечание к песне № 221 на стр. 419; см. также дру
гие источники, указанные у Всеволодского на стр. 239). По описанию 
Шейна (второй вариант игры), девушки выстраивались в круг, внутри 
круга ходило несколько парней, каждый становился перед какой-нибудь 
девушкой, по своему выбору; при упоминании об уроненной шляпе они 
снимали свои шляпы и клали их на землю; при упоминании об отказе 
вдовушки поднять шляпу парни поднимали шляпы и надевали их на голо
вы; при вторичном упоминании об уроненной шляпе парни выходили из 
круга «сажени на три», клали шляпы на землю и возвращались в круг 
на те же места; после согласия поднять шляпы девушки, перед которыми 
стояли парни, подходили в шляпам, поднимали их и надевали на головы 
своих молодцов, а затем снова становились на свои места (см. Шейн, 
№413).

Более ранние описания игры у Снегирева и Терещенко содержат 
важную деталь, относящуюся к балакиревской записи этой песни: моло- 
дец,  действовавший в центре круга, стоял с шапкой на голове и б а л а 
лайкой в р у ке ;  перед тем как кланяться девушке, он садился на 
землю и и г р а л  на  б а ла ла йк е .  Этот игровой эпизод, видимо, 
способствовал утверждению в быту балалаечного сопровождения к хоро
вому исполнению песни, что могло содействовать обособлению одиноч
ного ее исполнения с сопровождением балалайки, в каком ее слышал и 
записал Балакирев.

Балалаечное сопровождение к мелодии данной песни, слышанное 
Балакиревым на Волге, поразительно точно отображено в его фортепи
анном сопровождении, которое воспроизводит один из типических сти
лей народной балалаечной игры — стиль мелодического контралункти- 
рования в балалаечном аккомпанементе без бряцания. Этот народный 
стиль балалаечного сопровождения вокальной мелодии запечатлен в од
ной из современных звукозаписей народного исполнения частушек (см. 
сб. «Песни Вологодской области», стр. 15).

Одиночное исполнение песни полнило, видимо, широкое распростра
нение в русских городах в конце XV III—начале XIX века, так как в му
зыкальных публикациях этой песни преобладают сольные, а не хоровые 
варианты ее мелодии. Публикации с о л ь н ы х  в а р и а н т о в  мело 
дии песни см. в сб. Вильбоа (№ 18), Прокунина—Чайковского, № 59, 
Филиппова—Римского-Корсакова (№ 32), Лаговского, (вып. I, № 83), 
Воротникова, (№ 57), Агреневой-Славянской, 1896 (стр. 14, 157), 
Федорова, (тетрадь 1-я, стр. 6), и в статье А. Серова «Русская народная 
песня как предмет науки» — вариант, записанный от П. Бессонова *.

Публикации х о р о в ы х  в а р и а н т о в  пе с ни  см. в сборниках Ор
лова, вып. II, стр. 5. Листопадова—Сердюченко, т. IV, № 221; явно хо-

1 А. Н. С е р о в .  Критические статьи. СПб, 1895, стр. 2139.
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ровЫе варианты представлены также в сборниках Пальчикова, № 15 и 
Некрасова, лит. Е. № 21. Сольный вариант в хоровой обработке А. Ля
дова см. в сборнике Лядова, Хоры, № 24.

Мелодйя песни, опубликованная в сборнике Балакирева, использова
на Чайковским в опере «Мазепа» (1| акт, 3-я картина-— песня пьяного 
казака) и Аренским в первой симфонии (соч. 4—-финал); А. Рубец об
работал ее для женского хора (см. Рубец, 1880, № 16).

11. Сидит наша гостинька — свадебная величальная хоровая де
вичья песня, исполнявшаяся на различные напевы в различных 
местностях. Вариант ее напева с данным текстом опубликован Балаки
ревым впервые. Обычно песня начинается с четвертой строфы балаки
ревского текста («Селезень по реченьке отлавливает»). Первые три стро
фы — редкий местный поэтический зачин, заимствованный из другой 
свадебной —  «Оборы», приуроченной к девишнику. Слова и напев пес
ни «Оборы» были впевые записаны еще в 70-х годах X V III века компо
зитором из крепостных А. Матинским и цитированы им во втором акте 
его оперы «Санкт-Петербургский гостиный двор»; позднее музыкальные 
ее записи были опубликованы в сборниках: Львова— Прача (по изданию
1896 г. —  №  125, по изданию 1955 г.—№  119), А. Листопадова «Песни 
Орловской и Пензенской губ.» (№ 1). Листопадова—Сердюченко (т. V, 
№№ 166— 168), «Песни Ленинградской области» (№ 267).

Слова песни, начиная с первой строфы, записаны впервые в 30—40-х 
годах XIX века без обозначения места записи, с указанием «свадебная» 
(см. Киреевский, Нов. сер., вып. I, № 846); варианты слов, зачинающие
ся с четвертой строфы, записаны в 1858 году поэтом А. Майковым в Су
догородском уезде Владимирской губернии также с указанием «свадеб
ная» (ом. Шейн, № 2256) и в том же году — поэтом Н. Щербиной 
в Подольском уезде Московской тубернии с указанием «хороводная» 
(запись Щербины не опубликована, см. архив Н. Щербины, тетрадь 
9-я).

Поэтический текст песни (без первых трех его строф, содержащихся 
в балакиревском варианте) бытовал в одних местностях в качестве 
свадебной (см. Шейн, №  2256, Листопадов —  Сердюченко, т. V, 
№ 141), в других — в качестве круговой (хороводной) песни (см. сб. 
Прокунина—Чайковского, № 45 и Лядова, 1898, № 29). В то же время 
поэтический сюжет песни был распространен в свадебной лирике и в пе
сенных вариантах, далеких от балакиревского, с другими поэтическими 
зачинами, чаще всего с зачином «Не шелкова ленточка (или «ниточка») 
к стенке льнет» (в Воронежской и Тамбовской губерниях свадебная песня 
с таким зачином— величание невесты во время свадебного пира; в Ря
занской и Калужской—также свадебное величание, исполнявшееся в 
конце пира после ухода молодых; в Тульской и Новгородской — сва
дебное величание молодых, когда они приезжают после венца: см. Кире
евский, Нов. сер., вып. I, №№ 429, 471, 511, 512, 688; Шейн, №№ 1506, 
1742, 1950, 2362; Соколовы, стр. 355, №  148). Музыкальные записи ве
личальной пеони с зачином «Не шелкова ниточка» см. в сборниках Паль
чикова (№ 96) и Бартенева (№ 8). В сборнике Сахарова поэтический 
текст того же величания имеет зачин «На дворе дождик накрапывает» 
— сговорная (см. Сахаров, вып. III, стр. 129, № 80). Далеким вариан
том песни «Сидит наша гостинька», записанной Балакиревым, является 
также величальная песня «Гулял Андрей-господин», опубликованная 
впервые в музыкальной записи в сборнике Стаховича (тетрадь 2-я, стр. 7) 
и перепечатанная в обработке Римского-Корсакова в его сборнике (см. 
Римский-Корсаков, «100 русских народных песен», № 95).
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Опубликовайный в балакиревском шорнике напев песаи «Сиди̂г ЙЙ- 
1иа юстинька» использован С. Танеевым в его раннем, незаконченном и 
неопубликованном хоровом произведении «Нидерландская фантазия на 
русскую тему» (двенадцатиголосный хор), где эта народная мелодия из
ложена замедленно, в длительностях, типичных для тем строгого поли
фонического стиля '.

12. Полоса ль моя, полосынька — в сельских местностях хоровые 
лирические женские песни с таким поэтическим зачином быто
вали в нескольких тематических вариантах: с в а д е б н о м ,  семей
ном,  р е к р у т с к о м  и р а з б о й н и ч ь е м  (см. Сахаров, ч. III, стр. 
89, № 8; Соболевский, т. I. № 212; т. III, № 61; т. V, №№ 761—763; 
т. VII, №№ 50—54; Лаговский, вып. II, № 180; Соколовы, стр. 325, 
№ 49).

Поэтический зачин песни (начальные четыре строфы текста балаки
ревского сборника) в первоначальном его образном значении в свадеб
ной лирике имел иносказательный смысл: свадебная песня с таким за
чином адресовалась в Чйгольском районе Воронежской области невесте- 
вдове (сообщение запевалы народного хора А. Р. Лебедевой, записанное 
А. В. Рудневой). В семейных, рекрутских и разбойничьих песнях с тем 
же зачином поэтический образ «непаханной полосы» приобрел обобщен
ное образное значение н а р о д н о г о  г о р я .  В конце XIX века 
в таком значении зачин «Полоса ль моя, полосынка» получил новое (раз
витие в революционной песне.

Свадебные, точно так же, как семейные, рекрутские и разбойничьи 
песни с зачином «Полоса ль моя, полосынька» пелись в сельских мест
ностях хором в «умеренном или медленном темпе на один устойчивый, 
помесгно варьируемый напев, записанный Балакиревым в мужском 
бурлацком хоровом распеве. На мелодию эту пелись также и другие 
слова — одной из разбойничьих песен с зачином «Ах талан ли мой, та- 
лан таков», представленной в музыкальных записях в сборниках: Льво
ва—Прача (по изданию 1896 г. — № 99, по изданию 1955 г. — № 9), 
Кашина (ч. II, № 23), Бернарда, (ч. I, № 49) и Римского-Корсакова, 
(сб. «100 русских народных песен», № 13 обработка мелодии из сб. 
Львова—Прача); мелодия этой песни в варианте, записанном Прачем, 
была использована Бетховеном в последней части квартета Р-йиг ор. 39. 
Близкий  вариант той же мелодии со словами «Полоса ль моя, полосынь
ка» опубликован впервые в сборнике Кашина (только в первом издании, 
кн. III, № 12; из второго издания песня исключена Кашиным «по весьма 
близкому ее напеву с песнею «Ах талан ли мой, талан таков» — как он 
объяснил в предисловии). Более поздние музыкальные записи вариан
тов той же мелодии с зачином «Полоса ль моя, полосынька» см. в 
сборниках: Стаховича (тетрадь III, № 10), Дюбюка (№ 49), Лаговского, 
вып. I, №№ 130, 131, вып. II, № 180), Рожнова (№ 27), Весселя — Аль
брехта, 1879 (№ 35—вариант мелодии, наиболее близкий к балакирев
скому), «Концерты М. Пятницкого с крестьянами» (стр. X III), Захарова— 
Казьмина, 1936 (стр. 53), Анцева (№ 2) и Голубева (№ 1). Варианты 
того же традиционного напева сохранились и в некоторых революцион
ных песнях с зачином «Полоса ль моя, полосынька» (см. сб. Красева, 
1929, № 1 и его же сб. 1944, № 1), но самая популярная революционная 
песня с тем же зачином (использованным автором ее слов Всев. Крестов-

1 См. статью С. Евсеева «С. И. Танеев и народная музыка» в обор-нике «Памя
ти Сергея Ивановича Танеева, 1856— 1946». Сборник статей и материалов к 90-летию 
со дня рождения. Под редакцией В. Протопопова. Музгиз, М.—Л., 1947, стр. 167.
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ским ‘) была сложена на иной напев (см. сб. «Песни каторги и ссылки», 
№ 17).

Бурлацкий хоровой распев песни «Полоса ль моя, полосынька», за
писанный Балакиревым в народном двухголосном изложении, является 
типично мужским: бурлаки пели эту песню артельно, в умеренном тем
пе, тяжело, под шаг, во время тяги судна бечевою. Бурлацкий распев по 
стилю заметно отличается от женских хоровых распевов свадебных и 
лирических песен с тем же зачином. Бурлаки, однако, не отличали ее от 
женских песен, исполняемых на свадьбе. Это видно из заметки Н. Щер
бины, сделанной со слов бурлаков, от которых он записал поэтический 
текст песни, опубликованный в балакиревском сборнике: «Бурлацкая и 
деревенская песня, она поется иногда даже и на с в а д ь б а х  и даже 
женщинами» (см. архив Н. Щербины, тетрадь 14-я). Балакирев назвал 
песню «бурлацкой» не только по характеру ее бытования, но и по ее со
держанию: героем балакиревского варианта является бурлак.

Окончание балакиревского текста — вариант особой, самостоятельной 
шуточной плясовой песни на тему о выборе жениха. К циклу песен с 
зачином «Полоса ль моя, полосынька» восходит только первая половина 
балакиревского текста, варьирующая вначале семейную песню с таким 
зачином, а вслед за этим пародирующая разбойничью песню с тем же 
зачином. Обе эти песни: семейная и разбойничья объединены одной об
щей лирической темой—жалобой на насильственный брак, перерастаю
щей в социальный протест.

В семейной песне с зачином «Полоса ль моя, полосынька», близкой 
по содержанию к свадебным (диалог матери и дочери), тема эта имеет 
следующее развитие:

Уж я по лесу хожу-брожу,
Во сыром бору я грибы беру;
Никто в лесе не аукнется:
Откликалися пастушки-дружки,
Государевы да охотнички,
Моей матушки да помощнички.
Припаду-то я ко сырой земле,
Припаду-то я да послушаю.
Чу, заносит голос матушки:
— Ты ау, ау, мое дитятко!
Не в лесу ли ты заблудилася,
Не в траве ли ты запуталась 
Н*е в росе ли ты замочилася?
— Ты, родима моя матушка!
Заблудилась я в чужой стороне,
Я запуталась в чужих людях,
Замочилась я в горючих слезах!
— Ты, родимое мое дитятко,
Ты носи платье, да не складывай,
Ты терпи горе, да не сказывай!
— Ты, родима моя матушка!
Понося платье, да сложить будет,
Петерпя горе, да сказать будет!

(см. Соболевский, т. III, №  61).

К этой семейной песне восходит начальный эпизод балакиревского 
текста песни, следующий после зачина, начиная со слов:

Я по ельничку рыжички брала,
По березннчку березовы грибки...

1 Стихотворение Крестовского «Полоса ль моя, полосынька», получившее рас
пространение в качестве революционной песни, опубликовано внервые в сборнике 
«Стихи В. Крестовского», СПб., 1862, стр. 69—70.
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В р а з б о йнич ь е й песне с зачином «Полоса ль моя, полосынька» та 
же тема жалобы на насильственный брак имеет иное развитие:

Из того ль горька осинничка 
Выбегала лошадь, добрый конь;
Он бежит, бежит, торопится,
Сам головушкой помахивает,
Золотой уздой побрякивает.
На Дунае девка мылася бело,
Она мылася, белилася,
Она мылася, румянилася,
Нарумянившись, заплакала пошла.
Жалобу творит на батюшку,
На родиму свою матушку:
«Не за ровню замуж отдали,
Не за ровню — за разбойника, »
За раэбойника-становщика.
Он со вечера добра коня поил,
Со полуночи в разбой вступил.
Воротившись, зычным голосом кричит:
«Отворяй, жена, воротнички,
Принимай братца родимого,
Моего шурина любимого!»

(см. Соболевский, т. 1, № 212; другой вариант того же разбойничьего сюжета 
«Полосы» см. в сб. Соколовых, стр. 325, № 49).

Местный вариант этой разбойничьей пеони содержит поэтический эпи
зод, являющийся источником средней части балакиревского бурлацкого 
текста песни:

Как носила меня моя матушка,
Она все стогнаючи,
Породила меня государыня,
Она умираючи...
Как сумел меня родименький батюшка 
А он успоить-ускормить,
Не сумел меня родименький батюшка 
А он замуж выдати.

(см. Соболевский, т. 1, № 211).

Этот эпизод разбойничьей песни пародирован бурлаками в стиле 
акоморошины: жалоба на несчастный брак заменена высмеиванием са
моуправствующих родителей, которым ставится в упрек их небезгрешное 
прошлое:

Во этой, во долинушке,
Во зеленой лушвинушке

1
Меня матушка плясамши .родила,*
Меня крестили2 во царевом кабаке,
А куяали во зеленыим вине.
Отец крестный целовальник молодой,
А мать крестна винонурова жена 3...

Не исключено, что пародийная интерпретация семейной темы, звуча
щая в бурлацком варианте песни, восходит ко времени пугачевского

1 Этот стих песни, сохранившийся в рукояиси Щербины, онущен Балакиревым 
в печатном тексте сборника как двусмысленный и заменен многоточием.

2 Слово «крестили» в ритм песни не укладывается; здесь явное исправление 
Щербины сокращенной народной формы: «ксгили».

1 Этот отрывок пеони в основном тексте настоящего издания опущен, за исклю
чением стиха, отмеченного звездочкой.

30 Балакирев 305



восстания: впервые такой поэтический вариант песни был опубликован » 
70-х годах XVIII века в песеннике М. Чулкова (т. IV, по второму изда
нию Новикова— стр. 152; перепечатан в сб. Соболевского, т. VII, К? 50), 
где ярко отражено народное песнетворчество, сохраняющее живые сле
ды пугачевского движения (другие близкие пародийные варианты «По
лосы» см. у Соболевского, т. VII, №№ 51—53).

В заключительной части балакиревского текста песни к р и т и ч е- 
с к а я (пародийная) постановка семейной темы сменяется п р о г р а м 
мной: противопоставлением насильственному браку свободного выбора 
жениха: девушка отказывает богатым женихам (поповичу и купцу) и 
выбирает бедного (бурлака). Характерен классовый оттенок этого сюже
та, близкого к сюжету другой песни балакиревского сборника «Как по 
лугу, лугу» (№ 6), варьирующей ту же тему. Не случайно песня «Как по 
лугу, лугу» названа Балакиревым так же, как и песня «Полоса ль моя, 
полосынька» бурлацкой.

Напев «Полосы», опубликованный в балакиревском сборнике, ис
пользован Аренским в первой симфонии (соч. 4—финал). Оттрывок поэ
тического текста песни (начиная со слов «Меня матушка пляса мши ро
дила») цитирован в опере Т. Хренникова «Фрол Скобеев», либретто 
С. Ценша (песня мамки в 5-й картине III действия).

15. Молодка, молодка молоденькая — круговая, частая хоровая пес
ня, сопровождавшаяся пляской (или приплясыванием) в кругу без иг
ры; иногда исполнялась под пляску и без кругового построения девушек 
(по сообщению А. Листопадова, пелась иногда на свадебных вечерин
ках, см. сб. Листопадова — Сердюченко, т. IV, стр. 122); в Архангель
ской области — игровая, ходовая (игра «Ноць» — ее содержание: игра
ющие становятся «двумя шеренгами» и проходят под руками друг у 
друга, см. Всево лодский, стр. 332, № 757). По наблюдениям автора 
этих строк, южнее Москвы, где песня бытовала в качестве круговой под 
пляску, ее пели в быстром темпе, с резко обозначенными ударениями на 
каждой четверти. У волжских бурлаков — перегудочная, одиночная с 
сопровождением народного музыкального инструмента.

Одиночный (сольный) вариант мелодии, записанный Балакиревым, 
восходит к круговым хоровььм распевам песни в областях южнее Мо
сквы (в северо-восточных областях слова «Молодки» пелись хором на 
другие напевы, см. сб. Мякушина — Кольцова, стр. 67); он сложился 
первоначально в бытовой практике народного хорового пения как муж
ской солирующий голос, аранжирующий три верхних женских подголос
ка в одноголосную мелодию, партию солирующего голоса исполнял, 
обычно, тенор. С конца XVIII века, когда песня получила распростра
нение в русских городах (ем. публикацию ее слов в «Песеннике», 1791,
ч. I, стр. 126; ч. III, стр. 58), теноровая партия ее солирующего голоса 
приобрела самостоятельное значение сольной мелодии, исполняющейся 
без хора с сопровождением либо балалайки, либо гудка. Все опублико
ванные сольные напевы песни являются вариантами одной мелодии, 
получившей первоначально распространение, вероятно, в русских горо
дах, а позднее (в XIX веке) и в сельских местностях. Впервые сольная 
мелодия этой песни опубликована в двух мелодических вариантах в 
сборнике Кашина (ч. III, №№ 28, 33); другие ее варианты, близкие к 
балакиревскому, см. в сборниках: Вильбоа (№ 20), Мельгунова (ч. I, 
№ 1), Мамонтовой — Чайковского (№ 7). На Волге мелодия эта быто
вала не только в мажорном, но и в минорном вариантах (см. сб. Некра
сова, лит. Е, № 17). Хоровое исполнение песни с солирующим мужским 
голосом, запевалой, было распространено в Московской области, для>
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которой стиль хорового пения с солирующими голосами особенно типи
чен. Образец такого хорового варианта см. в сборнике «Песни Подмо
сковья» (стр. 37); в этом сборнике слова песни опубликованы в вари
анте, сокращенном для концертного исполнения, с пропуском первой по
ловины текста, но, по сообщению П. Г. Яркова, в быту песня пелась с 
полным текстом, идентичным балакиревскому, с зачином «Молодка, мо
лодка».

Хоровой вариант песни без солирующего голоса ом. в сборнике Ли
стопадова — Сердюченко (т. IV, № 51), другой такой же хоровой ва
риант, более развитой в многоголосном отношении, записан в Воронеж
ской области посредством фонографа Е. Линевой (вариант этот не опуб
ликован) .

Поэтический текст песни (ом. его публикации в сб. Сахарова, ч. III, 
стр. 95, № 24; Киреевского, Нов. сер., вып. II, №№ 1542, 1553, 1554-а, 
2154, 2628; Шейна, № 556, Соболевского, т. V, №№ 184—194) бытовал 
нередко с другим поэтическим зачином, представленным в музыкальных 
записях песни в сборниках Мельгунова (ч. I, № 1)и Вильбоа (№ 20):

Ночь ли, ноченька 
Ночка темная,
Ночка темная,
Осенняя, долгая.
Молодка, молодка 
Молоденькая.
Головка твоя 
Победненькая... и т. д.

В местных сельских традициях песня бытовала и с иными поэтиче
скими зачинами; один из них был записан в 1860 году на Волге поэтом 
Н. Щербиной:

'Речка моя, речка,
Речка быстрая.
Молодка моя,
Молоденькая...

(см. архив Н. Щербины, тег. 15-я).

Поэтический зачин песни в варианте балакиревского сборника столь 
же для нее типичен, как и другой ее зачин—«Ночь ли, ноченька» (А. Се
ров был неправ, обвиняя Балакирева в искажении начальных слов дан* 
ной песни, выразившемся в пропуске, якобы, более характерного ее за
чина «Ночь ли, ноченька»).

Текст песни, опубликованный в балакиревском сборнике, распадается 
на три самостоятельных сюжетных эпизода: первый начинается со 
слов «Молодка, молодка молоденькая», в т о р о  й—со слов «Во этой, во 
речке купался бобер», третий — со слов «Из барских ворот выходил 
холоп». Д в а  п е р в ы х  э п и з о д а  чаще всего объединяются народом 
в одной пеоне, но в некоторых местностях они образуют две пеони, 
исполняемые, однако, на один общий напев. А. Серов, упрекая Балаки
рева в том, что в опубликованном им тексте песни после слов «Жер
дочка тонка, речка глубока» следует текст о «купавшемся бобре», со
всем из другой песни, был поэтому также неправ.

Дважды несправедливо упрекнув Балакирева по поводу мнимых 
погрешностей в тексте песни, Серов не обратил внимания на действи
тельную его погрешность. К другой песне относится не второй, а 
третий эпизод балакиревского текста, начинающийся со слов «Из бар
ских ворот выходил холоп». Этот эпизод никогда не соединяется наро
дом с двумя первыми и не имеет с ними никакой связи. Певец, сооб
щавший Балакиреву слова песни, добавил третий ее эпизод явно про-
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иэволыго, случайно соединив две различные песни, имеющ ие два само
стоятельных напева.

Начальное двустишие третьего эпизода («Из барских ворот выходил 
холоп») является началом песни о совращении «холопом» барской до
чери (см. Соболевский, т. I, №№ 51—53, 55—56). Последующий текст 
третьего эпизода со слов «Чья это такая?» — «Портнова жена» отно
сится к пеоне, зачинающейся, обычно, словами:

На печке сижу, заллаты плачу,
Суровою ниткой пристрачиваю.

(см. Соболевский, т. V II, №№ 159, 151, 153).

Нетипичный для народного бытования песни «Молодка» третий 
э п и з о д  балакиревского варианта ее слов и с к л ю ч е н  из  о с н о в 
н о г о  т е к с т а  настоящего сборника. Он приводится ниже:

Из барских ворог 
Выходил холоп:1
— Чья это такая?2
— Портнова жена,
Шьет шубу с а м а .
— На лече сижу 
Заплатки нлачу,
Приплачиваю,
Все мужа журю,
Прибраниваю:
— П[р]одай муж коровку 
С лошадушкою,
Кули, муж, коты,
Высоки пяты,
Кули, муж, шубейку,
К а м ч атн ен ьк у ю ,
К упи, м у ж , с е р е ж к и ,
Ж е м ч у ж н е н ь к и е !
Продал муж коровку 
С лошадушкою:
— Купи, муж, коты,
Высоки пяты,
Купи, муж, шубейку 
Камчатненькую 
Купи, муж, сережки,
Ж е м ч у ж н е н ь к и е !
Муж со двора идет,
Хомутик несет:
— Нарядна жена,
Впрягайся сама!
Ты в лес по дрова 
Заехал в цылик (сугроб).
Наклал воз велик,
Не то мне досадно.
Что воз-от велик,
Только мне досадно,
Что сам-от сидит.
Под горку едет 
Присвистывает,
На горку едет,
Прихлыстывает,
Он улицей едет,
Ребят насажал:
— Садитесь, ребяты,
Лошадка добра,
Лошадка добра.
По мысли пришла!

1 Начало песни о совращении холопом барской дочери.
-* Слова другой песни с зачином:

На лечке Сижу, заллаты плачу...
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Мелодия песни «Молодка, молодка» из балакиревского сборника 
обработана в слегка видоиэменном виде М. Мамонтовой при участии 
П. И. Чайковского для одного голоса с фортепиано (см. пьесу для детей 
«Бобер» в сб. Мамонтовой — Чайковского, № 7).

14. Ехал пан—круговая игровая песня, исполнявшаяся в умерен
ном темпе женским, иногда смешанным хором в Нижегородской и Сим- 
бирской губерниях на напев, записанный в народном двухголосном из
ложении Балакиревым (ом. близкие его варианты Нижегородской и 
Симбирской губ. в сб. Ляпунова, изд. Циммермана, № 14; Архангель
ского. № 4); в других местностях, в том числе и в Нижнем Поволжье,,
— на другие местные напевы (см. сб. Пальчикова, № 14; Лядова,,
б. г., № 15; Некрасова, лит. Е, № 26; Некрасова, лит. Ж, № 14, Лядо
ва, Хоры, № 36; Баранова, вып. I, № 15; Оленина, № 6). Музыкальная 
запись песни «Ехал пан» опубликована Балакиревым впервые.

Слова песни представлены в балакиревском сборнике в полном 
игровом варианте, содержащем традиционное двукратное вариацион
ное повторение теиста. По содержанию песня принадлежит к семейным 
игровым с  воспитательной тенденцией, отличающей песню от других 
аналогичных семейных игровых песен, развивающих ту же тему покор
ности жены. В песне «Ехал пан» девушка отказывается поднять шел
ковую плеть, но соглашается поднять шляпу молодца, упавшую с его 
головы. Отказ девушки поднять шелковую плеть необычен для семей
но-игровых песен, воспитывавших в духе патриархальных нравов «До
мостроя». В песнях такого содержания при упоминании о шелковой 
плети девушка обычно проявляла покорность; соответственно, в таких 
песнях, молодец при первом обращении к девушке не упоминал о шел
ковой плети и она его не слушалась; во втором обращении он упоми
нал о шелковой плети и это принуждало девушку к послушанию."

В пеоне «Ехал пан» звучит, таким образом, протест против старых 
патриархальных нравов, но не во всех ее вариантах, а именно в бала
киревском и в близких к нему. В других вариантах шелковая плеть не 
упоминается: молодец дважды роняет шляпу, первый раз девушка от
казывается ее поднять, во второй соглашается (иногда молодец обра
щался к д в у м девушкам). Бытовал и еще один «галантный» вариант 
слов песни, видимо, более позднего происхождения: в первый раз «пан» 
просил «свою панью милую» поднять его шляпу и она поднимала, во* 
второй раз «панья» просила поднять «пана» свою «шаль шелковую» и 
он любезно ее поднимал (см. Шейн, № 415; Соболевский, т. V, № 783; 
другие варианты слов песни у Киреевского, Нов. сер., вып. II, №№1235, 
2615, 2898, 2929; Шейна, № 1200; Соболевского, т. V, №№ 779—782).

Игра, сопровождаемая песней «Ехал пан», в большей части местных 
ее вариантов не была календарно приурочена; только в отдельных ме
стностях она приурочивалась к весенним земледельческим календарным 
празднествам (см. Некрасов, лит. Ж. № 14—вешняя; Шейн, № 1200 — 
сообщение А. Маркова о приуроченности данной игры к «семицкой» не
деле и дню «троицы» в Муромском уезде Владимирской губернии). В 
самом раннем описании игра называется «Пан» (см. Киреевский, Нов. 
сер., вып. II, № 2898; другое раннее описание игры см. у Терещенко, т. IV, 
стр. 158). Более поздние описания игры см. в сборниках: Пальчикова 
(№ 14), Попова (стр. 139. № 2), Баранова (вып. I, № 15) и Всеволод- 
ского (стр. 282, № 643). Содержание ипры, по наиболее обстоятельно
му ее описанию Пальчикова, следующее: девушки выстраиваются в 
круг; внутри круга ходит парень, он снимает шляпу, кладет ее перед 
одной из девушек и манит ее — девушка не выходит. Песня повто
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ряется. При тех же словах «Подь-поди, подойди» парень снова манит 
девушку, она входит в круг, поднимает шляпу и целует парня. Описан
ная Пальчиковым игра несколько отличается от игры, сопровождавшей
ся, песней, записанной Балакиревым: в тексте, записанном Пальчико
вым, парень д в а ж д ы  р о н я е т  шляпу ,  в то время как в балаки
ревском тексте в первый р а з  он роняет « ш е л к о в у ю  плеть»,  
а шляп  у — во вт о р о й ра з .

Стиль фортепианного сопровождения Балакирева к мелодии песни 
«Ехал пан» (арпеджированные остинатные квинты, перебиваемые на 
устоях нисходящими октавами) тонко выделяет ритм ее плавного 
поступательного мелоса.

Мелодия пеони «Ехал пан» свободно перефразирована Н. Римским - 
Корсаковым в опаре «Сказание о невидимом граде Китеже» (2-е дей
ствие, хор «С кем не велено стреваться? — С бражником, с бражни
ком»). В неизмененном виде она обработана для смешанного хора 
А. В. Александровым (см. сб. Александрова, № 6) и Н. Белкиным 
(см. «Сборник русских народных песен в обработке для хора», Музгиз. 
М.; 1939, стр. 24).

15. Не спасибо те, игумну тебе—игровая зимняя вечорочная хоро
вая девичья песня, исполнявшаяся на различные напевы в различных 
местностях (см. ее публикации в сб. Львова—Прача по изданию 1896 г. 
—№ 6, по изданию 1955 г.—№ 122, та же запись в обработке Римского- 
Корсакова в его сборнике «100 русских народных песен», № 70; вариант 
в сб. Лаговского, вып. II, № 116). Сопровождала игру «Игумен», запи
санную в 70-х годах XIX века Шейном со слов бывшей дворовой женщи
ны родом из Солигаличского уезда Костромской губернии в следующем 
варианте: девушки и парни, собравшиеся в избе на «вечорки» (посидел
ки), рассаживались по лавкам; одна из девушек вставала, брала в одну 
руку лучину, в другую платок, запевала песню «Не спасибо те, игумну. 
тебе», которую подхватывал хор, и начинала ходить по избе неправиль
ными кругами. При последних словах песни девушка подходила к одной 
из подружек, сидевших на лавке, и целовала ее; последняя брала лучину 
и начинала ходить по избе вместо первой (см. Шейн, стр. 315, №  1064). 
Игра «Игумен», отнесенная Шейном к роду обрядово-календарных, 
исполнялась в различных местностях в различных вариантах и сопрово
ждалась различными песнями, близкими по содержанию. Так, в Рязан
ской губернии игра «Игумен» сопровождалась песней «Чернички мои, 
сестрички мои», а также «Ох, хо, хо! Я по келейке хожу, черничку бу
жу»; в Курской губернии — песней:

— Ой-девушки, вы голубушки!
Поскачемте, попляшемте!»
— Не велел нам игумен 
Ни скакать, ни плясать,
Велел богу молиться 
Свиньям корму давать...

(см. Шейн, стр. 315—316, №№ 1065— 1067).

Все песни, сопровождавшие игру «Игумен», в том числе и записан
ная Балакиревым, являются типическими народными песнями социаль
ного протеста, направленными против монастырей и монахов (в игре 
«Игумен» девушка с лучиной пародирует монахиню со свечой). Анти- 
монашеские и другие антиклерикальные игровые, плясовые и шуточ
ные пеони, пропагандировавшиеся в народе скоморохами и позднее се-
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-минаристами, получили особенно широкое распространение в XVIII ве
ке. По наблюдению П. И. Мельников а «Печерского в поволжских ски
тах песни эти бытовали и в среде самих монахов (см. его описание 
исполнения песни «Не спасибо игумну» молодым монахом в романе 
«На горах» 1) ; У волжских бурлаков песня бытовала среда Других пе
сен социального протеста в качестве шуточной, «перегудочной», в сти
ле, характерном для скоморошьей певческой традиции.

Слова балакиревского варианта песни близки к большей части 
опубликованных ее вариантов (см. Соболевский, т. VII, №№353—360; 
Киреевский, Нов. сер., вып. II, № 1226); напев, записанный Балакиревым, 
не имеет ничего общего с напевом, ранее опубликованным в сборнике 
Львова—Прача.

Мелодия песни из балакиевского сборника использована Э. Направ
ником в «Народных танцах для оркестра» (соч. 20, № 3, «Русская пля
ска», третья тема) и обработана П. Чайковским для фортепиано в че
тыре руки (см. сб. Чайковского № 31), М. Славинским для голоса в 
сопровождении фортепиано (ом. Труды М. Э. К-, т. IV, стр. 148).

16. На Иванушке чапан—названная Балакиревым «свадебно-шуточ
ной», песня эта относится к роду укорительных (или «курительных» по 
народному выражению) величаний дружке, несмотря «а нехарактерное 
для таких величаний обращение по имени |в свадебных величаниях бы
ло не -принято обращаться к дружке по имени, по имени величали толь
ко жениха, невесггу и их родителей, остальных участников обряда в ве
личаниях называли по их «свадебным чинам»: друженька, тысяцкий и 
т. д.). Адреоованность балакиревской песни к дружке, а не к жениху, 
устанавливается вариантами ее поэтического текста. На свадьбах у к о 
рительные  величания пели девушки, подруги невесты, жениху, 
дружке, сватам и свахам в различные моменты обряда по различным 
поводам, не во всех местностях одинаково. В величаниях, обращенных 
к дружке и жениху, оба высмеивались («укорялись») девушками за ску
пость, если они плохо одаривали подруг невесты за хвалебное велича
ние, спетое до этого. Песня «На Иванушке чапан» пародирует одно из 
таких хвалебных величаний (см. Сахаров, ч. III, стр. 189, № 12). Друж- 
жу «укоряли» в одних местностях на сговоре (Оренбургская губ.), в 
других — на «пропое», когда поезжане «откупают» невесту (Тульская 
губерния), или на свадебном пиру (Курская губерния), все три образца 
см. Шейн, №№ 1915, 2110, 2422 и вариант последнего № 2423.

Музыкальная запись песни «На Иванушке чапан» опубликована Ба
лакиревым впервые. Ее напев является местным: варианты его не пред
ставлены в публикациях.

Варианты слов песни «На Иванушке чапан» были опубликованы ра
нее в более типических вариантах—без именных обращений. Вместо ба
лакиревского припева:

Слышишь ли ты, Иванушка 
Веришь ли ты, легка ноженька?

во всех вариантах этой песни традиционный безыменный припев:
Друженька хорошенький,
Друженька пригоженький!

В настоящем издании публикуются два варианта слов песни: мест-

1 См. Полн. собр. соч. П. И. Мельникова (Андрея Печерского) изд. П. Ф. Марк
са, СПб, 1909, т. V, стр. 61.
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ный, помещенный в балакиревском сборнике, и типический (из сб. Ки
реевского, Нов. сер., вып. I, № 896). Последний вариант представлен во 
многих образцах, что указывает на его популярность (см. «Песенник», 
1819—первая публикация; Сахаров, ч. III, стр. 154, №№ 184, 185, стр. 178, 
№25; Киреевский. Нов. сер., вып. I, №№ 896, 1024,1025; Шейн, №№ 2422, 
2423). Отрывок одного из вариантов слов песни (близких к балакирев
скому) цитирован М. Горьким в романе «Клим Сангин» в слегка из
мененном виде:

На хозяине штаны 
После деда-сатаны,
Чулки вязанные,
Т о ж е  краденые1

Заменив слово «дружка» (или «Иванушка») словом «хозяин» и доба
вив слово «тоже», Горький привнес в песню новый смысл.

Внимание Балакирева к пеоне «На Иванушке чапан», видимо, при
влек поэт Н. Щербина, который записал в 1858 году в Подольском уез
де Московской губернии два текста величаний дружки: «хвалебного» и 
«корительного»—«Как у дружки на макушке разыгрались три лягушки» 
(см. архив Щербины, тетрадь 9-я). Не исключено, что Балакирев заин
тересовался этой песней по ассоциации с  корительным величанием свату 
в опере А. Даргомыжского «Русалка» (хор «Сватушка, сватушка»), под
линный иародный тенст которого был записан А. Пушкиным в селе Ми
хайловском. Балакиревская обработка песни «На Иванушке чапан» яв
но навеяна музыкой Даргомыжского.

Мелодия пеони «На Иванушке чапан» из балакиревского сборника 
использована П. Чайковским в опере «Опричник» (действие IV, «Пляс
ка опричников»); Н. Римским-Корсаковым в «Увертюре на русские те
мы» (соч. 28,3-я тема); в опере «Ночь перед рождеством» Н. Римский- 
Корсаков свободно перефразировал припев того же песенного напева 
(действие I, картина 2, реплики хора в заключительной сцене, где де
вушки после колядования обступают Вакулу и -насмехаются над ним). 
П. Чайковский обработал мелодию песни «На Иванушке чапан» для 
фортепиано в 4 руки (см. об. Чайковского, №  32); Д. Кабалевский ис
пользовал ее в «Двадцати четырех прелюдиях для фортепиано» (соч. 
38, тема второй прелюдии), Б. Трояновский обработал ее для балалайки 
с сопровождением фортепиано (см. сб. Трояновского, стр. 32), Г. Лоба- 
чев — для смешанного хора (см. сб. Лобачева, №  6); А. Пахмутова— 
для высокого голоса с  сопровождением фортепиано (см. сб. Пахмуто
вой, № 2).

17. Собирайтесь>ка, братцы-ребятушки—протяжная рекрутская хоро
вая песня, бытовавшая иногда и в одиночном исполнении (вариант ба
лакиревского сборника). Ее мелодия и слова опубликованы Балакире
вым впервые. Более поздние музыкальные публикации см/ в сборниках 
Мельгунова (вып. И, №№ 10 а, 10 6), Лядова, 1902 (№ 34), Некра
сова, 1901 (№ 34), Пальчикова (№ 75). С другой мелодией та же 
песня опубликована в сборнике Прокунина— Чайковского (№ 17). Ва
рианты'слов песни см. у Соболевского (т. VI, №№ 100— 107), Васнецо
ва (стр. 10, №  15). В настоящем издании окончание слов песни (стро
фы 6— 10) публикуется не в балакиревском варианте, содержавшем в 
данном отрывке невосполнимые пропуски слов, а в близком к нему ва
рианте из сборника Мельгунова, вып. II, №  10-а (заключительные шесть

1 См. М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах. Гос. Изд-во Худо*- 
жественной литературы. М., 1952, т. XX, стр. 559.
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стихов балакиревского варианта слое песни вынесены в сноску к основ- 
ному тексту).

Напев песни, записанный Балакиревым, видимо, старше поэтическо
го ее текста. Рекрутские песни, исполнявшиеся при проводах рекрутов* 
на Долгосрочную 'военную службу, относят, обычно, к жанру, возникше
му, якобы, в XVIII веке после введения рекрутских наборов Петром Пер
вым. При такой примитивной датировке рекрутских песен не учитывает
ся характер их содержания и особенности их мелодического стиля. Ре
крутские песни и плачи не случайно сохранили другое, более древнее 
народное название—«завоенных». Задолго до введения в России ре
крутских наборов «завоенные» песни и плачи исполнялись при проводах 
молодежи, уходящей на войну. Позднее обряд коллективного оплакива
ния уходящих на войну и относящиеся к нему песни и плачи были при
урочены также и к проводам рекрутов, отрываемых от родного дома на 
двадцитипятилетнюю (до середины XIX века) службу. Слова песни 
«Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки» относятся именно к рекрутскому 
обряду, но ее мелодия по стилю близка к «завоенным» песням более- 
древнего происхождения.

Песни, исполнявшиеся при проводах рекрутов, подразделялись на 
п р о ща ль н ые ,  исполнявшиеся провожающими, и с о б с т в е н н о  
р е к р у т с к и е ,  исполнявшиеся самими новобранцами. Балакиревская 
запись песни принадлежит к последним. Мелодия ее имеет типичный- 
для «завоенных» и восходящих к ним рекрутских песен распев на боль
шом дыхании; в народе песни эти назывались «тяжелыми», то есть труд
ными для исполнения, и наиболее высоко ценились в художественном 
отношении.

Мелодия песни, опубликованная Балакиревым, использована Н. Рим- 
ским-Корсаковьгм в «Концерте для фортепиано с оркестром» (соч. 30,. 
1-я тема первой части айа^ю) , Э. Направником в «Народных танцах для 
оркестра» (соч. 20, № 3, «Русская пляска»—первая тема) и обработа
на для голоса с сопровождением фортепиано М. Е. Славянским (см. 
Труды М. Э. К., т. IV, стр. 145).

18. Во лузях—в одних сельских местностях круговая ходовая хоро
вая девичья песня умеренного темпа, сопровождавшая медленное хож
дение девушек в кругу—одна за другой. Этот вариант песни и сопро
вождаемого ею хоровода был приурочен нередко к весеннему земледель
ческому празднику молодой растительности — «троице» (см. Шейн, 
№ 1205; Соболевский, т. II, № 303). По сообщению Шейна, в Красно
уфимском уезде Пермской губернии девушки ходили в кругу с пением 
песни «Во лузях» во вторник на троицкой неделе, вернувшись из рощи 
после свивания венков. В других сельских местностях—круговая частая 
быстрого' темпа: девушки становились в большой круг и запевали, две 
из них выходили в середину и начинали плясать, вслед за ними начи
нал плясать и весь круг, притоптывая и приговаривая: «гоц! гоц! гоц!»̂  
(см. Терещенко, т. V, стр. 20, 21). В отдельных местностях «Во лузях» 
бытовала как святочная, игрищная (см. Суханов, кн. 1, стр. 71; Собо
левский, т. II, № 299) или как свадебная плясовая: ее пели молодицы 
в конце свадебного пира (см. Шейн, № 2313 и сообщение Ф. Шаляпи
на © его автобиографии «Страницы из моей жизни», изд. «Прибой», Л. 
1926, стр. 64). Музыкальные публикации этой песни с указанием «сва
дебная» см. в сборниках Голубинцева (стр. 62), Баранова, (вып. I, №79), 
Здановича (№ 18). В городах с конца XVIII века песня получила широкое 
распространение в качестве плясовой. По сообщению Н. Львова, в го
родах в конце XVIII века эту песню исполняли под пляску цыганские*
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хоры; во вводной статье к сборнику Львова—Прача Львов относит эту 
песню к плясовым цыганским.

В основе всех местных распевов песни лежит о д и н  напев, связан
ный с о д н и м ,  сравнительно устойчивым поэтическим текстом. Сель
ские местные варианты этого напева (особенно варианты умеренного 
темпа) нередко сильно отличаются друг от друга, что заметно по двум 
вариантам, опубликованным Балакиревым. Городские и армейские ва
рианты того же напева (в особенности поздние) имеют менее значи
тельные разночтения. Они стабилизировались к концу X IX  века в обще
народном варианте, который пропагандировался через переиздания в 
школьных и армейских хоровых сборниках.

Мелодия песни «Во лузях» опубликована впервые в сборнике Льво
ва—Прача («по изданию 1896 г.—№ 24; по изданию 1955 г.—№ 78) и 
позднее в сборниках «Ыогшеаи сЬо1х сГа1гз Низзез» (№ 21), Ру- 
пина (№ 14); Вильбоа (№ 25); Афанасьева, 1866 (№ 64); 
Вильбоа, 1874 (№ 25); Рубца, 1875 (№ 19); Соколова, 1875 
(№ 6); Рожнова (№ 33); Воротникова (№ 23), Весселя— Альбрехта. 
1879 (№ 34); Мельгунова (вып. 1, №  7); Рубца, 1880 (№ 10, 21); Кукли- 
на (стр. 226—напев в нотном приложении №  31), Истомина—Ляпунова 
(стр. 143, 145), Некрасова, 1901 (№ 9—та же запись в обработке А. Ля
дова в сб. Лядова, 1903, №  34 и в сб. Лядова, Хоры, №  1), Голубинцева 
(стр. 62), Баранова (вып. 1, №  79), «Песни Пинежья (№ 146, там же на 
стр. 503—506 — очерк о песне и более подробная библиография), «Песни 
народов Карело-Финской ССР» (стр. 74), «Русские народные песни»— 
песенник (стр. 349), Здановича (№ 18).

Слова песни, по сообщению 3. Эвальд, опубликованы впервые в Пе
сеннике 1791 (ч. I, стр. 94) и вслед за тем в песенниках: 1762 («Избран
ный песенник...»); 1799, 1803 («Новейший российский всеобщий песен
ник...»), 1808, 1809, 1810, 1812, 1817 (СПб), 1820, 1822 («Избранный но
вейший песенник...»), 1822 («Новейший, полный, всеобщий пеоенник...»), 
1827, 1833, 1835,1843,1854,1856 («Новый, полный русский песенник...»), 
1886 гг. («Новейший песенник») и др., а также во многих сборниках и 
периодических изданиях (их далеко неполный список см. в «Песнях Пи- 
нежья», стр. 504—505).

Общенародная популярность м е л о д и и  песни «Во лузях» связана 
отчасти с  .тем, что ее припев бытовал «уже в XV III веке (а быть может, 
и раньше) в качестве с а м о с т о я т е л ь н о й  п е с е н н о й  м е л о д и и  
популярнейшей русской плясовой песни «Камаринской». На мелодию 
«Камаринской» пелось множество различных народных поэтических тек
стов, в том числе и революционных (например, известная революцион
ная камаринская—«Как у Саввушки Морозова завод...»). На мелодию 
«Во лузях» в ее общенародном варианте в X IX и XX веках также было 
сложено несколько песен (например, «Эх, в Таганроге солучилася бе
да»; после революции—«Эх, по дорожке войско Красное идет»).

Поэтический текст песни был записан Балакиревым в сокращенном 
народном варианте (без традиционного трехкратного вариационного 
повторения), который «е дает полного представления о ее содержании. 
В настоящем издании текст этот восполнен по близкому варианту из 
-сборника Львова—Прача (по изданию 1896 г.—№  24, по изданию 1955 г. 
—№ 78).

Тема полного поэтического текста—неравный брак. Песня была при
урочена к весенним (иногда к зимним святочным) игрищам, чередовав
шимся в эти периоды с гаданиями о замужестве. В далеком прошлом 
эти игрища были связаны не только с гаданиями о браке, но и с самими 
брачными обычаями, что нашло отражение в поэтическом зачине песни 
и ее приуроченности в отдельных местностях к свадебному обряду. По-
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этический зачин («запев»—по народному выражению) по стилю, а от
части и по содержанию, заметно отличается от последующих слов, пове
ствующих о предполагаемом 'неравном браке; начальные же слова пес
ни прямо повествуют о браке, но в иносказательной форме: в образах 
традиционной русской народной брачной символики.

Оба варианта напева «Во лузях», опубликованные в балакиревском 
сборнике, использованы ,в русской классической музыке; первый обра
ботан для фортепиано в 4 руки П. Чайковским (см. об. Чайковского, 
№ 33) и использован А. Гречаниновым (см. «Русские народные танцы 
для фортепиано»); второй — обработан для мужского хора Н. Рим
ским-Корсаковым (см. сб. Римского-Корсакова «Хоры», тетрадь II, № 1), 
а также для детского хора К. Галлером (см. сб. Галлера, № 32).

19. Подуй, подуй, непогодушка—протяжная лирическая хоровая пес
ня, записанная Балакиревым в варианте, типическом для волжских бур
лаков. Вариант, близкий к балакиревскому, записанный В. Прокуниным 
в г. Рыбинске, Лопатин характеризует как бурлацкий и сообщает, что 
«песня эта поется на Волге гребцами на судах и на лодках» (см. сб. 
Лопатина—Прокунина, ч. I, стр. 133).

Волжские, бурлацкие варианты песни отличаются от женских ее ва
риантов, бытующих в сельских местностях, более сжатым и лаконич
ным поэтическим текстом и мелодией, мужского по стилю распева. Се* 
верные женские варианты песни имеют более развитый поэтический 
текст и иной напев (см. «Песни Вологодской области», стр. 109).

Поэтический зачин балакиревского варианта, повторяющийся с не
значительными изменениями во всех ее волжских вариантах, сложил
ся, видимо, на Волге, в бурлацкой среде: наблюдения над попутным и 
встречным ветром («погодушкой» и «непогодушкой») имели в бурлац
ком промысле производственное значение.

Происхождение волжской бурлацкой песни «Подуй, подуй, непого
душка» выясняется через сопоставление ее вариантов с^вар и антами дру
гих песен того же содержания с поэтическими зачинами «Вспомни, 
вздумай, моя любезная, нашу прежнюю любовь», «Садил чернец чере- 
мушку» (или «Вььрою я черемушку в темном лесу») и «Не пой, не пой, 
соловьюшко» ( одну  из песен с обращением к соловьюшке в варианте, 
петом Т. Филипповым, см. в сборниках: Вильбоа, № 48; Филиппова— 
Римского-Корсаков а, № 18; Лопатина—Прокунина, № 38; близкий ва
риант в сб. Афанасьева, 1876, тетрадь 3-я, стр. 5) и хоровой вариант 

•см. в сборнике Линевой, вып. I, № 4. Все перечисленные песни имеют 
один общий, по-разному варьируемый поэтический текст; все они—от
ветвления от одной песни.

Историческое развитие цикла родственных песен, к которому при
надлежит и балакиревская «Подуй, подуй, непогодушка», вырисовывает
ся в следующих очертаниях: до середины XIX века песни «Подуй, 
подуй, непогодушка», «Садил чернец черемушку» и^шйзкая к ним «Не 
пой, не пой, соловьюшко» не были представлены в публикациях, так 
как бытовали, видимо, только в сельских местностях и не были попу
лярны в городах, где преимущественно записывались русские народные 
песни в то время. В первом десятилетии XIX века в городах приобрела 
широкую популярность песня «Вспомни, вздумай, мой любезный», слова 
и мелодия которой были впервые опубликованы в 1806 году во втором 
издании сборника Львова—Прача (по изданию 1896 г.—№ 88, по изда
нию 1955 г.—№ 40; тот же вариант в хоровой обработке см. в сб. 
Афанасьева, 1876, тетрадь 7-я, стр. 19). Ее напев, несколько измененный 
зз записи Д. Кашина (см. сб. Кашина, ч. I, №*22), повторялся позднее
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в вариантах, близких к «ашинскому, в сборниках Гурилева (М« 7), Вар
ламова (№ 1), Афанасьева, 1866 (№ 57), Афанасьева, 1876 (тетрадь
7-я, стр. 5), а также в варианте, петом Т. Филипповым и опубликован
ном (В сборниках Вильбоа (№ 12), Филиппова—Римского-Корсакова 
(№ 17), и в варианте, записанном в г. Рыбинске В. Прокуниным (в сб. 
Лопатина—Проиунина, № 37). Мелодический стиль этого напева во 
всех перечисленных его вариантах носит заметный отпечаток городской 
гомофонно-гармонической традиции одиночной песни с гитарным сопро
вождением. Крестьянский мелодический вариант песни «Вспомни, взду
май», записанный позднее в Тульской губернии (см. сб. Некрасова—«Ба
рятино», № 34), не имеет ничего общего с упомянутым городским напе
вом этой песни. Он явно восходит к более раннему источнику.

Начальное двустишие песни «Вс'помни, вздумай» в вариантах нача
ла XIX века отличается от последующих слов не только по поэтическо
му стилю, но и по стиховому ритму, типичному для городской песенной 
стилистики конца XVIII века. Слова песни со второго двустишия:

Как мы с тобой, мой любезной!
Погуливали...

по одиннадцатое:
Среди двора крыльцо стоит 
Раскрашенное,

в стилевом отношении отличаются, в свою очередь, от второй половины 
поэтического текста (с двенадцатою стиха до конца).

Начиная со второго двустишия, 'песня приобретает устойчивый сти
ховой ритм, типичный для украинских и близких ку ним южнорусских 
песен (тринадцатисложный силлабический стих с постоянными цезурами:
4-|-4+5). Этот стиховой ритм устойчиво повторяется во всех записан
ных позднее поэтических теистах песен: «Подуй, подуй, непогодушка» 
(пятисложная вариация первоначального четырехсложного слова «по
годушка») , «Садил чернец черемушку» и «Не пой, не пой, соловыошко*, 
варьирующих- вторую 'половину слов песни «Вспомни, вздумай».

Цикл песен, родственных песне «Вспомни, вздумай», очевидно, 
развился из второй половины ее поэтического текста, который расколол
ся на несколько образных «зерен». Народ создал из них новые песни, 
варьирующие тему разлуки с милой (с милым). Каждая из таких песен 
развилась из какого-нибудь одного отрывка второй половины слов 
«Вспомни, вздумай». Некоторые—из отрывка, начинающегося словами:

Среди двора крыльцо стоит 
Раскрашенное,
С тово крыльца к венцу ведут 
Красну девицу-душу.

Этими словами зачинается, например, белорусская песня «У канцы два- 
ра дай стащь крылыф да раскрашонае» (см. сб. 3. В. Эвальд, «Бело
русские народные песни», Музгиз, М.— Л., 1941, стр. 39), а в русской 
песенной традиции отрывок «Вспомни, вздумай», начиная с этих слов, 
получил развитие в варианте «Не пой, не пой, соловыошко», записан
ном Е. Линевой (см. сб. Линевой, вып. I, № 4).

Другие песни получили развитие из отрывка второй половины 
«Вспомни, вздумай», начинающегося следующим четверостишием:

Один ведет за рученьку,
А другому жаль,
Третий стоит, слезы ронит,
Любил,'да не взял.
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Таков, например, вариант песни «Не пой, не пой, ты, соловьюшко», пе
тый Т. Филипповым (полный текст ом. в сб. Вильбоа, № 48; в об. Фи
липпова—Римского-Корсакова, № 18 текст менее полон; вариант мело
дии этой песни, близкий к варианту, петому Филипповым, см. в сб. Афа
насьева, тетрадь 3, стр. 5; вариант слов этой песни см. в сб. Васнецова, 
стр. 31, № 40).

Волжская бурлацкая «Подуй, подуй, непогодушка» развилась из от
рывка «Вспомни, вздумай», начинающегося четверостишием:

Кормил, поил, любезную,
Все прочил себе,
Доставалась моя любезная 
Иному, не мне.

Мелодия песни, опубликованная Балакиревым, записана Впервые в 
близком варианте К. Вильбоа и А. Островским в 1856 году на Волге 
(см. сб. Вильбоа, № 10); в позднейших публикациях она повторяется 
в близких вариантах (ом. запись М. Мусоргского с голоса А. Зиновьева 
в Петербурге1, а также сб. Лопатина—Лрокунина, №№ 40—42). Мело
дия эта не имеет ничего общего с мелодией песни «Вспомни, вздумай», 
представленной в записях первой половины XIX века. Она является, 
видимо, одним из малоизвестных местных напевов, получивших обще
народное распространение со второй половины XIX века в трех вариаци
ях при словах песен: «'Подуй, подуй,'непогодушка», «Не 'пой, не пой, 
соловьюшко» и «Садил чернец черемушку». По своему музыкальному 
ритму балакиревская мелодия песни является южнорусской (еедиямби- 
ческий музыкальный ритм типичен для южнорусских и украинских, 
по преимуществу, песен).

Песня «Подуй, подуй, непогодушка», опубликованная Балакиревым, 
обработана для мужского хора Н. Римским-Корсаковым (см. сб. Рим
ского-Корсакова, «Хоры», тетрадь И, № 3); для баритона с аккомпане
ментом рожка—.А. Д. Кастальским (см. Труды М.Э.К., т. IV, стр. 94); 
для смешанного хора — Г. Лобачевым (ом. сб. Лобачева, № 21) и для 
вокального ансамбля и фортепиано—С. Евсеевым (ом. сб. Евсеева, №2).

20. Катенька веселая—частая хорОвая песня, исполнявшаяся в сель
ских местностях в оживленном темпе женским или смешанным хором; 
в отдельных местностях — плясовая (см. Шейн, №№ 562—564; Кире
евский, Нов. сер., вып. II, № 1347; Колотилова—Кольцов, стр. 91); в Брян
ской области зимняя святочная «скакульная» (сообщение Л. Кулаков- 
ского, который фиксировал в 1940 г. звукозаписью хоровой вариант пес
ни в селе Дорожеве Стародубского района Брянской обл.); у волжских 
бурлаков — л я м о ч н а я ,  исполнявшаяся мужским хором в умеренном 
темпе, под шаг, при тяге судна бечевою (к роду хороводных «Катенька 
веселая» отнесена Балакиревым неточно).

Песня опубликована Балакиревым впервые. Напев, записанный им, 
являемся местным; в других местностях слова песни пелись на другие 
местные напевы (см. Лаговский, вып. I, № 126; он же, вып., II, № 87; Коло
тилова—Кольцов, стр. 91; а также неопубликованную звукозапись Л. Ку- 
лаковского). Поэтический текст песни, записанный Щербиной, не дает 
полного представления о  содержании песни и носит заметный отпечаток 
поздней городской лексики конца XVIII—начала XIX века. Лексика 
песни вызвала резко отрицательную оценку А. Серова, который в статье

1 Полное собрание сочинений М. М усоргского под редакцией П. Ламма, т. V, 
®ып. 10, Музгиз, М.—Л., 1939, стр. 21.
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«Русская народная песня как предмет науки» осудил Балакирева за то, 
что последний поместил в своем сборнике «такие народные стишки» 
при «прелестнейшем» напеве песни «Катенька веселая». Неполнота слов, 
песни, записанных Щербиной, и явные следы поэтической лексики го
родских и пригородных плясовых песен указывают на то, что «Катенька 
веселая» бытовала в качестве плясовой песни в городах. Полный текст 
песни, бытовавший в сельских местностях, имеет скомороший характер, 
типичный для частых плясовых, приуроченных к зимним игрищам, с ко
торыми песня связана по своему содержанию (см. Шейн, №№ 563— 
564).

Волжские бурлаки, от которых записал песню Балакирев, исполняли 
ее на один из местных плясовых напевов, но не в плясовом, а в шаго
вом умеренном темпе, тяжело и грузно, что подчеркнуто Балакиревым 
в обработке песни.

Напев песни, записанный Балакиревым, использован им в симфони
ческой увертюре « 1000 лет» (третья тема). В предисловии ко второму 
изданию увертюры Балакирев отмечает, что мелодия песни цитирована 
как тема, характеризующая «третий элемент» русской истории—«удель
но-вечевой», переродившийся в «казачество». Балакиревский напев пес
ни использован также П. Чайковским в опере «Опричник» (IV действие, 
«Пляска опричников и женщин»), Э. Направником в «Народных тан
цах для оркестра» (соч. 20, № 3, «Русская пляска»—вторая тема) и об
работан Р. Каркиным для оркестра народных инструментов (см. сб. 
«Великорусский оркестр в рабочем клубе», Л., 1925, № 3), А. Рубцом 
для женского хора (см. сб. Рубца, 1880, № 13) и Д. Яичковым для дет
ского хора (см. сб. Яичкова, 1901, № 56).

21. Эко сердце—протяжная лирическая песня, распространенная 
главным образом в севернорусских областях. Бытовала ив хоровых 
-(чаще всего женских) и в одиночных (чаще всего в мужских) рас
певах. .

Хоровые распевы песни исполнялись, обычно, на беседах (отсюда 
отнесение этой песни в некоторых местностях к роду «беседных»—см. 
Соболевский, т. V, №№ 178, 181; Шейн, №№ 765—767; Агренева-Сла- 
вянская, 1887, т. III, стр. 160). В Олонецкой губернии они пелись на 
свадьбах (см. сб. Лы(санова, стр. 52, № 5); в низовье Печоры бытуют 
как «неприуроченные» протяжные песни (см. сб. Абрамского, № 35).

Одиночные мужские распевы «Эко сердце» (к ним принадлежит ва
риант песни в балакиревском сборнике) мелодически более развиты, чем 
хоровые женские, и близки к ямщицким одиночным песням (ср. типич
но ямщицкие одиночные распевы песен «Уж ты, стейь ли моя, степь 
Моздокская» в сб. Лопатина—Прокунина, №№ 15—21 и «Не одна во 
поле дороженька» в том же сб. №№ 22—26). К ямщицким песня «Эко 
сердце» примыкает и по своей лирической теме, характерной для песен
ной лирики ямщиков.

Мужские одиночные распевы песни принадлежат к лучшим образ
цам русской народной песенной классики. Самые яркие варианты этих 
распевов представлены: в записи Балакирева, помещенной в его пер
вом сборнике, в записи Г. Дютша, обработанной Балакиревым для 
второго сборника, и в звукозаписи Е. Линевой (см. сб. «-Песни Воло
годской области», стр. 67).

Мелодический и поэтический стиль всех местных вариантов песни но
сит отпечаток северной песенной стилистики. Этот отпечаток лежит и 
на балакиревском варианте песни (см. музыкальные ее записи в сб. 
Лопатина—Прокунина, № 35, 36; (Пальчикова, № 70; Истомина—Дют-
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ша, стр. 178, 179; Агреневой-Славянской, 1887, ч. III, стр. 160; Лысанова, 
•№ 5; «Песни Ленинградской области», № 162. Записи ее слов, помимо 
упомянутых выше, см. в сб. Соболевского, т. V, №№ 177—183; Васне
цова, стр. 30, № 39; Соколовых, стр. 442, №№ 461, 462). Иной стилевой 
характер имеет только верхнеднепровский далекий вариант песни 
«Эко сердце», бытующий в Смоленской области с  зачином «Сердце- 
злое, ретивое» (см. сб. Харькова, 1956, № 39); его мелодия узко мест
ная; слова сходны с общераспространенным поэтическим текстом «Эко 
сердце» только по начальному поэтическому образу, сюжеты их различны.

Напев и слова песни «Эко сердце» Опубликованы Балакиревым 
впервые. Внимание Балакирева к этой песне привлек, видимо, Н. Щер
бина, который зависал два варианта ее поэтического текста: в 1858 го
ду в Покровском уезде Владимирской губ. (см. архив Щербины, тетрадь 
7-я) и в 1860 году от парня Арзамасского уезда Нижегородской губ- 
(см. архив Щербины, тетрадь 15-я).

Вторая половина балакиревского варианта слов «Эко сердце» пуб
ликуется в основном тексте настоящего издания с небольшими сокраще
ниями; полный текст окончания песни приводится ниже (строчки,, 
опущенные редактором настоящего сборника, выделены разрядкой):

Сено косила красна девушка-душа.
Не берет ее укладная коса,
П р и л о т е л а  к р а с н а  девиц а-д у ш а.
К о л е н к о р о в а  р у б а ш к а  к телу льнет,
Из-за лесу добрый молодец идет:
«Бог на помочь» красной девке воздает,
«Бог на помочь ,  к р а с н а  девушк  а-д у ш а!
Я не так  к тебе  пришел,  —
Я п о д а р о ч е к  принес ,
П о д а р о ч е к —‘ сладкой вод «и .иолуштоф,
Н а  з а к у с к у  одно-м е д н ы и х ж ем к о  в» '.

Последние пять строк исключены редактором из основного текста,, 
как нетипичные для песни «Эко сердце»—это местный вариант 
окончания, снижающий традиционный поэтический образ песни. По той: 
же причине исключены и -стихи:

Принотела «расна девица-душа,
Коленкорова рубашка к телу льнет.

Мелодия песни «Эко сердце», из первого сборника Балакирева, об
работана для фортепиано в 4 руки П. Чайковским (см. сб. Чайковского* 
Ц 35).

22. Ой, утушка моя луговая — круговая частая хоровая песня, со
провождавшаяся пляской в кругу без игры; в Архангельской губернии— 
игровая ходовая (см. Всеволодский, стр. 331, № 755). Южнее Москвы, 
где песня эта бытовала в качестве круговой, ее пели в оживленном, ино
гда быстром темпе (наблюдение автора этих строк) на различные напе
вы в различных местностях.

В сборнике Балакирева представлен местный напев, записанный от 
певца родом из Тамбовской губернии; тот же напев, записанный в са
мой Тамбовской губернии, представлен в более поздней записи (см. сб.. 
Прокунина — Чайковского, № 63).

Значительно более широкое распространение имел напев песни, бы
товавший по Оке (см. публикации его вариантов в сборниках Мельгу
нова, вып. II, № 7; Лядова, 1898, № 30; Некрасова, 1902, Ц  20; Некра-

1 Ж е м к и  —  п р я н и к и .
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лова—«Барятино», № 11; в народном хоровом распеве см. в сб. «Пес-' 
ни  Подмосковья», стр. 35). В наиболее ранней музыкальной записи—в» 
сборнике Львова—Прача (по изданию 1896 г.—№ 33, по изданию 1955 г.
— № 60 представлен верхневолжский тип напева песни, перепеча
танный в сб. Бернарда, ч. II, № 41—см. еях> вариант в об. Лаговского 
.вып. II, № 130). Иные средне- и южнорусские напевы той же песни см. 
в сборниках Кашина (ч. III, № 6) и Вильбоа (№ 53; — напев Вильбоа 
перепечатан в новых обработках в сб.: Рубца, 1875, № 13 и Римского- 
Корсакова, «100 русских народных песен», № 67), а также в сборниках 
Дюбюка (№ 80), Рожнова (№ 39), Афанасьева, 1866 (№ 56), Бигдая 
(вып. VIII, № 209), Голубинцева (стр. 61), Ковалевой—Лобачева, вып.
II, № 19), Листопадова—Сердюченко (т. IV, № 60). Севернорусские 
местные напевы той же песни в сборниках Колотиловой—Бугославского 
(стр. 30); Колотиловой—Кольцова (стр. 84); Мякушина—Кольцова (стр. 
€9), Абрамского (№ 38).

Вариант мелодии, опубликованный Балакиревым, записан от муж
ского голоса, исполнявшего ее в стиле солирования в хоре и опевания 
(точнее, аранжировки) хоровых подголосков в одноголосной мелодии.

Поэтический текст песни, опубликованный в балакиревском сборни
ке, является наиболее типичным и общераспространенным; его вариан
ты см. в сборниках Сахарова (ч. III, стр. 87, № 5); Киреевского (Нов. 
сер., вып. I, № 225, вып. И, №№ 2256, 2945); Шейна (№ 629); Соболев
ского (т. III, №№ 180—183); Васнецова (стр. 168, №206). Севернорусские 
варианты песни имеют иногда тот же зачин (см. Ефименко, вып. II, стр. 
103, № 15) иногда иные: «Луговушка луговая», «Ты луговка, луговая», 
«Ох ты, пташечка полевая», «Ты молодка, молодая» (см. Соболев
ский, т. III, №№ 184’ 185, 187; Соколовы, стр. 425, № 420; «Песни Ле
нинградской области», № 247; Колотилова—Бугославский, стр. 30; Ко- 
лотилова—Кольцов, стр. 84; Мякушин — Кольцов, стр. 69; Абрамский, 
-№ '38; Всеволодский, стр. 331, № 755) и, обычно, более развитые поэти
ческие тексты, местные по содержанию (см. Соболевский, т. III, № 186; 
Всеволодский, стр. 331, № 755).

Многие местные варианты поэтического текста пеЛш сохранили сле
ды ее связи со скоморошьей традицией; в вариантах Новгородской, 
Псковской и Тверской губерний прямо упоминаются скоморохи:

Там шли — пошли скоморошки;
Они выняли по ножочку,
Они вырезали по пруточку,
Они сделали ио гудочку.
— Вы, гудки, не гудите,
Моего батюшку не будите! и т. д.

(см. Соболевский, т. III, № 184 и варианты этого отрывка:
Шейн, № 629 и Соколовы, стр. 425, № 420).

В других вариантах упоминаются два (иногда три) молодца «уда- 
.лые», «веселые» (местные названия скоморохов), изготовляющие себе 
«по гудочку» (народному музыкальному инструменту, распространен
ному среди скоморохов).

У волжских бурлаков, от которых Балакирев записал эту песню, 
юна могла бытовать в качестве перегудочной частой песни с сопровож
дением народного музыкального инструмента.

Мелодия песни в варианте, записанном Балакиревым, использована 
П. Чайковским в его музыке к сказке А. Островского «Снегурочка» 
'(«Марш царя Берендея» в IV действии, № 18) и обработана им для 
«фортепиано в 4 руки (см. сб. Чайковского, № 36). Та же мелодия 
-обработана для смешанного хора А. Пащенко (см. сб. Пащенко, 1938,
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№ 5); для детского одноголосного исполнения с сопровождением фор
тепиано М. Мамонтовой при участии ГГ. Чайковского (ом. сб. Мамон
товой—Чайковского, № 9); для детского хора К. Галлером (см. сб. Гал
лера̂  № 3 1 ); И. Витолем (см. сб. Витоля «Певец», № 89 и «Родные зву
ки», № 53) и Д. Яичковым (см. сб. Яичкова, 1900, № 34 и его же сб. 
1901, № 35).

23. Заиграй, моя волынка — в сельских местностях частая шуточная 
хоровая песня, сопровождавшаяся пляской иногда в кругу без игры (от
сюда отнесение ее Балакиревым и Прокуниным к хороводным), иногда 
без кругового построения (например, в Брянской области, где она от
носится к зимним скакульным, то есть плясовым, — сообщение 
Л. Кулаковского). В Вятской губернии вариант песни бытовал в каче
стве свадебной, шуточной (см. Соболевский, т. VII, № 168), в Архан
гельской — ее вариант «Я во сад пошла»—в качестве хороводной (см. 
Шадрин, стр. 72, № 3).

У волжских бурлаков—лямочная, исполнявшаяся под шаг в уме
р е н н о м  темпе (темп «скоро», обозначенный Балакиревым, относится 
либо к его творческой интерпретации песни, либо к слышанному им ис
полнению ее бурлаками в качестве «перегудоч'ной»). В сельских мест
ностях ее пели в оживленном темпе на различные местные напевы, 
близкий вариант напева, записанного Балакиревым, см. в сборнике 
Прокунина—Чайковского, № 7; другие местные напевы в сборниках 
Пальчикова, № 111 и Истомина—Дютша, стр. 155. Вариант Дютша 
и Истомина (напев песни с зачином «Я во сад пошла») обработан 
Балакиревым для второго сборника (см. № 53). Кубанские казаки пели 
вариант слов песни «Заиграй, моя волынка» с зачином «Ой, утушка моя 
луговая» на мелодию последней песни, близкую к ее вариантам, быто
вавшим по Оке (см. сб. Бигдая, вып. XIV, № 542).

Слова песни «Заиграй, моя волынка» представлены в балакиревском 
сборнике в сокращенном народном варианте. В настоящем издании по
сле балакиревского текста помещен второй, более полный вариант слов 
этой песни, относящийся к балакиревскому варианту ее напева (из сб. 
Прокунина — Чайковского, № 7).

В сельских местностях песня бытовала с различными поэтическими 
зачинами. Самый распространенный из них «Сколько браженьки не пя
ти...» представлен в наиболее ранних записях ее слов (см. Соболевский, 
т. VII, №№ 162, 163, 166; Шейн, № 608; Пальчиков, № 111). На Се
вере песня бытовала с зачинами «Бражка, ты бражка моя» (см. Собо
левский, т. VII, № 171— запись П. Якушкина), «Я во сад пошла» (пол
ный текст с троекратным, хороводным вариационным повторением см. 
у Щадрина, стр. 72, № 3; мелодию с неполным текстом в сб. Истомина — 
Дютша, стр. 155 и втором сб. Балакирева — в настоящем издании, 
№ 53). Из более редких местных зачинов (см. Соболевский, т. VII, 
№№ 167, 168) особенно интересен брянский (в звукозаписи Л. Ку- 
лаковского):

По улице трынки-волынки,
Молодые скоморохи,
Эй, леле, лелей-ле. (2 раза).

Молодые с к о м о р о х и ,
Они скакали, плясали,
Эй, леле, лелей-ле. (2 раза).

Зачин этот подтверждает скоморошье происхождение балакиревско
го варианта, в котором упоминается игра на волынке, типичная для ско-
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шорохов. В другой брянской песне, записанной Кулаковским \ имеющей 
зачин, близкий к балакиревскому:

Заиграй, моя волынка,
Загуди, мой гудочек...

упоминаются скоморошьи «музыкальные инструменты волынка и гудок.
По содержанию и поэтическому стилю «Заиграй, моя волын

ка» типична для скоморошьих с е м е й н о-п ародийных плясовых 
песен, высмеивающих патриархальный семейный уклад (тема песни-— 
высмеивание свекра).

Балакиревский вариант напева песни бытовал, видимо, только у 
волжских бурлаков, но не только на Волге, а также и в тех местностях, 
из которых рекрутировались бурлацкие артели (в Тамбовской и Пен
зенской губерниях). Первая половина мелодии, записанной Балакире
вым, является одновременно напевом другой бурлацкой песни — знаме
нитой «Дубинушки». Мелодии обеих песен бытовали и в мажорном и в 
минорном вариантах. Мажорный и минорный варианты «Дубинушки» 
опубликованы в сборнике Лопатина — Прокунина (№№ 43, 44); ма
жорный вариант песни «Заиграй, моя волынка» опубликован в сборни
ке Прокунина — Чайковского (№ 7); минорный ее вариант с теми же 
словами, но с другим поэтическим зачином опубликован в сборнике 
Пальчикова (№ 111). Бунтарский характер содержания песни «Заиграй, 
моя волынка» и мелодическое родство балакиревского бурлацкого ее 
напева с напевом «Дубинушки» придает глубокий смысл использованию 
мелодии -песни Мусоргским в «Сцене под Кромами» в опере «Борис 
Годунов» (хор восставшего народа на слова «Ой, ты, сила, силушка»). 
Балакиревский напев песни «Заиграй, моя волынка» использован так
же Э. Направником в «Народных танцах для оркестра» (соч. 20, № 3, 
«Русская пляска»—третья тема) и обработан: П. Чайковским для фор
тепиано в 4 руки (см. сб. Чайковского, № 38); М. Мамонтовой (при 
участии П. Чайковского) для голоса с сопровождением фортепиано (см. 
пьесу «Перед весной» и сб. Мамонтовой—Чайковского, № 13); Н. Фо
миным для оркестра народных инструментов (см. сб. Фомина, тетрадь 
1-я № 6), С. Булатовым для того же оркестра (см. сб. Кудрявцева, 
стр. 20); Б. Трояновским для балалайки с сопровождением фортепиано 
(см. сб. Трояновского, стр. 18); для смешанного хора Виктором Калин
никовым (см. сб. Калинникова, № 3); для мужского хора А. В. Алек
сандровым (см. сб. Александрова, № 3); для голоса с сопровождением 
фортепиано В. Волковым (см. В. Волков, «Заиграй, моя волынка», отд. 
стеклогр. изд. ССК СССР, М., 1948).

24. Стой, мой милый хоровод — круговая хоровая девичья песня, 
приуроченная к «семику» — весеннему земледельческому празднику 
молодой растительности (наблюдение П. В. Шейна в Тульской губ.— 
см. Шейн, № 1243 и Н. Щербины в Покровском уезде Владимирской 
губ.— см. архив Щербины, тетрадь 7-я), что отражено в словах песни, 
повествующей о весеннем обряде свивания венков. На связь песни «Стой, 
мой милый хоровод» с этим обрядом указывает и одна из наиболее ран
них записей ее слов, где песня отнесена к «Подвеночным» (запись 
П. В. Киреевского в 1833 году в Звенигородском уезде Московской 
губ.—см. Киреевский, Нов. сер., вып. II, № 2971). По сообщению Щерби
ны, в Покров>ском уезде Владимирской губернии девушки пели эту

1 Нотация звукозаписи опубликована в книге Л. Кулаковского «О русском на
родном многоголосии» Гос. Муз. изд-во, М.—Л., 1951, стр. 25, нотный пример № 2.
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песню на «семик» в .роще, стояв кругу, отсюда вариант слов, записан
ный им, зачинается:

Стой ты, моя роща,
Стой, моя зеленая,
Стой, не разветайся.

Стой, мил караводец,
Стой, мил караводец,
Стой, не расходись...

(ом. архив Щербины, тетрадь 7-я).

В различных местностях песня исполнялась на различные местные 
напевы (-см. ее музыкальные записи в сб. Римского-Корсакова «100 рус
ских народных песен», № 55; Лаговского, вып. И, слова № 151, мело
дия № 150; Ляпунова, изд. Циммермана, № 15; Лядова, б. г., № 19).

В кругах песню пели, чаще всего стоя, в умеренном темпе, 
но иногда, она сопровождала пляску (см. близкий к балакиревскому 
напев песни, записанный С. Ляпуновым в Симбирской губ. в сб. Ляпу
нова, изд. Циммермана, № 15), на что указывают слова песни «Как 
во этом хороводе скакала, плясала»; в этом случае ее пели в 
быстром темпе.

Напев и слова песни «Стой, мой милый хоровод» опубликованы Ба
лакиревым впервые. Внимание Балакирева к этой песне привлек, 
очевидно, Щербина, который записал два варианта ее слов в 1858 году 
(см. архив Щербины, тетради 7-я и 9-я). Мелодия песни записана 
Балакиревым не в традиционном девичьем хоровом исполнении, а в 
исполнении бурлака, что наложило отпечаток на характер его обработ
ки песни (удвоение мелодии октавами в басу). Под впечатлением бала
киревской интерпретации песенного напева Мусоргский использовал его 
в «Хованщине» (II действие) как тему мужского хора (запев хора 
«чернорясцев» на слова «Победихом! Посрамихом!»). Под впечатлени
ем балакиревского фортепианного сопровождения к дан
ной песне Н. Римский-Корсаков создал лейтмотив «тридцати трех бога
тырей» в опере «Сказка о царе Салтане». Балакиревский вариант мело
дии песни обработан также для фортепиано в 4 руки П. Чайковским 
(см. сб. Чайковского, № 40); для детского хора И. Витолем (см. сб. Ви- 
толя «Певец», № 91 и «Родные звуки», №44) и Д. Яичковым (см. сб. 
Яичкова, 1900, № 27 и его же сб., 1901, № 47); для голоса с сопровож
дением фортепиано А. Рубцом (см. детскую песню «Тоню тяну» в сб. 
Водовозовой, № 21).

25. Уж ты, поле мое, поле чистое — протяжная, лирическая песня, 
бытовала преимущественно в качестве один очной. Таковы два 
варианта ее мелодии, опубликованные в балакиревском сборнике. Оба 
они принадлежат к лучшим образцам русской народной песенной клас
сики. Хоровые варианты песни представлены в сборниках единичны
ми образцами (см. сб. Линевой, вьйп. II, №№ 18, 19).

Мелодия «Уж ты, поле» в двух близких ее вариантах, впервые запи
санных Балакиревым, не имеет ничего общего с мелодией той же песни, 
представленной в ранних ее публикациях конца XVIII—начала XIX ве
ка (в сб. Трутовского, ч. 1, № 12; Львова — Прача, по изданию 
1896 г.—№ 104, по изданию 1955 г.—№ 20; Кашина, ч. 1, №35), а так
же в сборниках, в которых эти ранние записи перепечатывались в но
вых обработках (сб. Бернарда, ч. 1, № 53; Афанасьева, 1866, № 21; 
Лопатина—Прокунина, № 7). Наоборот, в более поздних публика
циях музыкальных записей «Уж ты, поле» преобладают варианты ее



мелодии, записанной Балакиревым (близкие её варианты см. в сб. Вес- 
селя—Альбрехта, 1875, № 24; Соколова, 1875, № 1; Весселя—Альбрехта
1879, № 1 3 ; Лаговского, вып. II, № 161; Железновых, стр. 54, 55; Истоми
на — Ляпунова, стр. 252, 253; Лопатина — Прокунина, № 9; Некра
сова, лит. Е, № 34—та же запись в сб. Лядова, 1903, № 44; Ор
лова, вып. II, стр. 6; Линевой, вып. II, №№ 18, 19; «Песни Пинежья» 
№61; далекие, казачьи в сб. Хрещатицкого, стр. 16; Голубинцова, стр. 29; 
Баранова, вып. II, № 7; Листопадова—Сердюченко, т. II, № 116). Впол
не особняком стоят только две мелодии этой песни, представленные в 
сборниках Одоевского (№ 29) и Захарова—Казьмина, 1939 (стр. 44). 
Варианты слов песни, представленные в публикации конца XVIII, нача
ла XIX века, также значительно отличаются от вариантов, представлен
ных в более поздних публикациях (впервые слова песни были опублико
ваны в 1770 г. в сб. Чулкова, ч. I—№ 146 и вслед за этим, по сообщению
3. Эвальд, печатались в песенниках 1780 г., 1792 г.—«Российская Эра- 
та», 1797 г., 1810 г.—«Всеобщий новоизбранный песенник...», 1818 г., 
1819 г., 1821 г., 1835 г. и др.,—см. их перечень, а также перечень сборни
ков, содержащих публикации слов «Уж ты, поле» в библиографии этой 
песни, опубликованной в «Песнях Пинежья», стр. 445—446).

Поэтический текст песни получил развитие в народной певческой 
традиции в двух тематических вариациях. Обе объединены общим 
эпическим зачином, но дальнейшее развитие песни различно. В вариан
тах XVIII и первой половины XIX века умирающего молодца оплаки
вают его «родна матушка», «родна сестра» и «молода жена» (см. пер
вую публикацию 70-х годов XVIII века в сб. Чулкова, ч. I, № 146, стр. 
187 по последнему изданию Академии наук 1913 г. и последующие в сб. 
Трутовского, ч. I, №12; Львова—Прача по изданию 1896 г.—№ 104, по 
изданию 1955 г.—№ 20; Кашина, ч. I, № 35, Бернарда, ч. I. № 53; Са
харова, ч. III, стр. 209, № 30; Соболевского, т. I, №№ 359, 360). В бо
лее поздних публикациях такое окончание песни встречается сравни
тельно редко—только в казачьих и солдатских ее вариантах (см. сб. 
Весселя—Альбрехта, 1875, № 24; Голубинцева, стр. 29); со второй по
ловины XIX века окончание это вошло целиком в позднейшие вариан
ты песни «Уж вы, горы».

В вариантах песни «Уж ты, поле», записанных в 40-х годах XIX ве
ка, появляется другое окончание: израненный молодец, умирающий в 
одиночестве на чужой стороне, беседует со своим конем. В одном из 
этих вариантов с речью к молодцу об р ащ ается  его 
конь:

— Ох ты встань ты, добрый молодец!
Ты встань, нроснися.
У тебя во черных кудрях мышь гнездо овила,
Гнездо свила, детей вывела.

(см. Киреевский, Нов. сер., вып., II, № 1615).

В другом варианте, записанном П. Якушкиным, с речью к ко
ню о б р а щ а е т с я  молодец, который просит коня сообщить 
родньгм о его гибели на поле боя:

— Уж ты, конь ты, мой конь,
Конь, товарищ мой!
Ты поди ж, ты мой конь,
На мою сторону,
К отцу, к матери,
К роду-племени,
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К молодой жене,
К царю белому 
Петру Первому1

(см. Соболевский, т. I. ^  408). ЛЩЬ <

Данный вариант, близкий балакиревскому, за исключением упоми
нания «царя белого Петра Первого» (не встречающегося нигде, кроме 
варианта Якушкина), получил со второй половины XIX века наиболее 
широкое распространение. •

Поздние варианты поэтического текста песни «Уж ты, поле», в том 
числе и оба варианта балакиревского сборника, носят заметные следы 
бытования песни в XV III—XIX веках в солдатской и казачьей среде: 
«доброго молодца» в них заменяет «молодой солдат, полковой сер
жант» (или «молодой казак») «в руках у него сабля вострая», «в го
ловах у него пуля быстрая» или в более развитых вариантах:

Что постель у него — мать-сыра земля, ,
В левой его руке .■— знамя русское,
В правой его руке — сабля вострая.

Рацние варианты поэтического текста песни «Уж ты, поле» восходят 
к далекому военно-историческому прошлому русского народа. Они ри
суют эпическую картину гибели в бою русского воина в «диком поле»— 
на окраинах Московского государства, в оборонительной борьбе за род
ную землю. На фоне этой картины выступает лирико-патриотическая 
тема песни: молодец, умирающий на чужбине, обращается мыслью к 
родине.

Тема гибели молодца вдали от родного дома раскрывается в рус
ской народнопесенной классике в целом цикле песен, родственных по 
содержанию, взаимно переплетающихся по поэтическим образам и вза
имно дополняющих друг друга.

Историческое развитие песни «Уж ты, поле» уясняется через сопо
ставление ее поэтических вариантов с поэтическими вариантами пе
сен этого цикла, к которому помимо вариантов песни «Уж ты, поле», 
ранних и поздних (см. Соболевский, т. I, № 359—361; Лопатин—Про- 
кунин, ч. I, №№ 7—11; там же исторический очерк о песне «Поле» на 
стр. 66—72), принадлежат следующие родственные ей песни: «Как до- 
селева у нас, братцы, через темный лес» (см. Соболевский, т. I, № 358), 
«Уж вы, горы» (см. Соболевский, т. I, №№ 362—365, 367; Лопатин — 
Прокунин, ч. I, №№ 1—6; там же исторический очерк о песне «Горы» 
на стр. 56—65), «Ой вы, грязи мои, грязи черные» (см. Соболевский, 
т. I, № 366), «Не туман с моря подымался» (см. Соболевский, т. I, № 
369), «Уж как пал туман на синё море» (см. Соболевский, т. I, № 381), 
«Ах, далече, далече во чистом поле» (см. Соболевский, т. I, №№ 382— 
383), «Как за речушкой, за Кубанушкой» (см. Соболевский, т. I, №№ 
393—395, 401—402 и Лопатин—Прокунин, ч. I, №№ 12—14; там же 
очерк об этой песне на стр. 77—81), «За Уралом, за рекой» (см. Со
болевский, т. I, № 396) и, наконец, варьирующая эту тему «Уж ты, 
степь ли моя, степь Моздокская» (см. Соболев'ский, т. I, №№ 345—348; 
Лопатин—Прокунин, ч. I, №№ 15—21; там же очерк о песне «Степь», 
стр. 81—90).

Мелодия «Уж ты, поле» в вариантах, опубликованных впервые в 
балакиревском сборнике, не является поздним напевом этой песни; 
она, несомненно, бытовала значительно ранее середины XIX века, но, 
вероятно, только в сельских местностях, и поэтому не представлена в
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публикациях конца XVIII—начала XIX века, пропагандировавших 
солдатский напев этой песни, бытовавший в городах.

Балакирев записал варианты напева песни ю г о-з ападного про
исхождения; они получили с середины XIX века общенародное распро
странение. На юго-за-падное происхождение балакиревского напева ука
зывают его стилевые особенности, прежде всего, музыкальная диямби- 
ческая ритмика, типичная для русских мелодических стилей украинско
го пограничья и украинских песен.

Характерно, что записанный Балакиревым южнорусский напев бы
товал в Нижегородской губернии не только со словами этой песни, но 
и со словами другой, близкой к ней по содержанию, песни «Уж как 
пал туман на синё море» (см. ее вариант в сб. Некрасова, лит. Е, 
№ 32), совпадающей во второй половине поэтического текста с песней 
«Уж ты, поле». Музыкальные записи песни «Уж как пал туман на си
нё море» были впервые опубликованы в 1831 г. в сборнике Рупина (№ 
10; по изд. 1955 г.—№ 11) и в 1833 г. в сборнике Кашина (ч. I, № 1). 
Родство слов и мелодий обеих песен допускает предположение, что пес
ня «Уж ты, поле» получила во второй половине XIX века не только 
окончание поэтического текста песни «Уж как пал туман», но и один 
из вариантов ее напева.

Первый вариант мелодии «Уж ты, поле» из балакиревского сбор
ника использован Н. Римским-Корсаковым в народном образном зна
чении песни в опере «Псковитянка» (действие I, картина 1—дуэт Оль
ги и Михаила Тучи): в речитативе, предшествующем дуэту, Ольга 
уговаривает Михаила Тучу «не ходить в дальню сторону», где он мо
жет погибнуть («Уж много наших улеглось под камнем»). Так Рим
ский-Корсаков раскрывает основной образ песни «Уж ты, поле»—смерть 
молодца вдали от родного дома; дуэт (построенный на мелодии 
песни «Уж ты, поле») начинается со слов Ольги на данной песенной 
мелодии: «Останься, милый мой, не ходи тывдальню сторон  у». 
Оркестровое сопровождение к дуэту написано Римским-Корсаковым под 
явным впечатлением балакиревской обработки песни.

Оба варианта напева «Уж ты поле», опубликованные в балакирев
ском сборнике, обработаны П. Чайковским для фортепиано в 4 руки 
(см. сб. Чайковского, №№ 39, 43). Первый вариант обработан также 
для голоса с сопровождением фортепиано в подголосном стиле В. Про
куниным (см. сб. Лопатина—Прокунина, ч. II, № 16) и для смешанно
го хора А. Пащенко (см. сб. Пащенко, 1938, № 3).

26. Под яблонью зеленою—частая плясовая песня; в сельских ме
стностях — хоровая (см. народный многоголосный вариант в сб. «Рус
ские народные песни. Песенник», стр. 295); в городах—одиночная (см. 
сб. Агреневой-Славянской, 1896, стр. 3). Везде, где она бытовала, ее 
исполняли на один и тот же, поме’стно варьируемый напев, относящий
ся к словам двух плясовых песен: «Под яблонью зеленою» (варианты 
ее слов см. в сб. Соболевского, т. I, №№ 247—252; Киреевского, Нов. 
сер., вып. II, № 1435) и песни с зачином «Как со вечера пороша, со полу
ночи мороз» или «Как со вечера дождь, со полуночи метель» (варианты 
ее слов см. в сб. Соболевского, т. VII, №№ 174—177). Мелодия, общая 
обеим песням, опубликована впервые со словами «Как со вечера дождь, 
со полуночи мороз» в сб. Вильбоа (№ 38). Балакирев впервые опуб
ликовал ту же мелодию со словами «Под яблонью зеленою» (в его за
писи мелодия эта представлена в основном виде, в записи Вильбоа ее 
хоровой подголосок—верхняя терцовая втора).

Слова песни «Как со вечера дождь, со полуночи мороз» старше слов
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песни «Оод яблонью зеленою»: поэтический текст песни «Как со вече
ра пороша» был опубликован впервые в 70-х годах XVIII века (см. сб. 
Чулкова, ч. III, № 175, стр. 695 по изд. Академии наук 1913 г.); текст же 
песни «Под яблонью зеленою» сложен значительно позднее—в начале 
XIX века (первая публикация в журнале «Отечественные записки» за 
1841 г., т. XVIII, «Смесь», стр. 11).

О происхождении слов песни «Под яблонью зеленою» сохранилось 
свидетельство собирателя волжских народных песен В. Варенцова: «Эта 
песня,-очень известная по Волге, принадлежит XIX столетию: старики 
еще помнят происшествие, о котором рассказывается в ней» (см. Ва- 
ренцов, стр. 238). По вероятному предположению В. И. Чернышева, 
песня эта была сложена ярмарочными певцами (см. Чернышев, стр. 469, 
примеч. № 327). Для поэтического творчества ярмарочных и рыноч
ных певцов типичен жанр баллад на темы истинных происшествий, 
описываемых почти с протокольной точностью. Балакиреву, как ниже
городцу, происхождение слов песни могло быть известно, что, видимо, 
и побудило его отнести песню «Под яблонью» к роду «уличных».

Поэтический з а ч и н  «Оод яблонью зеленою», типичный для рус
ских плясовых песен, старше ее дальнейших слов, повествующих о 
похищении купеческой дочери. На это указывает записанный в Воро
нежской области отрывок более ранней плясовой пекши с близким за
чином «Как под липой зеленой» (см. Соболевский, т. IV, № 635).

Автор песни о  похищении купеческой дочери использовал один из 
вариантов этого поэтического зачина, сочинив к нему продолжение на 
новую тему.

Когда истинное происшествие о похищении купеческой дочери на 
Макарьев1ской ярмарке было забыто, песня «Как под яблонью такой, 
под кудрявой зеленой» стала бытовать в народе чаще всего с сокращен
ным текстом (первые пять строф балакиревского текста). Так (поет 
ее ныне и Государственный русский народный хор им. М. Е. Пятниц
кого (см. сб. Казьмина, «Русские песни», стр. 42). В балакиревском 
сборнике был опубликован полный текст песни «Под яблонью зеле
ною». В настоящем издании сохранены только его первые пять строф 
(современная сокращенная народная редакция), которые имели следу
ющее продолжение в предыдущих изданиях сборника Балакирева:

Вниз по Волге по реке,
У Макарья в ярмонке,
У Софонова купца,
Близ гостииного двора,
Солучилася беда,
Что беда, беда, беда,
Что не маленькая,
Что не сто рублей пропало,
И не тысячу рублев,
Пропадала у него 
Дочь любимая его,
Дочь любимая ого,
Свет-Евгеньюшка душа.
Как искали ту пропажу 
По болотам, по лесам,
По болотам, по лесам.
По ракитовым кустам 
Отыскалась та пропажа 
Во Кунавине селе,
У Мошкова на дворе.
В новой бане на поле.
Ее буйная головушка 
Проломленная,
Черепахова гребёночка
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Расколотая.
Ее русая коса 
Порасгрепанна я.

Н а  Е в г е н ь ю ш к е  ц в е т н о  
П л а т ь е  и з о р в а н н о е ,
Коленкорова рубашечка 
На гвоздике висит,
Залота ее цел очка 
На окошечке лежит.
Погубитель-то ее 
Сам в окошечко глядит,
Сам в окошечко глядит,
Таки речи говорит:
Не за мной ли пара едет,
Не меня ли в гости звагь.
Не меня ли в гости звать.
В кандалы меня ковать?
На то мальчик догадался,
Нанял тройку лошадей,
Нанял тройку лошадей,
Себе вороных коней.
Дал я кучеру .на водку:
Поезжай, кучер, скорей!
Кучер возжи разобрал,
Сам он песенку запел,
Коренная рысью, рысью,
Пристяжная возвилась.
Что за город, за столица,
Распрекрасный Петербург!
Привези хоть тысяч сорок,
Все в неделю проживал,
Все в неделю проживал,
Все об Ене хлопотал!

{'' •
Внимание Балакирева к песне «Под яблонью зеленою» привлек, ви

димо, Н. Щербина, который записал в 1858 году вариант ее слов в 
Покровском уезде Владимирской губернии (см. архив Щербины, тетрадь 
7-я). Другой вариант слов той же песни, также отличающийся от бала
киревского, Щербина записал в 1860 году на Волге «от парня Арза
масского уезда Нижегородской губернии» (см. архив Щербины, тетрадь 
15-я).

Мелодия песни в варианте, записанном Балакиревым, использована 
П. Чайковским в «Струнной серенаде» (тема финала аНе^го) и обра
ботана им для фортепиано в 4 руки (см. сб. Чайковского, № 42); М. 
Мамонтова (при участии П. Чайковского) обработала ту же мелодию 
для одного голоса с сопровождением фортепиано (см. ■пьесу «Летом» 
с сб. Мамонтовой — Чайковского, № 3). Ее обработали также: для 
голоса с сопровождением фортепиано А. Новиков (см. сб. «Русские на
родные песни», ПУРККА, т. I, стр. 144), А. Новиков совместно с 
Н. Любимовой — для хора и оркестра народных инструментов (см. сб. 
«Русские народные песни для хора и оркестра народных инструментов», 
Стеклогр. изд. Отдела красноармейской самодеятельности ЦДРККА, 
№ 5), Н. Кудрявцев для оркестра народных инструментов (см. сб. 
Кудрявцева, стр. 17).

27. Как под лесом, под лесочком—в сельских местностях круговая, 
игровая хоровая девичья песня (в Архангельской и Ярославской гу
берниях—игрищная, вечорочная), исполнявшаяся в различных местно
стях на различные напевы, медленного, умеренного, реже быстрого 
темпа женским, иногда смешанным хором (см. музыкальные публика
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ции в сб. Филиппова—Римского-Корсакова, № 36; Пальчикова, № 25; 
Лядова, 1898, № 18; Лядова, б. г., № 12; Некрасова, лит. Ж, № 20; 
Федорова, тетрадь 1-я, стр. 4; Лаговского, вып. II. № 31; из неопублико
ванных звукозаписей этой песни наиболее интересен хоровой вариант, 
записанный в Брянской обл. А. И. Третьяковой); у волжских бурлаков
— лямочная, исполнявшаяся мужским хором под шаг.

Песня «Как под лесом, под лесочком», записанная Балакиревым в 
народном двухголосном изложении, опубликована им с мелодией 
впервые; слова песни были опубликованы ранее (см. в сб. «Песенник», 
,1814, ч. IV, стр. 491; «Песенник», 1817, ч. II, стр. 48; «Песенник», 1819,
ч. IV, стр. 57; Сахаров, ч. III, стр. 30, № 12; стр. 50, №№ 2, 3; Тере
щенко, т. IV, стр. 153; Киреевский, Нов. сер., вып. II, №№ 1219, 2731, 
2924; Шейн, Ш  399, 400; Варенцов, стр. 141, № 24; Соболевский, 
т. II; №№ 224—232; Васнецов, стр. 212, № 29).

Слова песни опубликованы в балакиревском сборнике в сокращен
ном народном варианте, который не дает полного представления об ее 
содержании вследствие пропусков отдельных стихов, искажающих 
смысл. В настоящем издании текст восполнен по двум распростра
ненным вариантам (см. Соболевский, т. II, №№ 224, 227).

Песня «Как под лесом, под лесочком» относится к семейным игро
вым. Ее полный текст, повествующий о сватовстве донского казака, 
содержит воспитательную тенденцию. Песня рисует образ деревенской 
умницы — девушки, которая при сватовстве жениха с чужой стороны 
справляется у соседей о его нравственных качествах. При отрицатель
ной оценке жениха соседями («он пьяница, пропойца — пропьет и те
бя») девушка ему отказывает, при положительной оценке («хорош, при
гож донской казак, собой молодец») соглашается выйти за него за
муж. Свой отказ и свое согласие девушка сопровождает нравоучитель
ными пояснениями: при отказе—«соседушки-голубушки не хвалят те
бя», при согласии— «соседушки-голубушки хвалили тебя». Нравоучи
тельная тенденция в песне «Как под лесом, под лесочком» сосредота
чивает внимание не столько на сопровождаемом ею игровом действии, 
сколько на ее поэтическом тексте.

Игровое действие, сопровождаемое песней (описанное впервые в сб. 
Снегирева, т. III, стр. 37; более обстоятельно—у Терещенко, т. IV, стр. 
153; у Пальчикова, № 25 и у Шейна, № 400), — предельно лаконично; 
оно иллюстрирует песню в простейших движениях. Так, в варианте 
игры, описанном Пальчиковым, девушки выстраиваются в круг; при 
первом упоминании о  молодце в круг входит парень. При обращении 
«казака» к девушке парень подходит и кланяется одной из девушек (см. 
Пальчиков, примеч. к песне № 25). Почти ту же форму имела игра и в 
тех местностях, где песня бытовала в качестве игровой вечорочной, ис
полнявшейся зимою в избе. Таков вариант игры, записанный С. Деру- 
новым в Пошехонском уезде Ярославской губернии: при обращении к 
девушке молодец встает с лавки, подходит к одной из девушек и кла
няется, девушка встает, идет по иэбе, а парень садится на ее место; 
когда девушка отказывается выйти замуж, молодец встает и идет по 
иэбе, а девушка садится на свое место (см. Шейн, № 400).

Балакирев обработал свою двухголосную запись песни под впечатле
нием ее бурлацкой, м у ж е с т в е н н о й  хоровой интерпретации, не ти
пичной для звучания данной песни в сельских местностях в качестве 
круговой игровой (хороводной). Не исключено, что эта интерпретация 
возникла у Балакирева также в связи с упоминанием в словах песни 
«донского казачка». Казаки, заселявшие вольные окраины Московского 
Государства, интересовали Балакирева как носители вольнолюбивых
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традиций русского народа, что видно из его предисловия к увертюре 
«Русь» (см. очерк о песне «Катенька веселая»).

В той же интерпретации мелодия песни использована Н. Римским- 
Корсаковым в м у ж с к о м  хоре псковской вольницы в опере «Пскови
тянка» (действие I, картина 2—песня Михайлы Тучи с хором; действие 
I II—песня Михайлы Тучи за сценой). Позднее балакиревская запись 
песни «Как под лесом, под лесочком» была использована также В. 
Щербачевым (мужской хор в музыке к кинофильму «'Петр Первый», 
вторая серия).

28. Как во городе царевна—в сельских местностях круговая игро
вая хоровая девичья песня (в Архангельской губ. вечорочная игрищ- 
ная), исполнявшаяся в различных местностях на различные напевы, 
иногда медленного, иногда быстрого темпа; у волжских бурлаков — 
лямочная, исполнявшаяся мужским хором под шаг.

Балакирев записал на Волге два различных местных напева песни: 
один, бурлацкий, помещен в его сборнике, другой,  не вошедший 
в его сборник, обработан Н. Римским-Корсаковым (см. сб. Римского- 
Корсакова «100 русских народных. Песен», № 58). Самая ранняя музы
кальная запись одного из местных напевов песни «Как во городе царев
на» принадлежит А. С. Даргомыжскому; запись эта опубликована в 
последние годы (см. А. Даргомыжский. Полное собрание романсов и 
песен. Ред., вступ. статья и комментарии М. С. Пекелис, т. II, Гос. Муз. 
Изд-во, М.—Л., 1947, стр. 641, № 21). Мелодия песни опублико
вана впервые Балакиревым. Более поздние музыкальные записи других 
местных напевов песни см. в сборниках Пальчикова, № 17; Истомина— 
Дютша, стр. 142; Истомина—Ляпунова, стр. 153, 154 (его запись на 
стр. 153 перепечатана в обработках в сб-ках: Извекова, № 17, Ляпунова, 
изд. Циммермана, № 13, Петрова, № 19); Баранова, вып. I, № 43; Лагов
ского, вып. II, №№ 138, 140; «Песни Пинежья» № 125; Колотиловой— 
Кольцова, стр. 85; Листопадова—Сердючецко, т. IV, № 190. Слова песни 
в различных местных вариантах представлены в публикациях: Снегирева, 
вып. III, стр. 121; Терещенко, ч. IV, стр. 162; Сахарова, ч. III, стр. 37. 
№№ 30, 31, варианты той же песни, стр. 60—-61; Соболевского, т. VII, 
№№ 533—560; Шейна, №№ 1056, 1057, 1059, 1060; Киреевского, Нов. 
сер., вып. II, №№ 1218, 2879, 2880; Шадрина, стр. 75 ,№ 4; Соколовых, 
стр. 410, № 375; В севолодского, стр. 235—237, №№ 574, 575.

Местные варианты слов песни «Как во городе царевна» имеют раз
нообразные поэтические зачины: «Ходит царь вокруг Нова-города», 
«Ходил, гулял царев сын». На севере после революции этот зачин был 
видоизменен: «По загороду ходил гражданин, в городу-ту гуляла граж
данка» (см. «Песни Пинежья», № 125), «Обойду ли я кругом города» и 
другие. В балакиревском сборнике представлен полный игровой поэти
ческий текст песни, записанный Н. Щербиной от волжского бурлака (ро
дом из Спасского уезда Тамбовской губернии). Балакиревский вариант 
песни сопровождался, судя по его содержанию, следующим игровым 
действием: девушки выстраивались в круг, одна девушка, изображающая 
«царевича», ходила вне круга навстречу хороводу, другая девушка, 
изображающая «царевну», стояла внутри круга и махала рукой. При 
словах: «проруби, сударь, ворота» хоровод останавливался и две девуш
ки опускали руки — «закрывали ворота». Затем «царевич» подходил к 
«царевне», стоящей в кругу, брал ее за руку и кланялся вместе с «ца
ревной» девушкам, стоящим в кругу (см. Баранов, вып. I, стр. 47).

Из последних слов балакиревского варианта песни «Как во городе
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царевна» видно, что игра заканчивалась так: молодец целовал вы
бранную им девушку. Снегирев, описывая тот же вариант игры, сооб
щает, что молодец и девушка, ходящие в кругу, «по некоторым словам, 
пляшут» (см. Снегирев, т. III, стр. 121). Описания игры, сопровождаемой 
песней, см. также в сборниках Терещенко (ч. IV, стр. 162); Киреев
ского, (Нов. сер., вып. II, № 2879); Пальчикова (№ 17), Попова (стр. 117, 
№  2), Васнецова (стр. 215, №  34), Шадрина (стр. 75), Ефименко (ч. II, 
стр. 124— 125), Листопадова—Сердю^енко (т. IV, примеч. к песне № 190 
на стр. 418), Всеволодского (стр. 235—237, №№ 574—576) и Бакин
ской (стр. 41). Особый местный вариант песни и сопровождаемой ею 
игры см. в сборнике Соколовых, стр. 410, № 375.

Мелодия песни «Как во городе царевна» из балакиревского сборника 
использована Н. Римским-Корсаковым в «Симфониетте на русские те
мы», соч. 31 (первая часть, побочная партия) и обработана: П. Чайков
ским для фортепиано в 4 руки (см. сб. Чайковского № 44), М. Мамон
товой (при участии П. Чайковского) для одного голоса с сопровожде- 
нием̂  фортепиано (см. пьесу «Разлилася вода, разлилася» в сб. Мамон
товой, вып. II, №  ю, опубликованном в «Полном собрании сочинений 
П. Чайковского», т. 61, стр. 218); И. Фоминым для оркестра русских 
народных инструментов (см. сб. Фомина, 1929, вып. I, № 4). А. Руб
цом для женского хора (см. сб. Рубца, 1880, № 24).

29. Калинушка с малинушкой (Веселая беседушка)— протяжная, 
лирическая, женская хоровая песня, исполнявшаяся женским или сме
шанным хором в развитых многоголосных распевах (одиночно ее почти 
совсем не пели); большая часть ее многоголосных распевов принадле
жит к лучшим образцам русской народной песенной классики. В сель
ских местностях песня эта бьРговала повсеместно («едва ли не самая 
распространенная песня в Великороссии»—отмечает Н. Лопатин); ее сло
ва (в отрывках) .цитированы А. Островским в комедии «Бедность не по
рок» (со слов «За реченькой, за быстрою четыре двора» ее поет Гуслин; 
действие II, явление 5-е) и Л. Толстым в романе «Война и мир» (со 
слоз «Развеселая да беседушка»—ее затягивает пьяный мужик в имении 
Болконских Богучарове; том III, часть вторая, глава X III). В городах 
песня не имела широкого распространения до середины XIX века; ха
рактерно, что до 30-х годов она не представлена в публикациях.

В сельских местностях «Калинушка с малинушкой» пелась везде на 
один, разнообразно варьируемый напев. Еще более устойчив ее поэти
ческий текст, изменяемый народом только в деталях. Варианты слов 
песни различаются главным образом по более или менее развитым по
этическим вступлениям, предшествующим стиху «Веселая беседушка, где 
батюшка пьёт».

•Некоторые варианты песни начинались словами:

Калинушка с малинушкой,
Лазоревой цвет,
Веселая беседушка... и т. д.

Другие варианты имели более развернутые вступления*

Раздуй, развей, погодушка,
Калинку в саду.
Калинушка с малинушкой,
Лазоревый цвет,
Веселая беседушка... и т. д.
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И, наконец, третьи имели зачин:

Подуй, подуй, мать-погодушка (или «непогодушка»), 
Низовенькая (или «с высоких гор»)
Раздуй, развей, мать-погодушка (или «непогодушка»). 
Калинку в саду,
Калинушка с малинушкой,
Лазоревый цвет,
Веселая беседушка... и т. д.

Начало последнего зачина, распространенного преимущественно на 
Волге и ее притоках, повторяет в двух первых стихах зачин доугой 
песни балакиревского сборника — «Подуй, подуй, непогодушка» (№ 19 
з настоящем издании). Некоторые местные варианты песни «Калинуш
ка с малинушкой» начинаются прямо со слов «Веселая беседушка», 
другие—с вариантов этого стиха: «Смиренная беседушка», «Невеселая 
беседушка» или «Невеселая компаньица».

Слова песни были записаны впервые в 30—40-х годах XIX века во 
многих местных вариантах (см. Киреевский, Нов. сер., вып. II, №№ 1309, 
1419, 1481, 1680, 1853, 2094, 2519, 2741; и опубликованы впервые в 
1841 году (см. сб. Студитского, 1841, стр. 104); позднейшие публикации 
слов песни см. в сборниках: Терещенко (т. II, стр. 373); Шейна (№№ 1241, 
1242); Соболевского (т. II, №№ 262—269); Овсянникова (стр. 28, № 14); 
Ефименко (вып. II, стр. 268); Васнецова (стр. 110, №  130); Шереметь
ева (стр. 112); Чернышева, 1901 (стр. 122, № 148, стр. 61, №№ 100, 
100а); Чернышева, 1903 (стр. 98, № 48); Халанского (№ 45), Добро
вольского (стр. 339); Соколовых (стр. 417, №  398); «Концерты 
М. Е. Пятницкого с крестьянами» (стр. 415). Более подробный перечень 
их публикаций см. в «Песнях Пинежья» (стр. 427—429). Мелодия песни 
опубликована впервые в сборнике Вильбоа (№ 6) и вслед за тем в сбор
никах: Веоселя—Альбрехта, 1875 (№ 95); Афанасьева, 1876 (тетрадь IV, 
стр. 18); Абрамычева (№ 8); Филиппова—Римского-Корсакова (№15); 
Агреневой—Славянской, 1887 (ч. 1, стр. 151); Пальчикова (№53) Л оп а
тина—Прокунина (№№ 77—78, там же см. очерк о песне, ч. I, стр. 
199—204); Истомина—Дютша (стр. 160, 161—второй вариант, обрабо
танный Балакиревым для его второго сборника в настоящем издании 
№ 56); Истомина—Ляпунова (стр. 192); Костюриной (стр. 38, № 50); 
Линевой (вып. II, №№ 8— 10), Маслова (№ 33); Листопадова «Песни 
Орловской и Пензенской губерний» (№ 3); Лысанова (№ 18), Федорова 
(тетрадь II, № 13); «Крестьянское искусство СССР» (нотн. прилож. № 10); 
Захарова—Казьмина, 1938 (стр. 38); «Песни Воронежской области» 
(стр. 64), «Русские народные песни» ПУРККА (т. III, стр. 54); «Песни 
Подмосковья» (стр. 65 и 135); Здановича (№ 4); «Песни Вологодской 
области» (стр. 100) «Песни народов Карело-Финской ССР» (стр. 
65); Кондратьева (тетрадь I, стр. 17); Листопадова—Сердюченко (т. III, 
№№ 124— 126).

По содержанию «Калинушка с малинушкой» едва ли не старейшая, 
дошедшая до нас протяжная песня; в ее словах звучат отголоски очень 
отдаленного прошлого (например, упоминание в качестве домашней 
птицы журавля — «журушки»,— народнобытовое явление, восходящее 
к X II веку).

Зачин основного текста песни (со слов «Веселая беседушка»), отоб
ражающий древнейший русский свадебный обычай «пропоя невесты», 
связан с приуроченностью этой песни в отдельных местностях к свадеб
ному обряду и отнесением ее народом к роду свадебных (см. сб. Овсян-
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никова, стр. 28, № 14; Халанского, № 45; «Концерты М. Е. Пятницкого 
с крестьянами», стр. 45; Здановича, № 4). В других местностях песня 
приурочивалась по содержанию второй половины текста (отображающей 
«семицкий» обычай гадания на венках) к весеннему земледельческому 
празднику молодой растительности («троица», «семик»). По свидетель
ству Н. Щербины, в Юрьев-Польском уезде Владимирской гу
бернии девушки пели «Калинушку с малинушкой» на «семиц
кой» неделе (см. архив Н. Щербины, тетрадь 10-я). О. Семенова 
наблюдала аналогичный вид бытования песни в Данковском 
уезде Рязанской губернии; (по ее сообщению, под вечер на 
«троицын день» песню эту пели девушки и бабы, когда шли к 
реке, где умывались на берегу через венки (см. «Живая старина», 
1891, вып. IV, отдел «Смесь», стр. 201). С «троицкими» обрядами, связы
вает песню и Шейн (ее вариант под № 1241 отнесен им к отделу песен, 
приуроченных в «троицыну дню» и сопровождавших «наряжение берез
ки»), В музыкальных публикациях песня «Калинушка с малинушкой», 
бытовавшая в качестве «троицкой», представлена в варианте Дмитров
ского уезда Орловской губернии, записанном А. Листопадовым (см. 
Листопадов, «Песни Орловской и Пензенской губерний», № 3). Этот ва
риант напева песни наиболее архаичен по своему мелодическому стилю.

Внимание Балакирева к песне «Калинушка с малинушкой» привлек, 
видимо, Н. Щербина, который записал в 1858 году два варианта слов 
этой песни в Костромской и Владимирской губерниях (см. архив Щер
бины, тетради 4-я и 10-я). Песня записана Балакиревым в одном из клас
сических волжских ее вариантов.

Балакирев обработал два варианта песни. Первый, записанный им 
на Волге от певца Семеновского уезда Нижегородской губернии, вошел 
в его сборник 1866 года; второй, записанный Г. О. Дютшем в Петро
заводском уезде Олонецкой губернии, вошел во второй его сборник 
(№ 56 в настоящем издании).

Мелодия песни «Калинушка с малинушкой» из первого балакирев
ского сборника обработана для фортепиано в 4 руки П. Чайковским (см. 
сб. Чайковского, № 45).

30. Как по лугу, по лужочку — вечорочная игровая хоровая песня- 
загадка, приуроченная в одних сельских местностях (на Севере) к зим
ним святочным вечоркам (см. Максимов, стр. 312—313) или «бе се 
дам»  (см. Шейн, №№ 812—815), в других — к проводам масленицы 
(ом. Соболевский, т. I, № 466). В некоторых местностях ее пели на 
свадьбах в период «свадебных недель» между зимними святками и мас
леницей (сообщения о бытовании песни в качестве свадебной см. в сб. 
Соболевского, т. I, № 465 и в сб. Снегирева, вып. II, стр. 101— 102, где 
вариант «Как по луту» помещен в отделе святочных с примечанием о 
принадлежности песни к свадебным).

Балакирев отнес песню «Как по лугу» к роду хороводных, опираясь, 
видимо, на сообщение исполнителей, основанное на том, что в отдельных 
местностях девушки пели эту песню на беседах в избе, выстроившись в 
круг. Так, в Бронницком уезде Московской губернии на «веселых вече
рах» («беседах») девушки заводили ее, стоя в кругу или рассаживаясь 
по лавкам у стен избы; внутри круга в обоих случаях ходили парень и 
девушка; парень, обращаясь к девушке, загадывал ей загадки, она от
гадывала (устное сообщение дочери 'П. Г. Яр ков а, певицы ею хора 
Н. П. Маркеловой). В Архангельской губернии песня разыгрывалась 
девушками во время зимних святок на вечорках в избе не в круговом, а 
двухлинейном построении: два равных ряда девушек становились ли-
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цом друг к другу в двух противоположных концах избы; девушки бра
лись за руки и пели песню антифонно, стоя на месте: один ряд загады
вал загадку, другой отгадывал (см. Максимов, стр. 312—313).

Возможно, что в прошлом песня была приурочена не к зимнему, а к 
весеннему периоду, на что указывают начальные ее слова, рисующие 
место действия: «лужочек»,* «на крутом бережочке».

Песня-загадка «Как по лугу», опубликованная Балакиревым впер
вые в народном двухголосном изложении, пелась в различных местно
стях на различные местные напевы в умеренном темпе женским, реже 
смешанным хором (позднейшие музыкальные записи ее народного хоро
вою исполнения см. в сб. Орлова, вып. II, стр. 34; «Песни Подмосковья», 
стр. 32; Здановича, № 38; Листопадова—Сердюченко, т. IV, №№ 101, 
120).

В различных местных вариантах слов песни «Как по лугу» число 
загадок и их содержание варьировалось (см. сб. Соболевского, том I, 
№№ 459—466; Васнецова, стр. 211, № 26). Поэтические зачины песни 
были различными в различных местностях (см. там же). Песня-загадка 
с упоминанием «девки-семилетки», записанная Балакиревым, одна из 
наиболее распространенных. У донских и кубанских казаков бытовала 
иная песня-загадка (см. ее музыкальные записи в сб. Бигдая, вып. XIV, 
№ 551; Листопадова — Сердюченко, т. IV, № 159). На севере бытова
ла еще одна песня-загадка с упоминанием «девки-краснопевкя» (см. 
Максимов, стр. 312—313). Помимо перечисленных песен-загадок, 
П. Шейн выделяет ещё одну, особую их группу «песен о неразрешимых 
задачах»; в музыкальных записях они не представлены (см. Шейн, №№ 
816—820).

Смысл русских песен-загадок, восходящих к глубокой древности,— 
испытание мудрости. Тот же смысл имел самый обычай загадывания 
загадок у всех народов, отраженный ярче всего в эпосе и сказке; отсюда 
отнесение Соболевским русских песен-загадок с упоминанием «девки- 
семилетки» к роду низших эпических песен.

Песня-загадка «Как по лугу», записанная Балакиревым, так же как 
и ее варианты и аналогичные ей песни, упомянутые выше, входит в осо
бый род русских народных песен, связанных с народными брачными 
обычаями (испытание мудрости невесты). Отсюда приуроченность этой 
песни в отдельных местностях к свадебному обряду.

Происхождение русских песен-загадок мало исследовано; все их раз
новидности в русском народном быту были приурочены к зимним зем
ледельческим праздникам. На Украине песни-загадки, по содержанию 
близкие к русским, были приурочены преимущественно к весеннему 
земледельческому празднику «зеленых святок» и связаны с украинскими 
легендами о  русалках, загадывающих загадки девушкам, попавшимся 
в их руки (см. Снегирев, вып. IV, стр. 8).

Сравнительно небольшое число записей русских песен-загадок и не
большое число их сюжетных вариантов, представленных в публикаци
ях, свидетельствует о том, что в XIX веке песни эти стали забываться. 
На это указывает и соединение слов песни-загадки «Как по лугу» со 
словами других, чаще всего плясовых песен, не связанных с нею по 
содержанию (см. Шейн, №№ 814—815; Соболевский, т. I, Йэ№ 464, 466, 
467). Балакиревский вариант поэтического текста песни также сочетает 
слова двух различных песен, не связанных по содержанию: после слов 
«Шумит вода беа(о) ветру» в балакиревском сборнике следуют слова:

Ой. Танюшка, Татьянушка,
Таня по торгу ходила,
Чеботы себе купила,
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Два с полтиной заплатила,
В чисто поле ходила,
Яровишенку полола,
Черный кукол выбирала,
На чужу межу бросала,
Черной землей засыпала,
Чеботами забивала,
И сама я тут припала,
Перепелкой закричала.
Ехали бояре,
Перепелку взяли.

Это окончание балакиревского текста, не относящееся к песне «Как 
по лугу», в настоящем издании опущено.

Мелодия песни «Как по лугу», опубликованная Балакиревым, обра
ботана П. Чайковским для фортепиано в 4 руки (см. сб. Чайковского, 
№ 46) и переложена для трехголосного хора А. 'Петровым (ем. сб. Пет
рова, № 27).

31. Вылетала бедна птичка на долину — протяжная, лирическая, 
одиночная песня; в качестве хоровой бытовала только в отдельных мест
ностях. Поэтический ее текст опубликован в балакиревском сборнике в 
ином варианте, с зачином «Вылетала голубина на долину» с примеча
нием: «Конца не сообщено». В основном тексте настоящего издания сло
ва песни печатаются в другом, более Полном варианте, записанном в 
1871 году В. Прокуниным в городке Моршанске Тамбовской губернии 
(см. сб. Прокунина под ред. Чайковского, № 54). Все разночтения, от
личающие текст предыдущих изданий балакиревского сборника от тек
ста Прокунина, вынесены в сноски к основному тексту.

Балакиревский и прокунинский варианты слов песни представляют 
народные переработки стихотворения поэта А. Мерзлякова (1778—1830, 
см. сб. Розанова, стр. 122). А. Мерзляков написал его в размере более 
ранней народной песни, из которой он заимствовал два первых стиха:

Вылетала голубина на долину,
Выронила сизо перье на долину

слегка им переделанные:

Вылетала б една  п т а шк а  на долину,
Выраняла сизы лерья на долине...

Поэт имел в виду, что написанные им новые слова будут испол
няться на старую народную мелодию песни «Вылетала голубина на до
лину», характер и размер которой он учитывал, создавая свое стихотво
рение. Так и случилось: со второй половины XIX века народные слова 
старинной песни «Вылетала голубина на долину» были почти забыты и 
сохранились в народной памяти только в отдельных местностях (см. 
Соболевский, т. III, №№ 119— 122; Орлов, вып. II, стр. 20). Народная 
мелодия этой песни, однако, не была забыта; на нее стали петь новые 
слова, написанные А. Мерзляковым. Слова А. Мерзлякова были записа
ны впервые в народных вариантах в 30—40-х годах XIX века (см. Ки
реевский, Нов. сер., вып. II, № 1699).

Музыкальная запись песни «Вылетала голубина на долину» со сло
вами А. Мерзлякова опубликована впервые Балакиревым. На Волге в 
40-х годах песня эта пелась еще со старыми народными словами, 
записанными в те годы в г. Симбирске (см. Киреевский, Нов. сер., вып. II,
№ 2357). Ранее слова эти и мелодия песни были опубликованы в сбор
никах: Львова—Прача (по изданию 1896 г.—№109, по изданию 1955 г.

335



— № 30), Кашина (ч. I, №  33), Бернарда (ч. I, №  8), Гурилева 
(Кг 36), Афанасьева, 1866 (№ 14).

Мелодия песни «Вылетала голубина на долину» не изменилась от 
соединения с новыми словами Мерзлякова, она укрепилась в народной 
певческой традиции в том виде, в каком она бытовала в конце XVIII и 
начале XIX века в русских городах. Балакиревский вариант мелодии 
близок и к ранним ее вариантам в сборниках первой половины XIX ве
ка (со старым народным текстом) и к более 'поздним вариантам (с но
выми словами Мерзлякова), опубликованным во второй половине XIX 
века (см. сб. Прокунина—Чайковского, № 54; Истомина—Ляпунова, 
стр. 230; Воеводина, №  7). Далекие от балакиревского местные ва
рианты той же мелодии пред'ставлены в немногих сборниках (см. сб. 
Некрасова, лит. Е, № 33; Орлова, вып. II, стр. 20; Листопадова — Сер- 
дюченко, т. III, № 122).

Происхождение песни «Вылет'ала голубина на долину» вырисовывает
ся в следующих очертаниях: источником ее первоначального русского 
народного поэтического текста, представленного в публикациях конца 
XVIII — начала XIX века, является более ранняя украинская народная 
песня:

Ой лепла голубонька з Украши,
Поранила сиве шр’я .на долин!.

Текст этой песни, записанный латинско-польской транскрипцией, обна
ружен А. В. Позднеевым в рукописном сборнике конца XVII века из биб
лиотеки Чарторыйских, опубликованном в 1913 году М. Возняком 
(см. Украшсько-руський архив видае 1сторично-фильософ1чна секщя 
наукового товариства 1мени Шевченка, т. IX Матер1яли до нггори укра- 
1нсько1 П1СН1 1 в1рнй. Текста й замггки видае Михайло Возняк, 1. У 
Львов1, 1913, стр. 15— 16, №  11).

Первоначальный украинский текст песни из рукописного сборника 
Чарторыйских значительно полнее позднейших русских его вариантов:

(1) Оу, 1еие1а Ьо1иЬопка г Ш тату, .
Рогош-Га з1\уо р1епе па йоПт,
N6 га1 ге тпе 51^оНо ргепа па йоНпе,
1ак га1 ге тпе оуса 1 та1оп1а па Ш тате 

(5) Рокт, дупука, оуса у та(ки, изш госПпи,
1е<1 га тпош кагасгопкот па Шгати.
1ак 1а таш  оуса у та1ка рокШаН,
Виде! тепе 1151а госПпа ргокНпа(у.
Сгу па ±01е тепе та1ка Ьо<1отуа1а 

(10) § 2сгоЬ 1а оуса у та1ки з\уош рок1(Ша.
Иа Ш гате згсгика гуЬа г зга1гапот, *
ВисИзг гу11 г когакот 1ак га рапот.
Ыа Ш гате згсгика гуЬа уг \уос1ош,
Видезг гуИ га когакот г Ыйош.

(15) Ые гаЬийезг.
Оу. ргу1есЬаи тоу тПепк1 с1ау г чуоупопк1,
2акоЫа-йг ш окопко ёау йо {гЬопкК 
Сгу зр1зг, тМа, сгу ЬасЫезг, ВоН з 1оЬош,
КоН пе зр1зг, точпа тИа, то\у зо тпош.

(20) 1ак 1к таш  з Шэош ЬоАУогуи,
Ие1иЬ 1егу1 росПе тепе 1ак гаЫ1у1.
Ойзип ге зе, т от а  т\Ха, ос! пе*иЪа.
2аЬН 1еЬо з 1оЬо тМа, 1ак Ьо^иЬа.
1ак (у пшезг, оу, пе1иЬа гаЫшаН,

(25) 5 к1т 1а Ьийи сНШ зчысйе ЬодоигаН?
2 ВоЬот, пкйа тМа, I го тпош,
Ие гигу зе, зегсе то1е, ВоЬ з 1оЬош.
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В конце XVIII века опубликованы две русские народйые редакции 
этой украинской песни: ранняя — в 1773 году в сборнике М. Чулкова 
(ч. III, № 89, по последнему изданию Академии наук 1913 года, стр. 607) 
и более поздняя—в 1790 году в первом издании сборника Львова — 
Прача (№ 30 по первому и по последнему, пятому изданию 1955 года).

В первой, ранней русской народной редакции, представленной в сбор
нике М. Чулкова (в публикациях XIX века она не представлена) варьи
руется отрывок текста украинского первоисточника (вторая его половина: 
стихи 17—27). Отрывок этот, слегка перефразированный и переложенный 
на размер русского народного тонического стиха, не вполне последова
тельно выдержанного, контаминирован с другой русской народной лири
ческой песней с свадебным зачином «Как не пава-свет по двору ходит» и 
двухчастной поэтической композицией (по принципу вариационного па
раллелизма), типичной для русской народной свадебной лирики:

Как не пава-свет по двору ходит,
Не павлины сизы перья роняет.
Не павлины[е] сизы перья роняет.
Трудно жити, сиротине во чужбине.
Не сизой голубь по голубушке воркует,
Доброй молодец по девушке горюет,
Он поджавши белы руки к сердцу,
Припадает ко косящему окошку.
— Ах ты спишь ли, моя радость, или слышишь?
— Я не сплю, моя надежа, всю слышу,
Лежит нелюб на правой на ручке!
— Отвернись, моя надежа, от нелюба,
Убью нелюба из туга лука.
— Хоть убьешь ты, моя радость, н погубишь,
Никакой себе корысти не получишь.

• *
•

Как не пава-свет по двору ходила.
Не павлиные сизы перья ронила,
Красна девушка по сеничкам ходила,
Она нянек и мамок будила,

'— Вы вставайте, няньки, мамки, пробуждайтесь,
Пособите мне, младеньке; думу думать,
Отец, мать меня, молоду, бранили,
Род-племя меня, молоду, журили,

1 'Не велят мне по миленьком тужити,
Не велят мне ясных очей слезити- 
Еще как мне по милом не тужити,
Что пришел моя надежа по обычью,
По моему ли нраву по девичью.

(Чулков, ч. III, № 89)

Русский народный стиховой размер этой песни и ее русский народный 
свадебный зачин дают основание предполагать, что она исполнялась на 
иную мелодию, чем украинский ее первоисточник. Поэтические зачины 
русских народных песен чаще всего не отрываются от связанных с ними 
мелодий и тянут их за собою. Отсюда, вероятно, что песня эта исполня
лась на одну из русских народных свадебных мелодий, относящихся к 
зачину «Как не пава-свет по двору ходит».

Вторая более поздняя русская народная редакция песни, опубликован
ная впервые в сборнике Львова—Прача и представленная в публика
циях XIX века, значительно ближе к ее украинскому первоисточнику. 
Оттуда заимствован ее зачин «Вылетала голубина на долину» (вариа
ция украинского «Ой летша голубонька з УкраТни») и вместе с ним, 
по-видимому, и его мелодия явно украинского казацко-чумацкого стиля, 
а также и поэтическая композиция. Из первоначального украинского
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текста опущей только начальный отрывок (от 5 до 10 стиха), где казак 
уговаривает любимую девушку покинуть отца, мать и родину и уехать с 
ним на Украину, и в связи с этим избегнуты все остальные упоминания 
об Украине (замененной в русском варианте: в первом стихе «долиной», 
в четвертом — «чужбиной») и казаке (замененном, в русском варианте 
«добрым молодцем»). Стиховой размер и лексика второй русской на
родной редакции песни эклектичны; в них неустойчиво сочетаются руе- 
сизмы и украинизмы. Украинизмы в лексике сохраняют первоначаль
ный силлабический размер украинского виршевого стиха, руссизмы (опре
делившиеся еще в первой русской народной редакции песни и перешед
шие во вторую) тяготеют к русскому народному тоническому размеру:

Вылетала голубина на долину.
Выронила сизо перье на долину, (2}
Тяжко быти сиэу перыо на долине, (2)
Схушно жити сиротине во чужбине. (2)
Летал голубь по долине, сам воркует, (2)!
Он сизу свою голубушку шукает; (2)
Доброй молодец по улице гуляет, (2)
Он душу-красну девицу пробужает: (2)
— Ох, ты спишь ли, моя радость, иль не слышишь? (2) 
Ничево ты со мной, радость, не промолвишь; (2)
— Уж я рада бы с тобою говорила, (2)
Лежит немил на моей на правой ручке. (2)
— Отвернися, моя радость, от нелюба, (2)
Убью ли я, моя радость, супостата. (2)
— Хотя убьешь, моя радость, сам не уйдешь, (2)
Никакой себе корысти не получишь, (2)
Лишь получишь, моя радость, ты напасти, (2)
От который напасти нам пропасти.

(Львов-Прач — по изданию 1896 г.— № Ю9, по изданию 1955 г.— № 30)

Этот вариант песни, не забытый до сих пор в отдельных местностях, 
был широко популярен до 30-х годов X IX  века. С 30-х годов его стали 
вытеснять исполняемые на ту же мелодию народные редакции новой 
песни А. Мерзлякова.

Стихотворение А. Мерзлякова «Вылетала бедна пташка на долину», 
вскоре подхваченное народом, не имеет ничего общего с более ранней 
народной песней «Вылетала голубина на долину» ни по содержанию, ни 
по стилю. Мерзляков использовал только ее поэтический зачин (слегка 
видоизмененный) и ее тему («разлука — измена»):

Вылетала бедна пташка на долину,
Выроняла сизы перья на долине.
Быстрой ветер их разносит по дуброве;
Слабый голос раздается по пустыне!..
Не скликай, уныла птичка, бедных пташек,
Не скликай ты родных деток понапрасну;
Злой стрелок убил малюток для забавы,
И гнездо твое развеяно под дубом.
В бурю ноченьки осенния, дождливой,
Бродит по полю несчастна горемыка,
Одинехонька с печалью, со кручиной;
Черны волосы бедняжка вырывает,
Белу грудь свою лебедушка терзает.
Пропадай ты, красота, моя злодейка!
Онемей ты, сердце нежное, как камень!
Растворися, мать сыра земля, могилой!
Не расти в пустыне хмелю без подпоры,
Не цвести цветам под солнышком осенним;
Мне не можно жить без милого тирана.
Не браните, не судите меня люди:
Я пропала не виной, а простотою;
Я не думала, что есть в любви измена;
Я не знала, что притворно можно плакать.
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, I Я в слезах его читала клятву сердца;
Для него с отцом я, с матерью рассталась,
За бедой своей летела на чужбину,
За  позором пробежала долы, степи,
Будто дома женихов бы не сыскалось,
Будто в городе любовь совсем другая,
Будто радости живут лишь за горами.
Иль чужа земля теплее для могилы?
— Ты скажи, злодей, к кому я покажуся?
Кто со мною слово ласково промолвит?
О  безродной, о презренной кто потужит?
Кто из милости бедняжку похоронит?
(Розанов, стр. 122)

Песня А. Мерзлякова противоречиво сочетает элементы народного 
и литературного происхождения (поэтические образы, стилистику и лек
сику). Наиболее литературная и наименее народная из всех песен ее 
автора она тяготеет по стилю не столько к его «русским песням», сколько 
к его «романтическим романсам». Это заметно сказалось на народных 
редакциях мерзляковского текста. Характерная для них незаконченность 
и недостаточная связанность в развитии мысли вызвана явным выветри
ванием в народной традиции больших отрывков ее авторского текста, 
чуждых народу по содержанию, по стилю и по лексике.

32. Уж ты, сизенький петун—народно-бытовое назначение и жанро
вый характер этой песни не вполне выяснены. По мелодическому л 
поэтическому стилю—это круговая частая хоровая песня с припляской, 
не сопровождаемая игровым действием. По содержанию поэтического 
текста она типична для плясовых. У волжских бурлаков—перегудочная 
(одиночная песня с сопровождением народного музыкального инстру
мента).

Напев песни, опубликованный Балакиревым впервые,— единственная 
музыкальная ее публикация; варианты слов представлены в песенниках 
конца XV III—начала XIX века (Песенники 1791, 1812 и 1819 гг.; Собо
левский, т. IV, №№ 696, 697, 699; Сахаров, ч. III, стр. 216, № 9).

Слова песни в балакиревском сборнике являются соединением от
рывков из двух песен: п е р в ые  в о с е м ь  с т р о ф  относятся к песне 
«Уж ты, голубь-голубок» (зачин этот в 4-й строфе балакиревского текста), 
о к о ч а н и е  текста (с 9-й строфы) является началом другой песни, 
имеющей свою мелодию (полный ее текст см. у Киреевского, Нов. сер., 
вып. II, № 1291, вар. в музыкальной записи см. в сб. Филиппова—Рим
ского-Корсакова, № 25). Начальные стихи этой второй песни (строфы 9, 
10) имеют некоторую (хотя и условную) смысловую связь с песней «Уж 
ты, сизенький петун», поэтому они сохранены в настоящей публикации. 
Последние, незаконченные по содержанию стихи второй песни:

Что одна ли молода,
Одинокая была,
Одинокая была,
Одиночество вела.

не связанные с содержанием песни «Уж ты, сизенький петун», в насто
ящем издании опущены. Отсутствующее в балакиревском варианте 
т и п и ч е с к о е  о к о н ч а н и е  поэтического текста песни «Уж ты, 
сизенький петун» публикуется в настоящем издании под заголовком 
«Более распространенный вариант окончания песни» (строфы 8— 13) по 
Песеннику 1819 года, ч. II, стр. 108 (у Соболевского текст этот перепеча
тан в т. IV, № 696).

Мелодия песни «Уж ты, сизенький петун» обработана для фортепи
ано в 4 руки П. Чайковским (ом. сб. Чайковского, № 41); для детско- 
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го хора—Д. Яичковым (см. сб. Яичкова, 1901, №  54). Первая поло 
вина мелодии свободно перефразирована Н. Римским-Корсаковым в 
опере «Золотой -петушок» (1-е действие тема обращения ключницы Амел- 
фы к Додону: «Скушай хоть стручков турецких»).

33. Что на свете прежестоком — протяжная лирическая песня, в 
одних сельских местностях — о д и н о ч н а я  (таков ее вариант, запи
санный Балакиревым), в других (преимущественно на Севере)— х о 
р о в а я  (см. -ее вариант с зачином «Сторона моя, да сторонка» в сб. 
Истомина — Ляпунова, стр. 211).

Текст ее по стилю и содержанию относится к литературной любов
ной песенной лирике второй половины XVIII века, широко бытовавшей 
в екатерининскую эпоху в русских городах. Песни литературного про
исхождения о  любви, разлуке и измене, близкие по содержанию, по
этическим образам и стилю песне «Что на свете прежестоком», богато 
представлены без указания их авторов в первом русском печатном пе
сеннике Чулкова (см. ч. I, №№ 29, 35, 36, 48, 59 или ч. II, №№ 32, 39 
и др.). Первые записи народных вариантов этих песен, относящиеся к 
30—40 годам XIX века, отразили значительные изменения в их текстах 
и мелодиях за время их народною бытования в городе в течение более 
чем полустолетия. Характерные примеры таких изменений: превращение 
песни М. Ломоносова «Молчите, струны чисты», положенной на музыку 
неизвестным автором, в народную песню «Сережа-пастушок» или его же 
стихотворения «Ночною темнотою покрылись небеса» («Из Анакреона») 
в народную песню «Солнце закаталось за темные леса», записанную Ба
лакиревым (№ 9 в настоящем издании), песни М. Хераскова «Вид пре
лестный, милы взоры» в народную песню «Прощайте, ласковые взоры», 
песни Н. Николева «Вечером румяну зорю» в народную песню «Вечер
ком было зорею румяною» и т. д.

Точно так же, как и во всех этих народных песнях литературного 
происхождения, поэтический текст песни «Что на свете прежестоком» 
противоречиво сочетает литературную песенную стилистику второй по
ловины XVIII века с более поздней народно-бытовой стилистикой. Ли
тературным источником песни «Что на свете прежестоком» было, по-ви
димому, стихотворение поэта Г. А. Хованского (1767— 1796) «Долго ль 
в свете одинокой мне скитаться, слезы лить?» (полный его текст см. в сб. 
Розанова, стр. 66). Стихотворение это распространилось как народная 
песня (точно так же, как и другое стихотворение того же автора «Я ве
чор в лужках гуляла»). Его народный вариант, близкий к авторскому 
тексту, с тем же поэтическим зачином был записан в начале XIX века в 
Саратовской губернии (см. Терещенко, ч. II, стр. 422). Одно из четверо
стиший этого стихотворения: .

Я вчера в слезах заснула:
Видела тебя во сне;
Лишь увидела — вздрогнула,
Закипела кровь во мне...

явилось поэтическим зачином другой народной песни, последующие сло
ва которой вариационно повторяют более поздний текст песни «Что на 
свете прежестоком» во второй его половине. В конце 40-х годов XIX 
века было записано несколько вариантов песни «Что на свете преже
стоком». В первых музыкальных публикациях песни в сборниках Бер
нарда (ч. I, № 1) и Афанасьева, 1866 (№ 12) она зачинается слегка 
измененным четверостишием из стихотворения Г. Хованского:
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Во слезах я засыпала,
Дружка видела во сне.
Я проснувшись воздохнула,
Закипела кровь во мне.

Дальнейшие слова варьируют балакиреьскую песню «Что на свете 
прежестоком» с 4-й строфы и до конца. Это продолжение, не имеющее 
отношения к стихотворению Г. Хованского, представляет, несомненно, 
в т о р и ч н у ю  л и т е р а т у р н у ю  обработку, принадлежащую аноним
ному автору; ненародное происхождение обработки видно из раннего 
полного текста песни «Что на свете прежестоком», опубликованного в 
1848 году в сборнике Терещенко, ч. 'II, стр. 382.

В варианте Терещенко, наиболее близком к литературному оригина
лу, образы ненародного происхождения еще преобладают; но в других 
вариантах песни, записанных в те же 40-е годы, литературные образы 
почти вытеснены (см. запись К. Д. Кавелина в Княгининском уезде Ни
жегородской губ., опубликованную в сб. Киреевского, Нов. сер., вып. II, 
№ 2543 и 'запись А. Смирнова в Ковровском уезде Владимирской губ., 
опубликованную в сб. Смирнова, 1847, стр. 59, № 32). В балакиревском 
варианте слов песни «Что на свете прежестоком» образы литературного 
происхождения вытеснены в еще большей степени; в нем отсутствует 
даже четверостишие из стихотворения Г. Хованского, сохраняющееся 
во всех других народных вариантах этой песни, в том числе и в поздних 
вариантах с новым народным зачином «Сторона моя, сторонка» (см. 
Соболевский, III, №№384,385; Васнецов, стр. 134, № 167; Копаневич, 
№ 182; то же в музыкальной записи сб. Истомина—Ляпунова, стр. 211, 
Мякушина — Кольцова, стр. 33). В варианте балакиревского сборника 
преобладают народные художественные образы крестьянского проис
хождения.

Во второй половине XIX века песня «Что на свете прежестоком» 
превратилась в типично крестьянскую песню с новым более распростра
ненным ее зачином:

Сторона моя, сторонка,
Незнакома здешняя!

(ом. вариант, публикуемый в настоящем издании вторым текстом, за
писанный Р. Будде в 90-х годах XIX века в Рязанской губернии и пере
печатанный у Соболевского, т. III, № 384). В первой же половине XIX 
века песня только начинала распространяться в деревне и бытовала 
преимущественно в русских городах, в характере, в котором начало 
песни цитировано А. Островским в первом действии пьесы «Бедность 
не порок», где Митя декламирует:

Что на свете прежестоко?—
Прежестока есть любовь!

Мелодия песни последовательно изменялась на протяжении XIX ве
ка вместе с ее поэтическим текстом. Уже самые ранние ее варианты 
(опубликованные в сборниках Бернарда и Афанасьева) указывают на 
ее, несомненно, народное, хотя и явно позднее, происхождение: по сти
лю он типичен .для одиночных мелодий «новых» русских народных го
родских песен гомофонного стиля конца XVIII — начала XIX века. Бо
лее поздние варианты мелодии носят уже яркий отпечаток ее народной 
шлифовки в с е л ь с к и х  певческих традициях. В варианте, записанном 
в 1860 тоду Балакиревым, мелодия изменяется почти до неузнаваемости 
и превращается в одиночный напев широкого дыхания т и п и ч н о  к р е 
с т ь я н с к о г о  стиля ;  тот же характер она сохраняет в Крестьян
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ских вариантах, записанных позднее. Балакиревский вариант напева 
песни, в художественном отношении самый яркий из всех известных, 
имеет настолько законченные стилевые очертания классической кресть
янской протяжной песни, что А. Серов вполне убедительно использовал 
его в опере «Вражья сила» (действие !, песня Васи в сцене Даши и Васи) 
в сочетании со словами классической протяжной песни «Востоскуйся, 
возгорайся», значительно более раннего происхождения (ее вариант 
опубликован в сб.: Вильбоа, № 16 и Филиппова — Римского-Корсакова, 
№ 23 — и та и другая публикации — записи от Т. Филиппова).

34. Посеяли девки лен — круговая ходовая девичья песня умерен
ного, иногда медленного темпа; в отдельных местностях — зимняя ве- 
чорочная быстрого темпа, сопровождавшая пляску. Пели ее в различ
ных местностях на разные напевы. Музыкальная запись песни опуб
ликована Балакиревым впервые. Более поздние музыкальные публика
ции см. в сб. Лаговского (вып. I, №№ 116, 117, 118); Агреневой-Славян- 
ской, 1896 (стр. 180); «Яренские песни» (№ 7), Колотиловой — Буго- 
славского (стр. 40); «Песни Карело-Финской ССР» (стр. 73); Колотило
вой— Кольцова (стр. 89); Листопадова — Сердюченко, (т. IV, № 45). 
Варианты слов 'песни были опубликованы д о  балакиревского сборника 
(более ранние и более поздние их записи см. у Киреевского, Нов. сер., 

вып. I, № 1124, ч. II, №№ 1306,2036, 2365; Соболевского, т. III, №№472— 
478; Шейна, №№ 429, 430, 1229; Васнецова, стр. 160, № 194; Ефименко, 
вып. II, стр. 100; первые два стиха песни цитированы в 30-х годах XIX 
века Снегиревым, вып. III, стр. 36).

Вариант поэтического текста, опубликованный в балакиревском 
сборнике, не закончен: в настоящем .издании он восполнен по близкому 
ему волжскому варианту Ярославской губернии (см. Соболевский, т. III, 
№ 477). По содержанию полного текста песня относится к семейным хо
роводным (трудовая тема ее зачина — посев и полка льна—в дальней
ших словах песни не получает развития). К определенным календарным 
датам песня была приурочена только в отдельных местностях (так, в 
Пермской губернии девушки пели ее в первое воскресенье после трои
цына дня, по возвращении из рощи после свивания венков и ходили 
при этом по кругу с березкой (см. Шейн, примечание к песне № 1229 
на стр. 356). В Архангельской области при исполнении этой песни в 
кругу девушки брались за руки «в переплёт» и двигались попеременно 
то вправо, то влево, меняя каждый раз при перемене направления и 
положение рук: «то они у них впереди, то сзади» (см. Всеволодский, 
стр. 98, № 239—вариант песни записан в 1927 г. на Мезени). Другие 
описания игры, сопровождаемой песней «Посеяли девки лен», не изве
стны.

Вариант песни, записанный Балакиревым в селе Высоком под Ниж
ним Новгородом в хоровом, народном двухголосном исполнении, быто
вал, судя по его музыкальному стилю, в качестве круговой ходовой пес
ни умеренного темпа. Темп «не скоро», обозначенный Балакиревым, 
повидимому связан со стилем его обработки песни.

Мелодия песни, 'опубликованная Балакиревым, обработана: для двух 
голосов с  сопровождением фортепиано А. Гречаниновым (см. сб. Гре
чанинова, № 16); для смешанного хора А. Петровым (см. сб. Петрова, 
№ 40) и А. Пащенко (см. сб. Пащенко, 1938, № 4); для оркестра четы
рехструнных домр С. Булатовым (см. сб. Булатова, № 2).

35. У ворот, ворот батюшкиных—частая, и н о г д а  к р у г о в а я  хо
ровая песня, сопровождаемая пляской, и н о г д а  п л я с о в а я  бе зкру-
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т о в о г-о п о с т р о е н  и я—хоровая или одиночная с сопровождением на
родных музыкальных инструментов (перегудочная). Бытовала только в 
отдельных сельских местностях, преимущественно южнее Москвы, но в 
конце XVIII века ее вариант с зачином «Как по улице молодец идет» 
(или «Вдоль по улице молодец идет») с  припевом «Ай жги, жги, гово
ри» получил широкое распространение в русских городах. Этот вариант 
слов песни опубликован «впервые в 70-х годах XVIII века в сборнике 
Чулкова (ч. II, №196, стр. 477—по последнему изданию Академии наук, 
1913 г.). После 40-х годов X IX века варианты слов представлены в сбор
никах Соболевского (т. V II, №№ 84—86, 88—89) и Сахарова (ч. III, 
стр. 84, № 1). Музыкальные публикации песни с этими словами см. в 
сборниках: Львова— Прача, (по изданию 1896 г. — № 54, по изданию 
1955 г. №  79); Герстенберга— Дитмара (ч. I, № 5); «Ыоиуеаи сЬо1х 
еШгз Киззез» (№ 5); Кашина, (ч. III, №  29). Припев «Ай, жги, жги, 
говори», по сообщению Н. Львова, был привнесен в данную песню го
родскими цыганскими хорами, которые пели ее под пляску. Мелодия пе
сни, представленная в публикациях X V III—-начала XIX века, также но
сит на себе отпечаток стиля цыганского хорового распева и не имеет ни
чего общего с крестьянскими ее напевами, записанными позднее.

Во второй половине X IX века вариант песни,- представленный в ран
них публикациях, был забыт, широкое распространение получил местный 
крестьянский вариант с  зачином «У ворот, ворот, ворот, ворот батюшки
ных», опубликованный впервые в 1860 году в сборнике К. Вильбоа 
-(№ 17). К. Вильбоа записал этот вариант от Т. Филиппова; вторично 
тот же вариант от Т. Филиппова был записан в конце 70-х годов 
Н. Римским-Корсаковым (см. сб. Филиппова—Римского-Корсакова, № 31). 
Балакиревым был записан почти идентичный вариант мелодии (см. в 
его сборнике первый вариант мелодии Арзамасского уезда Нижегород
ской губернии). Другие местные варианты напева пеони «У ворот, во
рот» не получили широкого распространения (см. в сб. Балакирева вто
рой вариант напева, записанный в Свияжском уезде Рязанской губер
нии, и другие варианты в сб. Прокунина—Чайковского, № 23; Кондра
тьева, тетрадь 1-я, стр. 9; народный хоровой распев песни см. в сб. Заха
рова—Казьмина, 1939, стр. 69). Слова песни в вариантах, близких к ба
лакиревскому, представлены в публикациях в немногих образцах, запи
санных в сельских местностях после 60-х годов (см. Соболевский, т. IV, 
.№№ 135, 136; т. V II, №№ 82, 83; Шейн, №№602,603). Характерно, что в 
своде В. П. Киреевского песня эта не представлена, что указывает на 
ограниченную ее распространенность в сельских местностях.

Поэтический текст песни «У ворот, ворот», судя по его записям вто
рой половины XIX века, достаточно устойчив. По содержанию он типи
чен для хороводных и плясовых песен на тему о неравном браке, однако 
в песне речь идет не о  выборе жениха, а о выборе невесты: в ней сопо
ставляются пожилая и молодая невесты («стара баба» и «красна дев
ка»). Тема эта развивается в шуточных образах, типичных для скомо
рошьей традиции. О  бытовании песни в скоморошьей среде (а быть мо
жет, и о скороморошьем ее происхождении) говорят и ее слова «разыгра
лись (ребята, распотешились», а также образ молодца с «.гудочком под 
полой».

В сборнике Балакирева слова песни представлены в сокращенной 
народной редакции. Значительно ярче и полнее вариант слов «У ворот, 
ворот», записанный от Т. Филиппова К. Вильбоа и Н. Римским-Корса
ковым при мелодии, тождественной нижегородской мелодии балакирев
ского сборника (ом. об. Вильбоа, № 17; Филиппова—Римского-Корсако
ва, № 31). В более полных вариантах слов песни «У ворот, ворот» зна
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чительно ярче обрисован образ молодца-гудочника и контрастнее про
тивопоставлено его обращение ©о старой и молодой женой. В связи с 
этим в настоящем издании основной текст пеони публикуется ие в бала
киревском, а в  ином, нопубликовавшемся ранее варианте, записанном
Н. Щербиной в 1858 году в Юрьев-Польском уезде Владимирской гу
бернии (см. архив Щербины, тетрадь 10-я).

Текст песни, опубликованный в балакиревском сборнике, приводите» 
ниже:

1. У ворот, ворот, ворот (да),
Ворот батюшкиных,

Припев:
Ай, Дунай, мой Дунай,
Ай, веселый Дунай!1

2. Разыгралися ребят а,
Распотешились.

3. Одному-то молодцу 
Худо можется,

4. Худо можется,
Нездоровится,

5. Нездоровится,
Гулять хочется,

6. Я украдуся,
Нагуляюся,

7. Я сапожки на ножки,
Смур кафтанчик на плечо,

8. Я гудок-от под полой,
Под правою стороной,

9. Заиграю во струну,
Струну серебряную,

10. Вы послушайте робяты.
Что струна-то говорит,

11. Что струна-то говорит, (да),
Мне жениться ®елит,

12. Мне жениться, разэориться,
Стару бабу ваять,

13. Стару бабу взять,
На печи ее держать,

14. Чаем-кофеем поить
И картофелем кормить,

15. Мне жениться, раззориться,
Красну девицу взять,

16. Чаем-кофеем поить
И конфетами кормить.

Два тождественных (отличающихся только в деталях) варианта ме
лодии «У ворот, ворот» (первый вариант из сборника Балакирева и ва
риант Филиппова—Римского-Корсакова) 'Приобрели широчайшую попу
лярность со второй половины XIX века и неоднократно обрабатывались 
не только порознь, но и в редакциях, сочетавших оба варианта.

Балакиревский первый вариант мелодии «У ворот, ворот» использо
ван Н. Римским-Корсаковым в «Увертюре на русские темы» (соч. 28, 
вторая тема аПе&геио; П. Чайковским в «Торжественной увертюре 
1812 год», Т. Хренниковым в опере «Фрол Скобеев» (I действие, 1 кар
тина—пляска на масленице) и обработана: для фортепиано в 4 руш 
П. Чайковским (см. сб. Чайковского, № 48); для смешанного хора
А. Кастальским (см. Кастальский «У ворот, ворот батюшкиных», отдельн. 
изд. Музсектор, ГИЗ, М., 1929) и А. Пащенко (см. сб. Пащенко, 1938, 
N“9 2); для одного голоса, фортепиано, скрипки и виолончели А. Гедике 
(см. сб. Гедике, вып. I, № 1); для двух голосов с сопровождением фор'

1 Прилев повторяется носле каждого двустишия.
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тепиано 'А. Гречаниновым (см. сб. Гречанинова, № 14); для оркестра 
народных инструментов Н. Фоминым (см. об. Фомина, вып. I, № 2); для 
балалайки с сопровождением фортепиано Б. Трояновским (см. сб. Троя
новского, стр. 55) и Н. Васильевым (см. сб. «Репертуар балалаечника», 
изд. «Тритон», Л., 1934, № 1); та же мелодия в почти тождественном 
балакиревскому варианте из сборника Филиппова—Римского-Корсакова 
обработана для мужского хора М. Мусоргским (см. «Полное собрание 
сочинений М. Мусоргского», т. V, вып. 10, № 3) и для смешанного хо
ра ‘Виктором Калинниковым (см. сб. Калинникова, № 2).

36. Эй, ухнем!—волжская бурлацкая трудовая и отвальная хоровая 
песня; записана -впервые Балакиревым в 1860 (или в 1861) году в Ниж
нем Новгороде от Николая Сергеевича Алейникова, одного из дельцов 
волжской пароходной компании «Кавказ и Меркурий», общавшегося с 
бурлаками и усвоившего от них эту песню.

До 1866 года, когда песня «Эх, ухнем!» впервые была опубликована 
в балакиревском сборнике, она не имела широкого распространения и 
бытовала только среди бурлаков на Волге и ее притоках. В музыкаль
ных публикациях после 1866 года представлены только три записи бур
лацких вариантов песни «Эх, ухнем!» (первый вариант—ф  балакирев
ском сборнике; второй,  почти идентичный, в сборнике Мельгунова, 
вып. I, № 29; т р е т и  й, записанный В. Серовой,— в переведенном на 
русский язык четвертом издании книги К- Бюхера «Работа и ритм», М., 
1923, спр. 158, то же в четвертом, пятом и шестом немецких изданиях 
этой книги; в первых немецких изданиях книги К. Бюхера приведен от
р ы в о к  мелодии «Эй, ухнем!», бытовавшей в конце XIX века в горо
дах (сообщенной Бюхеру по памяти неким Иосифом Боянским).

Все эти три варианта песни «Эй, ухнем!» имеют одинаковую, редкую 
для русской народной песни, трехчастную мелодическую композицию 
(начальный запев-припев, средняя часть и заключительный припев), 
стабилизировавшуюся в быту волжских бурлаков (как и слова этой песни, 
записанные М. Балакиревым и Ю. Мельгуновым) к середине XIX века, 
когда песня «Эй, «ухнем!» стала исполняться бурлаками не только в ка
честве трудовой, но и утвердилась в их производственном быту как от- 
в а л ь н а я—традиционный бурлацкий цеховой гимн, исполняемый при 
отеале груженого судна (см. статью автора этих строк «Из истории на
родных песен «Эй, «ухнем!», «Дубинушка» в журнале «Советская музы
ка» за 1953 г., № 9, стр. 54).

Трехчастная мелодическая композиция песни «Эй, ухнем!» возникла 
из слияния напевов двух ,  а быть может, и т р е х  самостоятельных тру
довых припевок, бытовавших с импровизируемыми словами. Мелодия на
чального припева, соответствующая словам:

Эй, ухнем! Эй, ухнем! 1 2
Еще разик, еще раз! I г

судя по ее мелодическому стилю, восходит к наиболее далекому прош
лому.

Как трудовая песня «Эй, ухнем!» в целом, точно так же, как и в 
виде отдельных трудовых припевок, сопровождала самые тяжелые ар
тельные работы, организуемые командными восклицаниями, требующие 
дружных кратковременных усилий коллектива, сплоченного единым по
рывом в общем трудовом ритме. К таким работам относится, например, 
стягивание баржи с мели, подъем непосильных тяжестей и т. д. По по
воду исполнения песни «Эй, ухнем!» при тяге судна бечевою (работы.
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требующей длительных, многочасовых усилий коллектива) никаких сви
детельств до нас не дошло.

Трудовые припевки, из которых сложена песня «Эй, ухнем!», восхо
дят к глубокой древности. Задолго до того, как они стали бытовать на 
Волге у бурлаков, трудовые припевки со словами «Эй, ухнем!» и родст
венные им припевки со словами «Эй, дубинушка, ухни!» пелись при 
корчевании деревьев. Именно этот древнейший промысел и отражен в 
словах песен «Эй, ухнем!» и «Эй, дубинушка, ухни!», повествующих, о 
корчевании самых тяжелых деревьев русской равнины — дуба и берёзы. 
Первоначальные слова песни «Эй, ухнем!», отображающие корчевку бе
резы:

Раскачаем березу.
Разваляем зелен у,

бурлаки заменили позднее словами:

Разовьём мы березу,
Разовьём -мы кудряву,

заимствованными из обрядовой песни, сопровождавшей завивание и 
развивание березок (см. по этому поводу замечание А. М. Горького в 
книге Н. Пиксанова «М. Горький и музыка», Музгиз, М., 1950, стр. 7 и 
цитированный выше очерк автора этих строк в «Советской музыке» №9 
за 1953 г.).

Общенародное распространение песня «Эй, ухнем!» получила после 
опубликования ее в сборнике М. Балакирева в его обработке, незабы
ваемо ярко отображающей силу и мощь бурлацкого хорового ее испол
нения. Это подтверждается описанием А. М. Горьким бурлацкого пения 
«Дубинушки», родственной песне «Эй, ухнем!», описанием, всецело при
ложимым к балакиревской обработке «Эй, ухнем!» (см. записанный 
Б. В. Асафьевым рассказ А. М. Горького о хоровом исполнении бурла
ками «Дубинушки»: «... всю-то тяжесть мотива несут басы, а вот тено
ра — те запаслись дыханием, будто не дожидаясь конца, набрасывают
ся сверху на «Дубинушку», подталкивая неповоротливые голоса кряжи
стых крючников» («Советская музыка», № 5 за 1953 г., стр. 61).

Балакирев не только почувствовал национальную типичность песни 
«Эй, ухнем!», он первый ощутил ее революционное, бунтарское значение 
и не случайно поместил песню в конце сборника. «Эй, ухнем!» — торже
ственная кода балакиревского сборника, прямой отголосок предсказа
ния революции А. Герценом в его статье «Исполин просыпается». В об
работке «Эй, ухнем!» Балакирев воплотил поразивший его в статье 
Герцена образ «рева морской волны», символизирующий начало' рево
люционной бури. Позднее, в годы революции 1905 года песня «Эй, ух
нем!» получила широчайшее распространение как рабочая революцион
ная песня.

Нарастание популярности «Эй, ухнем!» началось сразу после опубли
кования ее в балакиревском сборнике. Две почти тождественные ее ме
лодии в сборниках Балакирева и Мельгунова еще в 70-х годах слились 
в сознании народа и начали свободно варьироваться профессиональными 
певцами и авторами обработок, получив новую творческую жизнь.

Уже в 70—80-х годах наряду с хоровыми обработками балакирев
ского варианта мелодии «Эй, ухнем!» (см. сб. Водовозовой № 26; Рубца,
1880, № 22, Галлера, № 34) и ее перепечатками (см. сб. Весселя—Аль
брехта, 1879 г., № 14), появляются обработки той же мелодии из балаки
ревского сборника в варьированном виде (см. обработку для голоса с со
провождением фортепиано в сб. Мамонтовой—Чайковского, №11). В бо
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лее поздних обработках балакиревская мелодия песни цитируется иногда 
точно (см. обработки «Эй, ухнем!» для детского хора И. Витоля в его сбор
никах «Певец», № 75 и «Родные звуки», № 73, Д . Яичкова в сб. Яичко- 
ва, 1901, № 46), -но чаще в варьированном -виде (см. обработки для сме
шанного хора в сб. Чеснокова, № 8; Калинникова, № 5; Свешникова, 
№ 7; для голоса и хора с сопровождением фортепиано Ф. Квнемана. 
петую Ф. Шаляпиным, последнее отдельное издание Музгиза, М., 1951; 
И. Дунаевского — отдельное издание, «Тритон», Л., 1935; для хора с 
сопровождением оркестра народных инструментов в сборнике Насонова,
1905, тетрадь 1, № 1, для одной балалайки в сб. Насонова, 1898, вып. I, 
№11,  для оркестра народных инструментов в сб. Насонова, 1897, №8; 
для того же оркестра в обработке Н. Зряковского в сб. Зряковского, № 7).

Песня «Эй, ухнем!» из балакиревского сборника в неизмененном -ви
де использована А. Глазуновым в его пьесе «Эй, ухгнем—песня бурлаков 
для хора с оркестром» и его же симфонической поэме «Степан Разин» 
(соч. 13), Э. Направником в «Русской фантазии для фортепьяно с орке
стром» (соч. 39), А. Бородиным в фантазии на тему «Эх, ухнем!» (ру
копись которой до нас не дошла, а быть может, и не существовала вов
се; об этом произведении сохранилось только свидетельство В. Ястреб - 
цева) 1 и аранжирована С. Алексеевым для оркестра народных инстру
ментов (см. «Сборник песен и пьес для оркестра домр и балалаек» 
С. Алексеева, Музгиз, М., 1940, № 1). Балакиревская обработка песни «Эй, 
ухнем!» переложена для оркестра четырехструнных домр Н. Кудрявце
вым (см. «Сборник оркестровок для оркестра четырехструнных домр», 
составил Н. Кудрявцев, М., 1939, № 1). В редакции Балакирева, обработка 
песни «Эй, ухнем!» перепечатана в сборнике «Русские народные песни» 
ПУРККА (см. сб. 1-й, стр. 122) с добавлением к балакиревскому под
линному народному поэтическому тексту двух строф, петых Ф. Шаляпи
ным:

2. Мы но бережку идем,
Песню солнышку поем.

3. Эх ты, Волга, мать-река,
Широка и глубока.

Эти две строфы (появившиеся в печати впервые в обработке Ф. Ке
чем а на) А. М. Горький расценивал как ненародные, «кем-то сочинен
ные» (см. Н. Пиксанов, «М. Горький и музыка», стр. 8). Образцы под
линных бурлацких двустиший из песни «Эй, ухнем!», записанные
А. М. Горьким, см. в его рассказе «Коновалов», в романах «Жизнь Кли
ма Самгина», «Дело Артамоновых» и в статье «О сказках».

1 См. В. В. Ястребов «Мои воспоминания о Николае Андреевиче Римском-Корса
кове*, вып. I, Птг, 1917, стр. 24.





АЛФАВИТНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
СОКРАЩЕНИЙ В НАЗВАНИЯХ ИСТОЧНИКОВ

Абрам € к и й А. Песни русского Севера. Под общей редакцией 
С В. Аксюка. Изд. «Советский композитор», М., 1957.

Сборник содержит 50 музыкальных записей (н о т а ц и и  зв у к о за п и с е й )  х о р о в ы х  (за: 
единичными и с к л ю ч е н и я  м и ) песен, зафиксированных в  1951 го д у  в  н и зо в ь я х  р е к  
М е зе н и  и Печоры посредством магнитофона.

Аб р а мыч е в .  Сборник русских на|родных песен. Записал с народ
ного напева и переложил на один голос с аккомпанементом фортепиано
H. Абрамычев, СПб., ценз. разр. 1879.

Содержит 40 песен, записанных в Вятскрй губернии; из них 38— русских.

А г р е н е в а -Славянская (1887). Описание русской крестьян
ской свадьбы с текстом и песнями: обрядовым-и, голосильньгми, причи- 
тальными и завывальными О. X. Агреневой-Славянской в 3 частях. Ч.
I, М ., ценз. разр. 1887; ч. II, Тверь, ценз. разр. 1887; ч. I I I , СПб., 1889,. 
ценз. разр. 1888.

Тексты и мелодии ч. I— II записаны от Ирины Андреевны Федосовой, кре
с т ь я н к и  Олонецкой губернии, и «от нищей Ульяны из Петрозаводска»; ч. III—от 
ни х  же и от других исполнительниц.

А г р е н е в а-С лавянс’кая (1896). Сборник песен, исполняемых в 
народных концертах Дмитрия Александровича {Алренева-Славянскогог 
собранных в России и в славянских землях Ольгою Христофоровной Аг- 
реневою-Славянскою. М., 1896.

Александров А. Русские народные песни для смешанного хора 
(а сарреПа). Гос. Изд-во Музсектор, М., 1927.

Анцев.  12 русских народных песен, аранжировал М. Анцев. М., 
Юргенеон, б. г.

Сборник вышел в  трех в а р и а н т а х :  а )  д л я  с м е ш а н н о го  х о р а , б )  д л я  тр е х го л о с 
ного хора, в )  для двухголосного х о р а .

Архангельский.  25 русских народных песен, собранных и пере
ложенных на 2 голоса А. Архангельским для школ и других учебных 
заведений. СПб., издание автора, б. г.

Ар х ив  ИРЛИ — Архив Института русской литературы Акаде
мии наук СССР.

Архив РГО — Архив Русского Географического общества (ныне 
Географического общества Союза ССР при Академии наук СССР).

Архив Ще р б и н ы. Бумаги Николая Федоровича Щербины, хра
нящиеся в Рукописном отделении Государственной библиотеки



СССР им. В. И. Ленина, фонд 178 №  3423, папка «Матерьялы по русско
му фольклору, собранные и записанные Н. Ф. Щербиной и др. лицами».

Ф о л ьк л о р н ы е за п и си  са м о г о  Щ ер б и н ы  в  т е т р а д я х : 1, 4 , 7 , 8 , 9 , 10; 14; 15; в двух 
п о сл ед н и х  т е т р а д я х  за п и с и  Щ ер б и н ы  в  1860 го д у  на В о л г а е  в о  время совмест
н о  с о б и р а т е л ь с к о й  р а б о т ы  с  М. А . Балакиревым.

Аф а н а с ь е в  (1866) 64 русские народные песни, переложенные на 4, 
на 3 или на 6 голосов Н. Афанасьевым. СПб., 1866.

Афа н а с ь е в  (1876) Русские песни, переложенные с аккомпанемен
том фортепиано Н. А. Афанасьевым для сопрано-тенора, для контральто 
-баса. Собственность автора. Тетр. 1—7, М., 1876.

С б о р н и к  с о д е р ж и т  60  п ес ен  в  с е м и  т е т р а д я х .

Баранов .  Песни оренбургских казаков с напевами в 3-х выпусках. 
Собрал и положил на ноты Ф. Н. Баранов. Оренбург, 1913.

Бартенев.  Обдорские песни (с нотами). Архангельск, 1914.
24  песни , за п и с а н н ы е  в  го р . О б д о р с к е  Б е р е з о в с к о г о  у е з д а  Тобольской губернии 

с  о б ъ я с н е н и я м и  с о б и р а т е л я ; н а п е в ы  с  г о л о с а  с о б и р а т е л я  з а п и с а н ы  В . В . Эвальдом.
Б а ч и н с к а я  Н. Русские хороводы и хороводные песни. М.—Л., 

1951.
Бернард. Песни русского народа, собранные и аранжированные 

для одного голоса с аккомпанементом фортепиано М. Бернардом, новое 
переделанное издание. Изд. М. Бернарда, М., ценз. разр. 1863.

125 /русских и 13 украинских песен, в значительной ч а с т и  перепечатанных из 
сборников Львова—Прача и Кашина (в новой гармонизации) ч а с т и ч н о  же вновь 
записанных. Первое издание сб-ка М. Бернарда нам не удалось р а з ы с к а т ь ;  послед
нее— П. Юргеясона, М., 1880.

Б и г д а й. Песни кубанских казаков для одного голоса и хора с ак
компанементом фортепиано. Собраны А. Бигдаем. Изд. Кубанского ста
тистического комитета. Вып. I—IV, М., 1896. Вып. V—VIII, М., 1897. 
Вып. IX—XIV, М., 1898.

Бугославски й—Ш и ш о в. Песни донских и кубанских казаков. 
Составители: Сергей Бугославский и Иван Шишов. М., 1937.

Булатов. Русские народные песни для оркестра четырехструнных 
домр. Обработка С. Булатова. М.—Л., 1948.

Баренцев. Сборник песен Самарского края, составленный В. Ба
ренцевым. Издание Н. А. Серно-Соловьевича, СПб., 1862.

Варламов. Русский певец. Собрание русских песен, аранжирован
ных для пения с аккомпанементом на фортепиано А. Варламовым, с ва
риациями на каждую песнь, составленными В. Кажинским. Изд. В. Пе- 
сецкого, СПб., 1846.

2-ое издание — без вариаций А. Кажинского— см. Полное собрание сочинений 
Александра Егоровича Варламова, том VIII, «Народные иесни», Изд. Ф. Стелловско- 
го, СПб., ценз. разр. 1861.

Васнецов. Песни Северо-Восточной России. Песни, величания и 
причеты. Записаны Александром Васнецовым в Вятской губернии. М., 
1894.

Вессель—Альбрехт (1875). Сборник солдатских, казацких и 
матросских песен. Вып. первый—100 песен. Слова собрал Н. X. Вессель, 
с голоса на ноты положил Е. К- Альбрехт. СПб., 1875.

В е с с е л ь—А л ь б р е х т (1879). Школьные песни. 115 народных, ли
тературных, исторических и военных песен, положенных для школ на 1,
2 и 3 голоса. Собрали Н. X. Вессель и Е. К. Альбрехт. Изд. второе, 
СПб., 1879.

В и л ь б о а. Русские народные песни, записанные с народного напе
ва и аранжированные для одного голоса с аккомпанементом фортепиано 
К. Вильбоа. Изд. Ф. Стелловского, СПб., 1860.
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Сборник содержит 100 песен; п е р в ые  д е с я т ь  были изданы до опубликова
ния всего сборника Стелловским в том же 1860 году отдельным выпуском, озаглав
ленным: Вильбоа К. П. Русские народные песни, записанные под пение и аранжи
рованные для одного голоса с  аккомпанементом фортепиано. Текст под редакцией 
Ап. Григорьева, тетр. I. Приложение к журналу «Драматический сборник», кн. б 
(за май месяц), СПб., у Стелловского 1860. В предисловии, подписанном К. Виль
боа и Ап. Григорьевым, выражена благодарность А. Н. Островскому, Т. И. Филип
пову и П. И. Якушкину за участие в работе. 2-ое издание сборника в его полном 
виде озаглавлено: 100 русских песен, записанных с  народного напева и аранжиро
ванных для одного голоса с аккомпанементом фортениано К. Вильбоа. Текст под 
редакцией Ап. Григорьева. Изд. А. Гутхейль. М. 1894. Где и от кого записаны сто 
песен, содержащихся в сборнике, не сообщено, за исключением одиннадцати песен, име
ющих подзаголовки: «Волжская» (№№ 9, 14, 16), «Владимирская» (№ 15), «Новго
родская» (№№ 24, 31, 32, 74, 75), «Орловская» (№ 26), «Калужская» (№ 64). Ос
нование имеют только пять ссылок на песни, названные «Новгородскими» (они дей
ствительно .записаны от крестьянки новгородской губернии); все остальные геогра
фические ссылки не соответствуют истине. Так, песня № 15 названа «Владимирской» 
нотому, что в поэтическом ее тексте упомянут город Владимир, но записана она от 
Т. И. Филиппова, усвоившего ее «от Тульских родом певиц»; песни за №№ 9 и 14 
названы «Волжскими»— одна (№ 14) потому, что в ней упомянут Саратов, а дру
гая безо всякого основания; записаны они обе также от Т. И. Филиппова, усвоив
шего их в Москве. В основу сборника положены песни, записанные совместно 
К. Вильбоа и А. Островским в 1856 году во время их поездки по Волге, органи
зованной редакцией журнала «Морской сборник». К числу этих записей п р е д п о 
ложительно относятся «песни, помещенные в сборнике иод №№ 2 3 10 20 29
39, 45, 47, 49, 50, 53, 55 — 63, 65, 67, 68, 70, 82, 84, 86, 87, 96, 98,100. Всего три-’ 
дцать две песни. Двадцать пять песен были записаны Вильбоа в Петербурге от 
Т. И. Филиппова (№№ 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14—19, 21, 26, 27, 30—37, 48, 66, 83, 94, 
95, 97); позднее они были более точно записаны от Т. И. Филиппова Н. Римским- 
Корсаковым и в обработках последнего опубликованы в сб. Филиппова — Римского- 
КорсакОва (см.). Три песни Вильбоа записал от А. Н. Островского (№№ 1, 7, 38); 
две — от Ап. Григорьева (№№ 76а, 766) и шесть — от проживавшей у Ап. Григо
рьева новгородской крестьянки Александры Ивановны (№№ 24, 31, 32, 74, 75, 78). 
Остальные тридцать две пеони перепечатаны Вильбоа (© его новых обработках) 
из ранее опубликованных сборников, главным образом из сборника М. Стаховича 
(№№ 8, 3, 23, 28, 34, 41, 42, 44, 46, 51, 52, 71, 79—81—всего шестнадцать песен). 
Слова некоторых несен в сборнике заменены его редактором Ап. Григорьевым их 
более полными вариантами (например, в песне №  26, записанной от Т. Ц. Филиппо
ва со словами «Скажи, девица милая», Григорьев заменил текст Филиппова вариан
том песни, записанным в Орловской губернии П. И. Якушииным «Как со горки, со 
горы»). В примечаниях к трем песням (№№ 1, 7, 8) редактор указал на пьесы
А. Островского, в которых песни эти цитированы и исполняются с  мелодиями, по
мещенными в сборнике Вильбоа.

В и л ь б о а  (1874). Русские романсы и народные песни, переложен
ные для одного голоса с фортепиано {К-] Вильбоа. Изд. П. Юргенсона, 
М., 1874.

Сборник содержит 25 песен; на титульном листе — опечатка: А. Вильбоа вме
сто К. Вильбоа.

Вит о  ль (1899). Родные звуки. Классное пособие при обучении пе
нию для низших и средних учебных заведений. Составил И. Витоль. Ри
га, 1899.

В и т о ль  (1905). Певец. Классное 'пособие при обучении пению для 
низших и средних учебных заведений. Изд. Зихмана, Рига, 1905.

В о д о в о з о в а .  Одноголосные детские песни и подвижные игры с 
Р!УС|С1КИМ’И народными мелодиями. Для народных школ, детских садов и 
низших классов гимназий. С аккомпанементом для фортепиано. Музыка
А. И. Рубца. Составила Е. Водовозова. 4-е дополненное изд., СПб., 1882.

В о е в о д ин .  45 народных старинных песен в заводах Пермской гу
бернии. Записаны Л. Е. Воеводиным (Пермская ученая архивная комис
сия). Пермь, 1905.

В о л к о в  (1947). Вячеслав Волков. Семь русских народных песен в 
обработке для голоса с фортепиано. Гос. Муз. Изд-во, М.—Л.. 1947.

В о л к о в  (1948). Вячеслав Волков. 4 русские песни. Обработка для
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голоса с фортепиано. Стеклогр. изд. Союз Советских композиторов, М 
1948.

Во р о тник о в .  80 русских народных песен для пения с фортепиа
но, положенных П. Воротниковым, СПб, 1870.

Всеволодский.  Игры народов СССР. Сборник материалов, со
ставленный В . Н. Всеволодским-Герн гроссом, В. С. Ковалевой и 
Е. И. Степановой. Изд. Асадегша, М.—Л., 1923.

Галлер .  «Рай детей»—Сборник 50 русских народных и детских не
сен. Сост. К. Галлер. СПб., 1886.

Гедике  А. Соч. 29. Русские народные песни для одного голоса, 
фортепиано, скрипки, и виолончели, тетр. Г—VI. Гос. Изд-во. Музсектор, 
тетр. I—III, М., 1925; тетр. IV, М., 1926; тетр. V, М., 1928; тетр. VI, М.. 
1929.

Г е р с т е н б е р  г—Д и т м а р\ Песенник или полное собрание старых 
и новых Российских народных и протчих песен для фортепиано, собран
ных издателями. Санктпетербург у Герстенберга и Дитмара, в Большой 
Морской под № 117. ч. 1-я [1797]. ч. 2-я и 3-я [1798].

Сборник содержит 140 песен (ч. 1-я—50 песен, ч. 2-я—40 песен, ч. 3-я — 
50 песен) в музыкальных записях, изложенных двустрочно (верхняя стро
ка — мелодия, в простейшей аккордовой гармонизации, с подписанными под ней 
словами; нижняя—фортепианный бас). Из 140 песен: н а р о д н ы х  — 61 (в том 
числе: р у с с к и х  с т а р и н н ы х  40, о б р а з ц о в  р у с с к о г о  н а р о д н о г о  но- 
в о т в о р ч е с т в а  X V I I —X V I I I  вв.—16, у к р а и н с к и х —5; а в т о р с к и х  
« р о с с и йс к и х  неСен»—73; а в т о р с к и х  п е р е р а б о т о к  н а р о д н ы х  р у с 
с к и х  пе сен—6. Родй издания песенника И. Д. Герстенберга и Ф. А. Дитмара, не 
обозначенные издателями,, установлены советским музыковедом Б. Л. Вольманом на 
осйов'ании найденных им газетных объявлений о Продаже всех трех частей сбор
ника (объявление о  продаже 1-й части — в «СПб. ведомостях» за 1797 г., № 55, о 
продаже 2-й и 3-й части — в «СПб. ведомостях» за 1798 г., №№ 51, 58). Музыкаль
ные записи отдельных народных русских песен опубликованы в песеннике Герстен
берга—Дитмара впервые; некоторые песни, ранее опубликованные в сборниках Тру- 
товского и Львова—-ПраЧа, представлены в нем в более ценных мелодических ва
риантах, что отмечено В. Ф: Одоевским в его замечаниях по доводу этого песенни
ка (замечания Одоевского вклеены в экземпляр 1-й и 2-й частей сборника Герстен- 
берга—Дитмара, хранящийся в Государственной библиотеке СССР им. В. И Ленина). 
Более подробное описание песенника Герстенберга—Дитмара см. в статье Б. Вольмана: 
«Забытый сборник русских народных песен», журн. «Советская музыка» за 1955 г.. 
№ 3, стр. 72.

Г о л у б е в  Е. Три русские народные песни для смешанного хора а- 
сарреНа. Стеклогр. изд. Музфонд. СССР, М., 1943.

Г о л у би»н дев.  Песни донских казаков. Составил Н. Н. Голубия- 
цев. М., 1911.

Г р е ч а н и н о в .  «Петушок». Сборник русских народных песен для де
тей А. Гречанинова, соч. 39., Изд. ГГ. Юргеноона. М., 1906.

Г у р иле в .  Избранные народные русские^аесни, собранные и перело
женные А. Гурилевым. М., [1849]. -

Сборник содержит 47 песен в обработке для одного голоса с сопровождением 
фортепиано.

Д о б р о в о л ь с к и й .  , Песни Дмитровского уезда, записанные
В. П. Добровольским. «Живая старина», т. XIV, в. ГП, IV. СПб, 1905.

Д о  га дин.  Былины и песни Астраханских казаков для однородного 
хора. Собрал и на ноты положил А. А. Догадин. Под редакцией 
Н. С  Кленовского. Вып. I— II, Астрахань, 4911.

Оба выпуска содержат 210 песен (исторических, походных и бытовых) в хоро
вом изложении. В предисловии сообщено, ‘ что музыкальные записи сделаны «при' 
■омощи графофона» (один из видов фонографа)-, >но нотации звукозаписи помеще
ны в сборнике не в п о д л и н н о м  виде,  а в о б р а б о т к е  (гармонизации)', 
сделанной «в интересах упрощения движения голосов и облегчения разучивания' 
песен». Изложение песен в сборнике сохранило следы народного многоголосия толь
ко частично, хоровые голоса, приписанные автором обработки, противоречат ему по- 
стилю. I Г ! ♦•IV: .
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Дюбюк.  130 русских народных песен, собранных и положенных на 
фортепиано А. И. Дюбюком. [2-е изд.] М., Ценз. разр. 1865 г.

1-е издание 50-Х. годов не удалось найти. Сборник содержит частично ориги
нальные музыкальные записи составителя, частично — гармонизованные им напевы, 
заимствованные из ранее опубликованных сборников. Все музыкальные записи из
ложены только для фортепиано без вокальной строки и без слов.

Евсеев С. Три вокальных ансамбля на русские песни с сопровож
дением фортепиано. Соч'. 6. Гос. Изд-во Музсектор, М., 1943.

Ефименко. Материалы по этнографии русского населения Архан
гельской губернии, собранные П. С. Ефименком. Часть I—II. Известия
О-ва Любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XXX, 
вып. 1—М., 1877; вып. 2—М., 1878.

Часть «ервая содержит незначительное число несенных текстов; часть вторая 
(«Народная словесность») — большое число текстов: былин, стихав и песен Мезен
ского, Пинежского и Онежского края.

Же ле з  новы. Песни уральских казаков. Записали Александра и 
Владимир Желеэновы. СПб., 1899.

Сборник содержит 61 песню в обработке для голоса с сопровождением форте
пиано.

3 а х а р о в—К а з ь м и н (1936). 20 русских народных песен. Записи 
Вл. Захарова. Редакция текстов и примечания П. М. Казьмина (Хор 
имени Пятницкого). Гос. Муз. Изд-во, М., 1936.

Все песни в народном многоголосном изложении.
З а х ар о в—К а з ь м и н (1938). 25 русских народных песен. Записи 

Вл. Захарова. Редакция текстов и примечания П. М. Казьмина (Хор 
имени Пятницкого). Гос. Муз. Изд-во, М., 1938.

Все песни в народном многоголосном изложении.
3 а х а р о в—К а з ь м и н (1939). 30 русских народных песен. Записи 

Вл. Захарова. Редакция текстов и примечания П. М. Казьмина (Хор 
имени Пятницкого). Гос. Муз. Изд-во, М., 1939.

Все песни в народном многоголосном изложении.
З д а н о в и ч .  Русские народные песни. Главное архивное управле

ние МВД СССР. Центральный архив Кино-фото-фонодокументов. Гос. 
Муз. Изд-во, М.—Л., 1950.

Сборник содержит нотации И. К. Здановича — восьмидесяти семи звукозаписей 
фонотеки Государственного русского народного хора им. М. Е. Пятницкого, состоя
щей из з в у к о з а п и с е й с а м о г о  М. Е. П я т н и ц к о г о  (за период 1910— 
1926 гг.) и П. М. К а з ь м и н а  (за последующие годы). Сборнику предпослано 
предисловие начальника архива С. Жбанкова и «Введение» И. Здановича. В конце 
сборника полные тексты всех песен и комментарии.

З р я к о в с к и й Н. Русские народные песни в обработке для орке
стра домр и балалаек. Гос. Муз. Изд-во, М.—Л., 1947.

Извеков .  20 народных песен из собранных членами песенной эк
спедиции— положил для смешанного хора Ю. Извеков. Собств. автора. 
Изд. П. Юргенсона, М., 1900.

И с т о м и н —Дютш.  Песни русского народа. Собраны в губерниях: 
Архангельской и Олонецкой в 1886 году. Записали: слова—Ф. М. Исто
мин, напевы—Г. О. Дютш. Изд. Русск. Геогр. о-вом СПб., 1894.

Публикация научного типа, содержит 114 песен, в том числе: былины, стихи и 
плачи без обработок, с вводной исследовательской статьей Ф. Истомина и указателя
ми.

Ис т о ми  н—Л я п у н о в. Песни русского народа. Собраны в губер
ниях: Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 году. Записали: сло
ва—Ф. М. Истомин, напевы—С. М. Ляпунов. Изд. Русск. Геогр. о-вом, 
СПб., 1899.

Публикация научного типа, содержит 164 песни, в том числе: былины, стихи и 
плачи без обработок, с вводной исследовательской статьей Ф. Истомина и указате
лями.

Казьмин.  Русские песни. Тексты песен, исполняемых Государст
венным русским народным хором им. Пятницкого. Редакция текстов
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П. Казьмина. Гос. Изд-во «Искусство», М.—Л., 1944 (На правах ру

кописи).
Калинников. Русские народные пеони для смешанного хора в 

обработке Виктора Калинникова. Гос. Изд-во. Музсектор, М., 1928.
•Кашин. Русские народные песни, собранные и изданны е для пения 

и фортепиано Даниилом Кашиным. Москва. В типографии Семена Сели- 
вановского.

Книга первая. Песни протяжные М., 1833.
Книга вторая. Песни полупротяжные М., 1833.
Книга третья. Песни плясовые и скорые М., 1834.
В каждой книге 1-го издания (1833—34 гг.) по 36 песен для одного голоса с 

сопровождением фортепиано и по 4 песни для четырехголосного хора без сопровождения. 
Книге первой предпослано краткое предисловие составителя: «Соотечественни
кам»; 2-ое издание озаглавлено: Русские народные песни, собранные и изданные для 
пения с фортепиано Даниилом Кашиным. Издание второе. В трех книгах, с прибав
лением вновь некоторых песен. В типографии С. Сел ивановского. Кн. I—III, М.. 1841 
Во втором издании — в книгах 1-й и Н-й добавлено по две песни; в книге Ш-ей 
добавлены четыре песни, а одна («Полоса ль моя, полосынька») исключена. Книге
1-й предпослано дополненное и расширенное предисловие 1-го издания поя 
тем же заголовком; «Соотечественникам». 3-ье (посмертное) издание озаглавлено: 
115 русских народных песен для пения и фортепиано, собранных Даниилом Каши
ным. Часть 1-ая. Песни протяжные. -Часть 2-ая. Песни полупротяжные. Часть 3-ья. 
Песни плясов. и скор. Москва у К- Мейкова, ценз. разр. 1868 г. В третьем (послед
нем) издании помещены только песни для одного голоса с сопровождением фор
тепиано; из него исключены: предисловие «Соотечественникам» и 12 песен для че
тырёхголосного хора без сопровождения (по четыре в конце каждой части). В 
1889 году эти хорювые песни вошли в сборник «Русские народные песни для пения (с 
хором) сочинения Д. Кашина», изд. П. Юргенсоном в Москве.

Киревский. Нов. сер. Песни, собранные П. В. Киреевским. Но
вая серия. Изданы О-вом Любителей Российской словесности при Мос
ковском Университете. Вып. I под редакцией... академика В. Ф. Милле
ра и профессора М. Н. Сперанского, М., 1911. Вып. II., ч. 1—2 под ре
дакцией... академика М. Н. Сперанского, М., 1929.

Свод поэтических текстов руооких народных песен; обрядовых (преимуществен
но свадебных) и необрядовых (протяжных, хороводных, плясовых); содержит 2988 
текстов, записанных в 30—40-х гг. XIX века самим П. В. Киреевским и его много
численными йорреспондентами-собирателями, в том числе А. С. Пушкиным,
Н. М. Языковым, Н. В. Гоголем, П. И. Якушжиным, В. И. Далем и др.

Ко вал ев а—Л о;б аче <в. 20 руооких песен (сборник). Составлен 
О. В. Ковалевой. В "обработке*Г. Лобачева. Вып. I—II, М., 1928.

'Колотило® а—Б у госл ав с к и й. Северные русские народные 
пеени. Собрала А. Я. Колотилова. Обработал для голосов с фортепиано 
или баянами Сергея Бугославский. ОГИЗ—Сев. ГИЗ, 1936.

Сборник содержит 25 песен, исполнявшихся женским хором Северного краевого 
Радиокомитета под рук. А. Я. Колотиловой (ныне Государственный Русский народ
ный хор Северной песни).

Колотило© а—К ольцов. Песни Севера. Собраны А. Я. Коло
тиловой. Музыкальная запись П. Ф. Кольцова. ОГИЗ, Архангельск, 1947.

Сборник содержит 49 песен (исполняемых Государственным Русским народным 
хором Северной песни) в народном многоголосном изложении; в том числе 5 совре
менных, о Великой Отечественной войне.

Кондратьев. Сергей Кондратьев. Русские народные песни в об
работке для голоса с фортепиано, тетр. I—IV, Гос. Муз. Изд-во; тетр.
I—II, М., 1944, тетр. III—М., 1946, тетр. IV, М., 1947.

Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами Изд. Р 
Кенц, М. Р1914].

Сборник содержит 20 музыкальных записей русских народны* песен, сделанных 
М. Е. Пятницким посредством фонографа в Воронежской и частично в Рязанской 
губерниях, звукозаписи котированы Базилевским и Тезааровским; в конце сборника
— программы концертов М. Е. Пятницкого с крестьянами, с полными текстами 
песен и отзывы прессы; в начале — статья В. Пасхалова «Обзор музыкальной кон
струкции записанных М. Е. Пятницким Воронежских песен».
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Ко п а н е в и ч .  Народные песни, собранные и записанные © Псков
ской губернии членом сотрудником Псковского археологического обще
ства И. К. Коневичем. Псков, 1907.

Ко л о с о в .  Русские народные песни Челябинской области. Запись 
музыки А. Колосова. Записи слов В. Маковского. Редакция и предисло
вие Е. Гиппиуса. Гос. Муз. Изд-во, М., 1956.

К о с тюр и на .  Сибирские народные мелодии. «Ежегодник Тоболь
ского Губернского Музея», в. IV—Приложение. Тобольск, 1896.

К о х а н о в с к а я  Н. С. «Остатки боярских песен». Журн. «Русская 
беседа», 1860 г. Книга двадцатая, стр. 71— 142.

К р а с  ев (1929). Четыре народные песни в обработке для смешан
ного хора М. Красева. Гос. Изд-во, Музсектор. М., 1929.

Кр а с ев (1944). Шесть русских народных песен. Обработка для го
лоса с фортепиано. М. Красева. Гос. Муз. Изд-во, М.. 1944.

К р е с т ь я н с к о е  и с к у с с т в о  С С С Р —сборник секции крестьян
ского искусства комиссии социологического изучения искусств. I—Ис
кусство Севера—Заонежье. Изд. Асайепйа, Л., 1927.

В конце нотное приложение.
Ку д р я в ц е в .  Песни для оркестра народных инструментов. Соста

вил М. В. Кудрявцев. Гос. Мгуз. Изд-во, М.—Л., 1937:
К у к л и н. Русские народные песни Вологодской губ., собранные 

Михаилом (Куклинйм и редактированные Ю. Н. Мельгуновым. «Известия 
О. Л. Е. А. Э.», т. XIX. Труды Этнографического отд., т. XI, в. II (тек-, 
сты стр. 221).

Напевы в приложении.

Л а г о  в с к и й. Народные песни Костромской, Вологодской, Новго
родской, Нижегородской и Ярославской губерний, собранные и положен
ные на ноты учителем пения при Череповском техническом училище 
Ф. Лаговским. Вып. I -г- «Песни посиделочные, хороводные и плясовые». 
Череповец, 1877. Вып. II — «Песни беседные, исторические, военные, сол
датские и рекрутские». Труды Костромского общества по изучению мест
ного края, вып. XXIX. Кострома, 1923.

Выпуск I содержит 135 песен; вып. II — 200 пеоен (текстов и напевов без обра
ботки); обоим предпосланы предисловия: I — Ф. Н. Лаговского, II — Вас. Смирнова.

Л и н е в а. Великорусские песни в народной гармонизации. Записаны 
Е. Линевой. Изд. Академии наук. Текст под ред. академика Ф. Е. Корша. 
Вып. I — СПб., 1904. Вып. II—«Песни Новгородские», СПб., 1909.

Первая публикация нотаций звукозаписей русского народного многоголосия. 
Вып. I содержит 23 песни среднерусских областей. Вып. II—24 несни Кирилловско
го и Белозерского уездов Новгородской губернии; обоим предпосланы исследова
тельские вводные статьи Е. Линевой.

Л и с т о п а д о в .  Песни Орловской и Пензенской губерний — часть 
публикации А. М. Листопадова, озаглавленной «Записи народных песен 
в 1904 году» (см. Труды Музыкально-Этнографической Комиссии, состоя
щей при Этнографическом отделе О-ва Любителей естествознания, ан
тропологии и этнографии), т. II, М., 1911, стр. 361—363 [нотное прило
жение стр. 12— 14].

Публикация содержит 8 песен в народном многоголосном изложении, реконстру
ированном собирателем методом сводки отдельно записанных подголосков.

Л и с т о п а д о в  — Ар ефин .  Песни донских казаков, собранные в 
1902—1903 гг. А. М. Листопадовым и С. Я. Арефиным. Вып. I. Обрабо
тан для печати А. М. Листопадовым. Изд. войска Донского, М., 1911.

Сборник содержит 107 песен, в том числе былины и исторические песни в. народ
ном многоголосном изложении, реконструированном собирателем методом восполне
ния хоровой звукозаписи записями подголосков, сделанными позднее.

Л ист  оп а д о  в—С е р д юч е н к о .  А. Листопадов. Песни донских 
казаков, под общей редакцией доктора филологических наук профессора
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Г. Сердюченко. Гос. Муз. изд-во, т. I, ч. первая, М., 1949; т\Л, ч. вторая.
1 0 1. 195(1 т. III, М., 1951; т. IV, М., 1953; т. V, М .Л Ш Г ^

С<5орник содержит 1062 музыкальные записи народного многолосного исполне
ния песен. Записи — частично непосредственно с голосов народных певцов, частич
но посредством фонографа. Нотации звукозаписей восполнены собирателем — от
дельно записанными подголосками; оригиналы звукозаписей не сохранились.

т I. д. п е р в а я  — «былинные несни»; и. в т о р а  я — пе̂ ни историчргжиА _. 
всего 225 песен (в ч. 1-й под №№ 1—64; в ч. II-и под №№ 65—225). 

т. II. — «военно-бытовые песни» —-веете 224 (под №№ 1—222). 
тГИ ^^п есн и  люскЛзные и семейные» — всего 209 (под №№ 1—206). 
т* IV — «песни гулебно-плясовые, хороводные, вечериночные» — всего 245. 
т. у  — «старинная казачья свадьба на Дону» — свадебные песни н описание сва

дебного обряда — всего 159 музыкальных записей (под Щ р  1—296; часть из них— 
слова песен без напева).

Каждому тому предпосланы исследовательские и методические статьи собирателя 
(А. Листопадова) и редактора (Г. Сердюченко), а в томе II—его биографический 
очерк об А. Листопадове. Ч. первой тома I — предисловие издательского редактора 
(С. Кондратьева) и его «дополнения» к «замечаниям собирателя». В конце каждого 
тома— комментарии собирателя к отдельным леоням. Сборник является сводом му
зыкальных записей Листопадова; в него входят и песни, публикуемые впервые, и 
песни, ранее опубликованные собирателем в Трудах Музыкальной Этнографической 
комиссии (т. I, М., 1906, стр. 159—218; т. II, М., 1911, стр. 341—360); в сборнике Ли
стопадова—Арефина (см.); сборнике «Песни донских казаков и кубанских казаков»— 
составители Сергей Бугославский, Иван Шишов. М., Музгиз, 1937 (см.); в сборнике 
«Песни донских и кубанских казаков», Ростовск. обл. Книгоиздат-ва (см.), а также 
сборники без музыкальных записей: А. М. Листопадов, Донские былины, Ростиздат, 
1947; А. М. Листопадов, Былинно-песенное творчество Дона, Ростиздат, 1948.

• Л о б а ч е в .  Русские народные песни в обработке для смешанного 
хора Г. Лобачева. Музгиз, М., 1936:

Л о п а т и н —П р о к у н и н .  Сборник русских народных лирических 
песен Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина. Опыт систематического свода 
лирических песен с объяснением вариантов со стороны бытового и худо
жественного их содержания Н. М. Лопатина, с положением песен для го
лоса и фортепиано В. П. Прокунина и с приложением полной расстанов
ки слов некоторых вариантов по их напеву. Ч. I—II., М., 1889.

Вторая (нотная) часть сборника переиздана ® сокращенном виде Муз. сектором 
Госиздата (М., 1928 г.), под редакций В. Федорова, с титульным листом первого 
издания, дополненным указанием (в скобках) имени редактора и повтором (вверху 
титульного листа) имени составителей. 2-ое издание (первой части и 3-ье второй — 
в полном ее виде:— объединенных в одном томе). Гос. Муз. изд-во М., 1956—так
же с титульным листом первого издания, с дополнением: «Под редакцией и с всту
пительной статьей В. Беляева». В полных изданиях 1889 и 1956 гг. сборник содер
жит свод местных вариантов пятидесяти одной протяжной лирической песни в ста 
семи музыкальных вариантах под №№ 1—105; записи составителей сборника и от
части других лиц. В первой части — варианты поэтических текстов, очерки по исто
рии каждой несни, предисловие и «Вступление» исследовательского характера —
Н. Лопатина. Во второй части — нотные записи, которым предпослано предисловие
В. Прокунина.

Л ь в о в —П р а ч. Собрание народных русских песен с их голосами на 
музыку положил Иван Прач. Печатано в Типографии Горного училища 
[СПб.], 1790.

1-ое издание (1790 г.) содержит 100 песен; им предпослан трактат Н А. 
Львова «О русском народном пении» (без упоминания имени автора). 2-е (допол
ненное) издание озаглавлено: Собрание народных русских песен с их голосами по
ложенных на музыку Иваном Прачем с прибавлением к оным второй части. Ч. I—II, 
СПб. Тинография Шнора, 1806. Обе части содержат 150 песен, им предпослано 
«Предуведомление» (без подписи) — сокращенный и переработанный трактат Льво
ва. 3-е издание — стереотипная перепечатка второго — СПб., 1815. 4-ое и з д а н и е
18 96 г. (под редакцией А. Пальчикова) озаглавлено: Русские народные песни, со
бранные Н. А. Львовым. Напевы записал и гармонизовал Иван Прач. Издание 
А. С. Суворина. СПб., ценз. разв. 1896 г. Редактор (А. Пальчиков) объединил обе 
части сборника—в одну, изменил порядок расположения жанровых отделов, перепеча
тал «Предуведомление» второго издания и предпослал сборнику предисловие, в кото
ром им установлено авторское участие Львова в его составлении. 5-ое и з д а н и е
19 55 г.—озаглавлено: «Собрание народных русских песен с их голосами на му*
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зыку положил И ван Прач. Под .редакцией и «  вступительной статьей В. М. Беляева. 
Гос. Муз. Изд-во; М., 1955. Н а переплете: «Львов—Прач. Собрание народных русских 
песен с их голосами». Порядок расположения жанровых разделов восстановлен 
редактором пятого издали# ло первому изданию, но яесни разделены в каждом от
деле на две группы и расположены: вначале — группа песен первого издания, вслед 
за ней — добавления второго издания. К 150 песням предыдущих изданий добавле
ны две, «смещенные я нервом издании, но исключенные из второго. В начале пере
печатаны: трактат Львова «О русском народном пении» (предпосланный первому 
изданию) и «Предуведомление» (предпосланное второму).

Л ы с а н о в. Досюльная свадьба, песни, игры и танцы в Заонежье 
Олонецкой губернии. Собрано и изложено в драматической форме
В. Д. Лысановым. Петрозаводск, 1916.

В приложении 20 напевов песен, записанных с голоса В. Д Лысанова и гармо
низованных В. Д . Максимовым. •

Л я д о в  (1898). Сборник руооких народных песен, составленный
А. Лядовым, соч. 43. изд. М. П. Беляева, Лейпциг, 1898.

Сборник содержит 30 песен в обработке для одного голоса с сопровождением
фортепиано; из них 26 записаны А. К. Лядовым от различных лиц {№№ 1—23, 25__
26, 30). Остальные 4 песни — из материалов экспедиции Русского Географического 
общества (1895 года); записи мелодий — И. В. Некрасова, слов — Ф М Истомина 
(№№ 24, 27, 28, 29).

Лядов (1902). 35 песен русского народа для одного голоса с сопро
вождением фортепиано; из собранных в 1894—95 гг. . И. В. Некрасовым 
и Ф М. Истоминым. Переложил Анатолий Лядов. Издано Песенною Ко- 
миссиею Русского Географического общества. СПб., [1902].

Л я д о в  (1903). 50 песен русского народа для одного голоса с сопро
вождением фортепиано из собранных в 1894, 1895, 1901 и 1902 гг. 
И. В. Некрасовым, Ф. М. Истоминым и Ф. И. Покровским. Переложил 
Анатолий Лядов. Издано Песенною Комиссиею Русского Географическо
го общества. СПб., 1903.

2-ое (сокращенное) издание озаглавлено: А. Лядов. 45 песен русского народа 
(из сборника 50 песен) для одного год ос а с сопровождением фортепиано. Из соб
ранных в 1894, 5, 6, 7, 8, 9 и 1901 гг. И. В. Некрасовым, Ф. М. Истоминым и 
Ф. И. Покровским. Музсектор Госизд., М., 193.0. 3-е (сокращенное) издание озаглав
лено: А. Лядов. Сборник русских песен (из сборника 50 несен) для одного голоса 
с сопровождением фортепиано. Из собранных в 1894— 1899 и 1901 гг. И. В. Некра
совым, Ф. М. Истоминым и Ф. И. Покровским. Гос. Муз. изд. М., 1933, 4-ое (со
кращенное) издание, с титулом третьего издания. М., 1935.

Л я д о в  [б. г.]. 35 песен русского народа для одного голоса с сопро
вождением фортепиано из собранных в 1894, 1895, 1901 и 1902 гг. 
И. В. Некрасовым и Ф. М. Покровским в губерниях; Владимирской, Ни
жегородской, Рязанской, Саратовской, Тверской и Ярославской. Для од
ного голоса с сопровождением фортепиано переложил Анатолий Лядов. 
Издано Песенною Комиссиею Русского Географического общества. СПб., 
№ г.]

Ля до в .  Хоры. А. Лядов. Русские народные песни. Обработки для 
хора без сопровождения. Общая редакция Н. Запорожец. Гос. Муз. 
Изд-во, М., 1955.

Сводный сборник; содержит 37 песен, ранее опубликованных в сборниках: 10 рус
ских народных песен, переложение для женских голосов А. Лядова, соч. 45, Изд. 
М. П. Беляева (Лейпциг 1899); А. Лядов, 15 русских песен для хора, ор. 59, I тетр.— 
5 песен для мужских голосов, II тетр.— 5 песен для женских голосов, III тетр.— 
5 песен для смешанного хора. Изд. П. Юргенсона (М. 1905 г.); 2-ое издание Рус
ские народные песни в обработке для хора А. Лядова, соч. 59, Гос. Изд-во «Искус
ство», М. 1938; 15 русских народных песен для женских голосов, переложение А Л я
дова, Изд. П. Юргенсона, М. (б. г.), 2-ое изд. (с тем же титулом), Гос. Муз. Изд-во 
Муз. Отд. НКП. Птг.,— М., 1919; 3-ье изд. А. Лядов, Пятнадцать русских народных 
песен, Музгиз, М., 1936.

Л я п у н о в  (РГО). 35 песен русского народа для одного голоса с 
сопровождением фортепиано из собранных в 1893 г. С. М. Ляпуновым и 
Ф. М. Истоминым; переложил С. Ляпунов. Издано Песенною Комиссиею 
Русского Географического общества СПб., (б. г.).
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Ляпунов. (Изд. Циммермана). Русские народные песни для голо
са с сопровождением фортепиано. Переложил Сергей Ляпунов. Ор. 10. 
Изд. Юлия Генриха Циммермана. СПб., М., Лейпциг, Лондон.

Сборник содержит 30 Песен; из них: 7 несен — записи С. М. Ляпунова преиму
щественно в Поволжье (№№ 6, 8, 9, 11, 14), 13 песен (№№ 2, 3, 7, 12, 13, 17—20
23, 27, 29, 30) — записи С. М. Ляпунова и Ф. М. Истомина в 1893 году в0 время 
второй песенной экспедиции Русского Географического общества, опубликованные в 
сборнике «Песни русского народа» Ф. М. Истомина— С. М. Ляпунова (см.), осталь 
ные 9 несен (№№ 1, 4, 5, 10, 21, 22, 24—26) — записи Г. О. Дютша и Ф. М. Исто
мина в 1886 году во время первой экспедиции Русского Географического общества, 
опубликованные в сборнике «Песни русского народа», Ф. М. Истомина—Г. О. Дютша

Мамонтов а—Ч айковский. Вып. I. Детские песни на русские и 
малороссийские напевы, составлены М. 'А. Мамонтовой под редакциею 
профессора П. И. Чайковского. М., 1872.

Вып. II не был издан: опубликован в 1949 г. в «Полном собрании сочинений 
П. Чайковского, т. 61, Гос. Муз. Изд-во, М., 1949, стр. 205—223; там же перепечатай 
вып. I, см. стр. 167—203. Историческая справка об этом сборнике — там же на стр. 
230—232.

Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. Сочинение
С. В. Максимова («Этнографическое бюро князя В. Н. Тенишева») СПб., 
1903.

Исследование русских народных суеверий.
Марко в—М а с л ов. Материалы, собранные в Архангельской губер

нии летом 1901 г. А. В. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богослов
ским. Ч. вторая — Терский берег Белого моря. Труды Музыкально-этно
графической комиссии, состоящей при Этнографическом отделе О-ва Лю
бителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском уни
верситете, т. II. М., 1911, стр. 1—120.

Маслов. Песни с Поволжья (Саратовской, Симбирской и Самар
ской губ.), записанные летом 1901 г. А. Д. Масловым. С' приложением 
35 напевов. Труды Музыкально-Этнографической Комиссии, состоящей 
при Этнографическом отделе О-ва Любителей естествознания, антропо
логии и этнографии при Московском университете, т. I. М., 1906, стр. 
453—474.

Машкин. Быт крестьян Курской губ. Обоянского уезда. «Этногра
фический сборник». Изд. Русского Географического общества, вып. 5. 
СПб., 1862.

Мельгунов. Русские народные песни, непосредственно с голосов, 
народа записанные и с объяснениями изданные Ю. Н. Мельгуновым.

Вып. I — Для фортепиано в 2 руки переложены Н. С. Кленовским, 
М.. 1879.

Вып. II. Переложение для фортепиано в две руки П. Бларамберга, 
СПб., 1885.

Выпуск I содержит 30 песен; выпуск I I—15 песен. Все песни изложены в двух 
редакциях: фортепианном переложении и в виде таблицы вариантов напева, пред
ставляющих (по предположению Ю. Мельгунова) хоровые голоса народного много
голосия. Первому выпуску предпослана исследовательская статья Мельгунова.

Мякутин. Сборник уральских казачьих песен. Собрал и издал 
Н. Г. Мякутин. СПб., 1890.

М я к у ш и н—К о л ь ц о в. Песни Лешуконья. Собрал М. Н. Мякушин. 
Музыкальная запись и запись текстов Петра Кольцова. Предисловие 
П. Аравина. ОГИЗ, Архангельск, 1940.

Сбор-ник содержит 50 песен Лешушнского района Архангельской области (на 
реке Мезени); все песни хоровые, но изложены одноголосно (записи одного хорового 
голоса).

Насонов (1897). 20 пьес, исполняемых великорусским оркестром
В. В. Андреева. Под редакциею В. В. Андреева, гармонизов. и аранжир. 
Вл. Насонов. Выл. 1. Изд. Ю. Г. Циммермана, СПб., 1897..
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Н а с о н о в  (1905а). Практическое руководство к самообучению1 
аранжированных для одной балалайки по нотной и цифровой системе с 
приложением полного текста песен. Под редакциею В. В. 'Андреева, со
ставил и аранжировал Вл. Насонов. Вып. I—III. Изд. Ю. Г. Циммерма
на, СПб., 1898.

Н а с о н о в  (1905). Русская лира. Сборник русских народных песен 
для четырех однородных голосов в сопровождении фортепиано или фис
гармонии, а также оркестра из русских народных инструментов. Гармо
низовал и положил на голоса Вл. Нашнов. Тетр. I—IV. Изд. Ю. Г. Цим
мермана, СПб., М., 1905.

Н а с о н о в  (1905-а). Практическое руководство к самообучению 
игры на балалайке. Составил Вл. Нашнов. Изд. Ю. Г. Циммермана. 
СПб., М., 1905.

Некрас о-в (1901). 50 песен русского народа для мужского хора 
из собранных И. В. Некрасовым и Ф. М. Истоминым в 1894, 1895, 1896- 
и 1897 гг. Положил на голоса И. В. Некрасов. Издано Песенною Комис- 
сиею РГО, СПб., 1901.

Н е к р а с о в  (1902). 50 песен русского народа для смешанного хора 
из собранных И. В. Некрасовым и Ф. М. Истоминым в 1894, 1895, 189& 
и 1897 гг., положил на голоса И. В. Некрасов. Издано Песенною Комис- 
сиею Русского Географического общества, СПб., 1902.

Н е к р а с о в  («Б а р я т«и н о»). 40 народных песен села Барятина. 
Собраны Песенною Экспедициею Рус. Геогр. общ. в 1899 году. Записали 
слова—Ф. М. Истомин, напевы—И. В. Некрасов. Положил на голоса 
И. В. Некрасов. Издание С. Т. Филиппова. Склад издания у И. Юрген- 
оон, СПб., у П. Юргенсон. Москва, 1902.

Н е к р а с о в  (лит. Г). 50 песен русского народа для мужского и 
смешанного хора из собранных И. В. Некрасовым и Ф. М. Истоминым в 
1894, 95, 96, 97, 98 и 99 гг. Положил на голоса И. В. Некрасов. Сочине
ние лите р а  Г. Издано Песенною Комиссиею Русского Географического 
общества, М., 1903.

Н е к р а с о в  (л и т. Е ), 50 песен русского народа для мужского хора, 
из собранных И. В. Некрасовым и Ф. И. Покровским в 1901 г. в Ниже
городской губ. Положил на голоса И. В. Некрасов. Сочинение литера  
Е. Издано Песенною Комиссиею Русского Географического общества, 
М., 1903.

Н е кр а сов (лит. Ж) • 50 песен русского народа для мужского хора, 
из собранных в 1902 году в Саратовской губ. И. В. Некрасовым и 
Ф. И. Покровским. Положил на голоса И. В. Некрасов. Сочинение л и- 
тера  Ж- Издано Песенною Комиссиею Русского Географического обще
ства, М., 1907.

Н о в о ж и л о в  А. Деревенские беседы (Хотеновской волости, Кирил
ловского уезда, Новгородской губ.,). «Живая старина», т. XXV, СПб,
1906, стр. 29—35.

N о и лу е а и с Ь 01 х сГ а 1 г з Киззез ,  Шгашепз, Козаяиез, 
ауес ассотра&петеп* с!е Рог1е Иапо (раго1ез Киззез е! Ргапда1зез). ОёсИе 
а Мадате 1а Сотр^еззе <1е 1а Реггопа1з раг Оа1шаз— ЕсШеиг е1 аи*еиг 
с!ез раго1ез Ргапда1з. Огауё е1 1трпте а 31; Ре1егзЬоигд. СЬег Ра1таз 
ЕсШеиг <1и ТгоиЬадоиг с1и Могд. Огапде МШюпе № 43 [1810-ые гг.]

Сборник содержит 24 русские народные месни и одну украинскую, с текстами на- 
двух языках; русском и французском «ли украинском и французском; все песни из
ложены для одного голоса с сопровождением фортепиано. Из 25 песен 24 — близкие 
варианты песен, ранее опубликованных в сборнике Львова—'Прача, но в иных гармо
низациях; одна яесня опубликована впервые; «Чернобровый, черноглазый молодец: 
хороший».
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О в с я н н и к о в  А. В. Русские народные песни, записанные в г. Ка
зани. Казань, 1886.

Одоевский.  Напевы руоских песен, записанные кн. В. Ф. Одоев- 
оким, изданные В. Кашперовым, публикация в Вестнике Общества Древ
нерусского искусства при Моск. публичном музее, М., 1876. №№ и —12.

Публикация содержит 43 песни; из них часть записана не Одоевским, а други
ми лицами, что не оговорено Кашнеровым.

Оленин.  Улица. 7 деревенских песен, положенных на голос с со
провождением фортепиано А. Олениным... изд. П. Юргенсона, М. (б. г.).

Орлов.  Русские народные песни, записанные в Тамбовской области
В. М. Орловым, вып. I—III. Гос. Муз. Изд-во, вып. I—II, М., 1949; вып
III, М., 1950.

Сборник содержит в трех выпусках 72 песни, записанные собирателем в 1889 
году в народном многоголосном изложении, частично -им корректированном и аран
жированном на 4 голоса (записи были двух г о ло с ными) .  Песни, включенные в 
первый выпуск, были ранее опубликованы в сборнике «Крестьянские песни, записан
ные в Тамбовской губернии В. М. Орловым (при участии Е. П. Якубенко)», СПб., 1890.

Па ль чико в .  Крестьянские песни записанные в с. Николаевке, 
Мензелинского уезда, Уфимской губернии, Н. Пальчиковым. Изд.
А. Е. Пальчикова, СПб., 1888.

Сборник оодержит 125 песен. Каждая песня изложена в виде таблицы вариан
тов напева, представляющих, но предложению Пальчикова, хоровые голоса народного 
многоголосия. Предисловие — «От издателя* — включает большой отрывок исследо
вательской статьи Н. Пальчикова, где изложен его метод записи и ряд ценных на
блюдений. Сборнику предпослана также библиография каждой песни.

П а н к р а т о в .  Гребенцы в песнях. Сборник старинных, бытовых, 
любовных обрядов и скоморошных песен 1ребенских казаков с кратким 
очерком Гребенского войска и .примечаниями. Собрал подхорунжий 1-го 
Кизляро-Гребенского полка Ф. С. Панкратов. Владикавказ, 1895.

П а х м у т о в а  А. Две русские народные песни для высокого голоса 
с сопровождением фортепиано. Гос. Муз. Изд-во, М.—Л., 1950.

П а щ е н к о  (1935). А. Пащенко. 6 руоских народных песен — вто
рая сюита для большого смешанного хора. Гос. Муз. Изд-во, М., 1935.

П а щ е н к о  (1938). А. Пащенко, Русские народные пеони для сме
шанного хора без сопровождения. Гос. Муз. Изд-во, Л., 1938.

П е с е н н и к  1780 года.  Новое и полное собрание российских песен, 
содержащее в себе песни: любовные, пастушеские, шутливые, простона
родные, свадебные, святочные, с присовокуплением песен из разных рос
сийских опер и комедий. 6 частей. М., 1780—81.

Так называемый «Новиковский песенник» — свод песен, составленный выдаю
щимся просветителем конца XVIII века Н. И. Новиковым: первые четыре части «Пе
сенника» являются яеоепечаткой первого русского печатного песенника 70-х гг. XVIII 
века, составленного М. Д. Чулковым (см.)

П е с е н н и к  1791 года .  Новый российский песенник. Собрание лю
бовных, пастушьих, плясовых, театральных, цыганских, малороссийских, 
казацких, святочных, простонародных, а также и в настоящую войну 
на поражение неприятеля и на разные другие случаи сложенных песен. 
Печатано у И. В. Шпора. СПб.. 1791.

П е с е н н и к  1810 года.  Новейший и полный российский общена
родный песенник. М., 1810.

П е с е н н и к  1819 года.  Новейший, всеобщий и полный песенник 
или собрание всех употребительных, доселе известных новых и старых 
отборных песен лучших в сем роде сочинителей, в 6 частях. В Санкт- 
Петербурге, в типографии И. Глазунова, 1819.

Так называемый «Глазуновский песенник».

П е с н и  В о л о г о д с к о й  о бла с ти .  Наюодные песни Вологод
ской области. Сборник фонографических записей под редакцией Е. В. Гип
пиуса и 3. В. Эвальд. Записи текстов А. М. Астаховой и Н. П. Колпако-
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вой. Музыкальные записи В. В. Великанова и Ф. А. Рубцова. (Академия 
шаук. Фольклорная комиссия при Институте этнографии). Музгиз. Ле
нинградское отделение, 1938.

Сборник содержит 49 нотаций звукозаписей песен в народном одноголосном и 
многоголосном изложении, а также наигрышей и частушек с народным инструмен- 
тальным сопровождением; из них 33 записаны в 1937 году экспедицией Академии 
наук СССР в составе А. М. Астаховой, В. В. Великанова, Н. П. Колпаковой, Ф. А. 
Рубцова в Вологодской области: 4 записаны в 1936 году 3. В. Эвальд на. Областной 
Олимпиаде художественной самодеятельности; остальные 12—в 1901 году Е. Э. Ли* 

■левой (10—ранее неопубликованные, 2—опубликованные в сб. Линевой, вып. 2-й).
П е с н и  В о р о н е ж с к о й  о б ла с ти .  Русские народные песни Во

ронежской области. Сборник подготовлен Домом народного творчества 
Воронежской области. Музшз., М.—Л., 1939.

Сборник содержит 36 песен (в том числе 4 современных) в народном многого
лосном изложении. Музыкальные записи А. Колосова, К. Массалитинова, А. Рудне
вой, С. Попова.

П е с н и  к а т о р г и  и с сылки.  Изд. Всесоюзного общества Поли
тических каторжан и есыльно-поселенцев, [М., 1928].

Сборник оодержит 40 песен в обработке для хора и голоса с сопровождением 
фортепиано В. Белого, А. Давиденко, 3. Левиной, 3. Компанейца, А. Колосова,
Н. Чемберджи, Б. Шехтера.

П е с н и  д о н с к и х  и к у б а н с к и х  к а з а к о в .  Ростовское обл. 
Книгоиздательство [Ростов Д.,] 1938.

П е с н и  Л е н и н г р а д с к о й  о бла с ти .  Русские народные песни, 
записанные' в Ленинградской области 1931— 1949 гг. Составили
В. А. Кравчинская и П. Г. Ширяева. Под редакцией А. М. Астаховой. 
Музыкальная редакция Ф. А. Рубцова (Академия наук. Институт рус
ской литературы). Гос. Муз. Изд-во, Л.—М., 1950.

Сборник содержит 355 поэтических текстов современных и старинных песен; из 
них 46 музыкальных записей — н о т а ц и и  з вуко з аписей,  сделанные А. Г. 
Кудышкиной и Ф. А. Рубцовым. Предисловие А. М. Астаховой, вводные статьи со
ставителей и Ф. А. Рубцова.

П е с н и  н а р о д о в  К а р о л  о-Ф инской ССР .  Сборник карель
ских, вепских и русских песен, составили В. П. Гудков и Н. Н. Леви. 
Петрозаводск, 1941.

П е с н и  П о д м о с к о в ь я .  Русские народные песни Подмосковья, 
собранные народным певцом-умельцем П. Г. Ярковым с 1890 г. по 1930 г. 
Музыкальные записи от русского народного хора П. Г. Яркова, А. В. Руд
невой. Редакция и предисловие Е. В. Гиппиуса. Гос. Муз. Изд-во, М—Л., 
1951.

Сборник содержит 73 песни в народном многоголосном изложении; пять из них 
повторены в приложении — в полных  н а р о д н ы х  х о р о в ы х  п а ртиту р а х ,  
опубликоваиных в нем впервые.

П е с н и  о р е н б у р г с к о г о  ка зачества .  Оренбург, 1938.
П е с н и  П и н е ж ь я .  Материалы, фонограмм-архива, собранные и 

разработанные Е. В. Гиппиусом и 3. В. Эвальд. Под общей редакцией 
Е. В. Гиппиуса. Книга II. Гос. Муз. Изд-во, М., 1937. (Академия наук. 
Труды Института антропологии, этнографии и археологии, т. VII. Фоль
клорная серия № 2).

Сборник содержит звукозаписи 185 песен и 11 частушек в народном многого
лосном изложении, записанных составителями в 1927 и 1930 гг. 1в Архангельской об
ласти, -в верховьях реки Пинеги. Нотации Е. В. Гиппиуса. Комментарии 3. В. Эвальд 
(включающие библиографию каждой песни).

Петр ов .  50 русских народных песен, переложенных для трехголос
ного и четырехголосного смешанного хора для употребления в учебных 
заведениях Алексеем Петровым. Издано Песенною Комисснею Русского 
Географического общества, СПб., 1901.

Пр е д т е ч е  некий Я. «О свадебных обрядах г. Чердыни» — «из 
материалов, полученных редакциею Пермского сборника от бывшего
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учителя Чердынокого уездного училища Мальцева». Пермский сборник. 
Книга первая, М ., 1859, Отдел II, сир. 3— 107.

П о п о в .  Народные песни, собранные в Чердынском уезде Пермской 
губернии Василием Поповым. М., 1880.

П р о  к у н и н— Ч  а й к о в с к и й .  Русские народные песни для одного 
голоса с сопровождением фортепиано, собранные и переложенные 
[В. П.] Прокуниным, под редакциею профессора П. Чайковского. Издание 

П. Юргеноона. Выи. I, М., ценз. разр. 1872. Вьгп. II., М., ценз. разр. 1873.
Сборник содержит 65 песен, записанных Прокуниным в 1871 г. в Мокшанском 

уезде, Тамбовской губернии; из них 4 — в н а р о д н о м  дв у х г о л о с но м  нало
жении;  отдельные из них в мелодических вариантах, поразительно близких за пи 
санным Балакиревым (№ 7 — «Застучи моя дубинка», № 8 — «Уж вы ночи»), — 
мелодию одной (№ 63—«Ой, утушка моя луговая») точно совпадает с балакиревской. 
Прокунин явно разыскивал варианты несен, помещенных в балакиревском сборнике, 
и записал их во всех трех случаях, в тех же бурлацких распевах. 2-ое издание Сбор
ника озаглавлено: рВи] Прокунин. 65 русских народных песен для одного голоса с 
фортепиано (П. Чайковский). Изд. П. Юргенсона, М., 1881. 3-е издание озаглавлено: Рус
ские народные песни для голоса с сопровождением фортепиано, собранные и переложен
ные В. Прокуниным. Под редакцией проф. П. ЧаИковского. Музсектор, Госизд., М., 
1928. Четвертое издание см. П. Чайковский. Полное собрание сочинений. Общая ре
дакция Б. В. Асафьева. Том 61. «Обработки и редактирование народных песен». Ре
дакция Софьи Зиф. Гос. Муз. ,изд-во, М., 1949, стр. 1—166.

П р о т а с о в—П е т р о в. 20 народных песен Сибири для одного го
лоса с сопровождением фортепиано из собранных в 1900 г. в Иркутской 
губернии и Забайкальской области Н. П. Протасовым, переложил 
Алексей Петров. Издано Песенною Комиссиею Русского Географического 
общества, СПб., 1902.

Пятницкий—П а с х алов .  12 русских народных песен (Воронеж

ской губ., Бобровского уезда). Мелодии и текст собрал М  Е. Пятницкий. 
Аранжировал для пения с сопровождением фортепиано В. В. Пасхалов, 

М., 1904.
Песни изложены для двух голосов с сопровождением фортепиано. 2-е издание с 

тем же титулом, М., 1912.
Р а з у м и х и н  С. Село Бобровки и окружающий его околоток. Этно

графический сборник, вып. 1. Изд. Русского Географического общества, 

СПб., 1853.
Римский-Корс аков  «100 р у с с к и х  н а р о д н ых  п е с е н » .  

Сборник русских народных песен, составленный Н. А. Римским-Корсако
вым, ор. 24 (1876). Часть I. Былины, повествовательные, лиричесййе и 
плясовые (40); II—пеони игровые и обрядовые (60). Изд. В. Бесселя, 
СПб., 1877.

2-ое издание озаглавлено: Сборник русских народных несен (100) для голоса с 
фортепиано. Составил Н. Римский-Корсаков. Соч. 24. Муз. сектор Гос. изд., М., 1928.
3-е издание озаглавлено: Н. А. Римский-Корсаков. Сто русских народных несен для 
голоса с ф-п. Музгиз, М.—Л., 1945. На обороте титула: «Под редакцией М. В. Иор
данского и А. А. Штейнберг». 4-ое издание (под тем же титулом) — Музгиз, М.—Л., 
1951. 5-ое издание см. Римский-Корсаков. Полное собрание сочинений. Том 47: 
«Сборники русских народных песен». Том подготовлен Н. В. Шелковым. Гос. Муз. 
изд-во, М., 1952, стр. 1—183. Объяснительный текст к переизданию сборника в пол
ном собрании сочинений Римского-Корсакова содержит фактические ошибки.

Римский-Корсаков.  Хоры.  Русские народные песни, перело
женные на народный лад, для женского, мужского и смешанного хоров 
без сопровождения (соч. 19). Тетр. I—III, изд. П. Юргенсона, М., ценз, 
разр. 1879—1885.

Р о жн о в .  Родные звуки. Собрание народных напевов, аранжиро
ванных на четыре однородных голоса А. Рожновым. СПб., 1867. 2-е изд 
П. Юргенсона, М., 1886.

Р о з а н о в .  Песни русских поэтов (XVIII—первая половина XIXве
ка). Редакция, статьи и комментарии Ив. Н. Розанова. Изд. «Советский, 
писатель», М.—Л., 1936.
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Р у б е ц  (1875). Сборник русских народных лесен. Составил А. Рубец, 
вый. I, СПб., 1875.

Сборник содержит 25 песен, обработанных составителем для одного голоса с 
сопровождением фортепиано Записи песен частично принадлежат составителю, частично 
перепечатаны из раннее опубликованных сборников без указания источника. Ссылки на 
место записей в п о д з а г о л о в к а х  ко многим песням (названия губерний) не с о 
о т в е т с т в у ю т  де йс т в и т е л ь н о с т и .

Рупи-н. «Народные русские песни, аранжированные для голоса и 
хоров с аккомпанементом фортепиано. Ее императорскому величеству... 
посвящает Иван Рупини». В С. Петербурге».

С таким титульным листом опубликованы т ри  тетради сборника Ивана Рули ни 
(Ивана Алексеевича Рупина). Из них д в е  — изданы при жизни автора М. Б е р 

н а р д о м  (первая — СПб., 1831, вторая — СПб., 1833); в каждой .по 12 песен (вее
ре 24 песни). Т р е т ь я  тетрадь издана после смерти И. А. Рупина Ф. Стеллов- 
с к и м в начале 50-х годов (В. М. Беляев в предисловии к последнему изданию 
сборника И. Рупина н е т о ч н о  н а з ы в а е т  ее и з д а н и е м  М. Б е р н а р д а ,  
опубликованным « п о с л е  1833 года» ) .  В отличие от двух первых тетрадей — 
третья с водный сборник, повторяющий песни, помещенные в предыдущих сборни
ках 1831 и 1833 г. (21 и 24 песен). В 1870 г. Стелловский выпустил 2-е издание 
сводного сборника (в том же составе) по вновь награвированным доскам иного фор
мата с измененным титулом: «Народные русские песни, аранжированные для голоса 
и хора с аккомпанементом фортепиано, сочинение Ивана Рудини». СПб., у Стеллов- 
ского. 3-е издание сводного сборника опубликовано по доскам 2-то издания в 90-х по
дах А. Гутхейлсм (наследником Стелловского). 4-е издание опубликовано в 
1955 г. Государственным Музыкальным издательством под титулом «И. Рупии. На
родные русские песни, аранжированные для голоса с аккомпанементом фортепиано и 
хора». Гос. Муз. Изд-во, М., 1965. На обороте титула: «Под редакцией и с преди
словием В. М. Беляева и с вводной статьей Т. В. Поповой.» Издание Музгиза содер
жит 22 пеони (из 24, помещенных в двух первых тетрадях).

Р у с с к и е  н а р о д н ы е  пе сни .  Песенник. Редактор-составитель 
Е. В. Гиппиус. Гос. изд-во «Искусство», Л., 1943.

Р у с с к и е  н а р о д н ы е  п е с н и  П У Р К К А .  Политическое управ
ление Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Русские народные песий. 
Сборник составил А. Г. Новиков. Консультировали проф. Ю. М. Соколор . 

проф. А. В. Александров, проф. А. Ф. Гедике, проф. Н. М. Данилин, 
проф. А. В. Никольский, проф. А. В. Свешников, С. А. Бугославский, 
М. Н. Северский. Сб. первый—М.—Л., 1936. Сб. второй—М*—Л., 1936. 
Сб. третий—М., 1937.

В трех частях — 500 песен, изложенных для хора различного состава и для 
одного голоса с сопровождением фортепиано, баяна, двухрядной гармони. Часть ле
сен — перепечатана из ранее опубликованных сборников (без указания источников); 
часть песен новые записи составителя, публикуемые впервые; записи сделаны в Мо
скве от О. В. Ковалевой, П. Г. Яркова (и его хора) и др. лиц, а частично котирова
ны с звукозаписей (А. И. Третьяковой). Источники записей и перепечаток, не сооб
щены составителем. В конце сборников (первого и второго) перечислены песни, по
мещенные в обработках композиторов, и названы имена авторов обработок.

С а х а р о в .  Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. В 
типографии Сахарова.

Том первый. Книга первая, вторая, третья и четвертая, изд. третье. 
•СПб., 1841.

Том второй. Книга пятая, шестая, седьмая и восьмая. СПб., 1849.
Том первый «Сказаний русского народа» в его  р е д а к ц и и  1841 г. назван 

«третьим» изданием неточно;.в таком виде он «ранее не издавался. Д в у м я  изда
ниями ранее была опубликована т о л ь к о  его  часть,  озаглавленная «Сказания 
русского народа о семейной жизни своих предков»; другая часть, содержащая на
родные песни и былины (книги: третья, четвертая и пятая первого тома в изд. 
1841 г.),—является в т о р ым (а не третьим) изданием пятитомного сборника И. Са
харова: «Песни русского народа» Санкт-Петербург. В типографии Сахарова. Ч. I и II
— СПб., 1838; ч. III, IV и V — СПб., 1в39.

С в е ч и н а—«К и ш е н с к а я .  Сборник русских народных песен Туль
ской губернии, составленный В. Свечиной-Кишенской для одного голоса 
*с сопровождением фортепиано. Киев, 1911.
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22 песни; 12 из «их изданы отдельно в переложении для женского, мужского я» 
смешанного хора.

Свешнико в .  Сборник русских народных песен в обработке для 
хора а сарреНа А. В. Свешникова. Гос. изд-во «Искусство», Л.—М., 
1938.

С е р е б р е н н и к о в  В. Н. Свадебные обычаи и песни крестьян Ан
дреевской волости Оханокого уезда, Пермской губернии. Пермский На
учно-Промышленный Музей. Выпуск IV. Материалы по изучению перм
ского края. Пермь, 1911. Нотное приложение — «Напевы» («Голос») сва
дебных песен у крестьян Оханокого уезда Пермской губ., предисловие
А. Д. Городцова.

Смирнов .  Песни крестьян Владимирской и Костромской губернии, 
собраны и изданы Александром Смирновым, М., 1847.

Снегирев.  Русские простонародные праздники и суеверные обряды 
(И. Снегирев), вып. I—М., 1837; вып. II—III—М., 1838; вып. IV—М.„ 
1839.

Соболевский.  Великорусские народные песни, изданы профессо
ром. А. И. Соболевским.

т. I—СПб., 1895—«Низшие эпические песни»
т. II—III—СПб., 1896—97—«Семейные песни»
т. IV—V—СПб., 1898—99—«Любовные песни»
т. VI—СПб., 1900—«Рекрутские, солдатские, казацкие, разбой-
ничные и темничные песни».
т. VII—СПб., 1902—«Юмористические, сатирические, игровые 
песни».

Свод поэтических текстов русских народных песен, опубликованных в XVIII— 
XIX вв., содержит 4772 текста; в свод не в о шл и  песни, опубликованные в своде 
П. Шейна (см.); в него не включены также тексты былин, исторических, свадебных: 
песен и плачей.

Соколов (1875). В. Соколов. 41 русская песня, переложенная для 
полного хора. Изд. Юргенсона, М., 1875.

Соколов (1877). В. Соколов. Сборник 40 русских (и впервые) мало- 
российских песен, переложенных для полного хора. Изд. А. Гутхейля, М. 
1877.

Соколовы. Сказки и песни Белозерского края. Записали Борис и 
Юрий Соколовы. Изд. Отд. Руоск. .языка и словесности Академии наук, 
СПб., 1915.

Стахович. Собрание русских народных песен; текст и мелодии 
собрал и музыку аранжировал для фортепиано и семиструнной гитары— 
Михаил Стахович; тетр. I—СПб., ценз. разр. 1851; тетр. 2—СПб., ценз, 
разр. 1852; тетради 3—4—М., 1854.

Студитский (1841). Народные песни Вологодской и Олонецкой 
губернии, собранные Ф. Студитским, СПб., 1841.

Студит с к и й (1874). Народные песни, собранные в Новгородской 
губернии Ф. Студитским, СПб., 1874.

Суханов. Песни народные, собранные из уст простого народа. Из
даны М. Сухановым, СПб., 1840.

Терещенко. Быт русского народа, ч. I—VII, соч. А. Теоещенко,- 
СПб., 1848.

Трояновский Б. Русские народные песни в обработке для бала
лайки с фортепиано, Музгиз, Л., 1953.

Труды М Э К. Труды Музыкально-Этнографической комиссии, со
стоящей при этнографическом отделе О-ва Любителей естествознания,- 
антропологии и этнографии; т. I—V. Том I. М., 1906, том II. М., 1911,- 
том IV—«Опыт художественной обработки народных песен, М., 1913.
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Тома III, V — в настоящем издании не упоминаются.
Тр утов с кий.  Собрание русских простых песен с нотами 

[В. Ф. Трутовского]; ч. I—СПб., 1776; ч. II—СПб., 1778; ч. III—СПб., 
1779; ч. IV—СПб3  1795.

Первая часть сборника переиздана в XVIII веке «вторым теснением» (СПб., 1782), 
«третьим теснением» (СПб., 1796). По сообщению П. Симони, «2-ой, 3-ей и 4-ой ча
стей вторичных изданий, кажется, нет» (см. П. К- Симони. «Камергуслист В. Ф. Тру
товский и изданный им первый русский нотный песенник: «Собрание .русских нростых 
песен с нотами» ч. I—IV, СПб., 1776—1795». М., 1905, стр. 17). С тех пор сборник не 
переиздавался до 1953 г. (34 из 80-ти опубликованных в нем записей вошли в сборник 
Львова—Прача).Новое издание сборника озаглавлено: В. Трутовский. Собрание рус
ских простых несен с нотами. Под редакцией и с  вступительной статьей В. Беляева. 
Гос. Муз. изд-во, М., 1953. Издание содержит 76 песен из 80, помещенных в четырех 
частях первого издания.

Ф е д о р о в .  Б. Федоров «Русские песни», тетр. I—II. М. б. г.
Обе тетради содержат 15 несем, изложенных для одного и двух голосов о со* 

провождением фортепиано.

Ф е н ю т и н  А. Увеселения города Мологи в 1820—37 гг. Отд. I. Ве
сеннее празднество и гуляние. Труды Ярославского губернского стати
стического комитета. Ярославль, 1866, стр. 17, 26—30.

Ф и л и п п о  в—Р и м с к и й-К о р с а к о в. 40 народных песен, собран
ных Т. И. Филипповым и гармонизованных Н. А. Римским-'Корсаковым. 
Изд. П. Юргенсоном. М., ценз. раар. 1882.

Сборнику предпослано предисловие Т. Филиппова. 2-ое издание озаглавлено: 
Т. Филиппов. 40 народных песен с сопровождением фортепиано гармонизованных
Н. Римским-Корсаковым. Муз. Отд. Н. «К. П., М.; 1919. 3-е издание ом. Н. Римский-Кор
саков. Полное собрание сочинений. Том сорок седьмой. Сборники народных песен. 
Том подготовлен Н. Шелковым. Гос. Муз. изд-во М., 1952, стр. 185—277. Предисловие 
Т. Филиппова помещено в этом издании в сокращенном виде; в комментарии приве
дены раннее опубликованные в сборнике Вильбоа его записи песен Т. И. Филиппова, во
шедшие в сборник Римского-Корсакова.

Ф о м и н  Н. П. Двенадцать русских народных песен для оркестра 
народных инструментов (балалайки, домры), вып. I—II Гос. Изд-во 
Музсектор, М., 1929.

Х а л а н с к и й  М. Г. Народные говоры Курской губернии (заметктг 
и материалы по диалектологии), СПб., 1904.

Х а р ь к о в  (1954).—Русские народные песни Калужской области. 
Запись В. Харькова. Под редакцией Н. Бачинской. Гос. Муз. Изд-во, М., 
1954.

Х а р ь к о в  (1956). В, Харьков. Русские народные песни Смоленской 
области. Под общей редакцией С. В. Аксюка и В. М. Беляева Муз- 
фонд СССР, М., 1956. [Стеклографн. изд.]

Сбо{ишк содержит 48 музыкальных записей несен в народном хоровом и соль
ном исполнении, сделанных в 1954 г. в Починковском и Смоленском районах Смолен
ской области. Песни зафиксированы фонографом и нотированы составителем. Сборни
ку предпосланы — предисловие и комментарий исследовательского характера.

Хр еща тицк ий.  Казачьи песни Донского войска из сборника 
Р. А. Хрещатицкой. Изд. 13-м Донским казачьим полком. М., Юргенсон„ 
1903.

Х р и с т и а н с е н .  Народные песни Свердловской области, составил 
Л. Христиансен. Гос. Муз. Изд-во, М.—Л., 1950.

Чайковский.  Топа1ко\узку. 50 ахгз Киззез а 4 ша1Пз. Мозсои спех 
Р. Лиг^епзоп, [б. г.].

1-ое «здание (П. Юргенсона б. г.) опубликовано в 1869 г.; 2-ое издание П. Чай
ковского. 50 русских народных песен. Обработка для фортепиано в 4 руки. Гос. Муз. 
изд-во, М., 1937; 3-е издание (с тем же титулом) Гос. Муз. изд-во М., 1939 г.; 4-ое
издание __ ом «Полное собрание сочинений П. Чайковского. Общая редакция’
Б. В. Асафьева. Том шестьдесят первый: «Обработки и редактирование народ
ных песен» Редакция Софии Зиф. Гос. Муз. изд-во М. Л., 1949, стр.
1—57. В 1950 г. сборник издан в переложении для двух рук (см. 50 русских народных 
пеоен в обработке П. Чайковского для фортепиано в 4 руки. Переложение для фортепиано в;
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:2 руки Ю. Оленева. Гос., Муз. изд-во М.—Л., 1950); в 1947 г.—переиздан в  сокращен
ном виде (40 песен) за рубежом (ом. Р. ТсЬа1котовку. Ки&з1эсЬе Уо1кзИе<1ег 1иг К1а- 
адег ги 4 Напдеп. Ре1ег*. Ьё1ргщ, 1947), Народные мелодии, обработанные Г1. Чай
ковским, заимствованы им: 1—22 и 25-ый из сборника Вильбоа (см.); №№
26—46, 48—50—из сборника Балакирева (1866 года); №№ 23, 24 и 47 — записаны 
самим Чайковским. При обработке некоторых несен Чайковский иногда вносил изме
нения в народные мелодии. Разночтения между мелодиями сборников Вильбоа и Ба
лакирева и их редакциями в сборнике Чайковского приведены в комментарии 61 то
ма полн. собр. соч. Чайковского на стр. 228—229.

Чернышев.  Русская баллада. Предисловие, редакция и примеча
ния И. И. Чернышева; вступительная статья Н. П. Андреева. Библиотека 
поэта под редакцией А. М. Горького. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 
1936.

Ч е р н ыше в  1901. Материалы для изучения говоров и бытаМещев- 
ского уезда. Сборник Отделения русского языка и словесности Академии 
наук, т. ЬХХ. СПб., 1901.

Ч е р н ы ше в  1903. Сведения о некоторых говорах Тверского, Клин- 
ского и Московского уездов. Сообщил В. Чернышев. Сборник Отделения 
русского языка и словесности Академии наук, т. ЬХХУ, СПб., 1903.

Ч е с н о к о в. П. Чесноков. Пять русских народных песен для соли
стов и смешанного хора а сарреИа, соч. 55, Гос. Муз. изд-*во, М., 1936.

Ч у  л.к о.в. Сочинения Михаила Дмитриевича Чулхова. Издание Отде
ления русского языка и словесности Академии наук, том. 1: Собрание 
разных песен, части I, II и III с прибавлением. 1770— 1773, СПб., 1913.

Первый русский печатный песенник. Издан впервые, в четырех частях под за
главием «Собрание разных песен», ч. I—IV, СПб., 1770—1774. В 1780 г. они были 
нолностью перепечатаны в ч. I—IV т. называемого «Но вн шве кого песенннка» (см. 
Песенник, 1780 г.). Из «Сочинений М. Д. Чулкова», начатых -изданием Академией 
наук в 1913 году—вышел только один (1-й) том, куда вошли части первая — 
третья.

Ш а д р и н  А. Летние и зимние гуляния шенкурского народа и око- 
логородних крестьян в сб. «Труды Архангельского Статистического Коми
тета» за 1865 г., книга I, стр. 60— 115.

Шейн. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, 
сказках, легендах и т. п. Материалы, собранные и приведенные в поря
док П. В. Шейном. Том первый. Издание Академии наук. СПб., 
1900—1902 [два полутома].

Свод поэтических текстов русских народных несен: детских, хороводных, плясо
вых, беседных и обрядовых, содержит 2592 текста, записанных самим Шейном я его 
корреспонден тамм - ооби ра т ел ям и. В издании 1900— 1902 гг. объединены ранее из
данные публикации П. В. Шейна, перечисленные в его предисловии (на стр. X); са
мая крупная из них—сборник Руоские народные песни, собранные П. В. Шейном. 
Часть первая. Издание Общества истории древностей Роооийских при Московском 
Университете. М., 1870.

Ше р е м е т ь е в  П. Зимняя поездка в Белозерский край. М., 1902.

Я и ч к о  в Д. (1900) Детский хор. Классное пособие при обучении 
пению в народных школах и младших классах средних учебных заведе
ний. Изд. 2-е, Рига, 1900.

Я и ч к о  в Д. (1901). Школьный хор. Классное пособие для обучения 
пению, приспособленное для низших и средних учебных заведений. Изд.
5-е, Рига, 1901.

Я к у ш к и н. Сочинения П. И. Якушкина с портретом автора, его 
биографией С. В. Максимова и товарищескими о нем воспоминаниями 
П. Д. Боборыкина, П. И. Вейнберга, И. Ф. Горбунова, А. Ф. Иванова, 
Н. С. Курочкина, Н. А. Лейкина, Н. С. Лескова, Д. Д. Минаева,
В. Н. Никитина, В. О. Португалова и С. И. Турбина. Издание Вл. Мих- 
невича, СПб., 1884.



Записи названных песен Якушкина, опубликованные ранее, объединены в отде
ле; «Народные стихи и песни» (ст,р. 453—708); в него вошли песни, помещенные «* 
сборниках:

1. Русские народные пеони, собранные П. И. Якушкишым, изд. Обществом исто
рии древностей Роосийских при Московском Университете.

2. Народные 'русакие песни из собрания П. Якушкина. Изд. А. А. Краевского. 
СПб., 1865. Все ссылки в настоящем издания относятся ко второму изданию обоих 
сборников в «Сочинениях П. И. Якушкина».

Я (р е я с к  и е песни.  Яренские пеони, напетые А. А. Эповой. Запись 
фонографом и расшифровка Е. В. Гиппиуса. Обработка Л. М. Рудольфа 
и М. А. Юдина. Гос. Муз. изд-во. М., 1935.

Сборник содержит 13 руоских народных песен, записанных от А. А. Эповой из 
села Юргина Я.ренского района Коми АССР. Песни обработаны для одного голоса с 
сопровождением фортепиано
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕСЕН

Порядковый

Порядковый номер песен 
в предыдущих

номер песен изданиях

Н А З В А Н И Е  П Е С Е Н Стр.
в настоящем о 5 ~

о * С § 8 2
издании Я 0.(0О- о «о

С ы &

о *0.0,0
О О О
и и ;

1 2 3 4 1 5

А мы землю наняли.................................. 8
8 30(1-й вар.) —

А мы просо сеяли..................................... 8 о
30

Братья разбойники и сестра......................
(Н-й вар.) У ■—

Прилож. VI — 11 190

Василий Окульевич............................... 41 — 10 129

Вдоль улицы в конец («Как из улицы
в конец»). . . . 10 и — 35

Веселая беседушка («Калинушка с ма-
линушкой»)................................... 29 32 — 81

Веселая беседушка («Калинушка с ма
лину шкой»). . 56 — 26 174

Взятие Казани. 39 8 123
Винный наш колодезь......................... 5 5 _ 23
Виноградье («По морю, морю»). 51 _ 21 163
Во лузях.

Во лузях......................................

Вылетала бедна птичка на долину.

18 
(1 -й  вар.) 

18 
(Н-й вар.)

19

20 —

55

55

(«Вылетала голубина на долину») 31 34 _ 86
Гришка-Расстрижка («О Дмитрие-само-

званце»)............................................... 40 9 126
Дружки, подружки, голубки мои. 49 _ 19 159
Егорий храбрый............................ Прилож. 11 1 — 2 186
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1 I 2 3 I 4 5

(«Не надея

Есть на горочке деревцо.

Ехал пан......................
Жарко, жарко во тереме 

лась, маменька»). . 

За двором, двором. . 

Заиграй, моя волынка. 

Застучи, моя дубинка.

Как во городе царевна..........................

Как из улицы в конец («Вдоль улицы
конец»)...........................................

Как на дружке-то кафтан

Как под лесом, под лесочком.
Как по лугу, лугу................................
Как по лугу, по лужочку.
Как по морю......................................

Калинушка с малинушкой («Веселая
беседушка»)...................................

Калинушка с малинушкой («Веселая
беседушка»)...................................

Катенька веселая................................
Книга голубиная...............................
Королевичи из Крякова......................
Кострюк («О женитьбе Ивана Грозного»)
Лазарь.................................................
Летел голубь, летел сизой.
Много, много у сыра дуба.
Молодка, молодка молоденькая. . 

Надоели ночи, надоскучили. .
На Иванушке чапан............................
Наша улица широкая.........................

Не были ветры.....................................
Не было в е т р у ...............................
Не спасибо те, игумну, тебе.
Ночною темнотою укрывались небеса.

Ой, утушка моя луговая. 
Пивна ягода по сахару плыла. 
Подойду, подойду. .
Подуй, подуй, непогодушка. . 
Под яблоныо зеленою.
Полоса ль моя, полосынька. .

52
14

48
4

, 23 
23

(Н-й вар. 
текста)

28

10
16 

(Н-й вар. 
текста)

27
6

30
3

29

56
20

Прилож. V
37
38

Прилож. III 

55 
47 

13 
7 

16 
54 
44 
1

15 
9

(Н-й вар. 
текста)

22
46

2
19
26
12

15

4

25

31

11

30
6

33
3

32

22

14
7

17

1
16

24

2
8*
29
13

22

18

26

5
6 
7 

3
25
17

24
14

16

165
45

156
20
66

67
79

35

52
77
25
84
17

81

174
60

189
105
117
187
172
153
43
27

170
143
13
48

34
64

149
15
59

41
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1 2 3 4 ! 5

По морю, морю («Виноградье»). 51 — 21 163

Посеяли девки лен................................... 34 37 —- 94

Птицы и звери. . ................................ 42 — 12 136
Рассказали: Федот-от пива не пьет 43 - ! 13 140

Собирайтесь-ка, братцы-ребятушии . 17 18 — 53

Сидит наша гостинька............................... 11 12 38

Солнце закаталось. ......................... 9 10 — 33

Сон богородицы.......................................... Прилож. 1 — 1 185

Стлала, стлала полковница....................... 60 — 30 183

Сторона моя, сторонка............................... 33
(П-й вар. __ 93текста)

Стой, мой милый хоровод........................ 24 26 ----- 69

Страшный суд............................................ Прилож. IV — 4 188

Тебе полно же, милой, по лугу гулять. 58 — ■ 28 178

Ты, река ли моя, реченька......................... 45 — 15 146

У ворот, ворот батюшкиных...................... 35 38 96(1-й вар.)

У ворот, ворот батюшкиных...................... 35 39 97(П-й вар,)
20Уж вы, гуси, вы, гуси................................ 50 —- 161

Уж ты, зимушка........................................ 59 — 29 181

Уж ты, поле мое, поле чистое. 25
(1-й вар.) 27 — 72

Уж ты, поле мое, поле чистое. 25
28 73(Н-й вар.) —

Уж ты, сизенький петун............................ 32 35 — 88
Что на свете прежестоком....................... 33 36 — 91
Эко сердце............................... ...... 21 23 — 62
Эко сердце. . . . . . . . . 57 — 27 176
Эй, ухнем!....................... 36 40 — 100
Я во сад пошла...................... 53 23 168

372



с о д е р ж а н и е

От ред ак т ора ................................................................................................................ б

ПЕСНИ, ЗАПИСАННЫЕ НА ВОЛГЕ 

М. А. БАЛАКИРЕВЫМ и Н. Ф. ЩЕРБИНОЙ

1. Не было ветру.......................................................................................................... 13

2. Подойду, подойду.....................................................................................................15
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7. Надоели ночи, надоскучили...................................................................................... 27
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Второй вариант:  «А мы просо сеяли»................................................. 30.
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10. Как из улицы в конец. ..........................................................................35
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