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ВсmУnАение

До последне,го 'времени .народная л.ир'ичеокая lI1есня 'lIзуча

лась оуммарно как €Iд:иное 11 однородное IB 'своем ,со'ставе явле

ние ИОКУ'СС'l1ва. ВыделялИ'сь обычно обрящовые lI1есни, ,своеоб

раЗ1ие !Ю1'орых объя'снялось ИХ бытовым II1РИlменением. Песни

же нео'6рядовые до сегодняшнего дня раЗJI1wчаю'l1СЯ ЛИlшь по

тематическим циклам, то есть по Iсмер,жаrнию, 'социальной

пр'инадлежности героев и С03iдавrшей их 'среде. Та'кая кла,еси

фикация традиционна iИ она OII1раrвдывае'Гся QПецификой фоль

клор'ной лирики, В которой принциm тематичееКQlГО объедине

ния совмещает,ся с жанровым. С .большой детаЛ1lзаЦ1lей и про

дума,шюстью подобная ГРУil1'П:li'ро'вка была разра'ботана

В. Я. ПРOiПIIЮМ '. Автор 'Пр'ивЛЕЖ 'огромный материал rнe только

традiИ'ЦIИОННОЙ к,рестьянской лирики, но и [1есенрабочих и ре

волюционных, .стоящих на пер'Иферии фольклора :и ск:орее

ОТНО'сящих,ся к 'l1ворчесl'ВУ индИ!Ви:дуаI1IЬНЫХ поэтов. Но, тща

тель.но ра,оорещелив песни 1'10 с.одержанию, ПРOiII[1 совсем

отказал'ся П'роанаЛIIGировать IкаЖlДЫЙ 'ВИД IВ [1рисущем ему

поэт,ичеоком своеобразlИ'И. Художественная 'структура песенной

лирики представлена И~I в ca'NIOM общем плане, без различе

Ния поэтических форм 'в каждом жанрово-темаТ'Ичес~ом цикле.

ПРЯ:'v10 проти.вополmК!ным путем 'в иослеДOlвании народной

бытовой песни пошла Н. П. Колпакова 2. Она разделила весь

неоБРЯд'QlВЫЙ песенный фонд 'креСТЬЯIНiС~ОГО творчестrва по

1 См,: Про п п в. 51. О русской народной ,'шрической песне. - В кн.:
lIapo.'\llbIe лирические песни. Л., 1961, с. 6-42.

2 См.: К о Jl П а к о в а Н. П. Русская народная бытовая песня. М.-Л.,
1962. .
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,РИТМlико-мело:д.И1ЧЕЮКОМУ звучанию на ,песни протяжные 'И 'ча

стые, а гла'вIГУЮ 'Ма'осу -lПесни [1ротя'жные - :раопредел'ила [10
качеС11ВУ ЛИР'ИЗlма 'на IпавествователЬ.ные и IпеюН'и-раз!Думья, 'Го

есть 'чистую ЛИ,Р'И'КУ. !ВЫИlграв 'в возмаЖ'IЮСТИ детальнее п'ред

ставить раЭЛИ1ч'ие IПQlЭ'l'ических ICTpy,KTyp, I~ол,па'ко'ва не учла

'CIвоеобраЗJIЯ Т1ворчест,ва ра,зных социальных 'слоев народа,

:ограНИЧ'ИIВ КОНI~ретный анализ ,пр'имерами Iпреимущественно

женской лирики и 'сходным!! 'с неOlбрЯlДОIВbi'МИ ,жен'ским'и ,пеоня

м'П свадебными протяжными. Такая кл а,соифнк а'Ци я таК'же

прИ!вела к 'OJдносто'ронн'()сти.

С иных IПОЗ'ИIЦИЙ раlссмот,рел неО'бряДовуlO Л1ИрИКlУ С. Г. Ла

зутИ'н 3, ОН <Щела<Л IПО'ПЫ1ЖУ изучить народную lПесню ,13 ИСТОрЛ

чеоком развитии. А'опект, беоопорно, очень IВЮIШЫЙ 111 ,нужный.

Но И он lIе ,решился ра'з'в'итие lПесни lПереомот,реть отдельно по

разным 'Циклам и жанра'м, а Iпастроил ,овои на1блюден'ия OДtHO

временно 'На в,сей маосе материала. И \Этот 'метод не дал ем'у

в'озможн:ост.и избежать СЛИlШк:ом общих Iнаlблюдений 11 'Выво

дов. IHce же названные lисслеДOiВания эаСЛУ,ЖИlвают Iса'МiO:ГО

пр'истального внИ!мания, 1П0скольку они наметили маIГИС'I1раль

ные на1пра.в,ления для дальнейших разысканий, По-видимому,

неО'бходимо 'оочета'ние в'сех ПрИНЦИIПОВ изучения, 'Чтобы добить

ся ,глубокого з'на'ния песенного тв'орчес'Гва народа 'в социально

ИСТО'рическом и ху'дожественно-теоретическом плане одновре

менно. Но такой труд под ,силу не одному автору, а целому

к,оллективу.

Для на'стоящих .раеысканиЙ в'зят материал Iнеобряд:о'В'ой

Л'ИiРИКИ и IПритом ТОЛЫIЮ одной ее части - песен МУЖ1ОКИХ.

В 'БОЛЬ'ШИН'С'I1ве 'Это IП:рОИ'Зlведения 'сравнительно позднего :исто

РlfЧ8СЖОГО слоя, отли,чаюЩ'иеся IHe тольК!о 'от таких древн/их 'и

тращщионных, 'как Iс'ва'дебные Iи другие об,ря!довые, но и от

МНОIГИХ Iнеобря.дOiВЫХ женских.

Старые тра'диционные lПесни отл,ичаются не тольк'о 'содер

жанием, но и ,ОБ'оей ПОЭТИКОЙ, а также особой lП,редназнаiЧен

ностыо ,для 'УIПО'J1реблен,ия 'в разных жизненных 06стоятелЬ'ст

ва,х. ,В одной из ранних Iстатей ,известный со'вет,ский фолькло

ри,ст IП. Г. IБОlГаты:рев опра'ведливо утвеРЖ!дал, 'что на'р'одные

песни .в ,болышинст,ве IQвоем выполняют \преимущественно вне

эстеТИiчеокие Ф'У'IШЩИИ 4. И он ОПИiсал эти функции IВ большо'м

их ,раЗНОOlбраз'иtН. Сл€Щует указать, что .тIприка' IнеоrБРЯд'OIВая

з СМ.: Л а з у т и н С. Г. Ру<:<:кие народные песни, м" 1965.
4 СМ,: Б о г а т ы р е в м. Г. Народная песня с точки зрения ее функ

ции. - В кн.: ВQПРОСЫ литературы и фольклора. Воронеж, 1973, с. 200.
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утрачивает почти все 'Внеэс'Тетичес'кие функции, 'сохраняя

прежде IВceгo э,стети'ческую ,роль и значение. Такова юудЫба

большинства (если не В'сех) 1П0здних по ,оложению и бытава

нию IПроиз'ведениЙ. НеРelДКО даже '11 'ова'деБIIые 'И хороВ'одные

пес.н/И lПосле 'Забвения )"слов'ий, ,в которых они )'IпотреблялИ'сь,

поступали IВ 'состав необрЯ1ДО!ВЫХ ·и ,выполняли чисто эстетиче

ские фушщии. \В необрядо'в,ой ли:рю<е до К·ОJIlца lПер'ио,да ак'!1ИВ

ной т,ворчесК'ой жизни фолЬ'клора 'О1'четливо 'ощущает,ся толь

ко различение песен на муж,ские и жеНiQКlИе. ПРIl 'O,J.HoIBpeMeH
нам 'существоваtf!ИИ тех и других песен 'их IПОЭТИiЧеские формы

не могли не В'3аимо,деЙ'ствовать. Глав'ное iВtлияние в та'ких у'сло

в·иях оказывала наиболее т,радИUJионна'я и устойчивая лирика,

то есть 'женская. Так IПрО'ИСХО1ДИЛ'О до тех ,пор, 1П0ка фолы<лор

ная песня не ·стала n.одвеР1гатЬ!ся ,СИЛЫIOму IВОЗlдействию лите

ратуры, а именно до 'середИ'ны XVIII 'В.

На:род:ная lПесня iизда'вна Iпривлекала Iвнимание исследова

телей древностью 'своей 1П0этической формы. Ее 'О'б.ра'3ное и

стилевое своеобразие, Iпоэти'Ческие 'ПрИШДИПЫ лирическ'О:го 'ВЫ

сказыва'ния, о'Гличные 'от л'итературных - все это :вызывало

интерес 'К :ИЗ'У'чению !Генези.са фОЛЬКЛОРНОЙ IП€!СНИ и лирИ'чеOIЮЙ

поэзии воо'бще. Таковы 'кла,оси;чесК'ие Трrylды А. А. Потебни

и А. Н. ВеселOiВСКОГО 5. В ~ешеНlИИ ,В'опроса 'о 'Возник:новеНJИИ

лирики 'Черты 1П0этических форм фОЛЬКЛQРНОЙ lПесни ,служил.и

глаiВНОЙ ОО1'о,р'оЙ. Началом лиричеокюго рода 'П'оэтическо,го 'ис

К'уост,ва IПр'изна'валась обрядовая песня 'с ее сИ'м'воличеСКШIМ

с'Гилем. Попытки конкреl1изировать это 1П0ложение, [Iредло

ж·енные ,в наше 'В'ремя, привели ,к у:прощенчест.ву. В 'специаль

ной ,статье ,«'Генезис JнеOiбр'я'довой лирики» IB. IП. А'н'И'К'ин пы

таетс'я доказать, что '«IСТИЛИСl1ичelским ИСТОЧНИКО'М ,необряд'О.БОЙ

лирической песни можно считать балладу, !Причитание, сва

дебную lПelС'НЮ, календарное и С'вад€!бноевелИ'чание» б. А'Вт.о:р

находит 'ОТlд:ельные примеры ЛИ,рических ·неоlбрядо.вых 'Песен,

имеющих О'БШ!ие 'Черты 113 Iстиле 'с тем или ДРУГИ1М 'из наЗiВа'нных

жа'нрав. Ни теЗIИС, ни с.и.С1'ема доказательств а,втора не MOlrYT
Уд'овле11ВОР'ИТЬ. БelССПОРНО то, что неабрядо:вая IпеС'ня формиро

ва1лась 'Тогда, когда в т:ворчеrnюм опыте 1lар'Оlда с.ущество.в3.'!

боль'lli'ОЙ а:рсенал :раз'ноабра'Зных ,стилевых {средств. !НО n,ро

цес'с IсложеН'ия 'нового 'ви'да lПесен'ноло 'искуост.ва не маг быть

5 СМ.: П о т е б н я А. А. О некоторых символах в славянской народ
ной поэзии. Харьков, 1914; Веселовский А. Н. Историческая поэтика.

Л., 1940.
б А н 11 К И Н В. П. Генезис необрядовой лирики. - «Русский фольк

лор», ХН, 1971, с. 23.
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таК'нм меха'ническим, как 'это IПредставляется В. П. Аникину,

и IQВОДИТьея К 'лрОСТО':УIУ заlИ),lС'J'вованию ат,деЛИJЫХ стилевых

пр.немов. iК то'му же може:\1 ..ли мы lIp~Г3HaTЬ, 'ЧТО неоБРЯДОlвая

песня ,возникла позже балла'ды? IКаждый IИЗ 'названных авто

ро,м жанро:в 'Вiполне само'стоятелен ,не только IВ 'ИдеЙIIо-темати

ческоы ,содержании, '110 и 'В той -роли, ]юторую 0'11 выполнял .в

общественной и ·быТiОВ'ОЙ Ж'И'зП'и .народа. tСТИЛeJвое п 'OTp'Y-ктур

ное своеоб,разпе жа'нров ,соотве'J1Сl1В'овало задачам 'каЖiДОГО из

IIИХ настолько, что смешать IПЛИ опутать их ,невоз'мож'Но.

В фольклоре MЬJ (за 'к'райне IреДJШ\М ;иоключеннем) не '!Iа'блю

даеи 'промежуrоЧ'ных жанровых форм. Необрядо-вая песенная

.rrирика ХVП-ХIХ в'в. ОТJJ'JJчается 'от архаJJче'ской 'о<бря:до:вой

осоБЫl\l мироощущением н соответственно Clпоообом .'1'нр'иче

скorо выражения. Ислюльзова'нне ,новой лирикой lIeJ\'OTopbIX
испытан'Ных траlДIИЦИЙ было более 'сложным, чеl\1 ,считает

Аникин.

В настоящей работе вопросы генезиса 'со.всем не ста,вяl'СЯ.

Изучение Оllраничивается 'известными и уже 'OIП'У'бликованными

ЗС\IПИСЮШ, начИ'ная 'с XVII в. Общий аналиэ поэтического Iсвое

обраЗПfЯ 'Н 'Истор,ического раЗВ1ИТНЯ некоторых песенных жан

ров, д)"ы ае'J1СЯ , удобнее BCe.rO Iсочетать с конкретным IПОЭ1'ИКО

историчеСКЮI аlJаЛИЗOlмотдельных ,сюжетOIВ ,ИЗ каж,дой !Груп

пы. Каждая песня для 'нас 'представляет ХУlдожеС11ве.н'Ное

целое, замкнутое 'в овое'м идейно-тем-атичеСКОМ€'Д'ЮJlС11Ве 11 ху

дожеСТlвеННО-'СТИЛеБОМ качест:ве. ,В 1П0слеД'Ующем 'варьиро'ваНИIl

каждая Iподвергала,сь ,изменениям, 'нередко ,в'нооившим 'новое

не только в !деташ] языка, 'Но 'И 'в самый смысл. Изуче.Нlие ЭТИХ

процесоо'В 'на МНОГИХ обра'зцах ,может IПр'ИtВести к заключению

об общих за'J{ономерностях 'ИСТО,рич~(жой жизни народной ли

рИКИ, 'к 'Уя'снению особых отл,ичlИЙ 'в 'раз'Ных lIюэтичеСЮJХ систе

мах, к пониманию 1'01'0, 'в 'ЧeJМ Iска'ЗЫlВалось их вэаИМОlвлияние

и как сме'Нялась у,ста'ревшая поэтика более !НО'В'оЙ.

у нас очень мало lIр-имеро'в 'подобного рода Ilсследо'ВаlfИЙ.

Отдельные lПесни 'ка'к 'целостные и 'за.вершенные организмы, а

также .пх изменения IВ lВар,иантах были pa1ccMoTpeHbJ ,словесни

ком Н. М, Лопатиным и музыковедом В., П. ПрOl!{У'Н'И1НЫМ В

80-е гr. XIX в.1 . Их книга не потеряла значения ДО сегодня

шнего дня. В 'советокое в,ремя было iпреДJI,рИНЯТО 'несколЬ>J{О

пО/пыток !Изучения lJ1eC€НlHbJX сюжетов путем ,СJJ!И'ЧeFI'ИЯ :вариа'н-

7 СМ.: Л о п а т и н Н. М" П Ip О К У lJ и и В. П. Русские народные ли
Рllческие песни. М., 1889; 2·е иэд, под ред. В. Беляева. М., Муэгиз, 1956
(в дальнейшем: Л о n а т и н, с...).
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ТОВ 8. Чаще же IВceгo Q ВЩрЬИрОlВаюllИ Iпесен даются сведен'Ня 13
кратких Iпримечаниях 'к ClБО'Р'Нlикам. Интересные КOIм'ментарип

с характеристикой поэтических и мелодических осабенно'стей

каждого 'сюжета ПР'Иlведены 'в ,еБОрНlике Е. :В. ГJ1IП1Пlиу,са 'и

Э. В. Э1ЗалЬ/Д «iПесн'И (ПИ'нежья» 9. Обычно .И'с'юрия ,сюжета ,рас

сма'трм:вается неско'ль'ко ,изолированно от 'в'сего жа'н,ра, к 'кото

РО'МУ он /()ТНОСИ1"ся, И без учета общих iП,роцессов 'I'азвИ'Гия

нарО'дной lПоэзии. Для 'Та'IЮГО ,в'сесто.роннего анализа в нашей

ФОЛЬКЛОР'ИСl1ике недостает еще очень MiН'OГEX 'на,блюдеНlИЙ.

Истори'ческое изучение 'На:рQДНОЙ лИ'р'иЮ! затруднено .в си

лу МНОI1ИХ IПр,ичи'н. Толь'Ко единичные 'подлинные заlПИСИ изве

стны от XVH .в. Печатные .обор'ники стаЛIИ IПОЯIВЛЯТI>СЯ л'ишь

с 60-х н. XVIII в. Но II-rередко эт.и JI'У'бликацип 'вызывают со

~1Нение в подлинности и то'чности. Более достовер'ными спра

ведливо 'считаЮ11СЯ 'Па,CII10РТИЗI()\ва'Нные тексты, собранные 'в

XIX-XX вв. Но в это ВрeJМЯ 'старая 11рад!Иlционная lПесня уже

стала заiбывать'ся IИЛИ тран·офОр'МIИ'рОВа'ЛЭоСЬ.В 1П0иlсках перв,о

начальной заlfl'ИСИ IПриходится Iполагаться iНa .пока'~а'н.ия цель

но'сти и лаГИЧе!ОКОЙ ·СОГJJасованности 'в,сех ко;\!П'онен1'О!В 'содер

жания, а та'кже на rпоэтнчесК'ую'Конструкциюи язык.

Народная песня ВСffi"lда ·совре'менна. Даже если из глут6lИ"J{

нар~ной памя'[)и 'ВЫlПлывает ,старая, ДЭlвно забытая lПоэтико

музыкалЬ'ная пьеса, она может сохранJИТЬ ,известность толь'ко

при услО'в'ии ,СОО11ветств'ИЯ но,вым запросЭlМ жизни, 'нО'вым эсте

тическим вкуса'м. Все же IПрИ Э1'ОМ и 'мелодия и поэтический

текст более или менее основательно меняю'I1СЯ. НО 'HI1I одна

ИСТОРlическая эпоха не удовлетВ'оряется только 'старыми песен

ным'и 'За,паса·м'и. РеiПертуар 'на;родН'ой необ'РЯ'ДOlВОЙ ЛИР'ики ,го

раздо менее устоЙ!чив и постоянен, 'чем героического эпоса или

сказО'чной IП'розы. «У каждой !Эпохи СВ'ОЙ тон, 'Прежний 'не

успеет еще 'совершенно умолкнуть, как уже отмирает» 10.

О!ц'НIИ iПеСIfИ за6ЫJВаюТiся ,и УXJодят И'З быта, ДрYJI1ие JВо'з'н.икают,
формируя новую М'УзыкаЛЬНО-lПeIсенн'УЮ ]{ульту.ру. «Иiменно ле

сен'ная лоэз'ия, '13 ОТЛl!'ч'ие от эпоса, .никогда не вымирает, 110
всегда Пр'обуж,дает 'себя к 1ЮВОЙ 'Жиз'ни» 11.

8 СМ.: Л а э у т и 11 С. Г. ОчерКJI по JlСТОрИИ РУССIЮЙ народноН псс
1111. Воронеж, 1964; Фольклор как ис'!{усство слова. Изд-во МГУ, 1966,

9 Песни Пинежья. Материа.~ы фонограмм-архива, собранные и разра
ботанные Е. В. Гиппиусом и З. В. Эвальд. М., Музгиз, 1937 (в дальней
шем: Песни ПlIнежья, с...).

10 Г е r е л ь. Эстетика, т. IlI, М., «Искусство», 1971, С. 524.
11. Т а м же.
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Древнейшие \Песенки а'грар'1l0-'ма.гического характера o~eHЬ

Пр'ОС1'ы \ПО .поэтической констр'У'КlЦИИ. Они 'Н€lпосреДС11венны 'в

выражении 'просЫбы, Оlбращенной к ,силам Пpiироды: '«Жа'во

ронки, IПрилетите, ,кра,сну вёсну пр'инесите!» 'ВОЗ'МОЖ'но, чт,о

И песни, 'не 'связанные с какими-либо ,житеЙ'сКlИМИ обычаями

и lПот,реБНОС1'ЯlМIИ, также 'могли быть ЯlOны И ПрОС1'ы 'Но lБь~ра

жению ЧYIБ'ств и l-I€IП'р'итязательны IВ сл'овесном аформлеН'ии и

мелодии. Они могли ИОПОЛIIЯТЬСЯ 'В одиночку ОТ полноты

чу:вств. К ,сожалению, этот древний ,пласт лирики нам 'Неlllз'ве

стен.

Представления о Iпоэтике 'народной lПесни ,сло'жились в

фолькористике на осно'ве изучения ,богатого IIа1следия семей

ho-оiБРЯ1ДО'ВОГО !Iдикла, пр,ина'длежаЩGf10 преимущеС11веНIIО жен

ClКОМУ бытCJlВОМУ ,обиход'У. Поэтическая структура 'женсКlИХ lПе

сен, 'мало менявшаяся, отличается большой у1слонностью И

сложностью. ,в ЭТО'м lПесенно.\! цикле ICлоmилась У'сто й'Ч'ив а я

поэтическая традиция, по-раз'ному, но широко иаполйзуемая

художеС11венной литерату:рой и новой 'музыкальной культурой.

ИЗlВестнаяооветская ИЮС,ТIещователыница JLИРIИ'ческой ПОЭЗ:и11

Л. Я. Линз'бур,г ГОlВорю о ,с'воеобраIЗ'ИИ iфолькл,орното 'И'скуюст

ва: «Устная Iкрестья,нская поэзия 'всегда имела 1П0нимающего

слушателя, IБ 'выошей степени ,опо\собного 'раошифровывать

сИ'стем'у ее иносказаний» 12. Об У,СЛ<ОВНCJlсти поэт,ическlИХ фор

мул 'в 'народной песне lГово'р.ил и IВеселовский: «Язык наро\дн'ОЙ

поэз'И'и НaJполrrился иеРО'ГЛlифами, IIЮНЯТ,НЫМИ не 'столыко 'об

раз'Ню, IOколыш lМузыкально, 'не ст,олько представляющими,

сколыю 'настраивающими; их надо IПОМНИТЬ, 'Чтоб ,раэ'обрать'ся

в смысле» 13. Этот УСЛCJIВНЫЙ язык ОlЧень выразителен. Многие

поэты до /сегодняшнего дня rИClПОЛЬЗУЮТ его приемы.

ГлаlВ'lюе 'Внимание IВ аистеме 'У'СЛОВ'НО-lПесенных стилевых

средств 'обычно пр.ивлекает 'символика. Она 'служила ключом

l{ прояснению темной области lП'ро'исхожде'ния 'Поэтиче'ского

И'ClКУСС11ва. Как известно, Потебня ,сопостаuзлял закономерности

'возникно.вения IИ рэз,вития ,симвО'л'ики 'с за'кО'нам'и 'развития

языка: «IBep'Ho rro,- го\ворит ОН,- что тольк!о С 'Го~ки зрения

языка М'ожно ЛрИiвест,и 'симнолы в по:ря\док, 1соглаС'ный с 'воз

зреНlИЯ1МИ народа, а ,не 'с .пРОИЗ1ВОЛОМ lШi'шущего»14. Пр'и этО'м

12. Г И Н З б у Р r Л. Я. о лирике. М.-Л., 1962, с. 8.
13 В е с е л о в с к и й А. Указ. работа, с. 155.
14 П о Т е б н я А. А. Указ. работа, с. 6.
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зна'менатель'Но, что он обращает В'ниман'ие на различие жен

ского и :lIУЖ'СКОГО песенного 1lВорчества. «Женщина пре'И'му

щественно-хранительюща обрядов и ПOlВерьев давно застыв

шего и уже непонятного язычества. Оттого связь 'С языком и

СЮ1ВОЛИЗ~I, харю<тер,изующие женские l11есни, 'Встречаются IВ

:l1'УЖСКИХ в ,гораздо 'иеньшей степени. ОИ1\IВОЛ'ИЮI наХОДllТСЯ

в обратноы отношеН'Ии к ,силе посторонних влияний» 15. В !ОВО

e:ll исоледовании психологического l11араллеЛ1изма IИ СИМБОЛИЗ

:lla ВеселOlВСКИЙ 'OIПll,рался почти Iиоключительно 'На I11римеры

женских и в '1'001 Чllсле овадебных \Песен как на'l1'более ранних

форм народ'Ной лириКlИ.

В 'ра'ботах обоих ученых ,символическая образ'Ность и Iсти

.'Ieвая 'Усло'Вность определяю'l'СЯ как древ'неИШlие ,способы ли

рического воопроизведения 'деЙС11В'ительносТll. Ло'М'ка этой

поэтиче'ской ,систеыы объяснялась 'ИlCторическими услоВtиями.

Kp0:lle того, разл'ичие поэтических методов характер'но и для

ТВQрчества разных ,социальных 'слоев нарО'да, а '1'аlкже для пе

сен женских и муж,ских. «Вообще,- товарит J10тебня,- МЫСЛЬ

мужчИ'ны шире, Iп'одвиЖ'нее, изменчивее, в анлу 'НOlВыx, ~хо,дя

ЩIlХ 'Б нее 'стихий, 'чем мысль женщины, заключенной в кругу

медленно изменяющегося !ДО'маlШнего быта, более близкой к

природе и непо"Д,вижному разнообра'3ИЮ ее явлений» 16. 1П0теб

ня не был 'в то 'же !Время склО'нен очитать У'менышение оимво

лизма IПР,и'Чиной снижения художеС'l'веннО'с11И наРО:L!lНОЙ песни.

«ПР'И отсутствии символOlВ,- пола'гает он,- возможны высо

кие наро,дные ПРО'ИЗlВеде1tИя» 17. Несом'не'ННО, так 'оно и есть.

Но некоторые \Положения Потебни IОПОР'НЫ. Он ГОВОРИТ, что

в про'из'Ведениях женсК'их 'больше IИ чаще I11рИСУfoствует \Приро

да. Это не совсем та'К. Пейзажные картинь! постоянны JI в

мужских песнях, но их «онеподвижное разнообразие», точнее

говоря, ,всегда 'О'динаковое СИ':lllволичеоки услО'Вное I11рименеНlИе,

деЙС1'вительно, типично прежде всего !для женской ЛИрIИК'И.

Символика народных песен сущеСl1венно ОТ.1J1чае1'СЯ от

литера11УРНОЙ. Символ в фольклоре не абстраГИ'рует изобра

жаемое явление, на что указывал еще Добролюбов. Даже ОТ

В.lеченные ЛОНЯ11ИЯ IВ нарО'дной Iпесне Iпредставляются в жи'Вых

образах, «обрИСOlВываЮ11СЯ нередко 1110 впечатлению и пред
ставляются в О'бразе» 18. В качеС11ве символа 'Избирается не

15 Т а м ж е, с. 5.
16 Т а м же.

17 т а м ж е, с. 6.
18 Д О б Р о л ю б о в Н, А. Собр. соч., т. 1, м., 1934, с. 525.
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,статичный IПред.мет, а картина или целый ЭiJШЗОД 'ИЗ ЖИЗНИ

природы, который дается 'В параллель к событию из ЖИЗН,II

песенного гер'оя. СопоставлеlIlие де:тается «п,о категорIIИ дви

же~DИЯ, дейст,в'ИЯ, как признака 'волевой жиз'недеятелыюсти» 19

Си~,вол,И'чесК'Ие картины 'воз'никают из ПрeJдставлен,ия на'рода

об общих законо'мер'ностях ,сущеСТВOIВания IfIрИрОДЫ и челове

ка. Представ'ители 'ЖИiвотного и раститеm,но,го ыира р'исуются

13 песнях 'рав'но:праtвнЬ!'м'и с герIОЯМJИ. В ху,дожесТ'Вен'Ном про

н,И'кно,вении rв мир ПР'И'роды песня 'никогда не 'Показывает сл'ия

ния с ней 'человека. ДлитеЛЬ'Нlое 'на'блюдение на'рода над окру

жающей 'с:редой помогло 'осмыслить iПрОllсх'одящее tВ судьбах

.rтюдеЙв широком соот.веl'СТВИИ со:БЩIl'МИ законам'и жJиз'ни и

раз'вития. Героический ЭlПОС, решающий cOIB'ce~1 друг·ие эстети

ческие задачи, не ffТользуе'ГIСЯ С1iМ'ВОЛИКОЙ 20. Она - хара'ктер

'Ный призна'к песенной Л'ИрIИКИ.

Иносказание как глаlв'ное отличие БОЛЬШИНСТ'ва сrваде,б'ных

песен ('не только величальных) все же не 'было 'в 'этом пе,сен

HO~ цикле еДИНС'I'венньrм ,сред.С11ВО,М 'выражения. На'БЛЮlдetния

над текстами, опуБЛ'ИКOIваННЫ:\1,И .в Iсо:бра'НИ'1! Чулкова, JIоказы

вают, что не меньше 40% из них совсе,м лишены символики и

других !Приемов УСЛ'Olв'н'о'Го языка 21. ('«Матушка, что 'во :поле

ПЫЛI>НО?» .и др.). Но и 'Эти песни по ОфОР:\1лен.ию 'Все же имеют

мно'го общего 'с осталь'ным'и. Психологическое ,состояние 'в них

проявляется через сюжет.ное ДlВижение, иноnда даже ка,к бы

внешнее по ОТlНошению К главной 'героине. В женских tнеобря

довых семейных песнях, 'близких [10 тематике 'К С'ва!дебным,

сохраняют,ся оба стиля: ·и ,СИМlволический, .и п.РOtстоЙ, 'Но пер·

вый на'чинает 'Заметно ОТСiУ1пать лод ,напор'ОМ -бытовой реа.1Ь·

ности.

В женск.их семейных и особенно IB .свадебных песнях lПоэти,

чески у'словно рисуется :бытовая обстанOtВlка, при'чем 'не только

в /велича'Н'иях, /Где МдеализаiЦИЯ окружающих у,словий жизни

ооста13ляет оонов'ной их CJмысл. И 1в необрящовых произ'ведени

ях нарядная пышность, нИ'ка'К не 'соответствующая nОДЛ'И'Н'НЫ:\1

условиям ЖИЗ'Н<И деревни, о~ружает героев. В оваЩ€lбной ЛИР'И

ке такая идеализ.ация ДОЛ'Ж'на была 011ВечаiЬ торжест,венной

ПРЭЭ'.lI:ничн'Ости события 'и 'слу'жить магическИ'м наПУТ~ТtВ·ием

19 В е с е л о в с к н й А. Н. Указ. работа, с. 126.
2() Очень интересные наблюдения в этом плане сделаны В. Я. Проппом

(см. е r о: Язык былин как средство лоэтичеокой изобразительности. 
«Уч. зал. ЛГУ», 1954, N2 173).

21 См.: Собрание разных песен М. Д. Чулкова. Ч. lII, Прибавление.
Песни свадебные. СПб.• 1913, N9 34 (в дальнейшем: Чу JI к О в, ч .... N9 ... ).
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МОЛОIдЫМ: пожела'нием матеР'иального 'блаIГОПОЛУЧИЯ 'Н счаIСТЬЯ.

Но поэтиза'ция ,мате.р,иальных форм жизни хара'ктерна и для

1Iеобрядовой жен·скоЙ лирик.и. Можно ли считать, что «[IОЭТИ

заЦiИЯ быта как общефольклорное свойство азозни'кла ... блаlГО

даря непооредственному воздействию обрядOlВЫХ lВелича,н'ИЙ»,

как утверждает Аникин? 22 Думает,ся, что дело здесь о!бстоит

гораз'до сложнее. Следует 'наIПОМНИТЬ ГЛ)'lбако спра'ведЛ'ивое

суждение Пр.О'п:па: «Народная л.ирика основана на поэтизации

жиЗ'н.и, и то, что ,не поддается такой поэтизации, не может

стать ее лредметою> 23.

В овадебной л'ирике мО'гут встречать'СЯ и критические ноты,

когда речь 'идет о будущей семье мужа. Та'кая критика 'О'бъ

я,снялась ужа'СОМ невесты пе:ред предстоящим 'Пора'бощеннем

11 беопраlJЗ,ие~1, Но и 'Э1)И сцены не содержали ничего реально",о.

ОНИ 'не ,выходили за 'гран'н У'словности н общих поэтичес!шх

фОIРЫУЛ. Хозяйство 'свекра 'и 'свеюрови ха·рактериз'О'Валось сло

ва:vш невесты так: «Ни В кладу кладушечКlИ, Ни ·в :VlOшне полу

шеЧ1ЮИ, Ни в столе краюшеЧ'ки», .иЛ'И даже ,отвлеченными сИ'м

ВО.1ами: '«Поля горем посеяны, слезюПI Iполнва'ны, lПечалью

гор'ожены» 'И т. д. Обобщены и Iпортреты ,героев. Каж\Цый пред

ста'влен 'в 'l'ОЙ рол·и, какую он ВЫJполн'яет в :ритуале ова'дыбы.

Посту\пки !Героев 'регламентированы по Iпрог:ра'Мlме оБРЯДО,ВОIГО

этикета 24. Взаимоотношения действующих лиц также лишены

реаль'Ности. Обрядо'Во-пеСе'нные отношения жениха и невесты

рlИСУЮТСЯ по формуле, уrдачно обозначенной ПУШКlиным 'В

«Пла'не статьи 'о 'ру\оских песнях» ка'К «лестница чувств» 25.

Русские свадебные песни почти 'са.всем л.ишены непосредст

веННQlГО .выражения любоtВ'НЫХ Il1риз,наниЙ. ЧУВС'I1ва любв'И же

ниха к HelВecTe и ее 'к жениху 'могут быть .высказа'ны толь'ко

после заlверения ,ИМ'и ОВ1оей любви к родным, iПереЧ1Исленным

по 'ста;рШИ'НIСТВУ. Та/кой :порядок треБО'вался обязатель'Ной су

БОРlдинацией ,от,ношений в большой па·тр.иархалЬ'ноЙ 'семье,

ПСихологически же он д'ОЛ1жен был выразить 1ГIOко.рно'сть и

обезличеннасть 'младших чле'Н:ОВ ·семЬ'и. даже если это и не со
011Ветствовало деЙС'IlВlительности, все же было обязательно для

22 А н и к и н В. П. Указ. статья. - «РУССIШЙ фольклор», ХН,
1971. с. 22.

23 Про п п В. Я. Фольклор и действительность. - «Русская лите
paTY~a». 1963, N2 3, С. 80.

4 Подробнее об Условноы стиле см.: А к и м О в а Т. О поэтической
ПРИРОде народной лирической песни. Саратов, 1966, с. 119-128.

25 П у Ш к и 11 А. С. План стаТЬ1! о русских песнях. - Полн. собр.
соч., '1'. УН. М., Изд-во АН СССР, 1949, с. 541.
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овадебной церемон'и.и, \для де·монстраЩllИ зр,ителям. ВОЗ1МОЖ'1I0,

Ч110 такая иерархическая IПОДЧlI'неннOiСТЬ героевр'У'ОСКИХ народ

ных 'песен отразила :подлинные взаимоотношения .в РУОСКОИ

семье, ее ,строгую 'CypOIBOCTb 'и сдер'жанность вмоrций.

Можно Л'И говорить о наличИlИ ·су.бъеК1',ИIВ·НОС11И 'в народной

лир,и'Ческой n(:JcHe 'и тем более 'В пеоне ,об:рядо'Вой, если 'В 'Них

нет индивищуалЬ'но'го aBToplcKOrO сознания, что обяза1'ельно ДЛЯ

ЛИР'ичес'кого рода lПоэзии? Некоторые 'оовременные теоре11ИЮI

отр,ицают наличие :эт.ого pOДOlВOг,o каче,ст,ва в наРОIДНОЙ песне,

иначе го:воря, IВЫВОДЯТ ее за пределы лирического искуост.ва 26.
Ошибочность TalKOiГo Iположения бесоП'орна.

О песнях доис'Гор'И'ческого периода 'мы с точностью IСУДИТЬ

не можем. Они нам Hel13'BeCTHbI. Доступные нашим на'блюде

ниям ПРОИЗlВедения ХУЫ-Х'Х IBIB., 'HecOMHeH'Нlo, ,отличают,ся

субъективностью 'вы:раженных 'В НИХ lJlе:реЖlИ'ваниЙ. Но субъек

тивность обрядовой Л'ИРИJl~И 'иного 'ка'чества, че'м неоБРЯIДОВОЙ

и тем 'более чем литературной поэз'ии. iВ народной пеоне, дей

Ст.I3Iительно, 'не Iсодержи1'СЯ аlВТОРСКОЙ 'субъеКТИ;В·IЮС1'И. По ,сло

ва·м Гегеля, «здесь ПОЭТ не Iвыдляе1'сяя :в качестве субъекта, а

уходит IB овои IJlредмет и теряется 'в нем». В народной :пес/не

«может выраз'ИТЬСЯ IП'редельно сосредоточенная проннкнове'Н

ность души», но «'нет 'какого-либо отделЬ'ното ШliД'ивида 'с IJlРИ

сущим ему субъектив'ным своеобразие~1 художественного 'изо

бражения. Здесь есть только 'на'родное 'ВОClJlриятие, чув'ст,во,

кот,орое целиIroМ и пол.ностью заключает IВ себе Iнн,дИВ·ИlДа ...
поэт, ОТСТУ[lая на 'Задний план как субъект, станови1'СЯ 'про

CTЫ~'I рупором, :выражающим ,вов'не 'нац,иональную ЖИЗ'нь 'в ее

лирическом ЧУIВ'СТiВе Iи IQпособе созерцания» 27.
Весело'в·ский, определяя 'своеобразие субъективности 'на

родной :песни, Н8'зывает ее «коллективной эмоцио!!а:IЬНОСТЬЮ»,

которую раЗЛ1ичает с .«ЛИ1р'икоЙ личного чувст,ва». А фор'маль

ным призна'ком различия он 'С'чwrает 'опособ 'изображеНIИЯ ге

роя. В :песнях на:р'ОДНЫХ «'ВЫВОДЯl1СЯ на сцену IПОСТОР'ОННИС

певцу лица, сам он редко заЯlвляет о себе; оттуда опреде,ТJение

объективности. Бсли IПрОве!СТИ этот .внешний к'ритерий до 'ко!!

ца, 'грани,цы субъективной iИ ,0бъеКllИ,ВНОЙ лириКJИ Iпошатнут

ся» 28. В на'чале же .всего раЗ1ВИТИЯ он 'ВИЩIlТ древнейший пласт

х'оро'вой обрядовой поэзии. ,в сва'дебных пе-снях, наХОДЯЩI1ХСЯ

в орбите ,нашего внимания, даже есл'и они и 'И'ОПОЛНЯЛIИСЬ хо-

26 СМ.: С к в о з н и к о в В. Д. Лирика. - В кн.: Теория литературы.

М., 1964, с. 193.
21 Г е r е л ь. Эстетика, т. III, с. 505.
28 В е с е л о в с к и й А. Н. Указ. работа, с. 280.
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ром девушек, нет того хоравого IllfpOBOrO нз чала, о 'котором

говорит 'Веселовский. Вот 'поче~\'у эти ПРОllз,)3едения без за

труднения IПОЮТСЯ J1 в наШIl дни с эстрады, как любые {:оль

l1ыевещи.

ИНд'llвиду<tлЬ'но-личное в ПСIlХО.l0гическо\\ переЖllвании

стаНOil3lllТСЯ особенно за\lетно в таких свадебных 1I жеНСКIlХ

необрядовых песнях, 'которые построены 'в вооросо-ответной

фор\\е, а некоторые IK ТО\lУ же 'и не СИ'\1IВО.1ИЧНЫ. В подобных

песнях Э\1Оции )Могут ~остигать большой Iвыразительной силы.

3э:\,\ечательны 11З таких вещей «Вьюн над !Водой 'изв.и.вается»,

«Как при 'вечере, вечере», «Не дол,го веночку 'На стеночке 'ВIl

сеть», «Матушка, что !вО поле пыль'но?» JI др. Открытого выра

жеНIlЯ чу,ВСl1В .в них 'нет. rC.lушатель входит 'в душевный М1Ир

героев, наблюдая действия, совершае\lые не JVМИ. Речь идет

о приезде жениха. ЖеНJ1Х все более настоJ1ЧJIlВО, сначала у

ворот, ПОТОМ у крыльца, наконец устала требует «'свое 'суже

ное, свое ряженое». Или пр'Илетает 'со!юл, ,мать просит дочь

его 1\1р11голу6ить, 'НО та перепу,гана: «,белы руки ОПУСl1ИЛ,И!СЯ,

рез'вы ноги lIюдламил.ися». Или невеста в'и~~ит IB поле 'пыль.

Мать ее уапокаивает. Но это приближаюl'СЯ «,гости» (,поезд

жениха), они 'во дво'ре, у 'крыльца, ,в 'горнице, садят·ся за стол;

наконец, благословляют девушку и решают ее у,ча'С1Ъ. Г~a.B

ным ЛIИ'рrИlчеоким Л'ИlЦом, пережИ'вающим IпРОИСХоодящее, Яiв

:lЯеl'СЯ ·невеста. Она 'в 'Центре ~нима'ния. Но речь и'дет как бу,д

то и не о 'Ней; ообытия 'СО'вершаются помимо ее желания и

участия. Тбl более iПода,вляет !результат этиХ действий, обна

руживающий, 'на,сколыю не.посредст.венно ее судьбы касалось

все происходящее. Лиризм lПесни выражен t!ерез lПСУ.Каз окру

жающей ~еЙСТВlИтеЛЬНОС11И. Эмоции !Героини - ее страх перед

будущим, перед неJ1з'Вестностью, созна'ние iПотери QВоей ВОЛJ1

и СЮ1Qстоятельности, горечь утраты любви :и ласки родных

!I многое другое, СООТalВляющее 'слОЖНЫй компле~с невыска

занных 'и нерасК'рытыхчувс'Гв,-'В·се это 'CKpbI'l'O во внешних ·со

бытиях. Та'ким путем !до ст.иIГ ае11Ся то, что 'не обнаруживающее

себя содержание хорошо ооознается iи 'Воспр'И'нимае'I'СЯ пони

~\аЮЩJ1М слушателем. К тому же I«'сердечная тоска» передает

ся ,не только словесным Te~CTOM, но и мелодией, которая, по

СJJO,ВЮ1 ПушкИ'на, '«уныла, как !Вой lПохороннь\й» 29. Композиц'и

онный строй песни обу,словлен 'ИзО'бражениеl\1 деЙСllВИЙ, со.вер

шаемых 'вокруг невесты. Но здесь нет ЭПИ1j'НОСТИ. Сюжетное

29 П у Ш к II Н А. С. Полн. собр. соч., т. УН, с. 287.
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движение 'служит целям Л'ИРIИЗ'ма, (Выражению душевных эмо

цийге:роИ'ни, вовлеченной в Э'ГИ деЙ,ств·ия .
.поэт.и'ческая структу:ра старейшей лири.ки ,0сновЫ'вала,сь на

постоянном для ,нее ,ПРИ'НЦИlПе - обобщенно-объектив/ирован

HO:vI .изображении ,герое:в и деЙcr,витель·ности. Обобще'ННОСТЬ

высказанного в lПесне и с)ЛбъектИ'В'ность ЛИрИЗ:Vlа сочетаю'Гся в

фольклорной IПОЭЗ'ИИ В !ПрОТИJВореч.ивом еДlи'Н'стве. Приче'lYl соот

ношенне этих противоборствующих начал с течением времени

менялось: общенародное ОТСТУlпало перед наIПО'РО:vI ЮJiдlИ1В'И\ЦУ

аЛЬИО-ЛИЧIЮГО. Так от траД\l'lI:ИО'ННОЙ обрядо.в,оЙ и необ;рядовой

жеI[IOКОЙ песН!н семей'ной темат,ики и дальше К .песням любов

ным II некоторым IДрУ'ГИМ Iсо.вершалось прео'бражение фоль

клорной песенной UlОЭЗИ1I, 'сблнжа,вшейся с литературой. Разу

меет/ся, 'процесс этот не всегда отчетливо IПроявлялся, 'НО об

щая ,cxe~1a ДIВIИ'же'Ния была Iпримерно таJ<lОЙ. Пр'и.нцип ,О'б06ще

IШЯ из0'6ражаеNlОГО ТИlпичен для 'вся'кой песни, не TO.lbКiO тра

дrщионной народной, [[о 'н JlИте;ратурной, тем 'более ~оро'вой,

коллектИJВНОЙ. Но данный Л'РИНЦИII1 J1еQдИ'на,ково 'Iюследова

тельио сох:ра'няется в lПеснях разного содержания. Для фо.1Ь'К

лориой же песни он обнзателен в 'высшей степени. Каждая

жанрово-тематическая 'гру.ппа ОТЛlичалаСl:! IИ ОВОИМ 'крнтерие:VI

в отборе жизненного :натериа.'!а, Il фУНКЩНЯМII, которые она

выполняла ОБ 'на'р'одной жизни, и mрИ1СУЩИМ ей идейным ,С'мыс

л'о'м, и своими ху~ожес'ГвеННО-СПlЛевым\ИформаМIИ. «По заlКО

на,м фольклорной поэтика деЙСllвнтелыюсть'вход'ит 'в кресть

янскую поэзию не полностью»30•.

Воз'можности наших Jlа'БЛl9дений О'г.ра'нИ'че'НЫ. Основное

количество иоследуемых Те'К'стов 'было заФ'ИК10ировано IB К'онце

XVIII 'и гла'вным образом в XIX в. Во второй :rюло:в.и.не XIX в.

некюторые ЦИКЛЫ потеряли свое !Прежнее 'бытовое пр'именение

и остались в памяти как ИС1Су,ссТIВО прашло,ГiО. ,Как ооколок

прошлого сохра'ня'лась и обрядо'вая поэзия с КОМlПлеК1сОМ по

стоя'нных И обязат~льных обра'З'НО-'СТИJFИС1'И'ческих пр'иемOIВ

(<<тот же счшисТ'ичес~ий Домострой», :ПО ,определению Весе

ловокого 31). ЭТО ,И'СК'УОСl1ВО 'не lIIОГЛО не действовать .на слуша

телей словесно-музыкальной вЬ!'раЗИ1'ельно,стью.

*..*
Краткая' характе;ри;стика женоких ПрОТЯЖJJЫХ свадебных

II 'нео'брядовых песен оказалась необхаднмой как предварII-

30 Про п п В. Я. Указ. статья. - «Русская литература», 1963,
NQ 3, С. 79.

31 В е с е л о в с к ий А. Н. Указ. работа, с. 272.
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тельная оправка для изучен'ИЯ мужской необрядовой ЛIИРИКИ.

СапостаlВ'ление последней 'с более траД'ИЦ'ИОННЫМIИ женскими

песня'ми IПОЗ'ВОЛИТ OIПределить 'специФ'икУ менее изучеююго 11 'В

то же вреYIЯ тематичесК'и бо.'Iее раЗ!l'оо'бразного мужского lПе

сеннОГО '1'ворчес11ва. Общая хара,ктер!истика е.го идеЙ'но-теыати
ческого JI ху\цожеС11В~ННО-Сl1ил'исТ'ическ!Ого,своеоб:разия IB целях

наиБОЛl:Jшей 'кон.кретизаци'И и фактичесК'ой убедительности 'со

провождается анаЛIIЗОМ нескольких Iпесен'ных ,сюжето,в в ,каж

ДO~I цикле. В ИСТОРlическом 'Пла'не на,с II'нтересует перио'д ак

ТII,ВНОЙ тво'рческой ЖJиз.н.и [каждой жанрово-тематической груп

пы 11 процесс' ее раэ'ВИТИЯ. Наl<iонец, .внима'Ние обращено 'на

СООТlIошенiIе фОЛЬ'КЛОр'НО[,'О lПесенного ,искус,ства с ху'дожествеII

ной .тrитературоЙ. ТакО'вы задаЧI! настоящей ра'боты. Обозреть

в,се циклы мужской Ф'ОЛbl<!ЛОРНОЙ лирики IMbI 1-Ie имее·м !Воз

мож'ности. ОстqнО'в.И'мся только на пеенях :воеюю-БЫТОВЫJ:.

удалых, любовных и песнях о беглых. НИ ЮIЩИЦКИХ, НИ бур

лаЦКIIХ, ни муж'ских семейных и сатирических ~lbI не 'ка'саемся.

Некото;рые из этих циклов проа·нализ'иро.ваны в :дру,г.их ра

ботах 32.

НаС'l'оящая работа, являясь чисто фИЛОЛOlГической, 'совсем

не касает,ся ,ха'рактеР'ИСl1ИКИ мелодичеокой 'стороны на'родной

песни. Правом~р'Но ли та'кое иссле.до;вание в наш век ком

плек,сных изучен,ий? Народная песня оложила'сь и IВ дальней

шем 'бытО'вала [ка,к 'СЛOlвесН'о..музыкальное прOlизведение искус

ства, :в котором «'Все ,среДСllва ... 'ВыразителЬ'ности :ра,оочитаны

единст,венно на слух:овое ВООПРИЯl1ие» 33. Ta~K характер'И'зуется

протяжная наро~ная песня музыковедом. Это ,оп:раlве\Цливо.

Беоспор'но И то, ЧТIQ [lоэти'Ческий О'браз протяжной песни со

ста,вляет нераз'ры.в'ное еД'Уmс'Гво с музыкальным образО'м. И все

же нельзя отр,ицать 'некоторой относительной самостоятельно

сти как :поэrического теК'ста песни, так 11 ее мелощи·и. Об этой

саМО'стоятельнос'Ги МOIжно С)'Дlить ПО тому, 'Что одна и та же

мелодия может и.сnол'няться не с о~ной) а с разны:vш lПеснями,

а в OдiHOM и том же песенном произведении она повторяется

несколько раз, 'сочетая,сь 'со слО\весны:vI 'ТеКоСТОМ неодина'ко'воorr·

со~ержания. НесО'м'неН'но, мелодия 'Заключает IВ себе более об-

32 ОМ.: А к и м о в а Т. Народные удалые песни сатирика-юмористи
ческого характера. - «Уч. зап. Сарат. ун-та», т. 67, 1959; е е ж е: О жан

Ровой природе русских удалых песен. - «Русский фольклор», У, 1960;
е е ж е: Лирический образ в народной песне. - «Русский фольклор»,
ХН, 1971.

ЗЗ 3 е м Ц о в с к н й И, И. о взаимосвязи текста с напевом протяж
ной песни. - «Русский фОЛЬКJJОР», У, 1960, с. 220.
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IЦIий эм'Оциональ'НЫЙ 'смысл, чем лоэтиче,с~ий Te~CT песни.

«ПОПЫТI~И В'ОQПРОИЗ'ВОДИТЬ Te~CT без наlПева iНеиз·беЖlIО при·

водят к его .искажению»,- говор'ит И. И. '3еМЦQlВ,ОКИЙ 34. Но да

леко не в'сегда бывает так. В кла·ссических або;р'никах А. И. Со

боле<ва~ого, П. В. Кир ее.в ского, П. В. Шейна наlПечата'НО около

деСЯl1И тысяч текстов Hap0iдHЫX lПесен без в,ся'~их искажениi1

смысла. ЗаПlиса'НЫ они 'со СЛО'в IПelнцав, 'которые, 'как IВИДНО,

знали и у,мели Iвоапроизвести поэт!!'ческ·ое содержа'Ние не толь

ко в rnенИ'и. При ЭТОМ в СЛQIВесном .повест.во:вании lПес'Ня В,сеГД8

стихот,вор'НО оформлена по законам Hap0дlHOГO ритма. Он мо

жет не совпадать 'с РIИ1'МQlМ ыузыкаЛl:>НЫМ, котор'ому подчинен

поэтическJИЙ текст в ПрОЦelосе иаполнения, КО'Г1да отдеЛb'l-lЫе

сло'ги музыкально IПродлеваю1'СЯ, а некоторые ,СЛOIва ,О'брыва

!Отся на 1П0лОО3ине !пр'и оконча-нии М'УзыкаЛJ:>НОЙ фразы. В-ее же

ПOiДЛИН~-IЫЙ 'словесный Te~CT IП:ротяжной песни существует не

толЬ'К'о в том виде,каКИl\1 он пол)"чаеТ1СЯ при .ленин. И этот

поэтическн офор,млеН'ный текст песни заслу·живает 'самостоя

тельного !Изучения.

34 Т а м ж е, с. 225.
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1. ВОЕННО~БЫТОВЫЕ ПЕСНИ

в репертуаре мужских народных песен, казалось бы, самое

большое :место должна занимать военная 'Тема. Но она пред

ста'Влена 'В фольклорных Iсборюгках только lПосням'и 'солдат

скими и 'реК'рут,скими, то есть \Произведениями, возникшими не

раныше самого 'конца XVH или начала XVHI в. ~ созданной

Пет.ром 1 регулярной а-Р,МIИИ. Из lПесен дсшетро'Вюкого !ВIремени

IfЗВостны истор'ичеокие ЭIПiИ'чески.е. Песен 'же b'oehho-быт()(Вого

с(Щержан.ия до на'С почти IcoBceM 'Не дошло. В ранних заnИtСЯХ

сохранились Л'ИlШЬ ,отдельные экземпляры, не ,составляющие

цмыюго жанрово-темаТИIческого цикла. Остае11СЯ IПредполо

жить, что какая-то ча'сть этих песен за'быта, ДРУiГие, же, !воз

МОЖНО, претерIПеЛ1И такие зна'ЧJИ'1'eJIьные ИЗ'мене'Н'ИЯ в процессе

УСТRогобы'Гования в .военных wp)'lrax 1П0зднейшего 'времени,

ЧТО 'В них трудно узнать lПервона'ЧаЛЬ'Iюе содержание.

В известном сборнике конца XVHl в. Львова-Прача при

веден Д()(ВОЛЬНО lПодробнI.!И lПеречень Iпесенных щгклов и 'среди

ПРОИ3lВедений военной тематики, \ПОМ'И'МО солда'1'с.ких, матрос

СЮИх 11 песен стрельцО'В, названы песНlИ '«,старых служеб ,служи

лых людей», то есть 'Военных лю,дей ДOlПетровской эпохи.

S предисловии к .оборнлку го:вор.ится: «<В РООСН'И 'сочИ'Нител'и
на'РОДНЫХ ш~сен совсем неИЗIВестны и, следовательно, оные QO
лее П'рJlнадлеж<:iт всему нapOiдY. По содержанию неК'Оторых из
ItИх Можно догадьrват~я, 'Что ,сочинители был'И коза'ки, бурла

ки, стрельцы, ,старых служеб 'СЛУЖ'илые люди, фаrбр.ичные,
Солдаты, ,матрозы, ямщики; но начало .старинных песен, как
ТО сващебных и хороводных, скрывается в мраке древности» 1.

и I Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил
щ:а~ лПрач. Под ред. В. М. Беляева. М., Музгиз, 1955, с. 44 (в дальней-

111. ъ в О в-П р а ч, с...).
2. 1'. М. А!<имова



о создателях народных песен автор судит по их содержанию.

Это л понятно. В традиционной лирике народа не всегда за

метноискуссl'ВО художественН'ого 'перевоплощения. Только [10
содержанию можно onределить среду, создавшую то иди иное

произ'всдение, поскольК'У авторы оста'ваЛIflСЬ 'неIlзвестньr~ПI.

ЛJIрнчеС/<JИЙ герой lI1еснн оБЫЧНОСЛ'}l1вается с ее 'создателе\!.

Чаще [всего ОН ,со'впадает и ,сиапаЛJDителем, ,пrarскольrку мужчи

ны не поют опедифичеС1<И жеН'ских Iпесен и н ао'бор0'Т. КлаIОСИ

фика'Ция Н. А. ЛЫ30lва 'Примечательна тем, что юна показыва

ет, какое большое место в народном репе'рт'уаре занимают

мужские песни. ОНrИ 'обозначаются iпосоциалы!йй принадлеж

ности героев rи отличаются своей П'роблематикоЙ. Ли-р.И'ка муж

ская в ббльшей мере, чем женская, характеризует,ся широки.:'.l

общественным 'со!держание'М. В одной 'Исторической плоокости

у Львова ПО~lещены iПесни СОJl1датские и матроссюие, к более

раННЮl он отнес песни стрельцов ,и служилых людей. Бесanор

НО~lНение автора и о том, 'ЧТО песнJИ свадебные и хоро'ВО'дные

следует !Признать наиболее древними.

Песни ,служИ\лых людей, теюсты которых 'мы пыаем,сяя 'вы

делить rНЗ сохранИiВrшихся ста:рых заlписей и позд:них 'ва;р'иан

тов, очень различны и rП0 тема'I1ике и по героям. Их объединя

ет ,время сложения (не 'Позже конца ХУН IВ.) и изображение

некоторых особенностей старого 'военного быта. QfШ неоднна

ковы и по опособу создания. Рядом с вариантами устных про

Ilз,ведений до на·с ДОШЛrИ также уникальные тексты в заII1НСЯ.

ХУН в.2 . Некоторые 1IЗ НJих обнаружены в архивных дедах,

например, ИЗ'13естные наброски стихотворений lПесенного окла

да, предстаВ.'Iяющие собою 'ПИСЬ;\lенные сочинения ШI!д1IВИ!дУ

ального авто.ра, то есть обычное литературное творчество, хо

тя 1I не ,выхо.д;ящее ·за Iпределы ФОЛЬ<КЛОРНО-iПоэтических трады

IЩIЙ 3. Можно ,сказать, что пе'СIШ старых 'служеб ,служилых

людей так же неоднород:ны, ка'к неодИ'наЮ:JiВ 'был {)OCTalВ rВoeH

ных людей дапетро'вского .времени. ,Все же -очень важно ра'с

сиотреть эти песни в еДИНСТlве их тематического 'и стилевого

своеобразия, ~роанализировать 'ClпецИ'фИ'ку их лирического 3'В

чан!Ия.

2 C:vI.: Де~lOкраТllческая поэзия XVH в. Подготовка текста 11 примеча·
НПЯ В. П. АДРПClновоЙ.Перетц. М.-Л., 1962, с. 1-2; К У д р я в Ц е в И. М,
Две JlIIрпческие песни, записанные в ХУН веке. - «Труды отдела древне·
русской литературы». Л., Изд-во АН СССР, т. IX, 1953, с. 380-385.

3 См.: С пер а н с к J( Й М. Н. Из материалов для истории устной пес'
ни. М., «Изв. АН СССР, отд-ние обществ. наук», 1932, Ng 10, с. 913-931.

18



Служилые люди предстaJВЛЯЛИ сoiбой особый .род военных

ча'стей, «...нечто 'Среднее между земским ОlIIолчением и регу

лярным воЙ'ском. По пе;р'вому ЗО'ВУ пр а;В'ит елbCTtВ а О'ни Дiолжны

были «конны, людны J1 ОРУ)IШЫ» я,вляться !в ПОЛIКИ ... Денежное
жалованье, получавшееся от IпраВlИтельства, было очень нез'на

чительно. Они должны были СО)J!ержать себя 'в мирное !Время

и доставать ,ореДС11Ва для 011бываtnия военной ,службы ICO сво

их земель, 'н3tслеДСllвенных !Вотчин или пожал,о:ванных IIIра'ви

тель'СТВОМ !IIО'местий» 4. Осно'Вная ча'сть служилых людей со

стояла из щворян и детейбояроких. Это были землевладель

цы - 'главный ГОC[lЮIДСТJ3УЮlЦJИЙ слой феодального о:БЩ~СТJ3а,

хотя Н'изшие чины нередко имелlИ та'к мало крестьян на ,овоих

земельных угодьях, что IC трудом опособны были 'ОПр3lвиться

С 011БывниемM 'воинской ПОJ3инности.

НеяВ'ка в mолки .по каким \бы то ни было причинам ЛIИtшала

служилых людей их поместий ·или х'отя Iбы чаС11И их. Вовязи

С Te~1, что поместья Д'а'Вались только на 'время ,военной ,службы

и mользо,вание ими не lбыло ПОЖlизненным и тем более 'на,слеJJ,

ственным, правительство прибегало к частому пересмотру

владений и их .переделу. В вQlспоминаниях о iПомещиках Боло

товых говорит,ся: «iПР'И чрез'вычайной изменчивости землевла

дений бла'годаря iПоместной аист.еме мудрено IIIроследить,

сколыко за ,каждым Бо'лотовым был·о земли 'в раiссматривае

~юе iВ'Ре:\1Я» 5. В состав ДOlпетр'Овокого !Войска вх:одили еще та'к

называе'''1ые «'служилые люди по IIIРlибору», которых набирали

из разных iСО'СЛО,ВИЙ. Это были ст,релыцы, вор6тники, lIIyunка'ри,

городовые казаки, сущеeтrвова'вшие на хлебное IИ денежное

жало'ванье от .пра'Вительства 'и не наделявшиеся земельными

участками. Таки'м образам, служ'Илые людtИ XVI-XVII в.

предста:вляли 'собою мжсу, до крайней степени ,раЗ'I10шерст

ную. Низы ее IПО экономическому состоянию, политическому

положению и .культурному ур'OIВНЮ мало чем отлича\llИlСЬ от

податного на'селения феодалЬ'ного абщества - Iкрестьян и по

са\Цских:. По идеОЛОТilIческому уровню они были таК'же близ'К'и

к народны:'.'! массам. Демократизм их 'взгля,Що'В нетрудно 'Обна

ружить в ,содержании песен, сохранивших'ся от ХУII 'В. Толь

ко ОТ1дельные те'ксты из э'1'ого цикла отражают условия жизни

и МII'РОiВоззрение людей более IВЫСОК'ИХ К'ру,гов общества. По-

4 П а в л о в-С и л ь в а н с к и й Н. П. Государевы служилые люди, ка
бальные и докладные. 2·е изд. СПб., 1909, с. 108.

5 Щеп к и н а Е. Старинные помещики на службе и дома. Из семей
ной хроники. (1578-1762). СПб., 1890, с. 8.
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л-ожеНiие 'служилых людей, не только нижних чинов, но и /Сред

него слоя, <было О'чень неустоЙ'чиво.
Жизнь РЯДOlВых военных и IВ 'мирное время !была нелег:коЙ.

Окраинные земли, ~дe выделялись 'НО'вые пожаЛО138Н1ИЯ, нахо

дились под ПО'С11ОЯННОЙ угрозой наtбегав IЮЧеБ'НИlКо.в, 'кот·орые

разоряла ж'Илища, заiбира-л'и весь скаР'б, у,гоняли скот и заби

рали в плен людей. Набеги крестьян, недороды, недостаток

времени tдля iрегуля>рного ведения -сельского ХОЗЯЙ>С'llва из-за

частых сборов и :в'оенных IПОХОДО'В нередко создавал,и для ма

ломощных Х1QЗЯЙСТlВ служилых людей Та!{'ие У'сло:вия, ПРIИ кото

рых IВЫПОЛНЯТЬ 'военные IПО13ИНIЮСТИ 'было очень т-рудно. В по

ходах ОСНIQ13ная ма,сса 'С'Лужилых людей до.вольст.вовалась са

мыми МИ'I-Гимальньrми удобствами и 'СКУ'дно'Й JПищеЙ. Они брала

с ·собоЙ мешочек lП'Шена и немного IСОЛИ д\ЛЯ 'себя И своих лю

дей, IПОПОЛНЯЯ 'Запасы питания охотой. Постелью 'И укрытием

служил IВОЙЛОК. Нсе ,снаряжение IИ В'ооружение готО'ВИ\Лось ·со

OTBeTcrneHHO 'на ,средства :каждого. Иностранцы УДИlВлялись

нenр'Ихотли:вО!стн и iВЫНОСЛIИ'ВОСТИ ру,с-ск.их 'воинOIВ. «Хотя ОН'И

ПРОВОДЯТ В поле ,д.ва 'месяца по'сле ТOIго, KalK земля за'мерзнет

уже па аршин, РЯlд;овой .воин не имеет ни палат,юи, ни чего-ли

бо ИНOIго над головой; обычная их защита против 'НffiЮГОДЫ 
войлок, iВыстаlвляемый 'против ветра Il бури; lюгда навалит

сне,у, руеский !Воин сг.ребет его 'И раз-ведет огонь, около IЮТО

рого ЛОЖИ11СЯ 'ООать. Так П-ОСТУ'пает большинство !из них, за

исключением знатных, дО'стаlВЛЯющих ·себена Iсобст:в'енный

счет дру,гие []Р'ипаIСЫ» 6. НесколЬ'ко Iпроще б.ывало )'Iстр'оитыся

в летнее время. «На стоянках небогатые люди в.мес'Го палато'К

делают низеньКJИЙ паlвес из ветвей, по:крывают его епа-нчей,

rrря'Чут под него седла, оружие и ,koe-lкак у,к'рываю'Гся от дож

дя. Лошадей пускают .на подно'жный ~OPM и ради ЭТО'I'О ста

вят !Овои lШалаши дале'IЮ друrг от ДРYlга» 7.

Бережоч,е1С зЪtб.itеmся

Интересна песня служилых людей «,Бережочек зыблется»,

to-храНИIВшая'ся IВ записи начала ХУН В.

Бережочек зыблется, добры кони тонут,
да песочек сыплется, молодцы томятся .
•'!едочек ломится,

6 П а в л о в-с и л ь В а п с к и й Н. П. Указ. работа, с. ,) 08.
7 Щеп к и н а Е. Указ. работа, с. 8.
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Ино, боже, боже,

сотворил ты, боже,

да и небо-землю,

сотвори же, боже,

весновую службу.

Не давай ты, боже,

зимовые службы,

зимовая служба

молодцам кручинно

да сердцу надсадно.

Ино дай же, боже,

весновую службу,

весновая служба

молодцам веселье,

а сердцу утеха.

А емлите, братцы,

яровы весельца,

а садимся, братцы,

в ветляны стружечки,

да грянемте, братцыI.

в яровые весельца,

ино вниз по Волге!

Сотворил нам, боже,

весновую службу 8.

Текст ЭТОЙ IПе'СНl! записан для а'Н'глийского 'мИ'ссион'ера Ри

царда Джемса IВ 1619 Г. УДlи'вительно ярко, сочными кра,сками

И'В точных деталЯ'х рисуе'l1СЯ IВ ней ,стораже.вая охрана южных

граН1ИЦСЛУЖ'ИЛЫМИ людьми.

Герои \Песни заброшены на далекие ,берега Волги, тде ОНИ

несут тяжелую и р.иIСКО'Ва1I'НУЮ Iслужбу на за.стаlве. После взя

тия Казани Волга в'се даЛЫlIе на юг застраивалась крerюстя

ми Iи 'сторожевыми линия'ми, на ее берегах возникал'и посты

И за.ставы с не'большими отряда'м'И пограниrчных ,войск В од

ном из таких Не'БOlJlЬШИХ, затер~нных на ПУ'стующих IПросто

рах местечек и оказались ,герои песни. Они жалуют,ся на тя

жесть ,службы, 'особенно трудной в зимнее 'Время. Только с на

СТ)lJПлеIIие~1 IBecHbI ОНJИ ОЖИlвают. Песню нельзя наз'Ватьи-сто

рическоЙ. События трудно более или менее точно даТ,ИРОiВать.

Да ине об 'ИсторичесК'их фактах ,в ней 'речь. Здесь раасказы

вает,ся 'о длительно'М пребы;ваниlИ неболь'lliОТО отряда на гра

нице. Служба «зимовая» И «lJ3есно'Вая» характеризуются в не

изменных чертах и II1рлзнаках. Песня лирическая.

Трущно сказать, автор'ское ли это \Произведение .или ФО.1}

клорное. В нем многое от 'На родной поэзии, но есть 'И отлиlЧИЯ.

В записях непос'роедственно ;из уст народа она не зафИКСИРQlВа

на. Некоторые элементы ее языка и ст.иля 'ВЬ!IIIадают из на

родно-песенных тра~ициЙ. Нехара,ктерны для фольклора цер

кО'внославяниз'мы: «'ино», «,сотвО:Р'И, .боже», «е'млите». Особенно

непривычно для русского на,РОДНО-lJ1есенного творчества обра

щение героев к богу и У1Пованоие на него. Но если эта lJ1есня

и не 'была со'Ч'инена У'С'ГНО и не 1П0лучила к,оллектиlВНОЙ обра

ботки при И'ClПолнеНlИИ многими певцам.и, нсе же ее alВTop был
на,стО'лько во 'ВЛ3'Сти фоль'клорных поэ'Гичесюих траIДИЦИЙ, что

различить его создание 'с тВ'орчесТiВОМ народа 'в 1'ом же жанре

очень трудно. Вероятно, иные за,каны ,сло'В'есного ИСК'У'оства,

8 СМ.: Демократическая"поэзия XVH века, с. 105-106.
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кроме фоль'Клорных, для него были нemриемлемы или, ,скорее

всего, П'рОСТО не былiи ему знакомы.

Действительно, песня ,сложена в традициях народного

творчества. Вся речевая ткань ее mростореЧ'Ная и фольклор

ho-песеН'ная: «tкр'У'ЧИННО», «надсадно», «,сердцу утеха», «ветля

ны стружечки», «братцы» и т. д. Типично 1Iародным Яlвляется

и ее песенный стих с ,синтаксической симметрией, образующей

срединную IИ конечную морфологические р'Ифмы: «бережочек,

песочек, ледочею>, «зыблется, сыплется, ломится» и др. Как

и 'в народ'Ных !Песнях, синтакС'Ичесroие параллелиз'мы раопола

гаются в неи свободно и перемежаются стиха'ми иной 'Кон-

•струкции. Близки к tНa'pOДHЫM nеСНЮ·1 разнообразные КОm10ЗИ

ционные и IСТИЛИСТlичеоК'Ие повторения, свободно рааположе'Н

ные в 'структуре текста. Показательны также типично

фолЬ'клорные «смысл()Вые РИфмы», образуемые lПараллельно

ра,сположенным'и синонимами: «кручинно - 'на'дса'дно», «весе

лье - утеха», «,сыплется - зыбле'I1СЯ» и т. д.

Очень ,своеобразно изо'бражена 'в lПесне iIIрирода. Ее обра

зы не ,составляют 'С'ИМIВОЛlической l!Iараллели к П'сихоло'гическо

м'У 'состоянию героев, ка'к в оваДЕ3бных и многих других жен

оких пеонях. Природа '3,десь 'реальна. Она дина'мична и состав

ляет 'сущеС11веюryю ltJа'сть ,сюжетного действия. В изображе

НИlИ зимовой СЛ'Уmбы она даже более активна, чем люди.

Стихийные 'силы 'стилистически переданы скоплением глаlJ"О

лов в действительной форме: «'бережочек зыблется», «песочек

СbIiпле'ГСЯ»,«ледочек ломиТlСЯ». Герои же nасси'Вны. ОНИ 'ВО

вла'сти Э11ИХ сил и лишены ,самостоятельности. Глагольные

формы характеризуют их пассивность: «МО,'IOдцы томятся»,

что усиливается славЗ'ми «кручиН'но»~ «надсадно».' Староже

вая служба ставила людей 'в полную зависимость от явлений

природы, от погодных условии «зимовои» илл «весно'Вой»

службы. Окружающий мир реален, как реальны герои и их

действия. Песня лишена сим'воло'В, что характерно для МНОГИХ

~ужс~их на'родных песен. И о'Гношения человека с внешней

средой рисуются ПРlИнципиально отличными от того, какюш

они показываю'Гсяв женской лирике. Обобщенные понятия

«зимовая» И «весновая» службы олицетворены. Так нередко

олицетворяются общие понятия, IВ котарых ва'Ключен гла'Вный

смысл песен: «молодость», которая ушла, «талан-участь», ко

торая дана от роmденья, «,воля», покияувшая героя, и т. Д.

Мужские песни часто начинаются с общих размышлений о си
лах, довлеющих над чел()Ве'КОМ. Во IВ1'ОРОЙ же части проивве

дения раосказывае'Гся о конкретныхсО'бытиях 'В жизни героя.
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В Iпесне «Бережочек зь~бле'I1СЯ» злой силой для героев ЯВ

ляется «ЗИМQ1Вая служ,ба», бороться 'с которой они нев >СОСТОЯ

нИИ. Все из~еняе11СЯ весной. «Весновая Iслужба» несет молод

цам ,веселье и утеху. На легких стружках они объезжают

свой уча'Сток, и в руках радостных молоддев «ЯрQ1Вые весель

ца» и «iВетляные 'стружеЧJ<1И» станOIВЯТСЯ «реТИВЫ:~1И, нетерпе

Jlивьгми и горя'Ч'Ими» (как объясняет 'слово «яровый» В. Даль).

Теперь они самос1'ОЯТелыны и lВеселы: «БIЛИТе, братцы», «са

ДИМСЯ, бра'Гцы», «J'рянемте, братцы». ПовеС1'ВQ'вание от лица

коллектива придает !Песне хара'КТерный для нарадных песен

обобщеН'ный смысл.

Песня дошла до пас ОБ том TeJ<1CTe, :в KaKO:ll она была запи

сана в 1619 г., и представляет интересный образец песенного

жжуоства демократической части служ'илых ЛIодеЙ. Кто ее со

ЧИНИЛ, не'ИЗIВестно. Ее поэт.ическая ,структура та же, что и мно

ГИХ МУЖСКИХ народных песен.

у И8.itя И8.itе8uttа бы.il.O се,М,ъ доttереu
Об оргаТIИзации 'войска л усло.виях :военной 'слуmбы в лири

чеоких песнях ТОIВОрlИ''l1СЯ очень мало. МОЖIНО ПРИ1ве,с'Ги еще

только юдну песню, даlВНО забытую'Н не иопол'Няе:мую в

народе, но, ПО-lВидИ'мому, еще :в начале XIX tn. памятную. Ее

герои - iПреДiста'вители высшего слоя служилого дворЯПС'I1ва.

Содержание 'похоже на веселый анеК'дот.

у Ивля Ивлевича было семь дочерей,

Осьмая падчерица.

Сказана служба царская,

Царская и I;осударская:

у кого сын, тот и сына снаряжай,

у кого дочь, тот и сам поезжай.

Отец dбращается к дочеря'м за cOlВeTPM. М~ьшая дочь :вы-

ывае1'СЯ пойти за него:

«Сшей ты мне, батюшка, камзол да штаны,

Камзол да штаны, с манерами сапоги,

Купи же мне, батюшка, черную шляпу со nepO\I,
Перчаточки с серебром.

Дай же мне, батюшка, доброго коня,

Во правую руку саблю вострую,

Поеду я, батюшка, на вой воевать,

Стану я, батюшка, по праву сторону,

Стану воевать и я бодро поступать» 9.-----
9 Песнн, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Под ред. М. Н. Спе

ранского. М., ]9]8, N2 ]449 (в дальнейшем: К и р е е в с \\ И Й, Новая серия,

2 ... ). Другой вариант см. в кн.: Смоленский этнографический сборник.
Сост. В. ДобровольокиЙ.Ч. IV. М., ]903, с. 236, N2 34.
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На ОМО11ре царь залюБOiваЛIСЯ il'lOлодым Д!ворянином и ре

ШlIJ1 отдать за него свою дочь, обещая БOiЛl:>шое П'рJщаное.

Но обман раюкрывае'J1СЯ. ДеВIИlЦУ l1lытаю'Гся IПОЙivlать.

- Держите, ловите, хватайте ее!

В пеене раюоказьnваеl1СЯ о богатом дворянине, известном

сам'Ому царю. По какой-то при'чине, ВОЗ'МОЖIJЮ IПО 'старости, оп

не может я,витыся :в iПолк, а TalK как у него нет сына, он вы

СТaIВляет вэа'мен себя дочь, переодетую в мужское платье.

Дра,матическая, IСУДЯ по эК!спозиц,ии, ситуаlЦИЯ оБOiрачивается

фарсом. Сюжеты о девушке-:воине ШИ:Р'ОКО ИЗlВестны в литера

ту'ре и в народном 11ворчеС11Ве. В данном 'случае особенно rruри

мечательно, что такой сюжет ПОЛУЧ1ИЛ естественное'Лор!и'крenле

ние ,к ,среде служилого дворянства, блаТО'СОСТОЯоН'ие IKO'l'OpOfO
за'висело от tCJIособно'СТИ обмундировать, снарядить, /Воору

жить 'себя и ,овоих людей. Сложение данного l1lесеннOiГО те,юста

~югло быть .ВЫЗlвано обстоятельст,ва'ми подлинной жизни.

В сБОРlнике «IРУССJ<ая баллада» В. И. Чер'нышев поместил его

IВ раз,деле «Пеони, прat,мыкаюЩ'ие к \Сказкам 'и а'некдотам бы1'О

вого содержания» 10. По приметам одежды молодого воина

нашу песню, скорее можно датировать ХVIИ, чем ХУН В., в

то 'Время как нсем остальным оодержанием она 'ОВИJДетелыст

:вует об условиях военН'ойслуЖ'быне позже '!\'онца XVH в.

Чернышев Iста'В'И1' ее в один ,ряд со сказками и а'некдотамн о

девУШJ<е-1В о'И'не. Однаюо содер'жание песни очень далеко от

этих известных сюжетов.

Чем оБЪЯiСН'ИТЬ, что она так за,быта? IВОЭ1МОЖН'0, что !ИЗО

браженная IВ ней 'среда и !Герои были слишком далеки от :инте

ресов народа, тем более, что с 'на'чала ХУIII в. появилиiCь пес

нисолдатокие, 1П0-,виднмому, IвытеСНИlВшие более ~анН'ие

Te~cты.

Коtда бъutо .мOAoд1~Y пора - время ве.itикое

Больпrи:НСl1ВО песен служилых людей реша,ет 'ВOIПросы об

щеCТIВенной и Л1ИЧНОЙ морал'И. Темы семейных отношений,

дружбы и 'J'оварищества, 'проблемы Нlpa'В'CТIВ€HHOГO д'<Устол'Нст

ва чеЛ10lВека ра'с.КрЫlваю'I'CЯ в них с высоких гумаНИlстических

lПозиций и В соотнесении с назрeDWИМИ ,социально-'истор,И'че-

10 СМ.: Русская баллада. Под ред. В. И. Чернышева. 1936, N2 6 (п

J,а,Jьнейшем: Ч е р н ы ш е в, N2 ...).
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iCкJИМ'И идеями времеН'И. Содержание многих песен отличае1'СЯ

большой философской глубиной. Не IПО'ВeiС'l1Вcmа'Ние о фаК'Тах

и 'собы'Гиях, а заинтересо.ванные эмоциональные размышления

() них 'составляют их глаl\lНЫЙ смысл. В центре \Внимания на

Х'ОДИ11СЯ челове~, к какому >бы кругу общества он 'НИ [l'ри'надле

жал, ,раздумье о ценности человечеокой лИ'Чнос'flИ. Та же про

блема, Ч'Ю и в Лlитературе XVH в.: положение «низ'кOIГО»

героя или чеЛОJ\ека, ()Iка'3авшегося вне общества, его покро1ЗИ

теЛЬС'I1ва и под!держК'и. Песни решали общие 'с лит~ратYlРОЙ

ВОlПр<ОСЫ.

Са'мой 'слож'Ной, 'НО 'и наиболее интересной по ,содержанию

Я'вляе'I1СЯ песня '«дOiбрый молодец :и река Сморощина», IЮТQlрая

'в обор нике КИJршп ДаНJИЛОlВа наз'вана по пер,во'МУ стих'У «Ког

да было молод,цу пора-в'ремя великое». Она совершенна в

художеС'l1Венной конструкции, лаконична и ГЛ)'lбо'Ка по содер

жа'Нию. iCОXiра'Шl1вшаЯJСЯ по заlПИОИ середины XVIII в., песня,

несомненно, ,сложена была Iра'ныше, о чем говорит и 'са'мое со

держание, и дета'ли, \И мифологические МОТИIВЫ, отраЭИВllliие

д'Ревние пре'дстаlВления народа.

Теюст сборника К'ирш'И Данилова можно считать 'Уникаль

ным, так ка'к в такой же JП'олноте ,содержания песня 'больше не

В'стречается. Она 'состоит из ДВ'Ух частей, Ч'Ю графически .в его

р'У'IЮIТИси IИ 'в lПублика'Циях не обозначено. В других изданиях

та 'и другая ча,сти lПесни И3IВестны в иных ,струкryрныхсочета

ниях J1. Но только тек'ст сборника Кир>Ши Данилова обладает

д'ОС1'ОИiН'ством подлинного искусства 12. Пер'вая половина песни

невели,ка по 'Oiбъему:

Когда было молодцу

Пора-время великое,

Честь-хвала молодецкая,

Господь-бог миловал,

Государь-царь жаловал,

Отец-мать молодца

у себя во ЛlQбви держал,

А и род-племя на молодца

Не могут насмотретися,

Суседи ближние

Почитают и жа.~уют,

Друзья и товарищи

На совет съезжаются,

Совету советовать,

Крепку думушку думати,

Они про службу царскую

И про службу воинскую.

СкаТНЛ3СL ягодка

11 См,: Ч у Л К О в, ч. II, Ng 145; Древние российские стихотворения,

собранные Киршею Даниловым, М.-Л., Изд-во АН СССР, 1958, Ng 39
(в дальнейшем: К ир ш а Д а н и л о в, Ng ...); Песни, собранные П. Н. Рыб

никовым. Изд. 2-е. М., 1909, Ng 186 (В дальнейшем: Рыб н и к о в; Ng ...);
Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. М.-Л.,

Изд-во АН СССР, 1949, N2 162 (В дальнейшем: Гильф~рдинг, Ng ...); Пес

нн, собранные Киреевским. Под рсд. П. А. Бессонова. Вып. 8. М., 1870,
с. 3, 5 (В дальнейшем: К и р е е в с к и Й, вып. "') с....).

12 См.: К ир ш а Д а н и л о в, N2 33.
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С сахарного деревца, Не могут и вндет»,

Отломилась веточка Суседи ближние

От КУДР5Шыя от яблони, Не чтут-не жалуют,
Отстает добрый молодец А ДРузья-товарищи
ОТ отца, CbНI от матери. На совет не съезжаются

А ныне уж молодцу Совету - советовать,

Безвременье великое: Крепку думушку думаТII

Господь-бог прогневаJJСЯ, Про службу царскую

Государь-царь гнев в.зложил, И про службу воннскую.

отец н мать молодца А ныне уж молодцу

у себя не в любви держал, Кручина великая

А и род-племя молодца И печаль немалая.

Текст сборника Чушюва представляет собою самостоя

тельное цельное ПР'ОИЗ1Зедение и вместе 'с тем оп Яlвляется 'Ба

риан1'ОМ IП~РIВОЙ [10JI'ОВИНЫ песни 'оборника tI\ирщи Данилова,

ПiривещеНIJОЙ выше.

Сокол лJl в чистом поле ие птица,

Да и тот ли по чисту полю гуляя,

Болотную воду попивает.

А я ли, добрый молодец, не удалой.

Когда было молодцу пора и время,

Отец И мать меня любили,
Сестры, братья и род-племя хвалилИ,

Друзей у молодца было много.

А как ноне добру молодцу безвременье,

Отец и мать детинушку не взлюбили,

Весь род-племя удалого не узнали,

Друзья все и приятели позаБЫЛIr.

Ссылают добра молодца с подворья,

пошел я, добрый молодец, сам заплака.1,

В слезах пути-дороженькн не взвидел,

В ВОЗРЫiданьице словечушка не молвил

Этот вариант Шlричнее. Он .передан от IперlВОГО лица. Ге

рой размышляет О причине 'CIВ'ОИХ несчаС11ИЙ, СОlПоставляя ,себя

с 'соколом, Iвынжденньг.мM 'в пору беЗ1временья ходить пешИ'м и

попивать болотную воду.

Bт.peTьe~ варианте, 'сох'ранивше~fСЯ также от серед'и'Ны

XVIIl В., СИМ'ВОЛИltJеская картина с образом «16ез'В<ремеННОIГО»

сокола да'на более раз'вер'нуто. Данный вариант 'составляет

ВТО'р'Ую ПОЛОВИН'У ,контамюшр,О'ванной Iпесви «<из КРЫМ'У из

Нагаю» 13. В ней ГOlВОРИ1'ся О побеге двух братьев И'3 плена,

«нз тое Л!! Ор'ды [басурманские». У ,старшего 'lIр'И'стал конь и

~шадший брат 011дает ем'У овоего коня, рассчитывая Д!ойти 'пе

ШИ1М. '1< этО'му ,сюжету неожиданно п:рисоед.И'няется 'конец с

изобrра'жением доброго молодца, О'К3'заIВшегося в безвременье,

приче'М !по о'бъему эта ВТOIрая полов'ина песни значптельнее,

13 См.: Кнрша Данилов, NgЗ9.
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она составляет 11 'стихов из 19. К тому же она более за,кон

чена и )СудожесТ\вепна.

ПрИJводим теК'ст второй половины песни ,«Из Крыму из

Натаю»:

...Когда было добру МОJlОДЦУ время,

Народ, господа его почитали,

А стало доброму молодцу безвременье

Никто-де молодца не почитает,

А сам се молодец размышляет:

«Сокол ли па сем свете не птица?

На его-то безвременьице бывает:

Он пеш да по чисту полю гуляет;

Худая-та птичка-куличенко,

И та над соколом насмеялась,

Наперед-то его залетела:..

Связь этой :конечной iЧа'сти 'с IсюжетOIм о IПQlбеге 'ИЗ плена

настолько ,слаба, что 'мы вправе ра,осмаТрИlВать ее отдельно,

KalK произведение са'МО'стоятельное. Во сВ'сяко:м случае в !про

цеосе анаmIза '1,Ы можем ДОЛJ'1стить такое mред!ПолО'жение.

Получаем три lВарианта лирической mеС'ни. Во !Всех /Вы:ражена

одна мысль. ТОЛЬ'КО IВ пору )'tДа'Чи и 'сча'стья 'ЧеЛOlВек mользует

ся ,вниманием IИ J'1Важением ок'ружающих. Но 'он 'сраэ'У ли

шае'Гся любви [родных и бШIIЗIКИх, как попадает !В 1I10PY неудаiЧ

и немилости. Песня осуждает жеС110К'ИЙ и ,своекорыстный за

кон и социальную [среду, ·слепо его выполняющую. Она 1П0д

держивает своим оочуВ'сТ\Вием mОСllрада'Вшего, 'ра[с'с'матривая

СЛ'У'чившееся [с его позиций. Неважно даже, ВiИНOIВен ли он.

Не в этом дело. Содержа,ние. иочерпано. Если и МОЖIНО

предlПОЛОЖИТЬ 'ЧТО-Л':йlбо конкреТИЗ'И',рующее текст, ПОСКОЛЬiку

каждое лирическое лроиз!Ведение ДOlпускает такую lВозмож

насТь (разу:меется, в ИЗlВестных пределах), IBCe же из'менить
смысл IВIП0лне за'конченного и замкнутого в 'себе ЛlИричеСКОIГО

произведения IВСЯКОГО рода IПРeiДJПоложениями 'нельзя.

Весь [обраЗНО-С'I'илевой [строй отвечает обобщенно-философ

окой мыIл'ии Iпесни. Не только /в общежитии людей, но и в п'ри

роде, СJ'1ществующей особо от [чело'Века, действует тот же закон.

Даже могучий 'сокол в тяжелую mCJIpy жизни оказался опозо

рен захудалой IПТИ'Ч,КОЙ-'КУЛИЧОНКОМ. Содержание mесни 'lIюжет

быть 'ИС'I'олковано и 'в реальном и в си:v!Воли'Ческом IПЛlше.

И 'В том И IВ другом 'случае О'НО Iвыражает обще'человеческую
гуманную Iмы!ль •.

ИЗQlбраженное в Iпесне !Время - неопределенно длитель

ное, 1I1000тО'ряющееся, ,как Iбы застывшее, ,гра'м'матически 'Выра

Жеио ,глаголаiМИ неоО'В~ршеН'ного и даже многократного вида:
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«любили», «ХiВалили», «было IВРffil1Я», «бывает», «!шmивает».

И на .эТО'М фане неизбывнО'сти оБС'I'оятельс'I1В особенно 1'я'гост

ной lВырисовьгвае'Гся ИНДИЕИ1дуальная Iсудыба челавека, tIюпа

дающего IB nол'о'ау бед. Ле~сичеакий 'строй песни YIВ'Одит !в об

лаlСТЬ общефилософских разiдУМИЙ (I«в:ремя» - «пора уща'ч :и

блаIГО'ЛОЛУ1ЧИЯ», ФбеЗJ3ременье» - ~<невIЗ,годы») и выражает

обобщенно-эмоциональные состояния (<<'Честь-.хвала 'молодец

кая», «кру'чина великая», ,«печаль немалая», ·и т. д.). Нередко

в nовеСl1ВОiВан.ие lВ'ключает,ся 'Чаlстица «де», ТО есть к<дескать» 
«та,к IГОВ'О~РЯТ», «та'к ,судят»:

А стало доброму молодцу безвременье,

Никто де молодца не почитает.

Сам 'герой деЙ1С11Вует мало, его несут 06стоятелЬС'Dва: «ему

был'О lВ'ремя», «его 'жаловали». Опюшешш,я 'с ,оroружающИlМИ

сложилИlcь без его акl'ИIВ'НЫХ у,с:илиЙ. Чro ПОСЛУЖИЛ'О разрЬJ1ВОМ

.этих отношений - .неИЗlВестно. Са,ма 'среда рИtсуется таК'же

неопределенно-обобщенной: «Iрод-nлемя», «отец-мать»,

«tдрузья-товарищи». IB контамина'Ции же 'с песней о молод'Це и

реке Сморсщине ПОЯВЛЯЮ'J\ся черты, соц,иально уточняющие

оодержание, хотя при этом IВce же 'сох'раняется и обобщенный

смысл. Герой n:р'инадлеЖ'ит к 'СЛУЖ1ильrм людя'м .и притом ,к их

ВЫСO'Iюму,слою, Он И'звестен !царю. !царь его «жаловал». (Да

же ,самые мелкие участки, даваемые Iпршвительс'I1БОМ 'служи

.'IbDlII людям lВ'cex рангов и ч:инов на время !Военной службы,

н азывались«'Пожалованием»). Неоднократно 'в песне IГОВОРИТ

ся «tП'ро 'слуmбу IВОИНСКУЮ». В контексте да'Н'ного !Варианта

сл'ово «б~временье» IПраlВильнее понять не ТОЛЬ'КО в общем

значении ка'К«.беД;ственное Iположение», «неуда'Чи», но И В 160
,пее конк:ретном, характер'ном для IСЛУЖlИЛОЙ 'среды: «tВiПа,сть 'В

безвременье - лишиться милостей» 14. Да и вся сюжетная

ситуация песни, верюятнее всего, 'От>ра'жает положение IСЛУЖИ

,/юго Д'ВОР·ЯН·СТiВа, то есть среды, 'Где больше, чем !в любой дру

гой, возмож'ны Iбыликрутые подъемы 'по С1)'lПеням обществен

ного положения и неожиданные падения, ЛИIШа!В,шие человека

и !Высокого 'Покр{)витель,ства и ~атериальнOtI'О tбла'гOlПОЛУЧ:ИЯ.

Служилые же люди, iIIO-В'ИДИ1М'ОМУ, изаора,жены и В образах

воеННОlПленных ["ер,оев песни «Из 'J<tPblMY И из Нагаю» . .нсе эти

сощrально-'и'сторичес.кие уточнения Iвключены IВ ПРOIизведения

обобщенно-моралыюго 'содержания.

н СМ.: Слооарь современного русского литературного языка, т. 1. м.,
Изд-во АН СССР, с. 329, 330.
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Во всех разночтениях песня «Когда было молодцу пора

время вел:икое» - Пiроиз'Ведение ~'Иiстой ЛИр,И1ЮI. В ней 'мало

событий, ,cOlВceM 'нет ,в'нешних tЦеЙствиЙ. ,Все ·случИ!Вшееся

произошл'О где-то за оценой, lJ3 lПесне 'же ГQlВОРIИllСЯ ТО'лько о

результатах. Характеризуются ДlBa \ПСИХОЛQlг:ическ'их 'состояния

героя: 'когда ему J6bI'Л'О время и 'когда оп ,впал IВ безв·ременье.

При этом внутренний мир его не раскрывается, песня ,говорит

только об отношении к ,нему окруокающих. об их 'пове

дении, что 'не 'могло не IвыJ3aTьь у 'него 'непооред'Ственной пеи

холог,ической :реа'К'ЦlИИ. Песня своеобразна и по 'изображению

героя, и по идее, и по законченности содержания, и IIЮ сtиле

вому оформлению, и, наконец, по жанровой определен

ности.

В лирической песне ~Koгдa было молодцу пора-время

!Великое» заlВеРlШается начальный этаlП жизненного пути доб

рого МОЛОДiца. [Вторую 1П0ло'в'Ину теК'ста 'сборника Ки'рши

Данилова ,обычно 'называют «!Молодец и ,река Смородина».

Соединяя'сь ·с IПРОИЗlВедением Iсюжетно-динамичнbI'М, лир~е

~кая песня ,стаIЮВ'ИТСЯ простым ВСТУ1плением 'и те:ряет 'свою

выразительность.

Вторую п'оловину песни Кlи'ршеВI(жаго обор,ника для более

отчетлИ'воro разл'Ичения 'С первой 'МЫ УСЛI()IВНО назовем балла

дой о 'молодце и реке Смородине. И ее мы имеем осно.ва'ние

проанаJ1Изwровать отдельно. Такое пра'во 'дает Iсамо'стоятель

ная жи13нь этого !Произведения lВ Iва:р'Иантах, а также то, 'ЧТО

каждая из чаlстей 'КонтаМ'инировала·сь 'с 'разными теюстаМIИ.

С кручины-де молодец, Перевозы частые!»

Со печали великие Провещится быстра рака

Пошел добрый молодец Человеческим голосом,

Он на свой конюшенный двор, Да 11 душой красной девицей:

Брал добрый молодец «Я скажу те, быстра река,

Он добра коня стоялого, Доброй молодец,

Наложил доброй молодец Я про броды кониные,

Он уздицу тесмяную, Про мосточки калиновы,

Седелечко чеРlКасское, Перевозы частые:

Садился доброй молодец Со броду КОНIIНОГО

На добра коня стоялого, Я беру tю добру коню,
Поехал добрый молодец С перевозу частого

На чужу дальну сторону. По седелечку черкасскому,

Как бы будет молодец Со мосточку калинова -
у реки Смородины, По удалому молодцу.

А и взмолится молодец: А тебе, безвременного молодца,
«А ,н ты, мать быстра-река, Я и так тебе пропущу».

Ты быстра река Смородина! Переехал молодец

Ты скажи мне, быстра река, За реку за Смородину.
Ты про броды кониные, Он отъехал, молодец,
Про мосточки калиновы, Как бы версту-другую,
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Он своим глупым разумоМ, Перевозу частого,
Молодец похваляется: Не нашел доброй молодец

«А скаЗали про быстру Он мосточку калинова.
реку Смородину: Поехал-де молодец

Не пройти, не лроехати, Он глубокими омуты;
Не пешему, НИ ,кониому, Он перву ступень ступил-
Она хуже, быстра река, По черев конь утонул,

Тое ЛУЖИ дожжевые». Другу ступень ступил,

Скричит за молодцем По седелеЧJКО черкасское,

Как в сугонь быстра река СмородинаТретью ступень конь ступил,

Человеческим языком, Уже гривы не видети.

Душой красной девицей: А н взмолнтся молодец:
«Безвременный молодец! «А и ты мать, быстра река,
Ты .забыл за быстрой рекой Ты быстра река Смородина!

Два друга сердечные, К чему ты меня топишь,
Два ВОСЧJа ножа булатные, - Безвременного молодца?»

На чужой дальней стороне. Провещнтся быстра река

Оборона великая!» Человеческим языком,

Воротился молодец Она душой красной девицей:

За реку за Смородину, «Безвременный молодец!

Нельзя что не ехати Не я тебя топлю,
За реку за Смородину. Безвременного молодца,

Не УЗl{ал доброй молодец Топит тебя, молодец, I
Того броду КОНИI{ОГО, Похвала 1'воя, пагуба» 15.

Не увидел молодец

В исследованиях о ТIecнe «Молодец И !рelка Смородина»

первая лирическая ПОЛОВИlна текста ,оборника Кирши Дани

лова не ,подвер,гала,сь анализу. Изучал ась ТОЛImо Iвторая, 'СЮ

жетная часть Э1'ой :вещи. Ово'дный ,обзор работ при:веден в

обстоятельной ICTaTbe ,В. Н. Путилова 16. 'ФОЛЬКЛОрlИСТ 'считает,

что GдOlбрый 'молодец /песни ~ образ героический. Но он не

Iпроявляет ка'чес'flВ IПОДЛ'И'нного lГерая и .поэтому гибнет. Автор

юближает этот образ с добрым iм'олод:цем из lIювести о Го'ре

Злочастии второй половины ХУН в. Оба героя, как считает

Путилов, оказались неСОС1'оятелI>НЫМИ, 'столК'ну.в!Шись 'с жиз

HeHHblMIY!. трудностями. По 'мнению И'Qследователя, О'ба ою!

ПОЛЬЗУЮ'fIся alВТОр'СКИМ 'СО'ЧУIВоСТiвием за \попытку iП0рвать с до

'мостроевсК'ими устоями жизни. !СОПО1ставительный анализ,

Iпредnринятый IПутиловым, ТIря'Мечателен тем, что он лишюrй

'раз демонстрирует общность IПроизведений художественной

литературы IВТOIр'ОЙ mоло.вины Х·УII!В. 'с на;родной поэз!иеЙ.

Думается, что необх'одим анализ :всей ,песни, ,не толькю !Втор'ой,

15 Последние десять стихов, наивно-дидактических, мы не приводим.
аНН Ничего не добавляют к содержанию.

16 См.: П у т и л о в Б. Н. Песня «Добрый молодец и река Смороди
на» и «Повесть О Горе-Злочастии». - «Труды отдела древнеруССКОЙ лите
ратуры». Л., Изд-во АН СССР, т. ХН, 1956, с. 227.
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сюжетной ее ча'сти, но и lПерrвоfJ:, лирической, что 1П0зtВолит nо

'новому понять 'своеобраЗ'ие нсего 'Произведения в цеЛОIМ.

Из'мененпе балладного тек'ста '«дOiбрый молодец н река

Олюродина» 'совершалась IB ином напраlВлении, чем пе:снlИ

«Когда было молодцу пора-'время великое». Если в вариан

тах лирнчесК'ой песни ОБ П'рО'цессе изменений 'У'ГЛ]'lбляеrся п'си

холо'гизм и н'дейная значимость текста, то в .вариантах бал

лщцы о 'ре.ке \Смо'родине заметно стремлеНlие оБОlгатить ,сюжет

ное ,содержание и KOl-гкретизиро:вать 'изображенные ,события.

По'веСТВOIВа'ние о молодце и реке Сморадине IB 'процеосе варьи

рования дополняе11СЯ то оВСТУ1плением о рождении Петра 1,1'0
ра'ссказо'м 'из баллады о женитыбе lПоне'воле, которая за'ста

вила Iгероя уехать на ч'ужую C'I'OpOHY, Iгде юн и lВ,ст,ре11ИЛСЯ 'с

рекой См'оро'диной 17. Такие контамина'Ции 'БЫТОiВали в рай

онах былинных траVJ,ИЦИЙ в Олонецкой губер'нии. В од:ин из

ва'риантов даже внесено имя добрыни НИКlИтИ'ча 18. Вс. Мил

лер 'CJIраведливо за'мечает, что 'Ни ,истор'ической lПесни о Петре,

ни 'былины '0 Добрыне от таких ,сочетаний не получилось. Все

эти Iконтаминсщии 'ВЫ1Полнялись 'мехаНlически и не да,вали

цельного и заlюнченного 'содер'жания. В 'статье «доБры1lя и

река Смородина» 'он lП;равильно I1О!ВОрИТ, Ч1'О ,все IПО!ПЫТЮl до

полнить 'сюжет 'разными вступлениями не повлияли на ·содер

жание глаВ'lЮЙ час'I1И 'конта'минаrции 19. Но Миллер пытается

доказать, 'что и начальная часть текста ,сборника Кирши Да

нилова также не ока'зала никакого ,Влияния на содержание

всего произвещения и IВТОРОЙ шо ПОЛOlв'ины, то есть на сюжет

о 'в'стрече ,героя 'с рекой Смородиной. «Такогоро;да мотивы,

ГО,ВОРIИТ ОП, - Ka~K неудача по службе 'и недоВ'ольс1'ВО женой,

представляют, МО'ж,но 'сказать, ,стереОТИlПные 'зачала, ,КОТО;РЫМIИ

слагатели lПесен ,пользовались для МОТ,И'ВИРOlвки отъезда доб

рого молодца rв чужую сто.рон.у, lГiдe с ним ,случаются события,

составляющие 'гла'вное ,содержание 'слаlгаемой песни» 20. Одна

ко анализ ва:рианrов лирической песни «IКогда было молодцу

пора-время великое» показал, что ее нРльзя свести к «стерео

типному зачалу» о 'неудаче по 'службе. 'Последнее з'на'чlИТель

нее 1П0 ,соБСТlВенно'му содержанию и, кроме TOIГO, позволяет

глубже понять :песенный ра.с,ска'з о столкновении 'Героя с рекой

Смородиной. В тек'сте Кирши Данил~ва обе 'ча'сти соединены

17 РЫб н и к о в, N2 186; Т о ж е: Гильфердинг, N2262.
18 Киреевс,кий, вып. 2, с. 61.
19 См.: М и л л е р В с. Добрыня и река Смородина.- В кн.: Очерки

pYCCKOi'I народной словесности. I-XVI. М., 1897, с. 159-165.
20 Т а м ж е, с. 162.
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f.O,раЗcI1:0 креП1Че и ,ОР1га'ничней, чем 11 iдРYlгих 'кО'нтаминациях,

хотя это не 'Иlсключает их 'болышой самостоятельности в ,со

держа,н1И'И и поэтическо'М сАформлении.

В'озможно, что суждение Миллера сложил ось ,на основе

одного примера контаминации, которая начинается четырь

мя стихами из 'песни «Когда было молодцу пора-время Ее

лиroое»:

Бог молодца не милует,

Государь молодца не жалует,

Друзья-братья-товарищи

На совет не съезжаются ... 21

Дальше 'идетра'Qоказ о женитыбе молодца, 'об oтъe3iдe его

из дома от нелюби'мой жены 'И тралИ'чесжой \Встрече 'со Оморо

диной.

Сочетание двух чаlстей в тексте ,~борника Кирши Данилова

нельзя признать таюrм механиче'СIШМ, как 8'0 всех астальных

случаях. iВ обеих f1Jастях 'КиршевС'кой 'песни-баллады решается

одна и та же rп:роблема общественной мюраЛll. 'В ЛИplическом

!Всryплении «IКюгда было ·молодцу ...» высказаны тревожные

раздумья о человеческих IвзаИМООТj-юшепиях, lВ балладе те же

сложные вопросы 'решаются ,на конк.ретном IПри,мере ПО'веде

ния чело.века. Свявьобеих ча'стей iПо,щдер'Живается та'кже

предположеннем о сходстве общеСllвенного облика героя. Во

·В'сех ДРYiгих контам.инаiЦИЯХ 'Герой не IПОЛУЧИЛ ,ооциально-{И'сто

РИItН~ского уто'чпения. Наоборот, как IспраI3еДЛIИВО отметил

Миллер, в контаминации с 'балладой о 'на·с.ильственноЙ же

нитЬ'бе 'моло.дец песни как бы утвердился в овоем образе ,«доб

рого молодца» вообще,без 'конк'рет.изацИlИ и историческото

или какого-либо конк,ретного llр'И'У'рочения, 'Что ха,ра'ктер-но для

песни 6ытово,го плана. В теюсте же КИр-ШИ ДаНИЛOlВа на героя

второй чаlСТИ л\роизведения 'естественно распространяются ч~р

ты военного ,служилого чело;века, 'каким он изо'бражен :в пер

вой части. Детали, казалось бы не IВbI'ПОЛНЯЮlЦlиео·собоii

фунroции в содержании и не OIбязательные 'в друiГ'ИХ !Ва'р.иантах,

здесь IПО ине;рции ·сюжетного 'разlВИТИЯ 'помогают оха:рактер'и

ЗО'вать ту же военнослужилую 'С'реду. И «чужая сторона», Н8

которой 'Особенно нужна «'оборона !Великая», и «два ножа бу

латные», кот.орые могут 'служить 'как «два ДPYiГa 'сердеч

ные», - в'се Э11И частности хараlктеризуют, ,скорее \Всего, ,слу

ж·илого челонека-воина, оказав.шего.ся то ли на гранtИце, то ли

за е.е пределами. Возможно, что и, сама Смородина - это

21 Рыб н и к о В, H~ 186; r и л ь Ф е р Д и н Г, Н2 262.
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пограничная IpeKa, недаром так у!Ного людей ГlIiбнет на ее пе

реп'раве. Все 81'И детали 'получают значение в овете со!Цержа

ння первой части. Но не исторические и 'СОЦlиальные проблемы

решаю1'СЯ iВ песне. Она осуждает ОТСУ'J1ст,вие 'высоких мораль

ных УС1'оев в людях.

Вторая часть песни 'начинается с того, ,как, потерпев жиз

ненный крах, iмолодец уезжает «на чужу даль'ну С1'орону». Он

бонтся переп'равы через реку СМOIродину. Но о'на ,сжал,ила.сь

над его «без'временьем» и IП:ропускает его без вся'ко'го ущерба.

Вот здесь '\lOлодец и обна'ружИ'вает свой хара'ктер. Он омее1'СЯ

над рекой:

- А сказали про быстру реку СМОРОдIIНУ,

Не ПрОIIТII, не проехати,

I-III пешему, ни KOHHO),IY.

Она хуже, быстра река,

, Тое лужи дожжевые.

Река зовет МО:Щlща вер'нуться, чтобы взять забытые им

«два ножа булатные» - «на чуж'ой 'стороне оборона lВелИ'!{ая».

Молодец IВОЗВlращается, и река его топит, наказывая ва :нане

сенное ей бесчестье и хвастаВоСТ,ВО.

- Не я тебя топлю,

Безвременного молодца,

Топит тебя, молодец,

Похвальба твоя, пагуба.

Вме,сто того, чтOiбы поблагодарить реку, 'молодец позорит

ее. Он мелочен, 'высокомерен, кичлив и )шалится не принад

лежащими ему за'СЛ'У'гами. !Река же, 'наоборот, 'отличается IВЫ

со'К·ими ,принtЦИlпами 'нрав'ственности. iП:РОТИ'В обыкновения она

свобощно перenравляет :МОЛОДiца, пожалев его за «беЗlВре

мены», ПО'сжольку она 'СЧlИтает амо'ральным наказа1Ъ чеЛО'века,

находящегося ,в беде:

Не я тебя топлю, безвременного молодца.

Таким образом, единство нрав'ст.венноЙ проблемы,

общность изображенной общес'Гвенной среды О'бъединяют обе

ча,сти песни сборника КИ!рши Данилова. Но М'ногое iВ них все

же различно. Различна аiВторская оценка героя и отношение

к нему окружающей среды. Оообенно неодина'IЮiВЫ эти части

по поэтической ст,руктуре, ·стилевым 'средствам ,н жанровым

признакам. Не философские размышления о н:paВtCТiВeHHoM

неоовершенстве общеС'Ilва, а рассказ о частном, но ти'Пично,м

поступке беочестного человека, 'Под!водящийк Iпроблеме лич

Ной морали, ,составляет Te;VI'Y сюжета о гибел.и молодца от ре-
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ки Смородины . .вторую чаеть mесни можно ,признать ТНIIIНЧНОЙ

балладой. И чрезвычайность mроисшествlИЯ, -Н l'ра,гичеекий

конец, и насыщенность сюжетным действием, и HapOlДHocTb

фантастики - в,се <свидетельствует о жанре баллады. По-раз

ному решае'I1СЯ в каждой части указанная 'проблема: в о:б06

щенно-лирической и МelДитаТИВ!IОЙ первой части ГОВО'РИ11СЯ о

том, что обычно н по,стоянно в человеческом общежитии, в 'ГОМ

числе Iи в среде ,служилых людей. Во IВТОрОЙ части речь идет

о единичном пр'оисшест-вип, возможно, ,из жи'З'ни тех же 'слу

жилых людей, лриводящем героя 1]{ гибели. В балладе герой

действует -иначе, чем !в ЛИlрической песне. Оп более саМОСТIQЯ

'Гелен. Время здесь 'сюжетное, стре~.ительное в овоем движе

нии. Оно передается гла,голаМIИ -со!ВершенноI'О !В'ида: молодец

«пошел», «переехал», «!ВоротиЛ'ся», «не узнал». Конец по'вест

вования - это и конец ге,рОЯ, .ито,г eJro 'бесславной деятельно

сти. Баллада не скрывает безусловного о,суждения «доброго

мол'одца».

В пер/вой же части песни не видно осуждения героя. Она,

скорее, прнзывает поддержать 'вниманием каЖiдОГО попавшего

в беду. Поведение доброго молодца не 'Показано и не мотиви

ровано. Да это и не требуется. Смысл летит в иной II1ЛОСКО

сти. Осуждается авоекорыстие -и неспра!Ведливость чеЛOlВече

ского общества. И эта мысль 'постоянна. Она звучит во в'сех

вариантах. В 'приведенном ,выше ва'рианте ЧУЛI<ова 'гов'орится

о том, как жестоки люди, 'Осылающие «,без.временнаго» молод

ца с 'подворья. Тяжелое Лiоложение ге:роя вызывает явное к

l!eMY 'СОЧУ'ВСllвие. В песню же «ИЗ Крыму из На'гаю» :в'ключен

дополнитеЛЬJJЫЙ эпизод, 'Показывающий, 'как пользуются

несчастьем человека мелкие души, готовые опозорить ,постра

давшего. Таков 'смысл символ.ическоЙ картины:

Худая-то птичка куличенко,

И та над соколом насмеялась,

Наперед-то его залетела.

В центре всех трех вариаНТОIВ - ,скор,бные раздумья о

неустойчивости нравственных оценок в классовом о-б-

ществе.

В песне же о молодце и Iреке Смородине отношение 'к ге

рою рез'ко меняется. И это ха'рактерно для контаминаций.

Теюст баллады во в-сех за/пи,сях идентичен. (Разумеется, 'мы

не имеем 'в 'виду дополнитель'Ных lB-ступлениЙ). Но в контам'и

наЦlИИ Кирши ДаНИЛlQlва соединение лиричеСIЮЙ 'песни 'с балла

дой вносит заметные из'менения и уточнения в оодержание
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каждой ·из ·них . .кичливость и непОРЯДОЧНОС1'ь !Героя, каким он

пред'СТаlвлен в ,столкновен'Ии ·со Смородиной, за,ста'Вляет пред

положить, не те ли же :ПрИЧИНЫ заста'ВИJDИ Окружающих изме·

нить к нему отношение в песне «Когда было молодцу ...»? Не

та'к ли он и .в lПервой части был ВИlно.вен «'споим глупым разу

~IOM»? НО если предположить, что в лирич~ской песне оюру

жающие отвернулись от JI10лодцав наказаНие за его ПOlВеде

вие, то 'Песня 'Потеряла бы овой широкий абобщающий ОМЫСЛ.

Очевидно, что в разных частях одного ПРО!'\з'Ве.дения выраже

lIO разное отношение к герою. Но это невозможно в фоль

клоре.

HeOOlВMeCTHMЫ 'слишком различающиеС5I хара'ктеристИlКИ

окружающей среды 'в 'каждой из частей. В лирической ча'сти

заметна попытка внести социально-историчеСКJие уточнения, в

ба.'lладе активно дей'ствует а'рхаическое 'М.ифологическое су

щесТlВО - олицетворенная река, говОрящая чело:веческим

ГОДОСОМ (<<~ушой красной девицей»). Она-то и судит чеЛOlВека.

Оба 'П'РОИ3lВедеiLИЯ лежат 'В разных ИСТО,РИчес.ких 'и 'социаль

ных плоскостях и на разном жизненном Материале решают

вра'вственную iПроблему. IРазличны и жанрыI этих lПесенных

сочинений.

Невольно напрашивается заl}{лючение: не :воз'lш'кли ли обе

вещи раздельно и не СУЩeJс'Гвовал'И ли 'О1I'И первоначально

каждая самостоятельно? А 'соединены ·они были в силу З'на

чительной общнос11И художественной мысли. Ра'осмаТр'Иiвать

первую ЛИiр.ичеСI<:УЮ часть 'как простое ВСТУпление было бы

неверно. Она не только 'слишком iВелика па объему, но и 'Со

вершенно самостоятельна и художественно за'вершена. ПО-Iраз

ному 'изображаются в каждой части ОТНОШения че.'ю'Века 'С

природой. В песне «Когда было молодцу пора-время вели

кое» /Природа в своем самостоятельном, отдельном от человека

сущес'ГвО\Вании 'Представлена iВ 'Параллельной сим.волическоЙ

картине, как это хара'ктерно для траД!иционных женС'Ких лири

ческих песен. В балладе же человек ВСТ)'iПает iВ непосредст

венное общение с ПРИ,родой, он целиК'ом З<liВ'ИСИТ от нее 'и

жестоко lIаказывается, когда протИ'Востоит ей и тем более

Koг~a 1П0хваляется 'своим над ней превосходством.

Оба /Пlроивве.дения 1П0-своему замечательt:rы. Оба Iрешают

важные вопросы морали и оба трак'Гуют их с высоких гума

нистических позиций. Но каждое СЛОЖИЛОось на разном мате

риале, хотя !в каждом изображено 'одно и то же феодальное

общество. В записях XIX-XX В'В. /Песня «!\агда было молод

цу пора - !Вlремя ,велик'ое» не зафиксирована..
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Завещаuие paueuozo
Полностыо Bo'ocTaHoBIIITb весь состав песен служилых

людей ,вряд ли ВОЗМОЖНО. Одни о'стались толь'ко 13 записях

старого ,в'рю!еIIИ, но иС'чезли из на,рOiДIЮГО репертуара. Другие

сохран,илнсь IВ УСТНОМ бытовании, но так· сильно модеРIШЗ'И

ровал,ись, что утратили !Пlрнметы допетровской эпохи. Поэти

ческое 'В'ни'ма'ние IB ПРОИЗlведениях, еще живущих в памяти

народа, ,сос:редоточено на самых тяго,стных моментах судьбы

служилого чеЛOiВека. Т'рев'оги затеряю-юго :в далекой степи ра

неного воина составляют одну из 'постоя,нных тем этих песен.

Олицетворенный Qlбраз чужой 'стороны, ста'вшей ис'ючни'ком

несчаСТIIЙ гер,оя, 'пу,гающее 6езлюдьеоГiРОМНЫХ п'росторо'в, где

не может укрыться в'са'дник, Оiд11нокая смерть на чужбине,

раздумья ум.ирающего о близких, об их любви и прИIВЯ'3анно

сти - таковы песенные темы служилых людей ,старого вре

l\Н~НИ. Н. М. Ка:ра'Мзин в «Истории го'судар'ства РО'осийюкого»

так писал об этих тв'орениях народа: <~BceM изв~стна песня о

витязе, 'который УМ'ирает ,в дикой степи подле о'Гня угасающе

го, ... о воине уБИiО'М, .. , ыоего тело ОРОlШается слеза'ми матери,

сестры и молодой жены .... Сии и многие иныеСТИХО"ГВOiрения

HapOlДHыe, ознаменованныеИСiИ'НОЮ чу,ВIС,тва и 'смелостью язы

ка, если 'О11ча'сти не слогом, 110 духом своим ближе к XVI,
нежели к XVIII веку. iOколько песен, уже забытых в 'столице,

более .или менее древних, еще слышим 'в селах И городах, где

народ 'памятливее для любезных преданий старины! Мы З'на

ем, 'Что ,в Ива'нов'о в,ремя толпы СЫОМ-ОРОХОВ (ру'сс'ких труба

дуров) х'одил.н из села IB ·село, Iвеселя жителей СВОИ'М Иlску:ссr

BO:vI: следователь:но, тогдашний iBKyC народа блВlГ'OIПрИЯТСТВО

вал дарова'нию 'песенНlИКОВ, ,коих любил даже и п,остник

Федор» 22.

Воз,можно, что пе,сен -олужилых людей было значительно

БОЛl:>ше, чем 'мы учли, ,и они были ра'З'!-!ОQl6разнее. Возможно,

что мна.гие из них iВыходили из УUlOтреблен.ия потому, ч1'О изо

бражали забытые эпох.и. В ДРУПIХ случаях старые тексты на

столы{1О обросли чертами новой жизни, что стали ВОЮТJlpини

матыся 'Как но,вые солда'I'окие песня. П:роизведения же военно

исторической iема'Тики о 'сражениях и походах, многие из

которых созданы, несом'Н'енно, в boehho-'сЛ'ужилой cp~дe, в

на'С'I'оящей ра1боте не учитываются; ОНИ соста,вляют особый

22 К а р а м 3 fI Н Н. М. История государства Российского. Т. Х, гл, IV.
1'-\.,1903, с. 118,
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жа'нр историчес.ких песен. К наиболее древним следует отне

сти указанные Ка'РЮlЗИНbl'М сюжеты: «3авеЩЮlие раненого»,

«Оплакиsание убитого Х1атерью, сестрой и женой», а та'Юке

песни, близкие по теме и стилю о молодце, ночующе~1 в степи

у кусточка ,о 'вещем коне, о чужой стороне и замечательную

по поэтичности архаических образов и представлений mecHlo
о КРOlВавой 'рубашке. Все они ИЗlВестны в БОJ1ЬШОМ колиrчестве

вариантов.

Песня о завещании раненого публик:овалась, на'Чиная с

XVIII в . .и почти до настоящего временн. ТеХ1а и фабульное

основание IB ней оставались при эт,ом не.из 1енными. Но дета

ли в соцналЬ'ном 'облике 'героя, s топографWJе(жих обозначе

ниях, в ДOlПолняющих глаlВНЫЙ 'сюжет Э'пизодах сильно меня

лись с постоянной тенденцией IПiриурочения бытовых ,реалий к

историческому в'ремени 1I0полнеН1ИЯ mесни. Варьировали 'под

робности MeJCTHbIX 'ка'ртин, положения раненого и оодержание

за,вещания. В 'песне расскаЗЫlВае'J'!СЯ о добром молодце, кот,о

рый умирает в ДИ'IЮЙ ,степи у костра и посылает ДО'Х10Й кО'нЯ

с заlвещанием рOlДНЫМ.

Уж как пал туман на сине море, на сине море,

А злодейка-кручина в ,ретиво сердце:

Как не схаживать туману со синя моря,

А злодейке-кручине с ретива сердца.

Как далече, далече во чистом поле

Разгорался огонечек малешенек;

Возле огничка постлан ковричек,

А на ковричке лежит добрый молодец,

Во правой руке держит тугий лук,

Во левой руке - калёну ,стрелу;

Во скорых ногах стоит добрый конь.

Он 11 бьёт копытом об сыру землю,

И он знать даёт добру молодцу:

«Ты вставай, вставай, добрый молодец!

ТЫ садись на меня, на добра коня,

Я свезу тебя к отцу, к матери,

К молодой жене, к малым деТУШКa:l1 1 »

Как возговорит добрый молодец:
«Ты, мой добрый конь, слуга верный ~101·1,

Поезжай один на святую Русь,

Поклонись от меня отцу, матери,

Челобитье - моей молодой жене,

Благос.~овенье скажи малым детушкам,
Ты скажи, оБЪЯВII молодой жене,

Что женился я на иной жене,

И я взял за себя поле чистое,
А в приданы взял зелены луга;
У нас добрый сват был булатный меч,
А сосватала калена стрела,
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На постель клала <:винцова ПуЛЯ ...1>

Ты, дубрава, дубрава зелёная,

Ты, долина, долина широкая!

Уж как всем ты, долина изукрашена,

А одним ты, долина, обесчещена:

Посреди тебя зеленоii курган,

На кургане разостлан ковричек,

А на ковричке лежит молодец,

Он избит, исстрелян, изранен весь 23.

Этот .вариант один из наиболее ·старых, интересен полно

той и особенно допол'Ннтельным лиричеоюrм заключением, не

встречаЮЩИ'!\IСЯ .в других ЗaJПисях. За!<лючение IВОЗl3'ращает

повествоваlние к своему началу, УСИ>ЛlИвая тем 'самЫ1М его зна

чение и отодвигая на IВТОрОЙ ШlaJl подробности событий. Тя

гостная картина уМ.И'рания «ВIIТЯЗЯ ОКОЛО огня угасающего» не

случайно ЗaJПечатлела'сь в памят.и РУ,С'окого .историка. ДеЙ'стви

телИ!о, эта картина Не просто СJIУЖИТ ЭК'ОПОЗИЦl1ей к сюжет

ном!)' развитию, но состаlВляет основу содержания всей песни.

Павторяя начало, песня упрекает долину, 'которая «обесчеще

на» тем, что на ней умирает добрый МОЛ'ОДЕЩ, оди'Н(жий И

беопо·;>.rощныЙ. В пода.вляющем большиН'стве старых записей

(XVIII - первой поло'Вины XIX в.) песня 'начинае'I'СЯ просто.

даже как бы rпо-делOiВОМУ, но глубо'ко лирично:

Ах, как далече, далече во чистом поле

Раскладен там был огничек малешенек,

От огничка шёл дымочек тонешенек,

Подле огничка разостлан был ковричек,

На ковричке лежит добрый молодец,

Припекает свои раны кровавые 24.

Бескрайнее степное пространство (<<чистое поле»), дале

кое и безлюдное, трагически ПРОТИВOIпоставлено затерятlНОМУ

в нем lВоину. Единственный слабый источник жизни - уга

сающий «малешенький» огонек, у которого он «Ulриш:жает свои

раны кровавые». Показапное в песне ооотношение несо'Изме

.рюrоЙ огромности п'рироды 'И еле теплющеи.ся жизни челове

ка подаlвляет слушателя. В этой картине все дано эокизно и

обобщенно. Вероятно, события ра3lВертываются ме-то на гра

нице iИЛlI даже за ее пределами. Герой посылает коня с на·

казом:

«Ты, ~!ОЙ добрый конь, с.'1уга верный мой!

Поезжай ОДНН на святую Русь» ...

23 LJ е р н ы ш е в, J\"2 52.
21 Т a~! ж С, Ng 50. TaJ\oe же начало: Ч у л к о в, ч. 1, N2 124; ч. III,

• rg 12,j.
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Кl'О <УН, ДО'брый молодец? БеОС'ПОРНiQ только одно, что воин.

Может быть, он пр'инадлежИ'т к сравнительно ВЫСО1КИМ слоям

СЛУЖ1ИЛЫХ люд:еЙ. Он лежит на ковре. Около него его .верный

друг - кюнь. Но В Iбольшинстве вариантов молодец лежит на

войЛ'очке - этом едиН\ственно'м обыЧ'но )"крытии небо'гатого

служилого чеЛlQвека в походе. В некоторых вариантах О'IЮЛО

воина его оружие: кол'Чан стрел пли «,са'бля ,в,острая» или па

лаш. ПросЬ'ба МОЛОIд!ца передается в 'песне иноС!Казательно. Он

просит коня 011Везти 'Паклон и наказ родным: передать жене,

чт,о «женился на ДР')'lгой», что «'взял за ,себя поле ЧИ1стое», что

«оватала его «'калена стрела», а «на постель клала СВlиН'цо'Вая

пуля». С большей .или менЬ'шей расцвечеlfНО'СТЬЮ ри!суе'Гся

взятое им за невес'Гой «пр'Иданое». В,се мысли 'героя - о ро

пине и о до'ме. Страшна ICMepTb на чуЖ'бине.

В старших записях [l'есня 'мало меняется. Она сохраняет

крайний лаIЮНИЗМ повес'Гво'В3'НИЯ и трагичеокий л.иризм на

чальной ка'ртины. Тошmо 'в 'I1pex ва'риантах доба~лен за'Чин,

как в !П'Ри'Веденно'м TerocTe, ЯВ'НО к настоящему сюжету не отно

сящиЙ!ся: образ l\ЮРЯ и тума'на не у.вязывае'Гся с содержанием

пеони 25. Краме таго, в некоторых вариантах молодец шо

сылает 'на святую PytCb не коня, а «наеха'вIШИХ» К нему изда

лека товарищей 26. НО та,ких вариантов в/сего д~a. И в НИХ от

сутствует обязателЬ'ный для данного сюжета образ вещего

коня. Вещий конь ,в некоторых старых записях м·ифолdIГИЗ'ИРО

ван и на,делен СПlQсобно'стью к самостоятельным деЙ'сwиям.

Иногда конь сам обращается к герою и предлаtГает отвезти

его домой 27. В одном ва'рианте герой просит коня даже схо'ро

нить его 28. Все эти дополнения 'Не обогащают 'ра,с,С'каз, а,

наоборот, снижают его строго сдержанный лириз,м и простоту.

В одном из старших вариантов вместо краткого у,казания

«ПРИ1пекает раны KpOiВaBыe» певец о'станавлИ'ва'ет сп€щиальное

внимание на действиях героя:

Прижимает белым платом рану смертную.

Унимает молодецкую кровь горячую...

Но это дополнение не обогащает смысла, а поэтический

Эiпиз'од не Iсоотве'ГС11вует подлинной обстановке. Обжигание на

о'Гне КРО'ВОl'О'чащих ран было обычным среДС11В'ОМ остановить

К'равь. БлаlГода'РЯ ла'к'Онизму пов,ествование в первоначаль'Но'М

25 Ч У л к о В, Ч. П, N~ 138.
26 Т а м же.

27 <tМосковский журнал», ч. 4. Изд. 2-е, М., 1801, с. 107.
28 Ч У л к о В, ч. 1, N9 124.
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тексте достигает большой выраlзитель'Ности. НеО'бжитые еще

в XVI-XVII ,Б'в. степные про'сторы «дИJЮГО 1П0ля» п'росто обо

з,начены слО!Ва'м'И «далече, далече .но чистом 'поле». Содержа

Н'ие лесни точно истор'Ич€'сжiИ определено Карамзиным. К тому

же 'ис'горичесwому периоду относится и в'ооружение л()'Ина.

С предельной выразительностыопереданы смятенные чувства

героя.

По Iсемейномупредaiни10 Льво'вых, {)iпубликонанному 'В 179,1 'г.,

песня «3а,вещание р'анено'го» была оозда'IIа JIХ П1реД!<ЮIМ. Он

Нlюбы сочинил ее, Федучи раненый из ПеРСl1ДСIЮГО похода; не

у~аЛQlСЬ ему 'прапеть ее дома». Чернышев оправедлИlВО возра

жает 'пр'отив та'IЮЙ даl'Ир'О'ВКИ. ИСТОрИЧе'ские и бытовые реа

лии' песни свидетеЛЫСl1ВУIOТ не о Bpe:Vl(j[1I! ПерrсиДокого похода

1722 г., а несомненно 'о 'го'раздо 'более рюшеJll 29. Чернышев

считает, что, IВОЗМОЖНО, уже в годы жизни де.да Н. А. Лывова,

то есть в 'начале XVIII в., текст песни подвергался подновле

нию. И ХIQТЯ 'II'рИ этом нередко сох'ранялись в нем и архаич€

ские черты, 'но в'се же iпесвя теряла Iпервоначальную 'Простоту

и едиН'ство стиля 30.

в поздних ва'риантах, заIПИСЮЫIЫХ, на'ЧИflая с середины

XIX в., песня сильно .из'меняется. Канкретизируе'11СЯ ,место дей

ствия - оно переносится к «ракито,В'ому КYICTY» 31. Иногда

ЖИIВОШfсное полотно, открывающее повествование, целиком

заИМJствуется из другой ста'рой '!30ehho-слYlЖИЛОЙ песни 32.

Утач.нЯЮ1\СЯ локалЬ'ные llризпа,ки границ: ра'неный уже не

в «далече, далече !во чистом поле», а «'За Кубанью за рекой»

или «за У'ралом» 33. Ка)Юдый певец, ка'к видно, перен<OIСИЛ со

бытия в известную ему геО'I'рафическую обстановку, Од'}lOВР'е

менно 'суживая перво'НачалЬ'но изображенное Пр'Оiс'Т'ра1НiС'I1ВО и

стягивая пределы времени до конкретного момента апред;елен

ной воины. Та'Кая tpa'H-сформация совершалась в казачьих и

солдатских TelJ<lCTax. В ста'РЫХ песнях место деЙiс1'ВИЯ страшит

своей нео'бозр.нмостью и удаленно·стью. В новых ано ко'Нюрети

зируется - переносится на южную границу. Меняется и облик

29 СМ.: Ч е р н ы ш е в, КО~1меllтаРИII, с. 395.
30 См.: Ч у л к о в, ч. I, N9 124; Ч. П, N9 138.
31 BemIKopyCCKHe народные песни, изданные А. И. Соболевским. Т. I.

СПб., 1895, N9N9 385-391 (в дальнейшем: С о б о л е в с к ий, Т.... , N9 ...).
32 Ч У .~ J{ о В, ч. II, N9 138; Чернышев, N9N9 51 и 52.
33 С о б о л е в с к и 11, т. I, N9N9 397-398, 402.
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героя. «Добрый молодец» старших теК'стов lie имеет уточняю

щих социалЬ'ных OIПределениЙ. Ясно одно, 1.11'0 он воин. То ЛИ

он отстал от овоих, ТО ли убегал от преслед:ования врага и

ПОТО:'>1У затерЯЛIСЯ. Во всех 'старших и неко1'ОРЫХ ПОЗД1IИХ iВa

риа'нтах он назван просто «дабрым 11Олодцем». ('В 11 случаях

из 38 учтенных). В ПОЗд'них же 1'еК'стах он обозначен точно:

«казах» ИЛИ «молодой казак» (в 13 текстах). IРеже он изобра

жен солдатом или «'полковым 'сержантом», один раз «ула

ном» (точнее, «ула,нчиком») И В одном случае даже «офицер

ОКИ:'>I СЬГ!lQIм-генералЬ'ским чином». Все эти изменения !Каса

ются как будто деталей, не влияющих на СЮжет. К тому же

они ИJ.I.ут в общем р')!lсде раз.вития фОЛI:JКЛОРНОЙ л'И'рики В

XIX в. с ее тенденцией к большей реалистичности. Одна,ко

такие уточления прююдят к существенной nереСТlрой<ке всего

текста. Исчезает обобщен'ный хара'ктер ПOiвеСТВОlВания. Возни

кает повышенный И"Нтерес к натурализму и прозаичес'кой фо

тографичности. СО'держа'ние деМi()Iк'ра1'изИ'руе'l'СЯ, YlПрощаеТ1СЯ

изображаемая обстаН'О'в'ка. BIMecTe с тем Песня уТ'ра'ЧИlВает

глубину абщечеЛOiвечеClКОГО гуманизма и ФИJIOIСОФСКУЮ зна'Чи

reлыlO'СТЬ. Из ПРОТЯ'ЖJ/оil сольной. ГПе'СН1l СЛ}'~НЛblХ людей она

превращае11СЯ в хоровую каза'чью (или из'ред'ка солдатокую ).
ВОЗ:'<!Oiж'но, что He~OTopыe изменения 'В'НОСИЛИlСЬ д;ир'ижера'М'И

хоров и ,составителя'ми обор'НикOIВ казачьих песен. Hepeд~o

в~лючаЛоИСЬ официаЛЬНО-«lПатриотические» мо1'ивы, обычно

никак не связанные с 'сюжетны:'<! деЙО11Вием. В Ч'ИIСroм поле

под ракитовым ~CTOM лежит «МОЛ()lДОЙ СОЛдаТ-IПОЛ1IЮВОЙ сер

жант», «в головах у него знамя 'Царское, развернутое» или

«на груди у него знамя царское» 34. Совсем неожиданно в

отдельных вариантах !Возникают мистичеСКИе образы: «Ж'иво

творящий крест» или могила около умираЮщего 35, Так П()lсте

пенно разрушалось исконное лирическое начало. Вместе

с тем создатели позднейших текстов как будто пытались

усилить лирическую струю, хотя чаще это Обора'ЧИ1Валось сен

тиментальностью, чув'ство':'<! жалости к repoIQ, что противоре

ЧИ.l0 первоначалыюй мужеС11Венной адерЖанности эм'оциЙ.

В головах у него - бел горюч камень,

В руках у него - сабля вострая 36.

3. С О б о л е в с к и Й, т. 1, N2 390, 403; К и р е е в с к и Й. Новая сеРИ51.
N22406.

35 С о б о л е в с J{ ИЙ, т. 1, N2 399, 400, 409.
36 Т а м ж е, N2N2 386, 387, 392, 405.
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Одна'ко гла'вная ТЕщденция - стремление к реалIИJСТИЧНО

сти и БЫТOIВIИЗМУ - о'ста'валась без изменений. Ка'рди.налЬ'ная

траноформаrция сюжета про,исходит после таго, ка'к он начи

нает обрастать дополнительными ЭlПJ1lзодаМ'и. СО1держание пес

Н'и значительно ИЗ1меняет,ся, ка'к 'юлЬ'кю на'Чинают детализиро

ват!:>ся действия героя и IЮНЯ, разrв:И1ва'тыся новые соБЫТtl-IЯ ,
продолжающие раюока'з. Это особенно характерно для мотива

лечения героем ран и выполнения iIюручения КOIнем,

За Уралом за рекой там уланичек гулял,

И он гулял-то, гулял, своего коника спасал. (2 Рilза)
Своей сабелькою да огонёчек вы�убал.. (2 paCla)
Он полынь травушку рвал и да в огонечек клал, (2 раза)

Он в огонечек клал, да на назолец пережигал, (2 oilCla)
Да на назолеll пережигал, да свои раны пересыпал 37.

С большим з'нанием дела и 'в подробностях ,рас,сказывает

песня о том, как готовил раненый золу, чтобы остановить

К'ровь. Реальными бьгГО'выми П'OIд'робностями на'сыщает,ся даже

фантаСl1ИlЧеск:ий мотиrв на'каза К'оню.

Перед смертью казак стал приказывати,

Вороному коню стал иаказывати:

«Уж ты, конь, ты, мой конь, лошадь верная моя!

Обломи, обломи ты дубовый сук,

Оборви, оборви ты шелков поводок,

Ты беги, ты беги на ту сторону домой,

Снеси батюшке поклон до земли,

Снеси матушке поклон до низу,

Да скажи ты жене, мой вороненький конь,

А женился я на другой жене,

Что сосватала сабля вострая,

Положила спать калена стрела 38.

ДОiПолнение IП'Оlвес.твования JJ:етаЛЮ"IIИ не 1!10ВЛИЯЛ'0 на 'об

щее наiП'раrвлен.ие сюжетной л'инИ'и. От пюве·СТВОlвания о род

ных, о том, lКa'К конь будет пер,еща'Вать \ИМ П'оручение Iгероя, со

бытие 'Возвращае11СЯ ОПЯТЬ к воину, то ,есть от 'бу.дущего опять

к на,стояще'М'У, образуя Iком/позиционное и ЮМЫlслов'ое lЮЛЬЦО

и 'сохраняя 'гла'вный 06'раз ОдJИИlОIЮГО 'pa'HeHOtГO ,в центре 'в'ни

мания. Но J3 .следующеЙ 'ста'дии IраЗIВИ'ТИЯ 'ра'зрушае'flСЯ и эта,

казалось бы, обязателЬ'ная в нашей !Песне ,структура. ОБ ПOlВест·

ВOOIание в,К'люча'е'ТСЯ IНOOIЫЙ -эпизод 'о .'Воз'Вращени'и ко'Ня д'ОМОЙ

и 'ВЬШIOлненИlИ ИlМ rюручения хозяина.

37 Л О П а т и н , с. 103,
38 С о б о л е в с к и Й, т. 1, N2 393.
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Наиболее раlOпространенные tВариа·нты 'были заlписаны даж~

не 'в 'каеачь:ихрайонах, а далеко на Севере. Занесены ли они

туда в таком 'ВЩе или зано'во отредактированы на 'новых

M~cтax с доба'Вленмем HOIBbIX подробноютей, !Оказать тру,дно.

Казак IПрОIСИТ :коня:

- Ты прнбеги, конь, да ко новым, да ко новым воротам!

Ты копытами бей во те ворота,

Покуль выдет ,к тебе мать родная моя;

Она возьмёт тебя да за шелковую узду,

Да поведет во столичко, даст овса, сена;

А потом, добрый конь, станет у тебя да воспрашивати,

Вослрашивати, лриладаючи,

Да горючими слезами омываючи ... 39 и т. д.

На'Iюнец, инотща 1I1'Оручение paiHeHoro 'ра'Зра,стается ,в 'само

стоятельный Эlпизод, lВЬЩВИlгансь 'в конструкции ["[есни на гла,в

ное место. Пiри этом расоказ передается уже от третьего .'IM
ца, а не СЛ'OIва'ми героя.

«- Ты беги-ка-ся, конь, и по дорожке вдоль,

По дорожке вдоль и к моему батюшке на двор!»

Его батюшка старой и он стоял у ворот,

Его маменька стара да Рl«:творяла ворота,

Молода жена да коня встретила.

«Уж ты конь, ТЫ мой конь, и где хозяин твой?»

Эх, хозяин мой да за Уралом за рекой,

За Уралом за рекой, да сам женился !На другой... 40 И т. д.

Перед нами типично казачья песня, рисующая быт и обы

чаи 'казаков. Это уже не Iстарая лирическая ["[есня, а lВоеН'Ио

бытова'я баллада, И'3О1бражающая ед!иничный /СЛ}'1чай и 'к 'ГOIму

же необыЧ'ный, 1I10раз'ивший ~юобраЖ'еН1Ие своею :ИlQключитель

Н'О'стью и фанта'С1lliКОЙ. Не раз'мышл,ение над iП'Ревратно'стью

суДнбы Iзаiб'рошеннOIГО да1леlЮ от Р'О,д!ных мест IСЛI)"ЖИЛ'OII'О чело

ве'Ка, ум:ирающе'I10 от ран и ВСП'OIМИIНающего РОIДНУЮ семью, а

дальнейший 'раасказ о :выполнении завеща'ния У'М'ирающего

fl1РИКОВЬDВает внимание ["[езцQВ 'своей 'чрезвычайн'О'стью и по

тому люБOlВНО И lВO iБlcex ПОд!Р'OIбностях передае11СЯ.

Каза'чья баллада pJllcyeT Iгораздо 'более IПОЗ'Д:НЮЮ Э[I'оху,

иНой 'быт, Иlные О1'ношен'Ия людей и у;слоВiИЯ СЛ'}'1жбы. Нсе ка

зачьи 'Варианты утратили ,ста'рое пtpеК'р<vсное наiЧало. Меняется

место деЙ'ств:ия: iHe !Д'Иlкое ["[оле, а «раКИ110В куст», ["[од 'КОТО

рым лежит 'раненый. Меняется и герой: не 'обессиленный ра

неный, а ка'заIК, 'КО'I'ОрЫЙ «гуляет» где-то за ["[lотраIНИЧи.оЙ рекой

39 Т а м ж е, N2 400.
• 0 Л о п а т и Н, с. 103.
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и па'сет IКО'НЯ. Т'О он на 'сторожев'ом пасту «за ,Кубанью» или

«за У'рало'м» и окаrзался О'ди,н 'с конем. Даш>ше фабула 'ПOIвто

ряе11СЯ в ТО'Ч'НОСТ1и, толь'ко ДOlполнЯ'еl1СЯ }ювыми БЫ'I10'ВЫИИ

штриха'ми. Дomолнения, не ,меняя IсюжетнQlГО 'ко'~тя'ка, ~B,ce ж€

з'на'Читель'но траНОфОРIМИРryют текст и ;даже до ка'К,ой-то сте

пени его жа'нровую IПРИРOlДУ. Та'К ли возникла новая 'версия

песни, KalK это :ГI'pед,ста'ВИЛ'()lСЬ нам rпри изучении постепенных

ДQlбаlвлений детал'ей и н'овых 'ЭlПИЗ'QlДОВ 'в текст? Бозм'о'ЖНО, ЧТО

песня ,изменяла,сь и не та'КИIМ путем. Бероя'!'нее 'всего, казачья

п~с'ня ,сложилаlСЬ ,сразу ка!к 'балла'да 'в едИlНО'М акте творчеОI<ОГО

ООЗ'Н3'ния. Старая лирическая а1есня перестала УДОI'В'летво'РЯТЬ

обобще:lШ01СТЫЮ ООlЦ~р'жания, Л:ИrШе~!Н'ого а1римет IЮtfК'реТ!lОГО

Irсторическо~о 'времени и :воеююгlО ,быта новых :ВОЙСКОВblХ 'ор

ганизаций.

*:i:*

Лапатин и Про'кун'ин ПРИIВОДЯТ нашу Iпесню .под наз,вание~1

«Кубань», апраlВедливо 'п,р,изнав ее типично казачьей. Они 'счи

Tal-OT, 'ЧТО О'на возникла из о'бщих мест песен «Горы» И К<lПоле»,

что ЯIВНООШИ1БQlЧНО 41. Б Iпесне-Iбалладе <~Г'Opы», IKaK 'Н ,в 'очень

близ·коЙ по теме ,«Поле», 'CoВJCeM др'угая фабула. К телу уми

рающегю lП'рилетают три лаlстаЧ1КИ.

Ой да, никто к телу не rПодвернётся,

Ой, подшатнулись к телу три ластыньки;

Как и первая ластынька - родная матушка,

Ой, другая-то ластынъка - сестра родная,

Ой, как и третья-то ластынька - молода его жена.

Эх да, маменька плачет - словно реки льёт,

Ох, сестра плачет - как ключи текут,

Как жена плачет - роса утренняя 42.

Ино,гда 'смысл iIюслед;него ,стиха У1сили,ваеТlСЯ: «'Красно 'сол

НЫШIЮ IВзойщет - росу 'высуши'!'». Мать, ,сестра и жена П'риле

тают ла'сточ,ками совер,шить щрев:н.иЙ магический обря,д

Qlпла'кать :и 'с 'Ч'еотью а1РQlВ'ОДИТЬ близкаго человека. Б rI~CHe ре

шае110Я вечная тема неИзlбы:вноети «iслез ,бедных IматереЙ».

Горе матери, ПО'1'еря'вшей ,сына, несравним'о ни с чем. Сюжет

сжат 'до 8-\10 ,стихо,в. Но 'к оЭ'тО!мукратК'омуоодержанию1Песня

ПО:ЦlВодит 'Ч'ерез обширное введе:ние. ,Б нем говори'тся о мораль

ных цеН'ностя;х, о 'величии 'чеЛ'OIl=jеч'еской любви, .и 'судят об Э110М

4\ Л О П а т и н, с. 106.
,2 Фольклор Саратовской области. Сост. Т. М. Акимова. Под ред.

А. П. СкафТЫ:\оlова. Саратов, 1946, N2 47.
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силы lП'риро~ы, ПОНЮlающие знаЧlительность происходящеJ'О.

Вступлен'ия к песне «Г,оры» разнообразны. Но цель их всегда

одна - раскрыть глубину глаlВНОЙ темы, вырази1'Ь силу мате

ринской :1I0бiвн и горя. Эта теыа IПОДlIЮ1ается до общечелове

ческой.

Эх вы, горы мои, да горы крутые,

Ничего да вы, горы, не спородили,

ПОРОДIIЛII да вы, горы, бел-горюч камень.

Эх, да из-под камушка течёт речка быстрая,

Эх, речка быстрая бежит, да вода чистая.

Как на этой на реке стоит част ракитов куст,
На кусту-то свито тёпло гнёздышко,

На гнезде-то сидит млад сизой орёл,

Эх, да во когтях-то он держал чёрна ворона,

Чёрна ворона держал, братца родного.

Эх, он JI бить его, да ну не бьёт, сам выспрашивает:

«Эх, да где ж ты, ворон был, где, Сff30Й, полётывал?»

- Ох, гулял я, гулял по ДИКIIМ степям.

Ой, видал да я тело белое,

Тело бrлое лежит, ох, молодецкое 43.

В некоторых сарато'В·ских вар.иа'Н1'ах рисуется юЖ'ная степь

ПОВIQЮКЬЯ в мрачную осеннюю пору.

Ой, вы грязи мои, грязи черные, разосеННllе,

Ой вы, осенние грязи, самые последние,

01"[ вы, горы мои, горы крутые высокие,

Нllчего-то вы, горы, не ПОРОДИЛII,

Нет ни травыньки в горах, ни муравыньки,

Ни мура,выньки, ни алых цветоч,ков лазоревых,

Только видна из-под гор степь Саратовска.

Под горами бежит быстра речушка,

По прозваныщу Волга-матушка ... 44

И далее опять «част ракитов куст» И сизой орел, который

выопрашнвает ворона. Все ЗЛOlВеще-lстрашно, все подготавли

вает к lВоС\П'риятию трагических !Событий. В некоторых ,вариан

тах ВСТУ1Пление 'разра1стается iЦO от~ельнOIГО и 'Как бы закон

ченного эпизода 45. Но и В таких случаях оно подчинено глав

ной теме пе'они.

Если В песне «Горы» И есть Ч1'о~нИ'будь общее ,с «Завеща

нием раненого», 1'0 толы<ю образ Уlмирающего в ,степи ВОlИна.

Основ'Ное же Iсодер,жание этих произведений разли'Ч'но. При-

43 Т а м же.

44 Русские народные песни, собранные в Саратовской губернии

А. Н. Мордовцевой и Н. И. Костомаровым.- В кн.: Летописи русской ли
тературы и древностей. Под ред. Н. С. Тнхонравова. Т. 4, с. 78 (в даль

lIейшем: Костомаров, с....).
45 Фольклор Саратовской области, с. 458.
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з'нать их Iва'рианта'ми :невIOЗМОЖНО. Но ГИПlПиу,с и Эваль'д сбли

жают эти ,сюжеты 46 .и в переЧ'не Iвар,иа'Н'roв песни «Го'ры» пр/и

водят теюсты о за'Вещании paHe'Holro иля поз:цние ко'нтамина

ции с текстами «IПоле». В каза'ЧЫIХ 'сюжетах «Заmещан'Ия»

глаIВ,!!'ОЙ ча'СТЬЮ ,ра'с'ска'за ,стаНOIВИ"I\СЯ пор учение уми'рающег,о

lЮНIO и ВЬLполнение ,и'м эт'оlГО поручеН1lЯ, в вар.иа,нтах же «Го

ры» II «Поле» В цеН1"ре мотив оплакивания У:VI'ираlOщего.

ЛOlПаТИII 'ГОIВОрИТ, что позд!няя «траноформаrЦИЯ» «Завеща

ния» «создал ась под 'HffiIoopeдicTBeHHbIMH I31Печ'атлеIIНЯ'МИ быта ...
110 быта исключительно а<азацкаго. Каза'к 'РОДИ1"СЯ 'с лошадью,

lIа лошаLЦИ JI умирает; для Iка'зака лошадь !в,се: его бога'11СТJВО

!I его друг» 47. OTТJOiГ,o-TO леоня и 'раопростра'пепа на Дону, Н'О

мало поеТJСЯ .n ,ВеликороiC'СИИ, llдe '«для солдата лошадь -Iка

зенная iВещь и ТJоль'ко».

Однa'IЮ В iП~снях «За'вещание 'раненого» н «,Горы» имеется

СХО'Д'С11ВО в стиле: оБOlБщенный характер ,СО'дер'ж а I-ГИЯ , ошще

llворешные образы J(ОНЯ, орла, 'воро'на с ,их ва,жной ролью в по

вествовании. IВОЗМОЖ'НО, Ч1'0 'сходств'о художест:венного ,офОРМ

ления, а также общийо'браз заl6рошенног.о iВ степи ~м,ираю

щего 'воина, IПОСЛУЖ!ИЛИ основанием для П'ризнания 'этих песен

iВариантами.

Вещuu КОllЪ

<<,За:веЩalние 'раНelНОГО» - самая crIOI11уляр'ная в,оенно-быто

вая lПесня ,служилых людей. Она отл:ичае-гся 'наиболее раз'ви

тым ,сюж,етом. ,к ,ней тян'У'11СЯ сюже1'ные :нити нескольких песен.

ОТПО'Ч:IЮВ8JВшиеся ют этой lПесни 'НО/вые ,сюжеты СOlП'Рика'саются

с ней OIдинаlКОВЫМИ Q'браза,ми и ,МО11ивами. Так, 1«lfOPbI» И ,«iПо

ле», Я1Вляя'сь ЮOlВершеНIНО 'Отдельными ,са'МiOстоятелыньгми про

извеДБНИЯМИ, сближаются с «Завещанием раненого» изо,бра

ж,еНJlем Iвои:на 11 его IQмерт,и 'Вiдали 'от POДHOIГO дом,а. Образ

говорящего коня получил самостоятельную жизнь в особой,

также старой военно-бытовой пеоне, ставшей позже солдат

CJкой ил,и 'казачьей. iМ'отив за:вещаlНИЯ ра'неного на чу,жбине

воина И'ЗiВестен в новой фа1буль'Ной lПередаче в Te~CTax rnесен 'о

КРOlваlВОЙ 'ру6аШJ(е, ,~отор'УЮ ум'ирающий посылает ДОМОЙ IC
просЬ'бой OЧIлакать ее :и захоронить. На,конец, 'Ч'УВ'СТВ'О ,отчуж

денности и 'Потерянност,и, выражен:ное 'в «3а,вещании palHeHO-

46 Песни Пинежья, с. 444-446.
47 Л О n а т и н, с. 106.
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ГО », сосредоточено в 011дельной лирической песне о чуж'ой

стороне.

Песня о ~ещем коне, HecoMHeНlHo, очень 'старая. В более

поздних заlПIIСЯХ ,она В'стречается редко. Обра'з 'вещего IЮJ-lЯ

ха'Ра'ктерен ,'скорее, для 'былин. Ню в некоторых областях

страны песня деРЖ1ала1СЬ ,очень ·пр'оч'но. Так, ,в Calpat-О!В'оком

По'волжье О'[lа Iбыла заU1псаlНа ,сначала в ,сереД!ине 50-х гг.

ХIХ в., затем в 80-х Т1Г., U10TOiM ,в 1899 If. и даже IВ CQlBellC~Oe

время в 192,2 и, наlконец, перед ,са'мой ВелИ'кой Отечестве.нноЙ

вой'ной IВ 1939 'г. И ПрИ Э"ЮМ Те'IVСТ IHe утратил своего пер:вона

чального ~ида 48. Длительное бытО'вание песни, хотя и в силь

но тран'сформИ<ро:в'анном ·оо(ДержаJНИИ, отмече'но IВ :некоторых

казачьих 'районах 49. На :Севере 'она IПЮЧТ.и неизвестна 50.

Уж ты свет, ты, мой свет,

Конца-.краю нет,

Путь-дороженька широкая.

Никто ей не хаживал,

Никто следу не прокладывал.

Только шел-прошел табун .конеЙ,

Табун коней развороныих.

А впереди идет сив-чубарый конь,

На коне-то сидит добрый молодец,

Добрый молодец-сын полковничек,

Сын полковничек Иваи Федорыч.

Как он сидючи призадумался,

Призадумался, слово молвил (Коню:

«Уж ты, конь, мой 'конь,

Конь вороненышй,

А что ты, конь, невесел идешь?

Лугами, конь, идешь - травы не ешь?

Озерами идешь - и воды не пьешь?

Али я тебе, конь, я чижел сижу?»

- «Не чижел ты сидишь, добрый молодец,

А тяжела твоя сбруя ратная,

Сбруя ратная, служба царская».-

«Знать наутро коню, быть те убитому,

А мне, молодцу, крепко раненому,

Ко сырой земле быть приклоненному» 51.

48 Фольклор Саратовской области, с. 456-457.
49 См.: Б а р а н о в П. Ф. Песни оренбургских казаков, вып. 2. Орен

бург, 1913, N9 65.
50 См.: В а с н е Ц о в А. Песни Северо-Восточной России. М., 1894,

N954.
51 Фольклор Саратовской области, N9 44; варианты: С о б о л е в с к и й,

т. VI, N9 250; К о с т о м а р о в, с. 85; К и Р е е в с к и Й, Новая серия
N9.N'9 1613, 2455, 2874, 2749; Кирша Данилов, N9 54. Песню о гово
РЯщем коне в иной версии см.: С о б о л е в с к ий, т. VI. N9N9 249-253.
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Чер'нышев 'считает э'Г)' пеоню очень ред'кой, но он 'не учел

нескольких Iва'риантов. Несыотря ,на Iбольшую д'ревнасть отра

женных в lПесне нар'одных IПlредставлений, она долго сохраня

ла'сь в 'Военной среде lПослепеl'РОВ'СКОГО времени, 'подобно ТО:>lУ,

как 'не забываются м'нагие БЫ'ГOIвые ПрJ.l:>lеты и 'суеверия, лоте

рявшие реЛИГИОЗ'НО-М'ИФОЛОI1ическую 'основу, 'но сохра·

няющиеся в силу своей поэтической выразительности. Образ

же вещего коня долго не терял своего значения в песенном

творчес'Гве благодаря показу особых О'J1ношений воина

со своиы конем, которые были xapa1ktep'I-IЫ для всех В'рюнж н

народов.

В ПРИВЕщенном хорошо сохранивше~1СЯ тексте CapaTOIВcKo

го Поволжья у всаЩНJика с 'конем есть II тонкое 'взаимопонима
ние, и глубокая взаИ~1Ная п:ри,вяза'Ннасть. В этом И ,со'ст()ит

исходная позиция 'в 'разIВИТИИ Iсюжета. ПОСТОЯНlНый и главиый

мотив - тяжесть ратного ,сна'ряжения, ЧУВС11вуемая 11 коне:-'1 11

ВОИНОМ. Данный мотив формирует ВСIO сюжетную конструк

цию н соз'дает 'Гревож'ное пре'ДЧУВСтв'ие. Вспомним поэму

А. БЛOlК1а «На /поле Куликовом»; «дооuех 'Тяжел, :ка,к перед

боем». В иекото'РЫХ, lНеСО'.W1Н.'1Н'НО !Д'ревиеЙ'ших 'Вариантах, ощу

щение 'Гя,жести В1ооружения дается 'без раlОШИфРОlВlКИ этого

предзнамеНОiВания, 'на'СТОЛI>lЮ смысл его всем из'вестеll. В Са

ратOIВСКОМ ПOlволжье, где песня iO !Вещем коне сохранилаlСЬ в

наибольшей неПРИlюсновенности, в 1923 'г. был записан текст,

отличающийся БОЛЬШЮ1 архаИЗI~ЮМ. 'СодержаНlие его з'а,каНЧ}l

вается той же нерэзъясненной ПРЮlетоЙ.

Чем ты, рощенька, разукрашена?

Чем, зеленая, изуряжена?

И ка.1ИНОЮ, и малиною,

Черной ягодой-смородиной.

Ты одним есть, роща, погатена:

Середь рощи есть полянушка,

Через полянушки есть дороженька,

Никто-то по ней на прохаживал,

Никто следику не прокладывал.

Только ШЛИ-ПрОШЛИ три полка СОЛДат,

Три полка солдат на добрых конях.

Эти конюшки все убранные,

Хвосты, гривушки заплетенные,

Они идучи притомилися,

Среди рощи становилися.

Не едали они травы шелковые,

Не пивали воды ключевые.

А наперед IIдет сив-чубарыii КOfIЬ,

На коне сидит млад боярничек,

По заслуге-то млад ПОЛКОВНllчек,
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Говорил полковник своему коню:

«Что ты, конюшка, невесел идёшь,

Что не радошен?

Или я на тебе тяжел снжу?»

- «Ты на мне не тяжел сидишь,

Тяжела твоя сбруя ратная

И седеЛIlце разбулатное» 52.

В это:\! tВарианте у,дИiБ.ИТeJIJ:>НО юмещеНbl историrческие пла

сты: герои - молодые IсолlДа:ты и тут же 'глаlВ\НЫЙ персонаж 
БОЯрИН-lмлад lПолков'Ник. И эти 'раЗlнюв'р,емепные Iгерои IП'Оl<:ра

ны на фоне зеленоii рощи «погатеной», иначе, как бы «обесче

щенной» тем, что в ней разыiрыыаютсяя драмаl1ичеСКiие сО/бы

тия. Здесь же и 'ГОВОрЯЩИЙ конь. Древняя о/снова просту,пает

отчетл:и'во. Ясно ВЫрИСOlВываe'flСЯ и реалыный СМЫСЛСИ'МIВОЛИ

ЧЕЮ!ЮГО из,абражения тя,жести 'раl1НЫХ даапехо:в. обьrчн'ое

вооруже1IИе служилых людей \состояло из тяжелых 'Металличе

сwих предмето:в: ЛУ'ка, саiбли, 'реже КOIпья; кроме того, паНIЦЫ

ря, железной шапки иЛtИ шлема, ,а таwже ,Blcero iII'р'Иtбора к лу'ку

(«<саа'Даю», то есть налучия, колча'на 11 Iстрел. Вместо панцыря

могла быть КОЛЬЧУlГа. Неко"Горые имели тяжелые пищали. Бед

нейшие дети ,боярские (визшая 'категор.ИЯ дворян) IВMecTo

доc.nехOlВ Iнадевали «тягиляй» - 'кафтан, 'П'OIдбитый пеJНЬКОЙ

или ХЛОП1кам, 'С BЫtcOIGIIM ,СТОЯIЧ'И'м В'ОРОТНJИ'КОМ И IКОРЮТКИМИ 'ру

ка'ваl;ИИ 53. Та.ким оставалось походное 'она'ряжение ,служилых

людей и в 'ХУН \в.

Саыая 'Ранняя запись lПесни о Iвещем ,коне О/публи'кО'вана в

сборнике tКирши Данилова. Здесь она iП'редставлена 'не как

.l!l'р.ическая вещь, а ка,к ча'сть исторической 'балла~ы «На Ли

ТOIвеко'М 'рубеже» 54. ПеРlВая половина баллa,дiНOIГО текста и

представляет .собой заlкончеН1НЫЙ ,сюжет о lВещем 1<оне. «Да-'

лече, далече IВ IЧИСТОМ lПоле, на ЛИТOIВIСК,ОМ РУ'беже, под Смо

ленском» д'ворянин спрашивает 'I<оня, 'Пачему он не ест ЛУ'говой

травы и не lПьет 'В'оды tI3 ,озере. '~OHЬ говорит, что преДЧУВСТlВует

несчаlстье: !Себе 'смерть, а хозяину !IЫIeH. Во :второй 'Части бал

ла~ы все та'к и 'случаwся, как iПредсказал IЮНЬ. Б. Н. ПУТИ

ЛOlВ, иаследуя эту пеоню, датирует ее второй полови'ной

ХУН :в. 55 Не приходится ,c:-омневатЬ'ся, что в ~aHHOM произ.ве
денИIИ 1fзоiбiражена 'военно-служилая среда, в 'которой оно, по-

52 Фольклор Саратовской области, .N'2 45.
53 См.: П а в л о В· С и ль в а не ки й Н. П. Государевы служилые

ЛЮди. Изд. 2-е, СПб., 1909, с. 106-107.
54 К и Р ш а Д а н и л о в, .N'2 54.
55 К И Р ш а Д а н и л о в. Комментарии, с. '629.
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ви;димому, и 'Возникло. Г1ерой систе:ма11Ически ,называет,ся
д'ВОРЮIИНО'М. В отличие от 'сара110Б'СКИХ теюстОБ здесь 1JeT моти

ва жалобы на тяжесть 'ратной сбруи. В П1есне беду [lредчУ'В

ствует вещий кО'нь, и его ,состояние П1ерЕЩае'Гся воину.

Каl!ЮВО 'ВзаКi\1001'ношение 'са,ратО'вс!юй лирической пеани и

нстор'ической баШJады? Думается, 'Что iIIервая древнее. Подав

ляющее большинс11ВО записей этого Iсюжета известно в жанре

лирической песни. Tewcт Кирши ДаНИЛОВ1а ЯВlI1яется един

ствеННЫ;\1 'примером контаминации.

Моти'В тяжести 'раruой 'обруи IВ записях XIX в. утратил

древний ~fистическнй 'омысл, но данная пр'Имета ,сохранила

свою поэтическую и эмоционалЬ'ную ·выразительность. В ка

зачьих же ва'риантах особенно заметна тен'денцiИЯ разв'Ить'Н

дополнить содержание :реальными ПРИЗН8JкаIМИ Iболее БJIJlЗКОЙ

современности.

За горами было за высокими,

За уще.1ЬЯМН было за глубокими,

добрый ~IOлодец тут коня кормил;

Накормлемши коня, стал он его поить,

Напоимши коня, стал речь говорить:

«Ох 'Гы гой еси, мой добрый конь,

Конь - забава моя молодецкая,

И утеха ты казачьяl

Ух что же ты травы не ешь луговой

И воды не пьёшь ты ключевой?

Али я на тебе сам чижол сижу,

Али сбруюшка моя ратная,

Али фузеюшка с портупеIOШКОЙ?»

Копь отрицает предположение казака, но жалуется на цар-

скую службу и частые дальние походы.

«Заутра нам на войну идти;

Уж тебя убьют, застрелят меня,

I1ад тобой станут петь попы, дьяки,
Надо мною вскричат черны вороны!» 56

в некоторых вариантах всадник сам догадывается по неве

сеЛО;\1У виду коня о предстоящей смерти.

".«Что ты, конь, невесел идешь,

По лугам ты идёшь - травы не рвёшь,

По озерам идёшь - воды не пьёшь.

Тяжела ли во мне кручинушка,

Что чует ли сердечушко,

Что не тужит ли по мне батюшка,

56 К и Р е е в с к и Й, Новая серия, N2 2455.
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Что не плачет ли по мне матушка,

Что не БЫiЬ ли коню убитому,

Что не быть ли молодцу зарезану?» 51

Тревога коня передается воину, который понял причину

беспокойства ,своего «ратного» друга. Воин са,м высказывает

предположение о гибели. В пеоне утратилась фантастика, но

одновременно утратился и мра'чный трагизм, присущий стар

шему тексту.

В каэачьих райо'нах песня ПОЛ'У'чила ра'ОПJространение аз

д'Р)IIГОЙ вер'сии. Ее Iсодержание [IрИOlбрело черты бытовой по

всеДiнеВ\ноС11И. Г()ворящий IKOHb упрекает х'озяина 'в 1НЩОСТОЙ'

ном 'По'ведении, которое <оби,ж'ает его и 'болыю 'на 'нем 'ска'зы

вается. Гла'вн'ой фигурой в 'ЭТl1Х песнях стано'вится конь. Исче

зает 'мот,и:в согла'сия IИ взаимной поддержки ко'ня и хоэя,ина.

Омысл песни 'снижае'!1СЯ до Iбуlд'НИЧlНОГО 'Э;пизода.

- Не тяжело-то седельце черкасское на мне лежит,

И не тяже.'! ты сам на мне СJlДl:IШЬ,

А тяжел-то мне твой царев кабак,

Сам зелена вина напиваешься,

На меня-то доброго коня, садишься, на обои боки ты вихляешься 58.

В другом IвариаlН"Ге та:кая же жаllJюба:

- Мне не страшны, мой хозяин, твои походы дальние,

Только страшны, мой хозяин, корчемочки частые,

Еще страшнее, мой хозяин, девчоночки молоды! 59

Чер'нышев IB статье «ПУШКJИн :и рylсокие и ,сербские на:род

ные песни» 60 указывает, что говорящий конь в русских и 'серб

СJ<,ИХ песнях Яlвляе'J1СЯ «архаическим [Iережитком, У>Дlостове

РЯЮЩiИМ давнее родство тех и д'Руг.их». ,Возможно, что эт,о И

так. Но :вполне вероятны та~же и случаи заИМСТВQlвания.

Черlныше'в 'оправе.ДIIJ'И'ВО различает в русском фоль'Кло!,е два

раэ'ных 'сюжета: 1. Гово:рящий !юнь жалуе'I1СЯ 'на Х'О'ЗЯ'Иlна 61 'и

2. Вещий 'конь lП'редчJ'!Б!С11В'Ует 'несча'стье 62. Однако IВстречаются

ва'р.ианты, в \K0'J10PbIX они ,смеШИlВаю-гся 6З.

57 Т а м ж е, N2 1613,
58 С о б о л е в с к и Й, т. VI, N2 251.
59 Т а м ж е, N2 253.
60 Ч е р н ы ш е в В, И. Пушкин и сербские JI русские народные песни.

М., «ИЗБ. АН СССР, ОЛЯ», Т. VH, 1948, БЫП. 2, с. 159-164.
61 С о б о л е в с к и Й, т. VI, N2 251-253, 249,
62 См.: К о с l' О М а р о Б, с. 85; Фольклор Саратовской области, N2 44;

С о б о л е Б с J( и Й, т. VI, N2 250; К и р е е в с к и Й, Новая серия, MN2 1613,
2455, 2874.

63 См.: Песни казаКОБ-некраСОБцев. Запись Ф. В. Тумилевича. Под ред.
П. Г. Богатырева. Ростов-на-Дону, 1947, N2 64.
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Лучшими 111'0 ,оохранности 'Следует признать тоосты поВ'олж

ские-саратовские и симбирские. представляющие собою не

баллады, а 'небольшие лирические 'Вещи остро lIJрамаТiИ'ческого

характера. Они 'отличаю1'СЯ к тому !Же IКОМ1ПОЗИЦИOlНJНОИ ,строи

ностью И ,стилевым единCТiВОМ и лишены таlКОИ модернизации,

как казачьи. ЛИШЬ два поволжских текста подвергались

переос:.vlЫСЛЕШИЮ ,совсем :иного пюря.дJка. Оба они :получили

неожиданное :при уроченье к 'событиям 1771-1773 п. Герой

песни 'наз'ВаlН ПYiГа'чевым.

Мимо лесу, млмо темного,

Мимо садику зеленого

Пролегала тут путь-дороженька,

1\ак по этой путь-дороженьке

Здесь никто не хаживал,

Никто следику не прокладывал,

Только шел, прошел табун бурых коней,

Попередь.-то идёт сив-чубарый!Конь.

На коне-то сидит Пугачев-малый сын;

С конем он речь говорит...64

Песня не закончена. И другая заIПИ'СЬ, 'к сожа.тIению, очень

пута'ная.

Из-за леса, леса темного

Не бела заря занималася,

Не красно солнце выкаталося:

Выезжал тута добрый молодец,

Добрый молодец Емельян козак,

Емельян козак, сын Иванович.

Под ним добрый ,конь <:ив-бур-шахматный,

Сива гривушка до сырой земли.

Он идёт - спотыкается ...б5

Дальше текст 'искажен. За'ка'нчИ'вае'I'СЯ он о'Гиха:м'и !из песен

о !Вещем 1I<!O'He. П)'lга'чев апраШИiВает, почему конь спотыкае1'СЯ,

не чует ли 'О'Н 'НetВЗIГО:ДУ? Конец IВ Трll 'СТ.IIха iП'ридан IIЗ боевой

солдатской \Пetсни.

Мы билися трое суточки,

Не пиваючи, не едаючи,

Со добра коня не слезаючи.

Чем объЯ'С'н!Ить такой 'КРУ1'Ой поворот IВ теме? В данном

случае кардИ'нальнаясмена 'Героя не может объя'сняеть'ся

'Галька ТИ'IШlfНЫМ ,стремлением 'к деМiOкратиза'Ци:и со:дер<жан.ия

64 «Труды Саратовской ученой архивной комиссии», вып. 24, 1908,
с. 140.

65 1\ и р е е в с к ИЙ, вып. 9, с. 247.
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и к 'оогла'сованию его с совремеНlИ'ОСТЬЮ. В I1Iривед€нном !Ва'ри

аите отразились IПмитические на'строеи:ия на'род'Ных маос в

годы J<lрестьяиской 'войны или вскоре после нее. Сочув

с'ГВие было отда'Н'о не «молодому IПОЛКОВН1ШУ» И не «дво

рЯЮIIИУ», ка'к :в саыом ста'ршем тексте, а РУКОВОiдителю 'кре

<:тья'Н'ской IВОЙtНЫ, 'НаЭlВанному точно и почтительно Емельяном

Ивановичем Пугачевым. ПрнхоДится п·ожалеть, Ч1'0 творче

ский IIIРОЦесс .создания НO!ВIOй lIIески на ,ста'рой основе 'Н€ за

креплен окончателыно :в достаточно отделанно.м 'Произведении.

Сюжет о \Говорящем коне, как .извес11но, за'Ни'мал Пушюина.

Его 'И'НТересо.вали обе ·веРIСИИ. Тема злО!Вещего IJ1редсказа'Ния

ра'3\Вернута в 'стихотворении «Конь» ИЗ «1Песен ЗalIIадных ,сла·

IВЯН». .поэт значительно развил централЬ'ный мотив lПесни,

сраIВНИТeJIЬ'НО с Te~C'f1OM Мери'ме, и усил.ил .9IJ<1С1П'реааию ,страш

ного 'конца. Вторая 'Вер'сия ll€СНИ I'O!Вopm о жалобах II<Ю'НЯ на

недостойное поведение хозяина. Она также была известна

ПУ1ШК'ину и сохранилЗtсь в его чеРНО!В1I'ках. Как 'У'бедительно

дака'зывает Чернышев, атот отрывок IПредста:вляет начало

довольно точного перевода Iпесни из обор,ника сербских песен

Вука КараДЖJИча 66. Сопюставл'Яя текст Пушкина 'с 'сербской

нар'ОДНОЙ пеоней, ИJссле,доватмь'Укззыв·ает, 'что 'ПОЭТ 'Не мот IВ

пр'ощюсе раlботы над lПереводOlМ опереться на какой-либо PYIC
акий образец нарOiдНОЙ песни, TalK ка,к lПодабный ,сюжет 'Наше

му фоЛl>КJЮРУ Iнеиз:вестен. Нсе эти соображения достаточно

у,6€дительны.

- Не видала ль, девица,

КОНЯ моего?

- Я видала, ВJlдела

КОНЯ твоего.

- Куда, красна девица,

Мой конь пробежал?

- Твой конь пробежал

На Дунай реку 
Бежал твой конь,

Тебя проклинал-

Тебя проклинал 61.

ОБ ,сербской песне 'рассказывается, как конь убежал от хо

зяина, рас-еердившись .на него за то, что он обидел деву

шек. ПQдобного 1:южета в 'РУ'оских b'oeHHO-iбытOIВЫХ :песнях

действительно нет. ОБ наших песнях О жалобах коня lНa хозя

ина конь не убегает от него и lНe ПрОКJIlинает его. И в'(юбще

сюжетам русских песен о !Коне не СВОЙоственны люБОВlные мо

ТИ'ВЫ. ПplИlВеденный нами один единст.веНJНЫЙ !Пример рисует

бб см.: Ч е р н ы ш е в В. И. 'У,каз. статья,- «Изв. АН СССР, ОЛЯ»,
1'. VH, 1948, вып. 2, с. 160-161.

61 П У Ш к и н >\. С. ПОЛН. со6р. СОЧ., Т. III, с. 412.
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иные отношения коня с казаком. ,Конь упрекает хозяина не за

то, что он тяжел ему IВ своей ратной 'обруе; ему доса'JJ:НЫ «кор

чемочки чаlстые и деВЧOiНОЧJ!ЫI молоды». У'прек ЗIВ'Учит глухо,

смысл его 1II0дробно не раскрыт.

В (русском фолЬ'кл'Оре теиатическое разделение ц<иклов сов

падает обычно с жанровым. Нашему фольклору был издаlВна

известен образ вещего 'Коня. Но он давался 'в иной трактов'ке,

ка,к это видно из предыдущего анализа. В110рая же версия о

жалобах коня 'на хозяина получила развитие только в ПОЗ1ДНИХ

текстах, гла,в'Ным образом казачьих, причем люБОlВные мотивы

в них ОТСУТСТlВуют. И IВ этой тематичеокой определенности 11

отгра'ниченности военно-бытавого ЦИКJIа от ;:I.ругих те.матиче

с~их 'групп заключается особеН!юсть русского rпесенного

фоль'клора. Любовная тема редко Iвстречается 'в песнях

военных.

ЖаlНР военно-бытовой лирики существcmал с незаlIIамятных

времен. Таlюие песни не сходят с 'репертуара до сеГОд'няшнего

д'ня. Притом наряду 'с фольклорными создаются и lIIесни ли

тературные. Они всегда аlКТtyалыны и патриотичны, lПоС!Кольку

на'род 'Bceг~a <отрицает ,в 'них войну с ее ,жестоко'стью и

жерт,ва'м'и. •
ФОЛЬКЛОРlные 1В0eHHыe песни в !Процессе творческой ЖИЗНИ

претерпевали главным образом '!3нутр.ижанровые JIзменения.

В XIX :в. этот песенный l..Iiиклстал подвергаться значительно

~lY IВлиянию 1IНДИ 1видуального творчества самодеятельных поэ

тов. В него 'начали также включаться ФОЛЬКЛОРИЗОlВаlвшиеся

Te~CTЫ большой Х)'lдожествеНlНОЙ литературы. Мнагие же пес·

ни lIередко 'изменядИ'сь руководитеЛЯ1МИ казачьих 11 солдатских

хоровых коллеКТИ'!30ВВ угоду офИl.IJиа.'lЬНОЙ идеологии .
•

Рекрутские и соддатские песни

Boehho-бытО'вые пеСf~И XVIII-XIX нв. значительно отлича

юl'ся от гпесен служилых людей допетровского временн. Д:ва

темаl'ичеоких цикла составляют два ЛИРJ.lческих жанра песен

рекрутсКlИХ и соЛ'датск:их. И те 'и ДРУ'гие '13 своих 'llоэтИ'чес~их

формах отступают от старых фольклорных традиций. !Как и .во

всей :необрядо'Вой народно-песенной ЛИpiИ'ке, в них изО'бражеll

человек иного мировосприятия и мироощущения, чем в песнях

I
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ста'рых, траIдИЦИОННЫХ. Ж:изнь П'редстаlвлена с большей ,рель

ефн'остью общес'ГВенных и бытOiВЫХ реалий, со значительно

болышей социальной диференциро'ванностью чело'вечеСКIIХ от

ношений. В этих пеанях отражен более IВьrсокJИЙ уровень обще

ctbeHHO-ПОЛИ11И'ческого сознания. Песни 'J31сех необрядовых

жанров указанного IВре~ени осваИJвают литературную стихо

вую техн'ИlКУ, что отличает их от песен традиционных. Особен

но за:-'lетен такой uIO:ворот IВ раз!витии цикла .lюбо'вных песен.

Но II песни солдатские эволюционируют в 1'О:\-1 же напра,вле

нии. ОДНа!КО те реК'рутокие песни, К'оторые слагал.ись 'В усдо

виях ДО~lашнегоК'рестья'нскоI'О уклада, сохра!liЯЮ'Т БО.'Iьше

традицион,ноro, Но они утрачmают характерную для старой

лирики устре:'.1Ленность к идеаЛlИзации деЙст.вителыности. Ге

рой-ре](орут и герой-солдатспосо6'ны кр'итичесК'и осмысливать

окружающую средУ и свое в ней 1П0ложение. Возникают песни,

протестующие против социального ,гнета. Иногда ,возмущение

ВЫЛИlВа,е1lСЯ в те же формы, каlК!ие характер'ны для песен уда

.'IbIX: герой iПыта~тся у,клониться отстрашноii царской солдат

чины, акрЫ'вая'сь в ,бегах или 'Примыкая к шайке удальцов

рээ60fшппшв.

р.екрутские ИСОЛlда:гские песни rвceгдa lJ1атриотичны, :nри

че~ это xapaкт~pHO даrже и для причитаниii. Суть русской

рекрутокой песни, ее душу iП'рекра,сно раокрыл А. Толстой,

хараюер'изуя ваина: «В труд:ные юшуты Жизни, в тяжелые

годины легко отрешиться от iВceгo IПрIИВЫЧНОГО, че;\1 жил 'изо

дня в день. Был человек - так себе, потребо:-вали от него быть

героем - герой ... А как же может быть иначе. ...В старые

вреш~на рекрутского набора забритый ыа.'tьчишечка гу.lя.l

три ,дня И П.lа'кал, подперев Jlадонью щеку, пел жалобные пес

ни, Iпрощался с ОТЦО:'.!, матерью, - и вот уже другим че.7ю,ве

КО:'.!,суровым, бесст.рашнЬDМ, оберегая честь отечества овоего,

шел через альлийские леДНИlЮI за конем (;yiВopoBa, упере'в

штыки, отражал под Московой атаюи кира'Сlfров Мюрата, в

чистой тельной рубахе стоял нога к 'Н'оге под Г'У'бите.'IЬНЫМИ

пулями Плевны, ожидая при,каза итти на 'неприступные iВЫ-'

соты» 68.

Сюжетный соста'В ФОЛЬКЛОРIНЫХ Iboehho-БЫТОIВЫХ песен не

очень обширен и разнообразен. Песни казачьи и солдатские с

конца ХУН! в. на'Чали ПОПОЛНЯТblСЯ IПрОИЗ'Ве'дениями литера

турного IПроисхождения, значительно отлича1ЗШИмися от на-

68 Т о Л С Т О Й А. Блицкриг или блицкрах, Сб. СТатей. М., 194 J, С. 5.
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P0Iil,HbIX. HefКoTopыe из таких ЯВlНО нефо.льклорных lПесен lПолу

ча.'lИ ча'стичную редакторскую пра,вку в процессе устного

быт,ования, оближаясь с песнями подлинно наРОДIIЬВIИ IИ

включая'сь в репертуар деревни. Большая же их часть не !вы

ходила за пределы казачьих и солдатских хоровых коллек

тивов.

Элементы 'Град!ицИОННО'ГО стиля чаще 'ВСего 'Сохраняют.ся в

JГИрических зачинах р~'ГС:ЮИХ и солда'1'СКИХ !П00Effi. tВ 9'Г.нх

жанрах ,сфор'м'ИроваJ11ИСЬ 'СВ'О'И ЛИ'р'ические ПрeJIЮ(ДlИ:и, ОС оо'Гвет

ствующие тематике оон<УВното ПОВес11Вования. ПрlИ исследова

нии песен данного цикла особое значение имеет анализ худо

жественного <:воеобразия зачинов, играющих большую роль в

эмоциональном звучаlНИИ реКРУl'OI<:ИХ песен. На изучение зачи

нов 'и будет, !в осн о;вном , обращено наше IВ'Н1fмание.

Жребии о солдатчине

lliИJрОКО известна песня, рассказывающая о 'ГОМ, как l1РУ.дно

родителям реш/ить, !Которого из 'Грех 'сЫ'нО'.веЙ отдать IB со.лда

ты. Нек!Ото'рые исследователи относят это произ'ведеН'ие к

жанру баллаlil,Ы. ДеЙСl1вителыно, оно, как и 'баллаlДЫ, траIГИЧ'Н'О,

П'овествование Iсабы'ийноo .и динамично. Но .в'се же.в этой леоне

больше внутреннего, чем \Внешнего ДlВижепия, IсобыТlИЯ в ней

прежде ;всего !Психолагическог,о хара,ктера.

История lПесНiи очень своеобразна. Основной сюжет IВ ней

\fеняетСЯ очень мал'О. Но 1< главному lПовеСт.БOIВанию присоеди

няются различные по эмоциональному строю, IПО ЖИ'В{)IПИСНО

сти И по фабульному материа.rry лирические нача.rrа. И э'Ги

вступления не только вносят определенный, каждый раз осо

бый за'ряд эмоций, пронизывающих все содержание песни, но

вносят и неч'I'О дополН'ИТмьное 'в J!1овеСТВOIВание, уточняя ин

формационную сторону текста или утлубляя его Э~ЮЦ1юналь·

ное 3IВучание.

Песня траlГИЧ'на. В ней 'верно передается 'психологическое

состояние людей :во время рекрутских наборов, всегда неожи'

данных и llI'У'гающlИХ неиз:вес'I'НОСТЬЮ. ЗдесьавоеобраЗI1Ю соче·

тае1'СЯ суровый лиризм дра'матической СИ11уации 'с реа.тrисти

чеоки<ми деталЯ'ми, доходящими до натуралистической уТО'Ч'

ненности. Так изображается семейный быт п взаИ\[ООТIIошеНIfЯ

старших и младших в большой па'tриа'рхальной семейной об

щине с ее экономичес~ими заботами. Одновременно !песнЯ
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отражает устои крестьянского быта и психологического пере

живания каждого члена семьи. Иногда она начинается без

всякого вступления:

у отца было у матери три сына любимых.

Отец с матерью всю ночь не спят,

Всю ночь не опят, за столом сидят,

За <:ТOJIОМ сидят, думу думают:

- «Нам которого сына в солдаты отдать?,.»

,в 'решении труд!ного iЮП'Роса () -сдаче юдного 'из -сыновей в

рекруты QД)ИнакО'Во ваЖ1НЫ и соображения хозяйcrвенные, и

забота о том, Katк бы 'Не погрешить протИiВ ОQВести, и, наКOJIец,

оообенная любо.вь и ПРИ1Вязанность к одному из СЫНOIВей,

обычно младшему.

«Большого отдать - детей много,

Среднего отдать - жена хороша,

Жена хороша, больно услужлива.

Уж отдать ли, нет ли, сына малого,

Сына малого, не женатого» 69.

ДО'.воды родителей в пользу '1'0 одного, ТО д'pyтГOiГ'o cЫtHa IВ

ра'ЗНblХ ва'РV\Ю\'Уах М~'Н5fЮтея., 'Но осrюва.н'V\я JJ:Л$I. 'll',рю\ятия. 'Окон

чательного решения lВ,ceгдa одинаковы. Это прежде в-сего аргу

менты ХОЗЯЙСТlВенные. В одном 'ИЗ 'ВариаIНТО'В ,соабра1жения из

.10жены детальнее:

«Нам отдать, не отдать сына малого, нежеtlатого.

Аль отдать, не отдать большого сына?

- у него дети малые.

Д второго отдать - у него жена умна,

Жена умна, - умннца и скопидомница,

На ней ДО~I стоит и на ней держится» 70.

Кончается дело тем, что решают бросить жребий и он вы

падает младшему.

Саратов,ок.ие вариа,нты почти всегда начинаются с

обширного IВСТУ1Пления о Волге-1матушке.

Разливалась Воложка, во крутые бережки не убиралась,

Потопляла все горы и долы, долочки, луга зеленые.

Как во этих во лужках не оставалось ничегО,

Как остался и остался один част ракитов куст.

Как на этом на кусточке свито гнездышко,

Гнездо соловьиное и ремезиное.

Как во этом во гнездышке млад соловушек сндит,

69 С О б о л е в с к ИЙ, т. VI, И2 82. ВариаllТЫ: К и р е е в с к и й, Нова!!
рия, И2 2913, 2921.

70 Фольклор Саратовской области, И2 36.



Высоко сидит, далеко глядит,

Жалобно поет и ,посвистывает,

Подает он голосочек ,всему городу Москве,

Как в Москву-то с Питерочком, отцу с матерью.

Как отец с матерью за столом сидят, думу думают,

ОНИ думушку думают за единую .. ,71

Такой 'вари'ант ПОДlчеРЮlвает сложность 11 знаЧ'ительность

семейной Д'рамы. Лиричес,кое вс'Г'упление ра'сширяет ма'сшта

бы события: «,выооко И дал е'IЮ», :в «!МOCКlBY-TO 'с Пит,ер·ОЧ'iЮМ».

В Сарато.'В'ском ПОIВiQлжье песня о'бычно и называется по ЛIИ

рИ'чес~ому заrчину «Про ВоЛ'Гу-матушку». Друтой вариант

В'ст)ЛпЛ'вния .вНOIсит новый оттенок 'В лирическую тему.

Уж мы сядемте-ка, посидимте-ка,

Уж мы скажемте-ка песню новую,

Песню новую, да горемычную,

Про тое ли мы скажем да Волгу-матушку.

Широко ли да Волженька да разливаетсн,

Да во крутые бережочки не убирается.

Заняла Волга все горы и долы.

Да Луга зелены.

Оставался один част ракитов куст,

На кусту-то, ,кусточке только свито гнездышко,

Свито гнездо до соловьиное, соловьиное да СОКОЛlIное.

Соловей-ат сидит да сам-ат высвистывает,

А выговорушки выговаривает:

- Не тошно ли тебе, Волга-мать, ВОJ!га-матушка,

Со TOHKlIm-ат ледочком расставаться,

Со тонким-та ледочком, со осенним,

Со осенним да со последним 72.

Рассказ '0 жребии за'канчивается 'ОбыЧ'но теС\1, что отец с

матерью вынуждены отдать сына младшего, са'моло люб!i'~fO

го. Лири'Ч'еокое В'ст)Лпление окрашивает в·се ПOiвесиювание,

предугаlдывая 'неИЗ'бежно·сть драмы, которую не может предот

вратить долгое, тяжел,ое ночноеразду,мье РОДlителеЙ. Мощная

и неО'бъятная ,в просторах весеане.го половодья Вол'га-матуш

ка бессильна перед неО'бхадиМ'остыо ра'остать,ся с 'ГОНКИ~l ле

дочкам, осеНIНЮ1 и самым последним. Также бес'сильны роди

тели перед неизбежностью ра,остаlванья на:все.гда с Iпосле:ЦНИ1М

и самым люБИlМЫМ сыном. Личные ЧУНС1'ва nобеждаЮ11СЯ до

водами здраlВОГО 'смысла и совести. Тем тяжелее и для ,матерlИ

!I для л~бимого ·сына. Зачин 'ПрО Во.ТI'ГУ-~1атУ1ШКУделает всю

пеоНlО глубоко лирическюЙ. Он, несомненно, прИ/надлежал и

первона'Ч'альномутексту.

71 Т а м же.

72 Волга в песнях 11 сказаНIIЯХ. Составитель К. И. Дворецкова. Саратов,
1937, с. 144.
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Но нередко песня Iсо,четалаlСЬ и 'с ДРУIГИМИ В'С1)ТlПлениями.

ПО-lВlИiДИ:МОМУ, по аюссщиацИlИ с ИЗIБестной солдатской песней

она иногда начинается сло'вами ,«Не 'белы 'снежки»:

Не белы снеж'КИ рано выпадали,

Выпадали снежки на талую землю

Как пришел-то указ из Саратова,

Пришел-то указ про солдатова,

Двоих-троих во солдаты брать ...73

ЧаlС11О .раз'Верlстка при 'PeK'PYТiCКlOM lIa1боре оБОЗI-Ia'чала,сь ТО'Ч

нее: «С д'воих-троих ОJЩOiГО 'в сол1Дату1Ш ки». Иногда ука'З 'о рек

PYTCJ<10M набо'ре !Назывался «IПрОЗНЫМ»: «!Проезжал тут молодой

маЙОр-iПОЛI!ювниrчек «он 'со грозными 'со указами» 74. Трагещия

семьи, которая лишала,сь ,МОЛО)J)ОЛО сильного раБОТНИ1ка, ра'оста

ваясь с ,НlИМ на 25 лет, а то 'и на IВIСЮ жизнь, lIIере 1дается rв тако.м

зачине по-деловому, скупо, без надрыва, что не умаляет силы

Д'раматиз'ма, ,ск'рытого 'За раюсказlOМ о внешних фактах, В ,веко

1'орых вариантах та:кой зачин .получает Л'иричеСJ<10е наполнение:

Не ясен ли соколик полетывал,

Не душа ли добрый молодец >!Iогуливал,

Про солдатчину милой выспрашивал:

«Велика ли нонче будет солдатчина?»

Что не со ста душ, не с пятидеснти,-

С двадцати было пяти надобно

Некрута, парня хорошего 75.

31десь ВСТУ'пление к той же са,мой песне раскрывает лич

ную трагедию рекрута, сосредоточивая главное внимание на

нем, на его горестных чувствах, Чем царская ,служба могла

заКОН'Ч1ИТЫСЯ, замечательно раоакаэал Н. А. Некра,со:в в поэме

«Орина мать солда'Гска'я», НерetДКО душевное Iсостояние ре,кру

та, поставленН'ого 'на ава'НClцену песни, !Выражается /поэтиче·

~ой ФОРМУЛОЙ, часто 'Встречающейся в МУ'жской Л1ирике раз- .-
Н'ой· тематики.

Ты, талан ли мой, талан худой,

Уж ты, участь моя торькая!

На роду ты мне, участь, досталася,

Что от молодости, вплоть до старости,

До седого бела волосаl

Ты, талан ли мой, талан худой,

Уж ты, участь моя горькая! 76

73 Фольклор Саратовской области, Ng 37.
74 К и Р е е в с к и Й, Новая серия, NgNg 2436, 2682, Варианты: С о б о 

.1е в с к н й, т. VI, Ng 86.
75 С о б о л е в с к и й, т, VI, NgNg 83-84, Варианты: К и р е е в с к ий,

Новая серия, Ng 2956.
76 С о б о л е в с к ИЙ, т. VI, Ng 85.
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в даННО:'v1 'случае ВСТУlПление, казалось бы, сюжетно не

свяэано с 'OCHOBHЫ~1 ,содержан'ием песRИ, но эмоционально оно

ПОДГОТЭllmи.вает драматический финал. Герой ЧУВСl1ВУет, что

ему не МИiНOiВать страшной 'Цар'ской СО.!tДатчины. >ВОЗ,МОЖIНО,

что пр едчytВ С11Вия 'МОJюдца имелiИ основание, так как его у:пре

кал'и за разгуль'ную жизнь. «ПОП'И,lа-то моя буйная голо

вушка, :попила, 1I1О1гуляла~, - ТЭ\К начиналась ф!'на из попу

ЛЯ'JYНЫХ рекрутСЖ'Их песен, ра'QC'КЭЗbl'Вающая о() ПОИ'МlКе МОЛQдца,

о эа'К<JlВьrваН'И.И eno «!ВО железа» }I «'эа,бр'~ании лба». МОЛОI/Ща

поймали «I&CeM мирам» у «<душечки у ~ра.'аноЙ у девицы».

Попила-то моя буйная головушка, попила, nогуляла,

Что за батюшкиной да за матушкиной большой головою ..
Вдруг почуяло мое сердечушко невзгоду,

Та невзгода ли, невзгода: частые наборы.

Что хотят-то меня, молодца всем миром поймать,

Белы рученьки связать, резвы ноженьки сковать;

Не поймавши добра молодца, как же в рекруты отдать? ...77

В песне о жрelбии инопда рlодители <остаlнаlвливаются на

таком же СОOlбраlЖенИIИ, что и ,М'ирские IВла,сти:

Огдагь ЛИ, ие агдагь нам СЫШ! малого,

Сына малого, гулливого,

Гулливого, прокладливого?

Он пойдет гулять - не спросится,

С гульбы придет - не скажется ...78

НраВС11Венные IКритерии сочетаются, как ви!дно, с матери

альными расчета'ми, и для 'крестьянина-беДlflяка не ~югло 'быть

иначе.

В рекрутоких песнях нередко Пр'орывается дaJВiHО накоп

,пенный ГHeIВ порабощеннаго народа. Негодование обруши

вает,ся прежде всего на ·ближаЙших социальных вратав.

Страшны были не тольКl() СО.'IдатЧ'ина, но и маосооое безза,Iro

нне, чинимое сельскими:вла'стями во 'Время 'Рекрутских·наборов.

Подлиные 06СТОЯТeJIЬ'С11Ва рисуются пеСЕ:еи натура.тшстичесКJ!

точно.

Пропали наши ГО.10ВЫ

За боярами голыми,

За бурмистрами·раз60ЙШiками,

За приказчнка~lи-мошенничками79.

77 Т а м ж е, NgNg 50-54; :к и р е е в с к и Й, Новая серия, Ng.N'2 1329,
1842, 2077, 2159, 2500, 2788, 2789, 2790, 2804.

78 :к и р е с в с к и Й, Новая серия, Ng 2671.
79 Т а м ж е, Ng 2329.
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Так начинае11СЯ о,дин из вариаlНТОВ 1836 Г., в котором

одновременно J)iИСУЮ1'СЯ тра'гедия iБЕЩНОЙ семьи и горе сына,

обреченнО'Го aia lВечную до полнооо износа и увечья СОЛ:lI.ат

скую каторгу. Содержание Э1'ого зачина ПОЛIlЮСТЬЮ соопадает

с текстом ДрУ'гой песни о nритеснеюiIИ БЕЩI!ОТЫ во вре~fЯ рек

рут(жих наборов.

Тошно жить вдове за ыной с сиротаМII,

Растошней-то с богатыми ~lужикаМII:

И все выборные старосты-мироеды,

Они делали тайные сходы полунощны,

Они думади дy~!y заединую:

- «Кого же нам, братцы, отдать будет в солдаты?

Нам богатого отдать - прогневится,

ОДIIНОКОГО отдать - разорится,

Отдать ли нам, не отдать ли,

Братцы, будет сиротинку» 80.

В варианте, ЗЭiIшсаннО'м IIака'IIУ'не рефОР~IЫ 1861 г., народ-

ный гнев Пр'орывае1'СЯ силынее.

Ты пеКh, пеки, красно солнышко,

Ты свети, свети, светел МССЯI(,

ТЫ со частыми со звездами,

Ты со светлою со луною,

Чтобы нам старикам-ворам-мироедам,

Чтобы вндно было на кабак ндти,

На кабак идти да дума думати:

у богатого взять - не отдати,

у бедного взять,- дак раЗЗОрИТII.

Есть за реченькой, за рекою,

у вдовушки, у стаРУШКII

Один-одинакоil сын Иванушко,

Нам того отдать да во солдаты:

Он хорош-прнгож да уроднлся

Он девушка~1 да прилюбился,

Он всему ~lIIpy да пригодился 81.

В ПРЮ1ечаНИl1 собирателя гrnЮРИ11СЯ: «Эта песпя сообщена

торГУЮЩIIМ юрестья.ннном Я. Чуниным, который замечает:

«Петь эту пеоню ообираются со :всего селенья 'старые и :моло

дые; 'родные поют, а прочие слушают 11 nтла'Чут». В рекрутC'КJИХ

песнях подобного 'рада выражены не тольК'о гopecТiHыe чу:в

ства жерilВЫ рекрутЧJИ'НЫ - героя песни и его семьи, НО н всей

сельакой общины. Такая песня стала !Отражением обществен

ного мнения, ПOlПьпкой ,выразить возмущение ЗaJправила'Ми

деревенскюго «МИlра» 82.

80 Т а м ж е, .N2 2841; то же: .N2 2787.
81 Рыб н и к о в, т. III. Комментарии, с. 158.
82 См. т а м ж е, комментарий.
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Очень 'l1Oчно обооначаЮ11СЯ IВ Лр'Иlведенных песенных за'Чи

нах 'Приметы, наlПО:l1инающие о MalCCOBOM 'разорении помещи

ков 'в конце XVHI и в X'IX в. (I«бояре-tголые»). Это сказа'ЛQСЬ

и на ,рекрутских наб'орах. Обедневшие дворяне П'осле указа,

разрешаlВШего прода:вать креСТЬЯ1Н в оол,даты, [получая деньГ1И

за рекрутокие КlВитаIНIЦИИ, стаlЛИ широко этим Л'ОЛЬЗOlВатЬiСЯ.

«['ОЛЫЙ /барин» был торазlДО страшнее крестьянину, 'Чем бо

гатый.

Изучение иlСТОРИiИ реКРУ11СКОЙ песни о ж'ребии ПОI3'Воляет

сделать заlключение о времени ее сложения IИ 10 связях С тра

диционным фольклор'ОМ. Пес.ня, HeCOMнeНJHO, ,Н'овая, осабенно

[10 'сравнен'ию с творчеством служилых людей. Об этOIМ 'СВ'иде

телЬ'ствуют ее язык, стиль И бо.!Jьшая реалистичность iВ изо·

бра,жении семейного iИ ХJOзяЙ!ствеююго быта. Она не боится

даже ЯlJ3,ного Пiрозаиз'ма, стремЯ'сь к то'Чности л<о/веСТIВоваНIИЯ.

Нсе это решителыно отли'Чает нашу 'рекр'У/'!1СКУЮ пес.ню от Icтa

рого llра~иционнorо фОЛЬ'КlЛора с его обращенностью к поло

жительным СТОР'Oiнам жизни и ИlДеализа/цией, оообенно в из'о

бражении IВIнешнетlО м/ира. НaIюнец, и ,сатиричеС'I<'ие мотИlВЫ, п

точные социаль.ные оценки tПрои/с~одящего та<Кlже 'М/ОЖ/НО при

з'нать /ПозднИlМ Я'В1лением в ЛiИ'р'Ике.

ИСТО,рия ра'з'вития сюжета 'о солдатском ж,ребии ТИ/Пlична

для Iрекрутских песен. В та'ком же, tПримерно, ,плаiНе изме.ня

лась реКРУllская же леСiНЯ о «'НеВОЛЬiничкаю> и «ОХОТI-Iичках»,

забр,итых в ,солдаты. Сложена она IВ традиционном Сllиле.

Заря моя зоренька вечерняя, Тут шли-прошли солдаТИК/I

Звезда восхожая! Новобраные.

Высоко звезда восходила, Охотннчки песню гаркнули,

Выше садику, выше зеленого. А невольнички-то слезно плакала:
Пролегала здесь дороженька, «Не сходить вам, матерям,

Дороженька' небуевая, По белу свету за нами.

Солдатиками наторенная. Не смочить вам сыру землю,

Тут шли-прошли обозушки, Не наполнить сине море

Обозушки неrяжелые, Горючими слезами» 83.

Та же песня 'и в т'о:м 'же районе БЫ:'!10вавия из,вестна с д'ру

ГII'М за'чином, который совершеН'Н'о ,меняет содержаlние.

Расхороша наша барыня, Невольнички позадь тянутся,

Что Арина-то Ивановна. Охотнички песню взгаркнулн,

Разорила село теплое Пнлюгино, НеВОЛЬНIIЧКИ слезно всплакнули,

Раздала крестьян в солдаТУШКII, Свою сторону вспомянули:

Во молоденьки рекрутики. «Сторона ль моя, сторонушка,

Охотнички наперед идут, Гулливая наша, прохладливая» 84.

83 Фольклор CapaToBcKoil области, N2 33.
84 Т а м ж е, N2 32.
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Стилевая 11 образная суоновы Э1'ОЙ lПесНи более С1'а,рые и

rрад'иционные, чем песни о солдатской жребии. 'Как и в том

произведении, зачин внес в 'содержание сатирическое ЗlВуча

ние, иронически оха1рактеризовав помещицу, принесшую

CTO.'JbKO бед ~юлодежи села и разорившую крестьян. И здесь,

как в зачине песни о жребии, содержании социально-историче

оки УТОЧlllЯется.

В жанре рекрутских песен своеобразно ,с"lешаЛIИСЬ стаРИiна

и новизна. Одн'и произведения выдержаны в строго традици

ОННЫХ ПРПНЦИ1Пах поэтик,и, друrие сущест,венно отличаются

образной систе~lОЙ, всей структурой и особенно языком и !рит

мом. Аlllа.тшз НОВЫХ лесен дается .ниже.

Б'олее траДlиционные песни лир!ичнее. Многие из них сло

жились в у,словиях д!Оlмашнего крестьянского уклада, к тому

же женщинам'и. А некОТО,рые адина/ково могут считаться и

рекрутскими,И люБOlВНЫМIИ. В популярной песне «Не !белы

снег'и» девица плачет и просит сельсюие ма'сти отпустить ДО'б

р'ого м'олодца; в РЯ1де сюжетов девица или «молодая жена»

прощается IC рекрутом, и изложение веде'I'СЯ ют лица женщины

(<<У'ж ты, сад, ты, мой СЩД», «Я !вечор ,свово м'Ил'QiГО ПlрО'ВожЭ'

ла далеко», «Гулял Ванюшка ,неделюшку» ,и ДРJ'lГiие). Любо!В

ная тема стаНОВИl1СЯ раВ'НОПiра,вной и в таких широко извест

ных песнях, как, наll1рlимер. «РастоскуЙ'ся», «Не кукушечка»,

«Попила-то моя буйная го.'Jовушка, попила, погуляла». Но в

большинотве мужских песен дaHIНCYГo ЦИ1кла раоскаЗЫlвается не

о жеНЩlинах, II1ровожающих pOl,lLHbIX, а о событиях и обстоя

телЬС'I'вах набора: заКOIВывании «'В железа», увозе молодца в

город, в «,кан'Гору», где его поД'водят под меру l! сБРИ1вают

кудри.

В МУЖJск,их песнях больше тяготения к фаКТИ<DНОСТИ, к де

ловому рассказу, к уточнению ,места .и времеIШI дейс'ГВия, IСЛО

вом, к Э'ШFЧНОСТИ. ЛирИ'чеСJ~ИЙ же тон задается В'СТYII1леНИЮl,

со!держа.ние K0'J10POrO обособлено от главного предмета пове

ствования и иногда так обширно по объему и TalK за'Jюнчено

художественно. что представляe'J1СЯ ка,к бы самостоятельным

ЛИ'рическим тetЮсТОм. Так, заlмечателыный зачин «ПР'О Вошу

м'атушку» по своей -поэ'ти/ческой 'C'J1pyKType rБЛ'И'зд'к к тем, какие

характерны для военно-бытовых песен служилых людей. Он

на'чинае'J1СЯ с картины IГpOMaДH'O'ГO пространст,ва, ~руJ'ОЗOlР пю

степенно СУ)К!Иlвается, деЙ'С'l1Вие сО'средотаЧИlВае'l1СЯ в !Конце
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концов на Iнебольшой площщ~ке, лде и находи'I1СЯ 'Герой. Такой

поэтический IПРlие?vl «СТУiПенчатOIГО сужения» ха1ра'Ктерен, глав

НЫМ обраЗQlМ, для мужской лирufКИ, /с типичной для нее широ

кой общественной пр'облемаllИКОЙ. Подобное !Вступление ВlBO

дит в обширную и важную тему, которая раскрыJае11сяя в ос

НОВНОЙ части ,сюжета. Общее и чаС'I1ное в КОНСl1РУКЦИИ ,песни

предстаlВлено внешне раЗlДельно, но по сущес'I1ВУ оба плана,

обе точки з,рения на происходящее СОСТ8,ВЛЯЮТ органичеокое

единство. ВlI1ерuше Э110Т ХУ1ДожеС11Венный 0II10соб в фольклоре

бы.'] ОТ;\.Jечен Добролюбовым, затем !Истол.кован Потебней и

подробно проа'наЛИЗИРQва'н Б. Соколовым. Такой lПрием

встречается и в других атрООlЗВЕщениях.

С моря-то погодушка ПОДЫ\lалась,

Погодушка полудённа,

Полудённая, полуночная,

С лесу листья обивала,

Во чисто поле уносила,

Мать-сыру землю устилала,

Мать-сыра земля простонала .. 85

Тревожное ,сост,ояние 'олицетворенной прир'Оды соответ

ствует ТЯiгаСТ,IЮМУ волнению HOiВ06paHцeB.

Нередко IB зачине медитатИIВII-ЮГО характера мысли героя

обращены к самО'му себе, 'к своему IПQВЕЩению, юоторое и при

вело его в солдаты. Возникают олицетворенные образы «гу

лянья» 86, «молодости», напрасно ра'страченной 87, «воли», 'кото

рая миновала IBMecTe с О'I1дачей гер'оя в ,рекруты 88, «кручи

ны» 89 или молодецкой «голавуш<юи», I<'оторая «попила,

'Погуляла» и попала в ца,рскую службу 90. ИНQГда песня начи

нается с обращения ,молодца к своим кудрям 91 - ПО'СТОЯll'но

го мотива рекрутских песен, обычно завершающего повество

ва'!lие. Опла'ЮшаНlИе обритых К)'Iдрей - .это прощанье с ;\10ЛО

достыо, 'с .во.'IеЙ 11 ГУ.тIЯllье;\I.

Но чаще за'Чины реI<'рУl1СКИХ песен Юlшены ПОЭ1Ulческой

услоошосrи и реаЛИСТ11чеСК!1I рисуют картину п1рироды' харак

тер'изуя "lесто действия. На'нБО,JJее ПОСТОЯЛНЫ в 'IШХ образы

ДОрОIЖ, чужой стороны.

85 К н Р е е в с к и Й. Новая серия, .N'2N2 2825, 2821, 2441.
86 Т а м ж е, N2N2 2535, 2700: Соболевский, т. VI, .N'2N2 40-42.
87 С о б о л е в с к ий, т. VI, N2 75.
88 Т а м ж е, N2.N'2 30-22, 64.
89 К и Р е е в с к и й, Новая серия, .N'2 2938.
90 С о б о л е в с к ий, т. VI, N2N2 49-54; К и Р е е в с к и Н, Новая серия,

N2N2 1329, 1842, 2077, 2500, 2787-2790, 2804.
91 К И Р е е в с к 11 Н, Новая серия, N2 2463.
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Мимо ельничку, МИМО березничку,

МИМО частого орешничку

Пролегала тут у нас дорожеиька,

Дороженька нетореная.

HJiKTO по ней не прохаiКlIвал,

Не прохаживал по ней никто,

Ясен сокол по ней не пролетывал.

Только шли по ней обозушки,

Обозушки прошли нетяжелые,

Нетяжелые прошли, нагруженые,

Со солдатскою они со одежею,

Со некрутскою они со 06рядою.

Солдатушкн песню взгаркнули,

А неКРУТИКII слезно всплакнулп ...92 JI т. д.

с образа IДОрОГИ начинается 'Песня 'об ,«охоТItичкзх~, выз'ваIВ

шихся ща6рооюлЬ'но идти 'в солдаты; они-то IИ «взгаlрКНУЛИ

песню»; неволыlи'чlкии *е «слезно вапЛа'~нули». Начало пес.ни
не пред:ста'вляет собой зачИ'на, а включаеl1СЯ в oCHQВ!Hoe по

'ВеС1lВование. Оно непОСРeJДIет:венно овязано .с сюжето·м. Также

КОНСТРУКТИlвн,о ,сочетаю'I1СЯ 'С НJИМ 01lВлеqенные и глу60'КО ЭМ'О

Ц:ИOIнальные образы «'ГУЛЯ1НЬЯ», «lВоли», «МОЛОIДОСТИ» И т. д. И

IJдюув'реl\'Н':RR\О в реК)руТ'(жих [l\:)С;RЯХ Rемэло тэ:&их р~аJlИ~1\Yi"\~

ских на'чал, ка'к рассказ о майоре, привозящем: указ, о ,МИ1РО

еда,х-'мужиках, бесчJИНС1lВУЮЩlИХ в селе, о КУЗlf!ецах, кующих

кандалы для поимки и заковывания новобранцев 93.

...На этой дорожке кузинка стояла.

Во этой кузнице кузнецы ковали,

Они ковали железы чижолы.

Но кого же эти железы?

На кого чижолы?

Не на вора,

Не на плута.

На того детинку.

На горькую сиротинку.

Многие рекрутсюие песни совсем не имеют зачина, что ха

рз'ктер\но для более новых lIIеоен с их де.'10ПЫМ проза'Ичес~им

~тилем. ОНIИ магут начинаться с ТОЧНОJ10 оБОЗlJ{ачения времени

И.11И местаообытий: «Дваl!l.цать пятого Чiис.ла из праlВленья

весть лришда» 94, «!В пятЬ'десят чеТlВертый год iПрИlпечалился

92 Фольклор Саратовской области, .N'~N~ 33-34; К ji Р е е в с к и й,

Вая сер!!Я, N~2 ~391, 2504; Соболевский, т. VI, N2N2 110, 111,
9В .к. и р е е в с к и й, Новая серия, N2 1989.
94 Соболевский, т. VI, N281.

5. т. М. Акимова
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наlр'()Д» 95, «!Прощай, Томский и ТOIБОЛI;СКИЙ» 96. Ка'рТ!ины могут

быть и; более ,домашними, 'не официальными: «Как СО вечера

кочета iПОЮТ, 00 полуночи ДРУЖlка куют» 57. Можно СЧlитать,

что таlкие Iв'стyrпления, ооста!ВЛЯЮЩtие 31ЮПОЗ iИЦИЮ послещующе

го действ'ИЯ, Iничем не отличают,ся от ваlр'иаН110В, ЛIИШЕШНЫХ

I8'СЯ,IЮЙ ВIВОДНЮЙ части. Так начинает,ся целый ряд п~оен: «От

дают Фещыку в солдаты», «Что 'Куют-то ли ;КУIOТ, 'куют ножки

реЗlвые», «Нам -РQДители писали», «Я lшоча,стный УРОДИЛСЯ» 98
И ДРУ1гие. Некоторые 1Зарианты lПесни о жребии та'кже не име

ют заtUина и на'чинаЮ11СЯ, HalJ1 Рlимер , сЛ'овам'и: «У отца было у

матери т-ри -сына любимых» и т. 'П. История БЫТ-OIВа'JlrИЯ Э"l'ой

ОДIНЮЙ из ,самых раlопросl1раненныix рекр'У'ЮК'ИХ песен типична

для Пlроц~оса раз'вития всей реюр'У''l'СКОЙ лирики.

Новые песни, лишеНlные траlдtИцианных элементов 1П0этики,

наРОltfи'l'О nрубые 'Но -содержанию и 'стилю, предста'вляют собой

творчество, 'сов'сем отличное от 'креСТЬЯ1Н'СК:ОГО. М'ОЖ:Н'О думать,

что такие 'Вещи! как «Прощай, девки, Iпрощай, Iбабы», «Заро

дила Ваню мать», «Настя ПО ,са'ду гуляла», ,«Не за деныги моя

гИ'нет голова» и т. /д., ,сложил,ись не ,в деРе!Вне, а ,в солда'l'СКОЙ

ка'За'рме. Та,юим ,образOlМ, Iрetкрут,ские Iпесни далеко .не -одинаюо

вы по своей КIОНtСТРУКЦIИИ. Да'нный цикл СОСТOIИТ как бы из раз

ных поэтических С11РУЙ, не ,сли,вших,ся ,в ед'и.ныЙ iПОТО'К 'ilелын-

го жанра. Одна'ко 1З'стречаЮ11СЯ 'отдельные экзеМIПЛЯРЫ, в IКOTO

рых 'С11аЛКИiВаЮ11СЯ и т,раДИIЩJ:онные, и '}ювые элементы 'стиля.

Из'редка 'бывает и так, что прекраоные лирические ВСТУ1пления

СИМ'ВОЛIИ'чеокого xa'palKTepa сочетаются в одной lПесне 'с 1J101Зест

В'оваJнием KOIHKlpeTHO-У'l'очненным, почти прозаlическим. ЛИJриче

ское .вСТYJПление как бы обо'соблено в таких TetJ<lCTaX и 'Не IBceГlдa

соотнесено 'с сюжетом. Рекрутские песни прмстаlВЛЯЮТ 'СО'бою

перех'одную ступень от традицио'нН'ой ЛИРIИКИ 'к новой - сол

датсюоЙ.

«Солдатские песни обраэ'УЮТ собою особый цикл на'родн'ой

поэзlИИ. По фОр:vIе 'своей они 'ничем :не отличаюl'СЯ 'от дiРynих

руооких песен, но содержание их оригиналь'но по 'РУСOlю-про

стонародному пон.иманию ев'ропей'ских ,вещей IИ по Iсмеси чисто
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!руооких !Выражении с терминами /и ,словами из ,сферы регуляр

ио-'Воен:ного их быта» 99. В 'IЮрОllКОИ, ,но OiЧень Iметюои харан:те

РИСllике Бели'Н'сн:ий наз,вал такие признаки 'солдатCJКИХ песен,

юО'юрые сра'зу IВЫlделяют их IИЗ Ф'ольклорной ЛИlрики XYIlI
XIX ,ВВ. Многие темы в этих новых песнях остаются тем/и же,

что ив лирике ·служилых людей. Но 'стиль ,солщатоких iПесен

иной. ОуществеНIНУЮ р'оль ИlГрает 'В 'Них деталь, ха'рaJктер'Изую

ща'я iHOIВbIe усло.вия ,военного быта. Роль детаЛlИзаметна 'Уже

tВ неюоторых рекругски.х песнях. В СОЛJДаl'СКИХ же, слатавlШИ'Х'СЯ

в условиях сущеС11ВО'Ва'НlИЯ,регулярного !Войока, деталь в OiПИiса

нии Сl1роевых учении, IЛrОХЮДОIВ, 'вооружения стала Iсуществен

ным элемен-гом 'сюжета. Такие '<Убор'оты, как «замки вз>бря'к

нули, ·солдаты IВ'CJплак:нули», «энаlмена несут, а'ртикул мечут»,

«'ружья 'светлые, Iза,мк'И крепкие», '«замки Iкрепкие, крем:НlИ

острые», «'напомните, служилые, теса'к, ружье, суму», «iПлащ,

кафтан с камзолом ,нам не ск'Идавать» и т. д., стали постоян

ными фразеологическими оборотами, ОР'ганiИЗУЯ всю стилевую

тК'а'нь 'этюй лИ'рwкн. ,в солдатских iПеснях !Выра160таЛIИСЬ по-сто

ЯIНlные художественные сочетания, ClВЯ'зз,нные фо'нетической

рифмой, 'что ,сО'вершенно не характерно для l1радИ'ционно'гю

фоль'клюра (если.не ючитать песен lШутоrч:ньrх, юмористических

и ПЛЯСОВЫХ). В лесня,х, 'изображающих армейокий Iбыт, фоне

тическая ,К'онечная РIИlФ'ма - явлеНlие ПО,СТОЯIН!ное: '«нам у,ченье

ни'чего, 'юлькю очень тяжело», «служба царская - НУ1жда

крайняя». В TalKoro т,ипа УСТОИ1ЧИIВЫХ поэтических OIборютах

М'ожет !Встречаться более ,сложная и ,совершенно новая для

фолЬ'клора рифма, в кото'р'ои ,СОЗIВУЧНЫ слова 'из ,разных частей

,речи:

Солдат пашенки не пашет,

Сохи в рукн не берет,

Из казны деньги гребет,

По три денежки в день,

Куда хочешь туда день:

И на мыло, и на пиво,

И чтоб выпить ,на что было ...

!Словом, ,сол:датские iПесни об ар,меЙ>СIЮМ, поход!нюм быте

орган'изованы IПО П'ринципам 'J-!Oi.БОЙ lПоэтwки - литературной. От

11радиционнои лирики они отличают,ся IИ яЗЫК'()IМ, и стил~м.

В ЭТОМ JIO'BOM жанрово-тематиrческо:м ЦИlкле деЙст.вует ,к,ол

лекти,в'Ный Iгерюи, lЮТОрЫЙ от 'своего имени ,ведет Iповес'Гвова-

99 Б е л и н с к 11 Й В. Г. Полн. собр. соч., т. У. М., Изд-во АН СССР,

1954, оС. 437-438.
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Нlие. Тема lПесен - JJIOвседJневная жизнь ,cOJ1\дaT царской армии:

походы, каlраулы, ученья }I 1'. д. Герои час'I)О жалуются на

ужасающие условия. Но нередко они говорят об этом с ирони

ей, даже как будто с веселой усмешкой, скрывая свое IfIОДI1I'ИН

ное <отноше.ние IK У'жасаlМ дарсК!ой СОЛlДатчИ'ны.

Пора вам снежочки в быстр У речку бежать!

Полно вам, ребятушки, горе-горевать!

Оставим тоску-печаль в темных лесах,

Во темных лесах, во турецких полях.

Забывай, солдатушки, отца, мать и жену,

Вопоминай, ребята, тесак, ружье, суму!

Плащ, кафтан с камзолом нам не надо скидавать,

Стоя в карауле нам нечего дремать!

С девками, с молодками уж полно нам гулять!

Перины, подушечки пора нам забывать!

Солдатское житье гораздо лучше всего;

Чорт возьми того, кто не похвалит его!

Ходя мы наедимся, стоя да мы выспимся,

Поутру ли росою умываемся;

Утремся мы полой:,богу мы помолимся:
Дай бог, нам, солдатушки пожить, послужить,

На родной сторонушке головку сложить!

Есть у нас, ребятушки, мука и крупа:

Хлебов напечем, еще мы каши сварим;

Сложимся по денежке,- пошлем за винцом;

Выпьем по чарочке да позавтракаем ... и т. д. 100

п,ренебреженье трУДНОСТЯМ1И ЖIИЗIНИ, KOHeIlHo, наИ1лранное;

за ИРQlнией легко обна'руживаетсяистина. Но нескрываем'О

траlГИЧНО ЗВУЧlИт 'мысль о ,ВIOЗ'МЮЖНОСТИ 'сложить ГОJ.юву В чужой

земле. Глубокая любо'вь к Родине заключена IB 'словах: «На

родной ,сторонушке головку сложить!». Иногда ОНИ ,варьируют:

«За овою ,стаР·()IНУ.шК'У голо.ВiК'У IIЮЛОЖ'ИТЬ!» 101, !ОтчеТЛИ1вее 'вы

ражая глаlВНУЮ ·мысль пеени. Или таJЮй вариант: «Дай, боже,

солда1'ушкам пожить, П'ОCl1IYJЖIИТЬ, на чужой 'СТОрОНYJшке голOlВ

не пол'ож1иты�> 102

Бояз,нь умереть на чужбине 'СВОЙС11венна каждому живому

человеку, любящему 'свою родину, свой «[J,редел». ВCIII,омним

замечательные ,слова Пушкина. И, eCTeCTBeJНHO, 0оо06енно стра

шила та'кая смерть воинав, наХОДIИ'В1ШИх,ся ,в ПОJюда.х за р'У'бе

Ж'dМ. Вiп'лоть ,дю Великой Отечественной 'войны среди совет

сюих оолдат и ООOlбенно каза'ко.в сох:раIНЯЛ'СЯ обычай, перестv-

\00 С О 6 о л е в с к ий, т. VI, N2 155; варианты т а м ж е, N2N2 153-1f)()
101 Т а м ж е, N2 153.
102 Т а м ж е, N2 154.

I



пая границу, ,брать с собой 'горсть рехдной земли, Ч11Q'бы IВ

случае омерти товаlРИЩИ 6рооили ее на МОГlИЛУ. В ,военных

пеонях ИЗlвестен сюжет о ~роваlВОЙ рубашке. УМИlрающий на

Ч'УЖiбине ,воин п,рос,ит отве3'I1И его семье окровавленную рубаш

'ку, чтобы ее Oiплакали и заХ!оронили 13 родном краю. Так сим

волические похороны должны заменить подлинные, так не

д'олжна прерыватЬ'ся связь умершего на чужlбине со своей

РОД1ИНОЙ. Эта пес.ня сохранилась в на'рOiде до Iпоследнего ,Бре

мени от очень давней старины. Она принадлежала репертуа

ру 'ОЛУЖ1ИЛЫХ людей допетров'ского времени, но 'Не могла

исч~ез'нуть из памяти н а'р'ода , как Iнеможет иосякнуть сам'ое

чувство ПРlИвязанности к р'однаму ~раю, евоей земле. Патрио

тическая тема.lсоста13ляет глаlВНЫЙ смысл песН\и «Полно 'вам,

солдатуШ1КИ, тужить горевать», которая учит ,BoeHIНOГO чеЛОlВе

ка Iпренебречь трущностями Ж'из'ни, но оохранить верность д'ОЛ

гу перед родиной. Новый 'стиль lПесни, современный язык вы

'Р'3ЗИЛ1И С непоаредсrnенною ис~ренностью думы и ЧУlвства

народа.

Изучение солдатеких lПесен очень затруднено. Дело IB том,

что 'оборники та'К!Их ;песен, как 'и казачьих, С()Iста13ЛЯЛИСЬ

нередкю дирижерами IПЮЛЮОВЫХ хоров, несомненно, IПlрилагав

шим,и руку к 'ГОМУ, чтобы Iподправить тексты в официозно'м

духе. Многие же Iпесни 'и 'СОЧИlНялись 'военным/и 'Чинами. Печа

таЛlИСЬ ·ОНIИ либо IВ 130еннюй га/зете, либо IВ :приказе по ,войску 103.

В 'ОДНОМ cmиоании 'солдатских Iпесеннико'В 80-90-х 'ГlГ. XIX 'В.

таким ,произвеДeJНИЯМ да'ется УНИ'Чl'оокающая оценка.· Кое-Ч110

положителЬ'ное ,отмечено ТОЛl,ко в ,обор'нике Г. М. Попова 104.

Несюолько М'Я1гче отоз'вался об 'Изща.ниях IСОJI!датС'юих 'lПе,сен

Н. Х. Вессель. Он lПодчеркнул, 'Что Iврепертуа'р солдатскИJX

XOlpolВ Iвключались не 'Голько 'чИ'с'Го !в'оенные тексты, но и ста

'РJИНные 'нар'одные, наЧlИная 'с и,сторических, а также любов'ные,

быто.вые II немало литер'аТYlрlНЫХ 105. Словом, в ЖИЗ,Н'И солдат

окие песни вер'едко ,иополнялись рядом 'с более траДiИЦИОННОЙ

л'ирикой 'Русской деревН'и. Некоторые же из них mрод:олжали

TeMarn~y песен ,елуЖiИЛЫХ людей, \поддерживая и ,ра'3в'И'вая

традиции ,WСЮOlнно на!Ционального фОЛЬКЛЮlра.

103 См.: Лубок, часть 1, Русская песня. Составил С. А. КлеПИКQВ.

«Бюллетени гос. литературного музея». Общая редакция Влад. Бонч-Бруе

Бича, N2 4. М., 1939, с. 16.
104 См.: Боевые песни русского солдата. Сост. Г. М. Попов, СПб,. 1893.
105 См.: Сборник солдатских, казацких и матросских песен. Слова со

брал Н. Х. Вессель, с голоса на ноты положил Е. К. Альбрехт. Изд. 2-е,
СПб .• 1886.
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~..
BoeHHO-lбытовые песни, IВО'ЭНИJ{lН'УВ 'в неизвестно да'вние

в'ремена, не 'с~одят 'с репертуаlра до На'СТОЯЩИ'Х lд'неИ. Ф'ольк

лорные Iсменяю1'СЯ литераТУрНЫМIИ. И те Iи ДР'У1гие 'Выражают

'Возмущение жестOIЮСТЬЮ !воины IИ требуют 'мир.ноЙ жизни тру

дящимся. Эта лир.ика IВceгдa актуалына, 'рисуется ли IВ ней

инди.видуальная ·с·удь-ба однаго воина, 'в'о.влеченно·го в пат,рио

тичесК'УЮ IВОЛНУ 'борыбы !За са'М'остоятельность и юв'ободу Ро

ДИНЫ,IИЛИ настроения и деИСl1ВИЯ коллеК1'И'ва, JШИ да*е ЖИЭilь

цел'ои Сl1раны, борющеи'ся с Вlраlгом-аlгреосором. lКa'K 'В IсО'в'ре

менных ОOlВетоких iПеонях.

В !Процессе творчеокои'" жизни традиционная фольклорная

военная !Песня !Претерlпевала, гла'внЬ!м образом, IВНУТр.иlжанро

,вые из,менения, ,всегда отражая 'опроделеНlНУЮ истор'И'чесК'У1O

ЭlПоху и xapaJKTepHbIe для 'нее 'Усл'оВrИЯ ,военной службы и .быта.

В К10нце XIX в. 'этот Iпесенный ЦlИкл ,стал Iподвертатыся ,в'лия

нию инди,В1идуального ТlВCJlрчеС'I'ва самодеятелЬ'ных IIЮЭ'11ОВ, а

также начал Iвключать 'В 'свои 'cocTalВ тексты iболЬ'шои 'художе

ственной Л1итературы. СТalрые же тексты нерещ~о из'менялись

путем !Приооединения ,новых лир.ичеСI\IИХ 'зачинов,

•......... _ ...
~
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Н. .А1ОБОВНАЯ АИРИКА

До XVIIIB. фоль'кл'орная Л'ИрИJка удовлетворяла эстетиче

'ОКiие и бытовые потреБНОIСТИ всех кругов общеС'I'ва. В1ИрШeJвая

поэзия не :могл'а 'с !Ней поспорить, так KalK 'не достигала ни

I ра'Зн,оаБJра'Зия тематики наlродных песен, НИ их художест,вен
ного СOlвершенства. Заlрожда'вшаяся в XVII В. литературная

лирика нередко ОКа'зЫ'валась целiИКОМ IBO IВласти фОЛЬКЛ'ОРНЫХ

т,радиций, ,осабенно копда деЛ'о касалось любовной 'Гемы.

Ярким IПрlимером СЛУ'ж'ат черновИlКИ П. А. Квашнина-Сама,ри

на, набросанные им, IПО-В/ИДИlмому, iВ 80-х гг. XVII 'в. 1. Он -брал

'из на'родных песен готовые зачИlНЫ, широко иапользовал ком

1П0зиционные IПрlИемы: IПсихологичеокие mараллелизмы, СИ'М

метрические ритмико-ситаксические конструкции, повторе

ния и Iмногие стилевые обороты. Главное же, он 1П0льзовался

народным 'стихом, ,решительно О1'личавшимся от оиллабиче

СКИХ 'Вирш. И 'Все же 'стихотворные OIПЫТЫ Э'I'ого поэта нельзя

ПрlИНЯТЬ за подлинные народные песни. ПеснlИ КIВ'ашюгна отли
чаются Пlрежде IВceгo овоим содержанием. Оки НelПосредствен

но выражают чу.вства .1fl'р'Ического героя, не раскрывая

обстоятеЛЬСl1В, выз,ва'вших Iих. В центре ·ВЧИ'-1ания - душевные

rnереживания героя. Сопостави'Гь же любовные песни Квашни

на с любо'вной ли.рикоЙ ,народа XVIIB. мы .не 'Имеем !Возмож

ности, 'Гак ~aK текстов фолЬ'клора Iподобного содержания от

того .времени у 'нас нет. В своем исоледовании А. В. I1'Озднеев

сличил стихот,ворные наброоки iКвашнина с lI1есня'ми XVIII ,в.

1 СМ.: С пер а н с к н й М. Н. Из материалов для истории устной пес

ни. М., «Изв. АН СССР, ОТД-Нllе общест. наук», 1932, .N2 10, с. 913-914; де

мократическая поэзия ХУН в. М.-Л., 1962, с. 93-104.
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ЭТО IПОЗIВОЛИЛО ему \Высказа'Гь предположе.ние, 'Что те J!IЗ IIЮЗД

нейших песен, зачины KOTOipbIX Iповторены :в на1бр'осках Кlваш

нина, вероятно, извеcrны были еще и в ХУН в. IПреД!п,оложе

ние !Вполне .вероятное и 'важное; оно пО'з'Воляет Iд'ополнить

слишком 'скудные ,сведеНlИЯ о песенном pooepTyaJpe ХУН!В. 2.
Но \Все же это ТОЛЫIЮ IПреД1П1оложение.

Для нас 'СЛlИlчения, lП,рOlделанные IПоздн€elВЫМ, IП'редста·в

ляют 'OO.вC€lM иной интерес. Hap'QДHыe lПесни ХУIII .в., lfI€plBble
стихи которых сходны с набросками к.вашнина, сильно раз

личаются с .ними ,нсем IПОСЛедуюЩlИМ 'садер'жанием. фольклор

ная лирика Iгораздо 'разнообразнее IИ Iбогаче тематически. Ее

гер'ои обычно сО!цrиалЬiНО ·оrпределены; в текстах немал'о ,жи'в<о

писных пейзажных и <бытовых зариоовок,. 'содер,жание ·сабы

тийно и др aJMат.и'Ч'НО. Всего Э'ГОГО IQТРЬ1В'О'Ч.ные заlIШCIИ IКвашни

на 'почти IIIОЛНОСТЬЮ ли'Шены. Его lПесни - чистая ЛlИрИlка лю

БО'Вl!ОЙ тематики. IK тому же 'оопоста'вл'яемая с н'ими

фольклорная лирика ХУНУ 'в. 'в большинстве 'не любавная, а

свадебная либо семеЙно-бытовая. Иногда же это разные груп

пы мужских 'песен. МОЖlно Д'Умать, что ·ареди И3IВестных ll<Jваш'

нину фольклорных lПесен или оовсем не 'бь!Л'о любовных, илlи

было, но очень ·мало. Любовные IМ<ОТИiВЫ IВ'Сl1речаю'Гся в 'разных

гру;п:пах на'р'(ЩНЫХ lПесен: Iсвадебных, хор'овоДных, изредка и

в Д'РYlгих. iПесен же ,необрядовых любовных KaJK осо1бой жанро

во-тематической 'г.РУIIШЫ щаlже в фольклоре ХУН! !В. \Встречает

ся немного.

ОТЛ1ичие песе.н К'нашнина ОТ 'Ha'pOjДlHЫx :можно о'Гчетливо

Ylвидеть, если ·СOlПоста\Вить не толыю СOlВiпадающие ,в стуlП'Л еНlИя ,
но и полные тексты. Приведем запись Квашнина «Не сон меня

молодца клонит»:

Не сон меня молодца клонит,

не дрема меня изнимает,

нзнимает меня кручина великая,

на житьё своё горькае <:мотрячи,

на бесчастье овое глядя ...
болит моя буйная головушка,

исчеплялись мои кудри,

Никто молодца не любит,

всяк его ненавидит бедного з.

с таким же нач.алом ИЗ1ве.стна народная lПеоня \В lПублика

ЦИИ 117'9'1 'Г. Содержание ее оовершенН'о 'Иlюе:

2 СМ.: Поз Д IН е е в А. В. Лирические песни ХУН в. (К вопросу о
репертуаре).- «Русский фольклор», 1, 1956, с. 78-97.

3 Демократическая поэзия ХУН века, с. 96.
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Не сон мою ГО:lОвушку клонит,

Хмелииушка в головушке бродит,

Бродит, бродит, а вон не выходит.

Пойду, млада, я вдоль долиною,

Встречу, встречу я детинку молодого;

Спрошу, спрошу я детинку молодого:

Куда эта дороженька пала,

Куда пала, куда лролегала,

Или в леса, или в чисто поле?

В темном лесе все лень да колода;

В чистом поле бела ярая пшеница,

Во пшеничке част ракитовый кустик,

Во кустике соловей птица свищет.

Свищет, свищет, теплого гнезда ищет...
Меня, младу, седой муж кличет.

Хоть кличь, не кличь, я к тебе не буду;

Тогда буду, когда я тебя избуду! 4

Это семейная пёсня, а1звестная вачень многих вариантах.
Возмаж,но, 'ЧТО она !J1'Ополнялась в lВесенН1ИХ хораводах. Фа

бульное действие в ,ней ТИIП'ИЧ'но: lПобег от старого мужа и

встре,;!а с «молодым детиной». Ее эмоциональный строй игр и

B'O-Ле'Гlюмысленный тон, узеренность IB том, что Iгер'оиня 'смо

жет 'отделаться от ста'ро,го мужа - B1ce !это ТИПИ'ЧНО дЛЯ хора

'В'одной, да,же .ИlгровоЙ Л'И'рики. В народной пеоне любовная

тема .не я'в'ляет,ся ·гла\вноЙ. Г,ораз'д!О ,большее ме.стоО iВ ней за

нимает тема семейная. Фольклорное произведение решительно

ОТЛlи'чается от 'ПесеНJ{lИ КвашнИ'на. Наlр'одная .пес,ня полна

реалыной жизни. Характерна ее тема - протест iПрати'в 'П'одне

вольног,о 'бра'ка. Настроение мол'одой женщины влолне понят

НО, хотя оно передано <символически: ,соловей ищет «тепла

гнезда», молодая женщина тоже ищет ласки 'и любви, убегая

из .дома, J{lО11ОрЫЙ не дает ей желанного тепла и уюта. Состоя

ние героИlНИ отчетл,ивее :прещстаsлено 'в Clим.воличес~ом образе,

чем !в реальном из,о'браженИlИ: соловей ,свищет 'и ищет «тепла

гнезда» - .женщина идет долиной, встречает 'молодого паlрНЯ

и отказывается !Вернуться к мужу. ЛИJрическая героиня гораз

до реальнее в народной песне, чем герой в наброске Квашнина.

Художественное 'время и IП'РОС'J\ранство ,на,родной пеони позво

ляют уточН1ИТЬ содержаНJие. Психологические lПереживания

женщины окрьггы. !Показаны только 'внеШНlие !действия. В ТIЖ

сте народной песни \Нет 'ни одного слова, которое бы отк'рыто

ха'ра'ктерИЗOlВало ее /Душевное наС11роение, Ч'увства и пережи

вания. Вместе ос тем в тексте ,все яюно ,и 'определенно. Сюжет-

4 Песенник 1891 г" ч. 111, СПб., с. 54; то же: С о б о л е в с к ИЙ, т. 11 1,
N289.

73



•

ное Iв'ремя замкну'ю, 'сощержаlние заlвершено. В l11есенке же

I\вашнина совсем 'Нет IВнешнего движения. Герой изол'ирован

от реальной жизни. Литературная по юпособусоздаНiИЯ эта

'Вещь tI10эта ХУН в. близка к народной :песне толы<о 1110 языку

И стилю.

Совсе:\1 Иlначе освоены 'поэтические традиции ФОЛЬКЛOiра ,в

двух lПеснях, найденных .в бумагах фа:\1iliЛЬНО'ГО архива ,служи

лых дворЯ'н Пазух'И'ных. ПО-lВидимому, эти любовные песни

быЛ1И зафИКСИlрованы также ,в 80-х гг. ХУН IB., KalK и черновики

~вашнина. К обеим даны пометки. I\ одной: «Песня Аlндрея

Михайловича Пестова», 'к другой: «Лесня Ивана ЛYJкьянови

ча ...нева». !Можно думать, 'Что ИСПОЛНЯЛись они 'В среде слу

Жtилых людей, заброшetН'ных далеко от дома на южную гра'llИ

цу. Обе lПереданы от лица женщины, воз МОЖ'Н'О, жены, тоску

ющей в ,ра'злуке 'с мужем. И та, и другая \Гораздо ,блюке по

содержанию, а главное, по своеобразию ЛИlрического з,вучания

к фольклорной лири.ке, 'Чем песни t!\ваШН1ина.

Пойду я, младенька, погуляю,

я на свои новые на сени;

посмотрю-ка я далече в чисто поле,

хорошо ли в поле луги зеленеют.

Хорошо ли в поле луги зеленеют,

лазоревые цветы расцветают.

Зеленеются в чистом 1l10ле луги,

лазоревые цветы расцветают.

А всех людей в поле я не вижу.

А все люди с службы едут,

моего свету милого нету.

По-здорову ли мой миленький едет,

али то воеводы не отпустят? 5

В отличие ют героев КlВаШlнина, .героиня Iпесни Пестова

показана ,в гуще ЖИtвой жизни, IВ живописной обстановке 'И в

соотнесенности с людыми, о 'КОТOiрых она думает и которых 'ви

дит. Вместо за:\1КНУТОГО ПСИХОЛОГ1ичеокого :\шра песен К!ваш

нина здесь СМОТРIИТСЯ широкая панорама далеКIIХ степей.

Женщина «гуляет» «на своих новых на сенях», но ее взоры I!

мысЛJИ у;стремлены с этой уз'кой IПлощадки далеко от дома в

степь, Iгде «зеленеют ЛУ'ГИ», то есть пастбища, откуда е ут со

с.пУЖlбывсе люди 'и где остался ее милый, 'которого, воз'мож

но, не О'J1пу,скают ,воеводы. ~расочная П'анорама реалын,' ли

шена символики. Она помогает понять ПСЮЮЛQiГическое со-

5 СМ.: К у Д р я в Ц е в И. М. Две лирические песни, записанные в
XVII В.- «Труды отдела древнерусской литературы», т. IX, 1953, с. 380
386.
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СТОЯНlИе женщины: там, IдалеIЮ, 'цветущая, 'ВiСЯ JВ ЖИ1ВOIМ РЭЗ1ВИ

тии 1I1'РИРOlда и ее МИЛЫЙ - Зlдесь 'в тесных новых 'сенях 'она 'в

тоске Iи 'ожидании. Песня глубоко лирична, ХОТЯ во 'Всем тек

сте нет ни одного экспрессивного выражения, обозначающего

чувства героини. Такой метод изображения человека типичен

для Ф ЛЬКЛО'рI!'ОЙ ЛIИ'РИlШ. ТИiП'И'чен для Ha:pO~ДHЫX п~сен и

своеобразный прием исключения едини'Чного Iиз общею, ,при

мене'нный в Те'К'сте ПеС'ГOIВа:

А все люди с службы едут,

моего света .милого нету.

ОПИrсания ,в данной Iпесне .не 'содержат в себе эпической

ста1'ИЧНОСТИ. Зlдесь ,мн'О'го КОМIПОЗ:ИЦИОIIНЫХ lПовторений, .КО1'О

'рые также характерны ДЛ'Я ФОЛЬКЛО'РIГОЙ лирики. HeKoTOIpbIe
из 'Них 'буювалыные 'В леIЮИ1ко-'грамматическоУ! отношении. Но

О'ни не 'остана'вливают 'И не задержИ'В'ают действия (то,чнее,

мыслей героини) и не соединяют, а разделяют эпизоды лири

ческого сюжета:

...ПООlOтрю-ка я далече в чисто поле,

хорошо ли в поле луги зеленеют.

Хорошо ли в поле луги зеленеют,

лазоревые цветы расцветают.

После такого HaOДlBoe ра1счлененного ,вопроса следует ответ:

Зеленеются в чистом поле луги,

лазоревые цветы расцветают ...

'Каждое из ПОrВ1'О'рений имеет 'свой 'смысл 'и свою IИнтона,

дию, ,рэ3IДеляя раз.мышле,НlИЯ гер'оини на О'I1дельные 'смысло,вые •
СТ'У'пени, ,не тормозя сюже11НOIЮ действия, но хараКiТер'И'зуя в

ПQДр'о'бностях ее душевные lПереживания и ра'Здумья.

К'ОМ1ПОЗИlционные 'IIовторения в фольклор,ной лирике отли

чаются от такого же ,приема ,в литер'ату:рной IПОЭЗИИ. Литера

турное .произведение дерЖlИТ Iслушателя (!Читателя) 'На у,ровне

одной ЭМОЦИИ, IВОЗJВlращая ,к ней путем ПOlв"горениЙ. Народная

же пеоня, сохраняя то.нальное единство, ,выражает его, сопри

касая Iгероя 'с в'нешним МИlром, веч'но живым, динами!Чным,

раЗ'ВIИrвающи'МСЯ 11 'из:менчивым в ,своей кр'а'оочности. Та'кой ме

тод ПОЗВОЛ1ИЛ lПесне XVII 'в. достичь большой 'Вы:разlитель

JНОСТИ.

НО есть .в !Пеоне Пестова и ОТЛИlчие 'от народ;IЮЙ ли.рики. В

произведениях 'народных, традициоНlНЫХ СQДержание всеnда

сюжетН'о и Э,МОiЦ'ионально. lПесня ,же ПеС'I10'Ва 'Прерывается .на

,вопросе. И это не ,случайный обрыв текста IПО за1бвению илlи
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надо'омотру. Чем ЗaJЮНЧJИ11СЯ наlП1ряжеН1ное ожида'НIие женщины

и тревожное ее всматривание в дa.ТIb - неизвестно. Слушатель

оста,влен с тем же !Вопросом, что И ге.роиня. Возникает и еще

одно 'сомнеН'иев TO~, можно ли iII'ризнать эту песню народной.

Судя по припиоке к текС1'У, она то .'111'1 иополнялась, то ли была

с'очинена Андреем М'ихайлcmичем Пестовым, IПрlИlЧем, послед

нее вероятнее. Но /содержание передано от лица женщины.

В традициоН'ной же фолькл,орной ЛИР'ике герой и автор, а та'к

же и иаполнитель чаще всего являются как ,бы одним лицом.

В народе 'МУЖQюие песни не иополняются жеНЩiина~1И /И, наобо

рот, женские 'муж'Ч!ина,ми. Следует Л'и 'предположить, что эта

заlкономерность 1'рЗ'диц'Ионной 'на,роДiНОЙ лирики .в жанровом

цикле любовных песен потеряла свое зна'Чение или Лlpидется

признать, "11'0 песня Я'вляется личным создаН!Ием Пестста,

поэта, владеющего 1I,СКУССТВОМ ХУlДожественного перевоплоще

ния? Трудно ОТiВеl1ИТЬ на этот .вопрос. Любовные песни XVH \в.,

сложенные \в фольклорной стилевой манере, по ХУ1ДоW<ес-гвен

ному совершен'СТВУ и эм'оциональ'Ной Iвыразительности несрав

нимы ни с литературными любовными ХУIII в., ни с народны

ми того же времени, подражательными литературе.

В XVIH 'В. 'взаи:мосвяЗlИ литерат<урной любовН'ой песни с

фольклором ,становятся 'совсем 'Иными. Сумароков 'и поэты его

школы если и делали ПОПЫ11КИ использовать Iпоэтические тра

диции фолык,лора, то дальше заимствований отдельных выра

жений из на:родного языка у 'Них дело не шло. В то же 'Время

язык тех произведений, которые, 'по их мнению,СОЧ1lНЯЛИСЬ в

народном Iдухе, в действительности был не фолыклорно-mесен

ным, а разговорно-л'росторечным. Лирика же поэтов сенти

ментального направления, избегавших npубос11И и натура.'IИ

с'Гической 011кравенности песен ПОЭl1ов-клаосикcm, была совер

шенно чужда народности. Гла'ВН'ое, что кардИ'наШ>lНО ОТ.'Iичало

от фольклора творчество поэтов той и другой школы - это

иной MeTQД Л1ирического освоения мира. Все iВНЮlание а'второв

.'1ирпческих песен XVHI в. было ус"ремлено 'к обозначению 'и

анализу душевных Iпережива,ний героев, к изображен'Ию

чувств самих II10 .себе. Иоследователь поэзии Сумарокова

И. З. Серман называет его метод «абстрактным психологиз

мом» 6. Те'р,мин 'недостаточно 'Удачен. Но ЧУ'ВС11ва ЛlирИ'ческ'Их

б СМ.: С е р М а н И, З. Русская поэзия середины XVIII В.- В КН:

История русской поэзии, т. 1, м., «Наука», 1968.

76



героев в JIlитературной Л'ИlрИlке XVIII .в. рисуются, действитель

но, отвлеченными от са'мих носителей, lВозникающими как бы

помимо их il30Л1И, по особому «ycTalВy любви». 011КрbIlвая ,ИН

тимный, скрытый до тог,о в'ремеНlI мир чув,ств, песни поэтов

сумараковской школы были однозначно упрощенными в своем

содержанrии. В н,их не выражалось душевных лереЖJиваниЙ.

О 'чу.вствах говорилось языком логичеоких IВbIlКЛЩЩОК. lfакой

показ душевного мира героев был ,совершенно ,не 'знако'М ста

р,ой ЛИIР,Иlке на'рода.

ВОзtМОЖ,НО, Ч"l'О IВ 'силу 'но.ВIИЗНЫ, а так,же oTKpOBeHHO'f\O
ИС1'ол'кО'вания любовных 'чувс1'lВ Jlитерату;рная lПесня iПолучила

совершенно исключительную 'популяр'ность 'В средних .слоях

города. Но ,01Ha не замедлила IП'роникнуть и в 'деревню, lП'р'и'вле

кая ,пев'цQВ новым оодержа'Нием, IИ уже в XVIII в . .оказала за

ме11ное воздействие на нарО(Дную лирическую песню, ставшую

1'аК!же модной iВ этот «lВeK iП'есни». С тех 'самых пор наlродная

любав'ная ЛИРИlка в своем творчеоком ра'ЗВ1ИТИИ стала опирать

ся не 'на cTalpbIe II1'риIвыIныbIe фольклорные традиции, а на 'прин

Ц'Н'пы художественного 1'ворчества поэтов XVHIs. Веселов

сКJИЙ, изучая ,народную любовную ЛИ'рlИку 'Гога Iвремени, нашел

в ней черты «вырождения», IIЮ1'орое ,оБЪЯIСНЯЛ 'СОПlрикос,нове

нием с литературlНОЙ песней. НеЛI:>ЗЯ, деЙС11ВИ'теЛЬНО,непри

знать 60ЛJjШИХ Iизменений ,в наIРОд'НОЙ песне любовного жанро

'Во-тематического цикла данного lПериода. К тому же, в этот

раз.дел народного р'ооертуа'ра 'стало Вlключатьсямноrополных

текстов литературных песен и романсов, чему помогали массо

вые песенники и лубочные картинки, печатавшие их рядом с

наРОIДНЫМИ.

В на:роlДНУЮ любов'Ную пеоню вошли зар.исовки быта и лек

сика 'раэных олоев 'горОlда. Главное же, 'ПрИНIЦИJПиально новым

'стал iВ [ней прием ра'оК'рытия душевных Iпереживаний героев,

ИСКЛЮЧIительная сосредоточенн,ость только на их эмоциях.

ПОЯ1в'Ила,сь сеН"l'именталь'ная жеманность взамен lисК'ренности,

ест,ест,веннос'Ги и ПрОСТО'I'Ы. Песенное 'Простран'с'Г'во 'сузило·сь

до замкнутых 'интим'ных IгранИIЦ. Лирические герои потеряли

связь с внешнимм.Иром.События оо'средот,ОЧИЛIИСЬ 'на 'корот

ком наС1'оящем 'моменте. Перспектива'време'Ни у'tра11ил'аIп'реж

нюю значимо'сть. ОДlнаIЮ 'свадебные 'и хораВОд'ные песни 'лю

бовной тематиК'и 'О<XXJран'илиrсь 'Б своем подлинном IВlиде.

В mесенниках XVIII 13. на'родные и литератур'Ные mес'Ни

нередко .печатаЛIИСЬ 'Вперемежку. Оообенно много литератyrр

ных 'Произведений П'опа:дается 'ср'еди любовных фольклорных.

В 11рех частях энамени'Гого к<Со'брания ;раз'ных песен» Чул.кова
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литературных теК'с'Гов 290 и IВce ОIГИ любов'ной тематикJИ (за

единичным'и 'И'сключеНlfЯМИ), народных (не 'считая Пiриложе

ния)- 310 и ,среДlИ них любов'ных только 91, 1'0 есть примерно

30%, ОсталЬ'ные 70% ,состаlВЛЯЮТСЯ из песен мужских - 'во

енных, )'Iдалых, бурла'ЦК!их, IНСТDlричесJ<'ИХ, а таlкже женских

се~1еЙlIЫХ, хороводных и нескольких с.вадебных. Но среди лю

бовных 'попадает много плясовых фри'вольно~о содержания, а

1'аКЖ,е СТШ1нзованных IПОД .1итературные. Если их исключить

нз общего соста'ва данной группы, .0 в народной ЛИlр'Ике Чу.1

ковского собрания любовные 'раДiИUiнонные пес.ни соста,вят не

30%, а 'гoдыоo 11 %. Любовная ЛНрIfка народа IВ подавляющем

Болыинствеe я'Вляется 'женским 11ВорчествоYl'. TalK, 'в сБОр'Нlн,ке

ЧУЛlкова женских песен 77%, мужских же только 23%. К 'Гому

же, среди последних попадает немало откровенно 'циничных.

Кроме того, как 'в женских, так и в мужских любовных песнях

много 'ПрОИЗ'ведений,под,ражательныхлитера'Г)~ре.

Фолыклорныелюбов'Ные песни отл,ичаются от ЛlитератУ1Р'НЫХ

прежде 'всего 'сюжетностью. В ПOlдаlвляющем'большин'стве о()ни

сообщают о К<liКИХ-Лlибо Iсобытиях, ПОСТУ1П'ках и СТОЛlкновениях

героев. В песне «Грушища зеленая» деница !пр'изнает:ся милому

в любви; она идет 'ГУЛЯТЬ ,в 'са1Д, ,срывает 'цветок, ,Dвивает .венок

и l~alдaeT по нему; уз,нает, что ее с ;милым 'р8ЗЛуЧИЛIИ. Сюжет

раЗ'Бивае1'СЯ на теК'сте очень небольшаго объема: всего в

22 'стиха (не считая 6 стихов зач'ина 'о rnовя!дwей 'Груше) 7.

В meCHe «,Цвели, цвели U!ветИ'юи, да поблекли» опозоренная

ПОКИНУ'Вшим ее возлюбленным девушка подает на него жа-

лобу 'губернатору, но он отвечает: .-

Без ПОрЫ-ТО, без времени солнце не взойдет,

Без привета молодец не зайдетl 8

В песне «Хорошо тому на овете жить» сердечный друг

«зазнобил» и «иас)'lШИЛ» девушку, но она 'oa~!a (решает ему

ОТОМCТlИть - «.иссушить» ero ОВОИ1\-1JИ слезами и довести 'До

МОf1ИЛЫ 9. Все 'содержание заключено IВ 14 'или 'маК'симум

20 стихах. В шИ'роко известной пеоне «JВозле речки, возле

мосту» раооказсосредоточен на внешней динамике: девушка

косила тра'Ву «'дорогому другу»,но сердце Iпочувствовало, что

онообирается жениться и не кочет с ней mроститЬ'ся. Она про

оит ег'о 'К ней заехать и вспо'мН'ить, как Она его любила: 'рано

7 С О б о л е в с к и Й, т. У. N2 3.
В Т а м ж е, ,N'Q 598.
9 Т а м ж е, N!1NQ 225-230.
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•
встава.1а, «Iна босу НОЖJl<:У башмачыи надевала ... , JВостретить

гостя дорогого 'поспешала» 10. Речь идет только о ЧУВС'Dва'х, !их

ПОС110ЯНСl'ве у Де.БУ1шки и, lIаО'борот, об 'из'мене 'Illрежнего дру

га. Но излажено это ,содержание ,очень ОБоеобразно: действие

изображ'ается и в 'JIaiс'Гоящем и в будущем. При этом будущее

мыслится как воспоминание о ЛУ'ЧIШИХ 'моментах ,ПlрошЛ'OIГО.

Все lIаИlболее из'Вестные тра,ДИЦИОНiные :на'родные lПеСl-Ш

любовной тема11ИКИ ,расаказывают о событиях, случивших'ся

либо по .воле 'feJpoeB, Л'ибо в силу КaJКИХ-ТО внешних оБС'J10Я

тмьст,в, преодолеть которые они были 'не :в 'состоянии. Гер'ОИ

самостоятельны .ТОЛl"ко tВ 'ОБоих любо.в,ных ЧУВС11вах. Нередко

песня дает о:бъя'снеНJие, IПОЧе'М'У деВУlШка не может забыть 'сво

его Ар'уга. Песня ста:р'ается 'Oiбъяснить и ,причину измены 'ил'и

охлаждения одно'Г'о из пер'сонаж-еЙ. Словом, герои рисуются

в 'обстано'вке живой, реальной жизни, 1П0лной неожИ\цанностей

и ,сл'ожностей ,в ОКJружени'и других людей, или СОЧУВС'J'вующих

возлюбленным, или IПОРИlЦающих их и мешающих им. Та'К

СТРOtИl1СЯ Iсюжет во ,в:сех лу<юших и IнаИ!более П'О'П'Уля,рных на

родных m'еснях: «Уж ты, ,calД» 11, «Не авивай'ся, TpalBa,c по'ви

Л'Иlкой» ]2, «lropeHKa, лоренка новая» ]3, «,I\:aK у наШIИХ у IВO

'рот» 14, >«Полоса ль моя ПОЛО1сынька» 15, «Ах 'вы, ночи, ночи

темные» 16, «!во леООЧlке ком шр ОЧlкав 'много у;родилось» 17,

«В~оль IПО ул.wце ,молодчик» 18, «Девушка 'краIПИ'ВУШКУ жа

ла» 19, «Я по жердО'чке шла, я по тоненькой» 20 и многие

д'ругие.

Даже душевные пережИ'вания в этих Jте,онях выражены

через внешн,ие д'вижения. Наmример, девушка так п,редста'в

ляет 'себе \момент :полного 011ЧаяНJИЯ, 'IFриводящего к .смерти:

Я в те поры мила друга забуду,

Когда подломятся мои скорые ноги,

Когда опустятся мои белые руки,

Засыплются глаза мои песками,
Закроются белы груди досками 21.

10 Т а м ж е, N2 638.
11 Т а м ж е, N2N2 510-513.
12 Т а м ж е, N2N2 631-634.
13 Т а м ж е, N2Ng 391-401.
14 Т а м ж е, NgNg 771-773.
J5 Т а м ж е, NgNg 761-764,
16 Т а м ж е, N2Ng 351-360.
17 С о б о ле в с к ий, т. IV, NgN2 558-570.
18 Т а м ж е, NgNg 404-409.
19 Т а м ж е, NgNg 810-813.
20 Т а м ж е, N2 233.
21 Ч У л к о В, ч. 1, NQ 178.
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Чувс1'ВО 'Горечи лишено засть1Л'ОЙ статики. Пугающий

героиню момент мыслится как движение, как постепенное

замирание, КЗJк nроцеос. ПодО'бно этому и думы Iгероини о !Воз

любленном показаны в /протекающем ,времени:

Не можешь ты мила друга забытн,

Ни денною порою, ни ночною,

Ни утренней зарею, ни вечерней 22.

Иногда этот поэтический пр,ием ,выражает большую напря-

женность чувств. Томленне \в разлуке тя,гостно и ДЛIИТе.льно:

Покинул душа моя не надолго,

На малое времечко - на часочек,

Часочек покажется за денечек,

Денечек покажется за неделю;

Неделюшка кажется за годочек 23.

Раздумья девушки о том, как примириться с милым после

побранки и разрыва, выражены особым приемом. Приводит

ся перечень предполагаемых и тут же отвергаемых поступков:

Не знаю, как будет 1I10МИРИТЬСЯ?

Самой покориться - не годится;

Посла-то послати - мне не кстати ..
Малого послать - так заиграется,

Младого послать - так загуляется...24

Все душевные движения героев .в тращиДiИОННОЙ народной

песне IПрОЯlВляются ,во !Вне, .в ИХ дейс11ВИЯХ, 'в я'Влениях внешне

го мира. Приз,нать TalKoe 'изображение 'объективного ми'ра эпи

ческим было бы большой ошибкой. И природу, и быт песня

рисует в самостоятельном и объективном существовании, а не

как впечатлен:иегероев о них. И все же через 1П0каз 'Внешних

обстоятелЬ'С1'В ,раск.рывае1'СЯ СУ1бъектИ'Вный IПС'ихолоГ!И'Ческий

мир лирических пер'сонажеЙ. В 'художественном 'сознани,и на

рода чело'Век не изолИ'рован от CIВоего /семейного IOpJ'!Га, от дру

ГИХ людей, по'могающих ему IИЛИ ei\ry mротивостоящих, а также

и 'От мира !Природы. И пр'и этом л'Ичнасть не теряется BOГPO~!

.ном .внешнем м'ире.

Изображение ПрОС1'lраНС'I1Ва заНЮlает Зlначительное~lесто

в тексте лирической народной песни. Оно не одина/ково: или

условно-символическое, или 'реальное:и лишь иногда просто

обозначает место деЙ'с'I'lВ'ИЯ.

22 Т а м же.

23 С о б о л е в с к и Й, т. V, IN~ 590.
24 Т а м ж е, N2 393.
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Грушица, грушица моя,

Грушица зеленая моя!

Под грушею светлица стоит,

Во светлице девица сидит 25.

в ДP)'iГOM вариа'I1Т.е груша уже не просто декорация, а оли

цетворен,ный образ в 'лирическом за'Ч'ИI-Iе, а сам зачин ,состав

ляет ка'к бы па'раллельныйкIглавному сюжету ОО1ИЗIQIД.

Груша ты, груша ты моя,

Груша зеленая моя,

Что ты не весело стоишь?

Звать не весною сажена,

Или не поливана была,

Или не покры,,:.? стояла? 26

Зачин подготавливает восприятие рассказа о героине,

которая невесела, так как ее разлучили 'с :\1Илым. Такого же

характера за'ЧJИНЫ: «IЦвели, цвели ц,веТИIКИ, да .поблекли», «Не

яоен :сокол ПО гopa~ летал»; «Уж ты саlд, ты 'мой 'сад». «Не

СВiИ'вайся, трава, с ПОВИЛll'IЮЙ». ,С'И,м,волическ,ие ка,ртиныв зачи

нах типичны для ,свадебных lПесен. В любовной ,необрядовой

лирике они ВС1'речают,ся ЭПИЗО'д'ически. ИнО'Гда llр'И значитель

ной раОПРОС'I1раненности содержания такой зачин ,может ото

р'ватЬ'ся от главного сюжета и образовать 'Оl'дельное 'ПР'ОИЗlведе

>иие. Разумеется, подобные 'Случаи единичны, но они свиде

телЬ'с'Гвуют об ОТНQlсит,елыroй са'МОСТlQятельности лири'Ческих

!В'СТУ1плеН1ИЙ и их !Внутренней з,аконченности. Замечательна

такого рода песня «~окушечка соловьюшка журила, бра

Нlила».

К:окушечка соловьюшка журила, бранила:

«Уж ты глупенький, соловыошка, глупый, неразу,мный!

Не вей, не вей тепла гнезда, не вей при долине!

Совей, совей тепло гнездо, совей в темном лесе!

Никто твоего тепла гнезда, никто не разорит,

Ни охотничек, ни разбойничек, ни зверь и ни птица;

Раззорит твое тепло гнездо красная девица,

Что придет она в темны лесы с дружком на свиданье» 27.

В iЭ1'Ом отрывке 'иносказание потеряло то ,симв'олическое

значение, IKoTopoe оно имело IПрИ 'Па'раллельнJOМ 'сопоста'Влении

пр'ироды ос человеком. В If]РИIВе.денноЙ 'песне ,содер'Жа'Н'ие реали

стично. К}'Ir<:yIШке, К<Qнечно, Уlдобнее [lод6ра lсывать ОБои яйца в

25 Т а м ж е, N2 4.
26 Т а м ж е, N2 3.
27 'f а м ж е, N2 756.
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гнездо 'На дереве. Кроме того, зtдelСЬ BI1ДJHO и ,отличн{)е зН'а,н'ие

на,родом IJ1РИ'РОДЫ, 'и любовное \К ней отношение.

Пейзажная зарисовка может соста'ВJIЯТЬ в песне неболь-

шую часть, ор,ганИ'чески связанную с сюжетом.

Возле речю{, возле мосту,

Воз.1е речки, возле. мосту трава РОС,1а.

Трава росла шелковая,

Шелковая, муравая, зеленая.

И я в три косы косила,

И я в три косы косила ради гостя,

Ради гостя, ради друга,

Ради гостя, ради друга дорогого 28.

В дальнейшем радостное возбуждение героини уступает

место груС1'И. Она узнает, Ч'Ю ее дp)'IГ собирает,ся жениться,

что он не ценит ее .'Iюбв'и 11 /ВЮf:.!ан'Ия. Зз'чин соста'вляет экс

позицию И од'новременнозавязку сюжета, особенно его эмn.

циональной ча,с'Л.И. Сам lJlейзаж лреДСТ8'влен в динамике. Ра

дость 'героини UlOД'черкнута Э'\10'Циональными ПOiВ1'орениями с

Jlа,растаllием: «'в три косы !юсила», «!В тр'и IKOCbI косила Iради

гостя», «ради гостя, 'ради друга», «ра·ди гостя, р'ади друга до

рогого».

Начиная с середины XVIII В., рядом с такими типично на

РОДiными .'I!О'бо.вным,и песнями стаllШ 'печататыся явно стилизо

ванные.

Как из улицы красна девица идет,

А за нею молодец плача бредет:

- Оглянися, погляди, друг, на меня,

Говорит он красной девице-душе:

- Ты замучила, сударушка, меня,

Иссушила ты всю молодость мою,

Пожа.qеЙ, друг, хотя душу ты мою.

Мне с печали пришло жизнь мою сконча~

Как умру Я, то тебе ведь отвечать.

Разве вннен, что тебе я, друг, люблю,

Себя тешу и тебя тем не гублю.

Не прошу уж, чтоб любила ты :l1еня,

Только дай хоть наглядеться на себя.

Ах, нет зляе, как любя, любимому не быть,

А из сердца мне любви неВОЗ:l10ЖНО истребить 29.

Сердечные излlияния заlIIOЛНЯЮТ всю песню. Они так

а'бстрагироваJJbJ, что 'В Iравной М8ре могут относиться и к 'жен

щине, и к мужчине. Одно и 1'0 же ,содержан'ие :.югло быть и в

женской песне, и в мужской. Поток эмоций 'В таких произведе-

28 Т а м ж е, .N'2 638.
29 Чулков, ч. llI, N2122.
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ниях часто не и~еет ни начала, ни J<:онца; ан не обусловлен ни

Бремене", нн пространством .

...Сердце с грусти надрывается,

У\1 11 разум в тот час ПО\1УТИТСЯ,

Когда вспомнить друга случится,

Ах, на что игра та в людях нача.lась,

Ах, на что млада хороша РОДИ.lась.

Красота \!оя прельщает молодца,

И \юе ли сердце мучится,

Не видавши мие с тоски по нем nponaCTI>,
А увидевши и большая печа.1Ь ...3О

И .да.lеев ТО:\1 же духе.

Лирический язык 'В таких IНООЮ;\10ДНЫХ песнях еще не 'был

выработан. Прежние средс'ГВа эмоцианальнQlГО выражен!ия

бы.1И отброшены, а новые не найдены и не OQВOeHЫ. Так 'Что

.rгитератур'ные песни неизвеС11НЫХ поэтов не I:\югли раlВНЯТЬСЯ

со с'Га'РЫМИ фолыклорными IJ10 хущожественной выразитель

ности.

В художеС11венном сознании на'рода челО'Век п.редставляет

ся 'включенным iВ жизнь окружающего ми;ра и заlВИСЯЩИМ от

людей IИ IJ1р!ИiРОДЫ. Но B1ce же личность \Всегда в центре вни

мания. Субъективность как 'определяющий mризнак 'в'сякой

лир'и\ки 'в ра\В\ной мере хаРЭJктерна и для народных песен, и

для литератYJр~!'ОЙ поэзии. ,в песнях же любовных .личностное

начало 'Проявляется :в большей мере, чем в свадебных, хор 0
вощных и неКОТОРЫХ;\1УЖСКИХ. Только к хоровой обрядавой

песне можно отнести слова ВесеJЮВ'СКОГО: «Личность еще не

выделилась из массы ... и не зовет к самонабдюдению. И ее

Э~lOц'Иональнасть кюллективная» 31. ЛюБО'ВI{ая же на'рОд!Ная

песня, возникшая на много ,позже, отразила 'Новую СТУ'ПеНh

народного СО3'нания. Ее лиризм И1Ного качеС'f1Ва. Стре'МлеН'Ие к

са:\ювыраженню можно mроследить на пр.юIере истарии наи

бо:r~е ПОПУ.1Я,РНЫХ l1Iюбовных песен: «Не одна во mоле iд'OPO

женька», «Вспомни, моя любезная», «Садил черемушку» и

«Не вечер'няя заря спотухала».

не вечерняя заря

Варьирование лесе'Н ПРОИСХOlД'ИТ на'столb'J{О не ОДИНaJКОВО в

разные эпохи, в р'азных гео'Гра'ФичеОКIIХ раiiоиаLX, настолько

по-раЗНОЛ1У ИЗ;\Jеняются отдельные жанры '11 тек'сты, что опре-

30 Т а м же. N2 123.
31 В е с е л о в с к 11 Й А. Н. Историческая поэтика, с. 27].

6* 83



делить закономеРIНОСТИ в 'ЭТОМ iПроцессе бывает очень нелегко.

Некоторые песии ,сохраняются длителнное Вlремя почти 'в

непр,икосновенности, другие, наоборот, Iизменяются, [1ричем

иногда наСТО.1ЫКО, что добраться [10 вариантам до первона

чалыного IС;\1ысла подчас составляет большую трудность. Ино

гда большие изменения вносятся в содержание всего несколь

кими 'словами. Прю!еро~[ такого 'рода может С.1УЖИТЬ песня

~<Зоря» или «Не вечерняя за'ря опотухала». Различие BH.J.HO I

уже ,в затоловке. На31~ание «Зоря» ·могло быть пр,идано песне

в северных окающих районах страны. А <наЗ1Вalние «Не вечер

няя заряапотухала» 'С'Видетельствует о южном происхождении

таких текстов. Следует привести неОКО.1ЬКО разных записей,

чтобы путем сопостаffiления добраться до пеР1Воначального

оригинала.

Ты заря, ли вечерняя зоренька,

Ты, заря вечерняя была.

Не дала же нам, вечерняя зоренька,

С поля убраться не дa.~a,

Захватила же меня, доброго молодца,

В поле погода с ветром холодна,

Как были же у меня, молодца,

Служаночки верные были при мне,

Заложили же бы мне тройку серопегих лошадей.

Уж я сел бы, добрый молодец,

Сел бы я, поехал с поля домой:

Я са всеми-то красными девушками,

Со всеми простился, добрый молодец.

Я с одною-то со красною девушкой

Забыл распроститься, с нею позабьJ.'l.

Со пути-то ли, со московской дороженьки,

Назад воротился добрый молодец;

Я заехал-то к своей сударушке, добрыiI молодец.

- Здоровенька ли ты, моя сударушка,

Живешь-поживаешь ты ведь без дружка?

..,.- Расплохое-то мое здоровьице

Вез дружка милого, еще без дружка.

Тесовая-то новая кроватушка

Пуста проетояла еще без дружка,

Соболиное новое одеялице

Во ногах пролежало, оно во ногах;

Пуховые-то новые ,подушечки

В слезах потонули, они во слезах 32.

В содержании песни не в'се яоно. Кто лирический герой?

Чье поле'QН 'спешит убрать, свое или чужое? Од'ин он дейст

вует или с товарищам,и? На,чи.нае'I'СЯ ра'осказ от л'Ица Jюллек-

з2 Л о n а т I;! н, с. 129.
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ти,в'а, а []Iродолжение .передано от И/мени о'дносо героя. Где он

'ра'ботал: если на своем поле, то это недалеко от ,села 'и долж

но быть ,не так \Далеко и 'ОТ любушки-сударушки. По-/В'идимому,

речь идет аб абстоятельствах И'ных. Молодец работал где-то

далеко от дo~!a. И ,вот там-то OtH И ,встре'I1ИJDСЯ 'с девушкой,

ста,вшей его любушкой-сударушкой. В та'ком в'иде 'мо'жно

предста,вить себе 'сюжет песни. ОДНа/КО это более или менее

свЯ'зН'ое ,содерж'ание 'возможно !Восста'новить толыю п'ри умо

вии, если некоторые недостающие эпизоды попытаться допол

нить путем Л1Р'еДlположениЙ. Неясность Ylсугубляется и тем, что

содержание пер!Вой части не УВЯЗ<IJНО с 'содержанием !Вто.рой.

Таковы и остальные lВаIРiИа:нты, ,распространенные глаlВНЫМ

абраэом на Севере и носящие название ,«Зоря».

Известные ,специалисты по фоль'кларной леОН1е Е. В. Гип

ПИУ1С 'И З. В. Эвальд ,в II1римечаниях к 'своему сборнику «iПесни

Пинежья» утверждают: «Крестьянское про:wсхождение «30РИ»

'совершенно несомненно. в,о :всех ,крестьяноки'Х вариа,нтах

011праIВная таЧlка - образ !Вечер:ней полев,ой .раб'ОТЫ: «Вечер

няя зоря не 'дала 'с полюшка убраться», '«Не лара л'и нам,

ребята, с поля домой» ЗЗ. '«Несомненность ее 'крестьянского

происхождения подтверждается также и тем, что помещаемый

нами широко раЗ1вер'Нутый, логически 'развивающиЙ'ся текст

,вст.реча'ется толыко в Iкрестьянских ваРИ<IJнтах» З4. НО ,все это

требует [J'рОiверкlИ.

После IПрОСМОl1ра многих пytбликаЦlИЙ С'кладывает,ся 'ВlI1е

чатление, что глаlВные МОТ'ИlВЫ пеони, орга:нИ'зующие в'се содер

жание, заключены 'в ДjBYX Cl1pytКTyp'HЫx тачк,ах: 1) мол'одец

апешит домой :поlсле ЗaIТухания зари и наступления ночи; 2) он

ВОЗВlращэетсяс дораги, 'ЧТобы IПроститыся с любytшкоЙ-.суда

рушкюЙ. Такая фабульная 'схема даже пр'и большой ,авоей

устойчивости и ПОСТОЯtнстве [Jозволяла 'внооить изме-нения 'в

,изображение социальной среды, 'в какой совершалИ'сь драма

тические ообытия, социального облика героев и их взаимоот

'ношений, бытавых примет обстановки. Эвальд считает, что,в

песне показэны типичные для северного крестьянства условия

Qа'боты !Вдали от дома по наЙ:l1У, поскольку отх'одничество

было широко ра,спространено в ,беДIНОЙ хлебоУ! северной де

ревне.

Но lПесня не rnpоиз'во,дит впечатления целыности, настолько

различны по оформлению и смысловым связям обе ее полови-

33 Песни Пинежья, с. 413-414.
34 Т а м ж е, с. 413.
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~-{Ы. В других 'же вариа'нтах О'ГСУ'ГС11в.ие ,согла'СOlваННОСТll между

'первой и :второй 'Частями еще более зам'е'Гно.

Не зоря ли ТЫ моя вечерняя

Рано потухала!

Не дала ты нам, добрым молодцам,

С полюшка убраться.

41'0 подула, понесла

СlIльная погода с ветерком;

Мы пойдем-ка в улицу Ямскую,

Мы зайдем-ка на почтовый широкий двор,

Соберем-ка легоньку повозку с фонарем,

Мы наilДем-ка тройку вороных лошадей,

Мы поедем-ка из Сибири в Ярослав.

После этого ,начаvта идет вторая часть cOВlceM иного ·содер

жания:

я со всеми, добрый молодец, раопростился,

Я с одной-то любушкой<ударушкой

Позабыл проститься: хмелен был.

С пути, со дороженьки добрый молодец назад воротился.

Я зайду-то, зайду под окошко под ее,

Я спрошу-то, добрый молодец, про здоровье iIl'pO ее:

- Любушка-сударушка, как ты живеШЬ-ПОЖliваешь без меня?

- Мне плохое-то житье без тебя!

Всее ноченьку кроватушка простояла хОлодна,

Шелковое одеяльце пролежало во ногах,

Парчевые подушечки потонули во слезах 35.

Тема начальныхст,ихов - оза·боченность героев тем, чт·обы

IВЬППОЛНИТЬ полевые 'ра'боты и окорее !вернуться домой. Во вто

рой ча'С1\И н'овая тема -ови'Дания и Пipоща,нья. РазлИ'чlНЫ дей

ствующие лИ'ца в каждой из частей: 'в первой - коллектив

полевых ра'бочих, 'во второй - д,в'ое ,возлюблеННblХ 'с их ИН

тимным,и отношеНИЯIМIИ. Обе половины песни 'овязывает только

один и тот же ЛИJрический герой, Л'РИСУТС'Г,Е'Ующий в д'ВУХ раз

ных ЭIП,изодах. Но ювязь 'эта так сла6а, что не может .разру

шить Iвпечатления разОрlВа'нности, 'разобщеlШОСТИ двух 'поло

'вин lПесни, их сюжеТНО-Те'матического содержания и эмоцио

,нальной тоналыности. Они 'В'оопринимаются ,KalK два

самостоятельных и случайно соединенных текста. Гиппиус и

Эвальд У"г'верж;дают, что только эти «I<Jрестьянские леси:и»

цельны IПО МblОЛИ и заlКOIнчены в ХУiДож'еО'I1венном офОрМЛ'ении.

ЭТО неверно. СоМ'нительно также, что такие 'варианты 'восхо

дят к пер'вона'чальнOIМУ ,содержанию. В традiИiцаонных пеонях

при изо'оражении полевых раJбот обычно пок'азывается !не кол-

35 к: Н Р е е в с к н й, Новая сери.я, ,N'Q 2613.
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лею'ив, а один хозя,ин. В «Зоре» 'Все ина'че. Не ГОВОРIИТ ли ЭТО

о ТОМ, 'что каюн~-то 'сущеСl1вен,ные элементы содержа'ния дан

ной mес.ни yrграчены и в IПОЗ'ДНИХ вЗtриаlнтах 'ВОЗНИК.'1а путаНJI

ца? Ка,к бы то НИ было «'крестьянскую» вер'сию песни очень

трудно п'риз,нать mер'воначальноЙ.

К той же самой версии относят ГИlПUlJИ)I1С и Эвальд другой

11ИJП сюжета, где раоскаЗb1lвается об отъезде артели рабочих из

CTO.HfЦЫ. «В ceBepHbL'( 'ва,риантах, - IГОВОРЯТ они, - :\lОтиlВ

отъездараз'вертываerrся в mривычные для северного крестья,н

ства образы поездки вПитер» 36. Но это не доказывает кре

стьянского происхождения песни. Та'Ких BapJol:a'HTaв ,не:\1НОГО 37.
Главное ,ИХ ОТ.'1ичие заключае1'СЯ 'в том, 'что вся основная часть

текста пере.дае'J1СЯ от лица коллеКТИlва. Фабула та же. Моло

~eц с таварищам,и торопятся 'выехать из iПитера. Покymают

ЛQшаlДей и уезжают. Но оди/н из них 'возвращается с середины

пути, 'Чтобы IfIрОСТИТЬСЯ с' девушкой . .признать и ЭТУ nРУlПпу пе

сен «'крестьянокой» тоже очень TPY~HO. ,в ва'!J,Ианте браТЬeJ)

Соколовых нет речи о полевЫХ работах. Обстановка здесь

COBCe:'v1 другая. М0.'10ДЦЫ собираются домой из 'Питера, сгова

риваясь 'К)I1Пtить лошадей.

Уж ты зорюшка, моя ли зорюшка.

Зорюшка, вечерняя зоря,

Не пора ли тебе, зорюшка,

Времечко потухать тебе, зоря?

Нонь пора ли нам, робятушка,

Из Питера ехати домой?

Уж мы купим троечку серопегих лошадей,

Уж мы седем да поедем JIIЫ домой.

С половинушки большой дороженьки

Назад воротился милый моЙ ...38 (Конец обычный)

В героях песни, скорее всего, можно видеть ямщикав, аб

ЭТО:'.! говорит ymаМlIнание Л,итера, где J!Огла встретиться ар

тель ,П'риеха'Вших туда 1В0зчиков, а также почтового двора. В

о~ной записи J!ОЛОДЦЫ прямо iназ'ваны «извощиками» 39. Пра'в,

ДУ'мается, Лопатин, который полагает, что эта вероия в'озник

ла 'в К'РУГУ ямщиков, .«lПетербур'лски...'{ ИЗВОЗЧИiКОВ». Все ее со

держа,ние он считает оильно изменеНlНЫМ вариаНТО:\l пер'вона-

зб Песни ПlIнежья, с. 413.
37 См.: Сказки н песни Белозерского края. Записали Б. и Ю. Соколо

вы. СПб., 1915, N2 489 (в дальнейшем: С о к о л о в Ы, N2 ...); К и р е е в

с к I! й, Новая серия, N2 1870; Л о п а т и Н, с. 129.
38 С о К о л о в Ы, N2 489; Л о n а т и Н, с. 129; К и Р е е в с к и й, Новая

серия, N2 1870.
39 К и Р е е в с к и 11, Новая серия, N2 1870.
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чального тек'ста. Лcmатин отказывается .признать пер:воначаль-

ными и та,к называемые «крестья'нокие» тексты. «JНообще, 
говорит он, - все Iварианты '«Зори», как только -они начина
Ю'J1ся с описания поля, весь'ма 'сбивчивы, 'растянуты, путаны он

страдают 01'СУТС1'вием художест,венной цельности. Однако же

песня веЗiДе сохра'няет одну и ту же Iна1чальную -кар'DИ1НУ

зари» 40.

В «К'рестьянокой» версии вторая lПолюв'ина песни как бы

ОТРbllвается от пеРIВОЙ и Iвьщеляется в 'самостоятельное произ

ведение. Молодер. за'был простип>,ся с девушкой, ВОЗIВращае'I1СЯ

с ДОРОПI. Передает,ся ко:роткая сцена прощанья. В некоторых

вариантах отчетлИ'во IГОВОРИ1iСЯ о том, что люБО'Вь героев была

недолгой, случаЙ1IIОЙ, по'Чем'у молодец та'к легко и ра'Clстается

со своей любушкой й не собирается встречаться с ней впо

С,ле;I;С11ВJIИ.

Ах, дак ТЫ прощай-ко-ли, прости,

Моя разлюбезная, простимся на век 41.

Лопат,и'!! обращает В'Ilимание на мотив, с наlшей т,очки эре

нияособенно существенный для ха'ракт€ристики ВЗЮIМООТНО

шений 'героев. Молодец 'Не «uI'оза'был» IПрОСТИIJ'f>СЯ, а '«lПосты

дился>' это сделать \на людях.

ЧТО со всеми-то ЛИ он, добрый молодец, со всеми простился,

Распростился милый мой, со всеми простился,

РаСПРОСТI!ЛСЯ милый мой.

Что со мною он, со MHO\"r, со мной, красной девицей, со мной не простился.

Не простился МИЛЫЙ мой, со мной не простился,

Не простился МИЛЫЙ мой. ,
Что людей-то он, людей, постыдился, людей постыдился.

Постыдился милый мой, людей .постыдился,

Постыдился милый IмоЙ...42

ПО-ВIIДИМОМУ, ,встречи героев были тайными, 1П0чему моло

дец и пытается 'CКlpЫTЬ 'от окружающих !Сван ОТ!Iошения -с

девушкой. Перебой же в форме изложения то от лица гер'оя,

то от "llща героИ'ни 'в народной ЛИ'Р'Иiке дело обычное. В кре

'стьянской 'Вер'ОИИ разлrичаЮi'СЯ первая и вторая ч8'сти. Изло

жение от имени коллектива вдруг !Прерывается, начинае-гся

собствеН1ная речь героя. Дейс'Гвующие лица из'меняются, .ме-

40 Л О n а т и н, с. 130.
41 ПеСНl! РУССКОГО народа. Собр. в губ. Вологодекой, Вятской И Ко

СТРОМСКОй. ЗаПl!сали: слова Ф. М. ИСТОМИН, напевы С. М. Ляпунов. СПб.,

1899, с. 222, NQ 24 (в дальнейшем: И с т о м и н и Л я n у н о в, С... , NQ ...).
42 Л О П а т и н, с. 127; К и Р е е в с к ИЙ, Новая серия, NQ 1660.
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няются их поступки И обстановка, в которой они действуют:

в первой части коллектив в поле после работы, во второй

добрый молодец в доме любушки-сударушки, с которой он

приехал проститься.

Несогласованность первой и второй частей песни особенно

обнаруживается в том, что варьирует каждая из них по-раз

ному и в различных элементах содержания. В вариантах пер

вой части меняется социальный О,блик героев: то это полевые

работники, то ямщики. Меняется и уточняется география: мо

лодцы то едут в Рязань 43, то возвращаются из Сибири в .яро

славль 44, то сгова риваются ехать из Питера 45, то стоят «на

возморье» н съезжаются к Кiусточку, чтобы ехать домой» 46.

Во второй части изменения другого характера, они вызва

ны стремлением углубить и развить эмоциональное напряже

ние эпизода прощанья. Молодец то идет к девице, не задер

живаясь, то он забывает проститься с ней и возвращается с

половины пути, '1'0 он «постыдился» на людях возвращаться с

дороги и прощается в ее доме. Крестьянская версия нередко

дополняется мотивом жалоб девушки на перемену к ней отно

шения героя. Финальная сцена завершается каким-либо из

Qбщих мест народной лирики, характерных для темы расста

ванья и прощанья. В приведенных нами примерах покинутость

героини передается постоянной формулой «кроватушка пуста

простояла», «одеяльце В ногах пролежало» и «подушечки по

тонули во слезах» 47, Издрека эта сцена завершается другой

устойчивой поэтической формулой, взятой из другой песни:

«если лучше меля найдешь - позабудешь, если хуже меня

найдешь - воспомянешь» и т. д.48. Углубление психологиче

ского содержания при варьировании второй половины песни

вызвано тем, что события стали передаваться от лица ге

роини. Все это свидетельствует о раздельности обеих частей

данной песенной композиции, Отсутствие цельности в «кресть

янском» цикле подмечает и Лопатин: «Песня искажается ...,
становясь почти бессмысленной в тексте и весьма сбивчивой

и неопределенной в напеве .. ,». Рядом с путаницей в первой

43 Л О П а т и н, с. 129.
н I(иреевский, Новая серия, NQ 1613.
45 Соколовы, NQ 489; Лопатин, с. 129 (отрывок).

45 1( И Р е е в с к и Й. Новая серия, NQ 1870.
47 Лопатин, с. 130; I(иреевский, Новая серия, NQ 2613; Соко

:1 о в Ы, NQ 489.
48 Л о n а т и н, с. 127; К и Р е е в с к и Й, Новая серия, NQ 2219.
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ча,сти кажется удивительным ее прекрасный конец. (Имеется

в виду сцена прощанья).

Постоянным общим местом стал в песне образ «серопегих

лошадей» (cepblx в яблоках?), который в крестьянских вари

антах сыграл, можно сказать, «роковую» роль. Рассказ о

слугах, запрягающих «тройку серопегих лошадей», никак не

увязывается с образом героя-отходника или артели полевых

сезонников, работающих по найму. В варианте Кашина моло

дец работает как будто на своем поле, но почему-то он дале

ко от дома, торопится вернуться и призывает слуг:

Не дала ты, зоренька,

~'браться мне с полюшка.

- Ах вы, слуги, слуги, вы

Слуги МОII верные!

Падите скорее вы

Во мою конюшенку,

Падите, впрягите вы

Тройку коией серых мне... 49

Образ серопегих лошадей, несомненно заимствованный, но

ненужный для картины крестьянских работ, не отбрасывался,

возможно, IЮТОМУ, что В нем воплощалась несбыточная мечта

труженика дере.вни иметь тройку лошадей да еще такой

редкой и ценной масти. Но в смысл песни эти «слуги» И «трой

ка лошадей» вносили путаницу.

Привлекая в своем анализе не одни северные варианты,

но также записи из южных мест, Лопатин и Прокунин прихо

дят к мысли, что песня сложилась первоначально в военной

среде старого времени. Группа южных вариантов обычно на

зывается '«Не вечерняя заря». Картина вечернего неба здесь '
рисуется детальнее. Записи сде.nаны в Воронежской губернии.

Ах, да не вечерняя заря спотухала, заря спотухала,
Ах, спотухала, заря.

Ах, да полуночная звезда высоко ли, звезда высоко ли,

А, высоко звезда взошла.

Ах, да не пора ли, мне раздоброму молодцу, со квартерушки,
Со квартерушки долой.

Уж я выйду ли, раздобренький молодец, выйду на крылечко,

Эх, на крылечко постою.

Ах. да закричу ль 11, добрый молодец, громким голосом,

49 Русские народные песни, собранные и изданные для пення и фор

тепиано Даниилом J<ашиным. М., Музгиз. 1959, с. 99 (В дальнейшем:
Кашин, с.... ).
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Эх, громким голосом овоим:

- Уж вы слуги, слуги верные мон, слуги верные \10Н,

Ах, слуги верные мои!

Ах, да запрягите тройку серопегих, серопеГIIХ,

Эх, ТрОilКУ лошадей!

Эх, да чтобы сесть бы 'мне, добру \1О"10ДДУ, сесть бы да поехати,

Да поехати домой!

Со всеми простилея раздобреНЬКlliI молодец, с одной Красной девицей

Распроститься позабыл!

Ах, да со пути ли, со дороженьки назад ВОРОТИ"1СЯ,

Эх, воротился он назад!

- Ах, да здоровеиька ли ты, моя сударушкl, живеШЬ-поживаешь,
Эх, поживаешь без дружка? 50

Лопатин и Прокунин добавляют еще финал из 6 стихов,

но при этом указывают, что конец, где девушка жалуется на

вое одиночество, на то, что милый забыл ее, tJзят из северно

го варианта. «Думаем, что это окончание ПРОСто утеряно юж

ными вариантами, эти:'v1 первообразом песни» 51. В южной

ерсии речь с 'Самого начала идет о временном и, ло~види~ому,

едолгомпребываНИИ:'v10лодца,«на квартере», где он Iвс'Грет,ил

ся с девушкой. Связь их была случайной, почему герой и

уезжает, забыв о ней. Песня оканчивается кратким сообще

нием о том, что он вспоминает о девушке ТОЛько в дороге н

возвращается, ЧТOIбы 'Прост·иться. Такой ~OHeц типичен для

-всех BapiНaHToB и групп. И только в нескольких «деревенских»

текстах он дополняется развернутой сценой жалоб покинутой

героини.

В песнях военных (служилых) людей все эпизоды, все

КОМlПоненты сюжеl"НОЙ структуры логически У'Вязаны. Ясна 'и

органична в них связь первой и второй половины содержания.

Все повествование ведется как монолог геРОЯ--СJIУЖИЛОГО че

ловека, о чем говорит слово «квартера», точнее «квартеруш

,ка», в том звучании, в каком оно в XVII в. вошло в русский

лекоикон из польского 52. «Квартера» - военный постой. Поз

же в солда'Гских пеонях это слово встречае'I'1СЯ: очень часто.

Оно указывает и на 'временное IПребывание г~роя в дaHHO~!
мере, и на случайность его встречи с девушкой, и на спеш

ность отъезда, возможно даже и на «тройке <:еропегих лоша

дей». Мнение Лопатина о том, что <~He вечерняя заря» сложи

лась в среде служилых людей, представляется совершенно

Справедливым .. Если не вообще сюжет в целом, то во всяком

50 Л О П а т'и н, С. 1123.
51 Т а м же.

52 В художественной литературе слово «квартера» впервые появилось
8 повести о Фроле Скобееве.
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случае данная версия могла возникнуть только в этих усло

виях. Песни «в южных вариантах ... всегда имеют слов()

«квартера» И всегда целиком сохраняют начальную картину:

описание вечера. ,во 'Всех же вариаlнтах, 'когда только песня

за:wешивает поле и исключает выход на крыльцо молодца, то

она делается художественно незаконченной, сбивчивой и да

же бессмысленной. Призыв слуг, ,которых заменяет песня то

«служаночкамiИ», ТО «товарищами», остается в этих вариан

тах только эпическим местом разрушенной картины», - го

ворит Лопатин 53. Анализ многих текстов позволил ему ре

шить вопрос о происхождении <qHe вечерней зари». И срочный

отъезд с военного ПОСТОЯ"и обращение к слуга)1 с приказом,

запрягать лошадей, и поспешное прощание с девушкой - все

это свидетельствует о том. что песня СЛОЖiИлась «в поме

щичье-служилом быту, то есть преимущественно военном».

Лопатин обращает внимание на то, что в данной группе

текстов хорошо живописуется южный вечер с погасающей за

рей на открытом в степи широком горизонте и с крупными

«ночными звездами, горящими ярче и веселей, чем тусклые

звезды летнего неба северной РосС/ии». Он так представляет

себе любовную ДрЮ·IУ ЮЖffОЙ (служилых людей) версии «3а

рю>: «спешные сборы к отъезду с военного постоя молодца,

случайно мююездом полюбившего девицу, с нею нарочно не

простившегося и возвратившегося назад с дороги, а может

быть, лишь взволновавшего молодое сердце девицы ...» 54.

Вероятно, так оно и есть. Но решение вопроса, первнчнее ли

военно-служилая песня сравнительно с крестьянской, ослож

няется тем, что крестьянскiИХ вариантов значительно больше.

При изучении истории песни встает и еще один вопрос: как

могли возникнуть такие разные версии одного сюжета? Если

первоначально была одна песня, то когда она могла раско

лоться на четыре? Возможно, что этот процесс совершался

таКИ)1 образом: возникнув в военно-служилой среде (притом,

вовсе, судя по тексту, не аристократической), песня одновре

менно проникла в деревеню и в круг ямщиком, получив и 'Рам

и тут свои отличия. Позже сложилась цыганская разновид

ность. Содержание военно-служилых песен могло сравнитель

но быстрей забыться. Деревня варыировала песню на основе

народных поэтических традиций. В служилой же среде та'кие

традиции не полrчили широкого распространения, поэтому

53 Л о П а т I! Н, с. 131-132.
51 Л О П а т I! Н, с. 133.
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версия сохранилась почти без изменений. Позже вся эта пе

сенная группа была утрачена потому, что забыты были сами

условия жизни служилы~ людей старого времени. Но два

образа - потухающей вечерней зари и запряженной слугами

тройки серопегих лошадей - оказались очень устойчивыми и

долго сохранялись почти во всех других циклах IИ даже дере-

венском. ,
Странно, что такие большие специалисты-музыковеды, как

Гиппиус и Эвальд, не поддержали мнения Лопатина о проис

хождении «Зари» В военно-служилой среде. Они не пытались

и как-либо ос.порить !Эту концепщию, пройдя мимо 'и не обмол

!Вившись о 'ней ни словом. А между тем в сборнике Лопатина

Лрокунина приведено пять вариантов служилой версии. Все

они очень близки 'по содержанию. И в ннх нет речи о полевых

работах. Их В1ступление Тlрадиционно-лиричесК'ое - в виде

картины природы: «Не вечерняя заря спотухала, полуночная

звезда высоко взошла». Лирический монолог ведется от одно

го лица. Нет упоминаний о товарищах. Гиппиус и Эвальд раз

JIичают две версии: крестьянскую «Зорю» И цыганс,кую «Не

вечернюю». Лопатин различает четыре версии: две с названи

ем «Зоря» (северную крестьянскую и ямщицкую) и две назы

ваемые «Не вечерняя» (южную - служилых людей и цыган

скую). Доказывая исконность крестьянских вариантов, Гип

пиус и Эвальд особое значение придают изображению

,полевых работ в отдельных текстах. Но песня о заре во всех

ее разновидностях вызывала к себе интерес не сценами труда

крестьян, а психологизмом в изображении сложных интимных

отношений героев. В некоторых вариантах на авансцену вы

двигается драма героини, что характерно для цыганской

!Версии.

Цыганское пение, несомненно, оказало некоторое влияние

на русскую народную песню, главным образом, на любовную.

И это влияние не было толь,ко отрицательным. Пригородные

Цыганские хоры, возникнув в конце XVIII в., сначала испол

НЯли преимущественно русские плясовые песни, внося в них

больше живости и страсти, ,приспосабливая их для быстрой
пантомимной пляски 55. ,в XI'X 'В.' ,особенно во втор'ой его поло

Вине, в исполнении цыганских профессиональных хоров выра

батывается особый стиль пения - так называемой «цыган
Щины». Цыгане поют уже не только плясовые, но и протяж-

55 СМ.: Львов-Прач, с. 46.
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ные народные 'песни, особо их гаРМОJПI'ЗИ\РУЯ. В этой манере

ста.1а ,наполняться «Не вечер'няя» 'в виде романса-дуэта 'с 1110

вышенными эмоциональными интонациями, «разворачиваю

щюfи нутро» 56. Такое ее исполнение изображено Л. Н. Тол

CTbl~f В «Живом трупе».

Федя: ...СлушаЙ, Виктор, «Не вечерняя». Цыгане поют.

Вот это она. Вот это она. Удивительно, и где же делается-то

все, что тут высказано? Ах, хорошо. И зачем может человек

доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его? 57.

Б цыганском пении Гиппиус и Эвальд усматривают соче

тание цыганского напева с крестьянским. «Вместе С тем в

крестьянск'их вар'иантах, - полаlгают они, - совершенно "от

сутствуют элементы «надрыва», свойственного поздним <щы

га'НСКИ\I» вариантам» 58. К'Рестья'нс~ие меJ1'OДИИ песни сох'рани

лись Iнеприкосновенными. Цыганское .пение на них не повлияло.

Ги'П'пиус 'и Эдвалыд находят 'в цыганских налевах «Не вечер

ней» 'разрушение 'и искажение вплоть до обессмысливания 'Не

только словесного содержания, но iИ мелодии. Они считают,

что в цыганском пении сохраняются только отдельные музы

кальные образы в специфической интерпретации. Однако в

цыганском переосмыслении песня была шираК'о известна дво

рянской и разночинной интеллигенции и получила в этой

среде IВЫСО1<УЮ оценку. Лапатин и 'Прокунин ,полаlгают, что

возникновению сильно различающи~ся вариантов и версий

песни помогли как раз цыгане. Цыганский напев, говорят

ани, «ичеет как бы неуловимую связь 'с южными вариан

тами песни, ... но отличается более шумливостью и ухарством,

чем внутренними качествами» 59.

НеоlOТРЯ на то, что текст песни исказился, она все же дол

го сохраllялась. Воз~южно, что она держалась в репертуаре

деревни благодаря яркой образности м прекрасной мелодии.

Наибо.1ее впечатляющим из всего словесного текста оказался

образ потухающей зари и сцена прощанья. Так старая песня

СЛУЖJJЛI;>IХ людей превраТИ.1ась в социально нейтральную.

любовную, но потеряла при этом художественые качества.

Эволюция песни «Не вечерняя заря» подтверждает неко

торые общие закономерности развития народной лирики.

Наиболее значительные изменения происходили в том случае,

56 СМ.: Песни Пинежья, с. 413.
57 Т о д с т ой Л. Живой труп.- Собр. соч. в 14-ти т. Т. 11. М., 1952,

с.223.

58 Песни Пинежья, с. 413, 414.
59 Лопатин, С.133.
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(2 раза)

(2 раза)

(2 раза)

(2 раза)

когда IП~ОНЯ попащала из одной CQциальной .среды в другую.

Все же почти никогда контаминаЦИ1И не давали художествен

но совершенных текстов. Определяющим ф:з.КТОРО:\1 во всех

изу!енениях был СМblСЛ, а не форма. Долгая жизнь отдельных

лирических образов объяснялась их важной ролью в содер

жании.

Вспомни, моя .любезная

Долго и широко бытовала в народе и в репертуаре зна~lе·

нитых певцов мужская протяжная любовная песня «Вспомни,

вспомни, моя любезная». Сюжет ее развернут, чувства героев

выражены более непосредственно и открыто:

Вспо~ни, ВЗДУ:\lай, моя .1юбезная, нашу прежнюю любовь!

Как ~ы с тобой, :\!ОЯ любезная, погуливали,

Осенние Te\IHbIe ночн просиживали,

Любовные тайные речи говарнвалн:

- Тебе, \10.10ДЦУ, не жениться, а мне замуж нейтнтъ!

Скорешенько молодешенька передумала опять:

- Женись, женись, мой любезный, я замуж пойду,

Вы6\\р<I.\\, Дj)'jЖО\\, H~B~1:1"j, 51, Д~В'jш\',а, )\\~Нt\xa\

В чисто\! ПО.lе при долине стоял нов высок терем.

В этом новом теремочке девушки песни поют:

Знать-то, знать-то мою любезную сговаривают.

СГОВОРНВШII, посватавши, девушку замуж отдают.

Против ДBop[~a стоят крыльца раскрашены хорошо.

По тем крЫ.1ьца:\1 ведут к венцу красну девицу-душу:

Дружка берет за рученьку, жених за другу,

ТреТИI'1 стоит, живот-сердце болит, любил девушку, не ВЗЯJТ.

Достава.lась \!ОЯ разлюбезная иному, не мне,

Что ИНО\IУ. не мне, не товариlЦУ моему:

Достава.lась любезная ;злодею моему! 60

Песня записана в Новгороде, по-видимому, в 30-х гг.

XIX в. В ва'риа'нте 'К'онца XVIII в- есть из'менения, хотя об
щий смысл тот же. Начало передано от лица женщины:

ВСПО\IНИ, BCnO\IHlI, мой любезный, мою прежнюю .1юбовь:
8К мы с тобой, мой любезный, погуливали,

OceHHlie Te~'Hыe ночи ПРОСIIЖlIвали,
Забавные тайные речи говаривали:
- Тебе, мой дружочек, не жениться, мне замуж, девке, нейти.

дальше события излагаются словю1И героя:

Скоро, скор() \IОЛ любезная передумала:
- Женись, жеНlIСЬ, мой \lIIлеНЬКИI\ я замуж пойду... БL

60 К И Р е е в с к и i'1, Новая серия, N'~ 1370.
61 Л ь В О В - П Р а ч, NQ 40.

(2 раза)

(2 раза)
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Перебои в образе повествователя вызвали у некоторых

комментаторов предположение, что песня легко переделыва

лась из мужской в женскую. Так ли это? В теоре11ических ис

следованиях также бытует мнение, что лирический герой как

Iпесни, так и 'романса ,«сам rпо 'себе :не Iпринадлежит нll к жен

скому, ни к мужскому полу». <~Переживание, лирический об

раз характера - это совсем не обязательно «он» или «она» 62.

Однако в народной лирике дело обстоит иначе. Герой здесь в

большей степени объе,ктивирован, чем в поэзии литературной.

Мужские произведения обычно не исполняются женщинами и

наоборот. Попытки «транспорmровать» жанры фольклора и

приспособить мужские тексты к жеНСКЮ1, как правило, не

имеют успеха. Принадлежность песни к мужским или жен

ским в большинстве случаев является определяющей чертой

жанра. Эта особенность не так строго обязательна в более

поздней любовной лирике, но все же и здесь разделение ре

пертуара на мужской и женский в подавляющем большинстве

случаев сохраняется. Лирический герой фольклорной лирики

«'в известной ,мере сам исполнитель», - ·оправедлИIВО 'Говорит

Д. С. Лихачев. «Исполнитель И слушатель стремятся отожде

ствить себя с лирическим героем народной песни. Народная

песня идет навстречу этому» 63.

Лопатин относит песню «IВСПОМНИ, моя любезная» ·к муж

.ским и печатает ее среди мужских. Но одновременно говорит

следующее: «Она пелась как женщинами, так и мужчинами,

и одни варианты начинаются: «в'спомни, МОЙ любезный», дру

гие: «вспомни, моя любезная» 64. Действительно встречаются

и те и другие варианты, хотя мужских гораздо больше. Воз

м'ожно, что Лопатин и Прокунин записывали в 80-х п. ХIХ в.

эту песню и в женском и в мужском вариантах. Но все же не

прююдится 'сомне'ваться в 'ГОМ, что первоначалЬ'но она была

·сложена как ЧIИ'сто мужская, в которой измена девушки со

ставляет главный драматический конфликт, организующий

всю сюжетную структуру. Поэтому данный мотив обязателен

во IB'cex ВaJриа,нтах и Iбез нето песня 1П0теряла бы 'смысл. Инотда

он особенно подчеркивается:

62 С К В О 3 Н И К О В Д. Теория литературы. М., Изд-во АН СССР,

1964, С. 189.
63 Л и х а ч е в Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., «Наука;"

1967, ,С. 224.
64 Л о n а т и н, С. 146.



Передумала красная девица в одну темную ночь! 65

...Тебе, мой друг, не жениться, а мне замуж не идтиl

Теперь женись, мой миленький, а я замуж пойдуl 66

..Через минуту молоденька передумала опять:

Женись, женись, мой миленький, а я замуж пойду 67.

Героя возмущает леГIюмыслие девушки:

у молоденькой девчоночки ум-разум расхож:

Ilошла, вышла на крылечко, передумала опять! 68

и во всех решительно текстах, от чьего имени ни передава

лись бы первые ·стихи, быстрота и неожиданность смены

чувств девушки глубоко ранит героя. Как видно, песня типич

но муж,ская. Все' ее содержание представляет собою монолог

героя. Он начинается с 130C'IIО:-.fинания 10 прошлых любовных

отношениях. Герой помнит и разговор с возлюбленной, от

крывший ее измену, и слова девушки. Песню из сборника

Прача конца XVIII в. приходится признать также муж,ской,

хотя она и начинается со слов героини. К тому же, в приме

чании к песне сказано: «В оригинале 110дтеК'стовано: «моя

радость» 69 (вместо «мой любезный»).

Но 'в IПр'ИВЕщенных нами 'Ва'риантах есть и еще ОЩiно рас

хождеНlИе. Новгородский текст кончается словами: «Любил

девушку, не взял. Доставалась моя любезная ИНОМУI не мне».

Таким горь,ким признанием чаще В'сего и кончается песня,

последователь'но от начала до конца пронизанная единым,

чувством грусти и разочарования. Иногда добавляется: «Ино

му, не мне, злодею моему», или «казаку-свинье». Однако в

других вариантах есть продолжение, которое несколько ме

няет содержание. Герой хочет проститься с «любезной», но

она отказывается.

Постой, постой, красавица, простимся со мнойl

- Я рада бы 'Проститься, жених не велит 70.

Дополнительный эпизод в финале вносит новую

характер отношения 'девушки к mрежнему другу.

черту в

Героиня

65 Русские песни из собрания П. Якушкина. СПб., 1865, с. 226 (в даль-

нейшем; 51 к у ш к и н, с....).
66 С О б о л е в с. к и й, т. У, N2 670.
67 К и Р е е в с к и Й, Новая серия, N2 1622.
68 Соболевский, т. У, N2 671.
69 Л Ь В о в - П Р а ч, N2 40, сноска.

70 Т а м же.
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как будто сохранила к нему любовь. Мотив измены уже те

ряет прежнее значение. Но в содержании получилось проти

воречие. Все основное повествованне рисует только героя и

его психологиче1ское состоян.ие. Образ ·сочув'ствующеЙ ему

герои'НИ врывается неожиданно, нарушая логику сюжетного

развития. Сопоставление песни «Вапомни, моя любезная» ·с

другими ,ПРОИЗIведениюш на близ'кую тему 'Iюзволяет заметить,

что сцена прощанья заимствована из другрй песни и механи

чески присоеДiИнилась -к сюжету мужской любовной, не полу

чив достаточной связи с содержанием. Трансформация не

состоял ась, песня осталась ТНПIIЧНО мужской, но путаной.

Попытк'И переделать ее в женоСКУЮ -встречались еще и в

конце XVHI в., когда она, по-видимому, стала осваиваться в

репертуаре женщин-певиц. Лопатин ·справедливо считает, что

«изменения текста касаются лишь конца, главное же значе

ние песни, заключающееся в пер'ВЫХ ее С11роках, о'стаеl'СЯ вез

де неизменным» 71. Следует добавить, что эта основная часть

содержания всегда передается в виде монолога героя. Автор

не прав, полагая, что в песне говорится о расторженной люб

ви, подненольном браке и в заключении о прощанье с возлюб

ленным 72. В этом пересказе все неверно. О браке поневоле в

песне нет и речи. Вряд ли первоначальномутексту принадле

жал и финальный мотив прощанья. Герой издали наблюдает

брачную церемонию, не присутствуя при ней. Тема насильной

отдачи девушки замуж так часто звучит в народных песнях,

что Лопатин и в сюжете «lВСПОМНИ, моя любезная» увидел

ту же драму, хотя в тексте о ней и не говорится. В 1833 г.

Пушкин -писал: <<lНеволя браков - давнее зло... Вообще

несчаСТlие жизни семейственной есть ОТЛlIчительная черта во

нравах русского народа. Шл!Ьсь на русские песни» 73. И дру

гих свидетельств о том же так много, что нет смысла их при

водить. В свадебных песнях тема замужества поневоле посто

янна. Тематика необрядовых же любовных шире и разнооб

разней. Любовная тема в этом цикле не ограничивалась

вопросаМII семьи. В своих суждениях Лопатин опирался на

песню «Вспомни, моя любезная», контаминированную с пес

ней о насильственном браке. Приведем эту контаминацию,

опустив двукратные повторения каждого конца стиха.

Вспомни, вспомни, мой любезный, мою прежнюю любовь!

Как мы с тоБОlr, мой любезный, ПОГУЛllвали,

-----
71 Л О 11 а т 11 Н, с. 144.
72 Т а м же.

73 П У Ш к 11 нА. С. Полн. собр. СОЧ., т. vrr, с. 287.
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Осенние темные ночи просиживали,

Забавные тайные речи говаривали: 74

- Тебе, тебе, доброму молодцу, не жениться ни на ком,

А мне, красной девице, замужем не быть.
Передумала красная девица в одну темную ночку.

Женись, женись, мой любезный, я замуж IЩУ ...

Дальше повествование идет от имени героя. В конце же

введен дополнительныйэпизод.

к.ОРМIIЛ, поил свою любезную, все прочил себе,

Доставалась моя любезная иному, не мне.

- Хорошая, пригожая, простися со мной!

Я рада бы простилась, - воля не своя,

Как жила, жила у батюшки, мне воля была,

Помнить буду, друг любезный, все ласки твои,

Как сойдемся, обойме~IСЯ, дружочек с тобой.

Расходившись, слезы льются, радость дорогой! 75

Как видно, первая половина произведения не согласуется

по смыслу со второй. В начале рисуется героиня, действую

щая самостоятельно. Она сама отказалась от своего первого

верною друга. Так 'она 1П0стymает 'во всех вариантах. Во 'второй

же lПоловине 'она жалуе11СЯ на то, что лишена прежней 'воли, и

уверяет героя в прежней любви и привязанности. Сцена про

щанья раЗlработана дета'ль'НО, 'чего >Не iВстречает,ся :в 'ДРYlгих

вариантах. ,в контам'ина,цию в'Ключен еще один мотив, IПОСТО

ронний для песни «ВспомнlИ, моя любезная», но постоянный и

обязательный .в сюжете «Не IПОЙ, солОО!ьюшка». МОЛQlдец жа

луется, что он «поил-кормил свою любезную, прочил себе», а

досталась она i.lJ:pyгo.мy. \Пр'Ичина 'разрыва как будто ДР)'lГая,

она 'в каких-то объективных обстоятельствах, не зависящих от

героев. Но в первой части ясно сказано, что брак не состоялся

из-за измены девушки. Противоречие второй половины песни

с началом увеличивается и в сцене прощанья. В контамина

ции смысл не только не углубился, но, наоборот, исказился,

как это чаще всего и бывает при такого рода попытках соеди

нить мотивы разных песен.

Лопатина привлекла в данном варианте полнота текста,

11Очнее, разнообразие эпизодов в сюжете, и он не заметил

проп!воречия во внутреннем, поихологическом содержании и

в двойном кофликте. «,мы представляем слова ... варианта

из старинного сборника, !<ак варианта более полного с распо

Jl'Ожением 'слов lПо волж,скому Iнапеву», --:- rО'ворит Лооатин.

74 Эти первые четыре стиха Лопатин не приводит (см. с, 146).
75 Лопатин, c.l46-147.
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Он считает, что ·этот, са:vtЫЙ полный текст ОБ последующем

бытовании распался на отдельные куски - мотивы и помог

возникновению нювых песен, сходных по смыслу. СуждеНlИе

это настолько неверно, что оно не требует специального опро

вержения. Оно методологически противоречит пониманию

творчества народа как самостоятельной деятельности 11 обла

сти искусст'ва, а '11е 'Как 'меха'Н'ического IПроцеоса 'сложения пес

ни из песни же. Лопатин прав, когда в другом месте ПРlИзнает,

что все эпизоды, не увя'занные со 'омыслом 'основного сюжета,

являются ненужными «прибавлениями» 76. Выразитель'ная

сцена прощанья не только противоречит в данной песне

характеру героини, но вносит путаницу и в драматическую

·коллизию.

Песню <<iВспомни, моя любезная», Лопатин оценивает

очень высоко не только в словесно-поэтическом, но и в музы

кальном отношении. Он говорит, что ее мелодия изменялась

мало: «Некоторая разница напева получается, кажется, от го

ДOOOlВыx средств JПеВIЦО'В 'ИЛИ от манеры пения lJ3 извес11НОЙ 'мест

ности. Так С.'Iуча.'IОСЬ, например, слыхать '«Вспомни» ИСПО.'Iнен

ною весьма сдержанно, как бы сокращенно, в сравнении с

ПРИВQДИМЫМ нами вариантом, так же за последнее время она

стала весьма искажаться под Москвой, где эту песню поют хо

ром, хотя характер ее чисто одиночный. В хоре прО'Падает за

унывность и задушевность ее и богатство и отделка голосовых

ук,рашений главного напева, которого значение не в бодрости

и энергии, а именно в задушевности исполнения и в тщатель

ной н спокойной декламации текста, в «сказывании» песни,

что совершенно пропадает в хоре» 77. Суждение известного со

бирателя, записавшего песню «с голоса» в разных местностях

и в разныхвариантах, представляет исключительнуюценность.

Истоprия песни <<!Вспомни, моя любезная» может быть

полностью восстановлена при сличении ее вариантов с песней

«Не пой, соловьюшка». Приведем публикацию, взятую Лопа

тиным за образец 78.

Не пой, не пой, соловьюшка, ты не пой весной,

Не давай таски-назолушки <:ер,дцу моему.

Уж и так ли мое сердечушко изныло во м,не.

76 Т а м ж е, с. 145.
77 Там же, С.144.

78 Повторения каждой второй ПОЛОВIIНЫ стиха мы опускаем.
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За реченькой за быстрою зелен сад растет...
Во садике во зеленом черема цветет.

Что неспелую, незрелую нельзя заломать.

Не сосватавши красиу девиuу, нельзя замуж взять.

51 повысмотрю, да повыгляжу, я тогда возьму.

Один ведет за рученьку, другой за другую.

Что треТI1Й стOI,lТ, слезы ронит, сам речь товорит:

Что ПОIIЛ"КОрМНЛ сударушку, все прочил себе,

Доставалась 'сударушка другому - не ~!ие.

- КрасаВflца-забавница, ВЗГЛЯНII на меня!

- РадеХОНl>ка я взгляну.~я бы - за.крыты Г.1аза!

- Красавица-забавница, проетися со мной!

- Радехонька я бы простилась, кони не стоят!

- Извозчики молоденьки не смогут держать!

- Красавица-забавница, платочком махни!

- Я рада бы махнула, платка в руках нет 79.

В некоторых вариантах текст очень !постоянен. Различия

встречаю'Гся, но они скорее, стилевого, чем смыслового поряд

ка. Так, в записи Якушкина устранена косвенная речь, что

никак не согласуется с ,фольклорным ст,илем. В народной ли

рике нам никогда не попадалось такого языкового оборота:

«Речь говорит: что поил-кормил» li 1'. д. Извозчики в записи

Якушкина названы коломенскими. И, наконец, у него добав

.'1~HЫ стихи, которые не ,в'носят существенных ,изменений 80.

При сличении приведенного теК'ста с песней «Вспомни,

моя любезная» нетрудно увидеть 1l0лное их различие. Перед

нами два разных сюжета: в одном речь идет об измене девуш

ки и горестях оставшегося ей верным героя, в другом

о несостоявшемся по каким-то объективным причинам браке

и тягостном для обоих прощанье.

Песня «Не пой, соловьюшка» примечательна большим

разнообразие:w лирических вступлений в разных вариантах.

Этим она особенно отличается от <<lВСПО:WНИ, :wоя любезная»,
в которой нет обычного для фольклорной лирики зачина в

виде одушевленной природы, соотнесенной с настроением ге

роев. В ней вообще нет предваряющего сюжетное действие

ВСТУШlения. В песне же «Не пой, соловьюшка» горестные со

бытия в жизни героев показаны .на фоне картины природы в
обратной перспеК1'Iиве. Весна. Поющий соловей. Заречье. Зе

леный сад. Черема цветет. В некоторых вариантах зачин еще

более усложняется.

79 Л О П а т и н, с. 149.
во 51 к у ш к и н, с. 133.
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Ты не лой, не пой, соловьюшка, не поп рано весной,

Не давай тоски-назолушки сердцу моему!

И так мое сердечушко изныло во мне!

Из-под бережка из-под ,крутого вода не течет;

Из-под камешка из-под белого вода ключом бьёт.

За реченькой за быстрою зелен сад растет;

Во этом ли во садике черема цветет;

Не созрелою, не поспелоIO нельзя заломать.

Поэтический 'прием «ступенчаroго сужения» чаще В'сего

встречае'l1СЯ в песнях более эпичес,ких со значительной пове

ствоsателыной 'ЧаIСТЬЮ, с котар'ой 'Ж'И/В'ОПIfoспые 'ка1РТИНЫ внешне

будто бы и не ооотнесены. В нашей же песне каждый образ

природы непосредственно с'Вязан 'с повествованием. Пение 'Ве

сеннего соловья приносит «тоску-назолушку» сердцу героя;

цветущую черемуху нельзя заломать, так как <она недозрела.

Главным здесь является образ черемухи. С него !Иногда и

начинается песня.

Садил-воднл черемушку в зеленом саду,

Вырастала черемушка позади саду.

Поил, кормил красавицу и прочил себе,
Досталась красавица иному, не мне". 8\

или

Ломал мальчик черемушку в зелеиом саду,

Ломал мальчик не для себя, он для девушки.

Поил кормил сударушку, ладил за себя,

Досталась красавица иному, не мне". 82

В этих вступлениях сцены из жизни природы традиционно

сиМ'воличны. iВ них уже намечен сюжетные КОНфЛИКТ: IПроти

'Во'реЧ'ие жела8МОТО 'с щействителыным, ,грусть от неДОСЯ1гаемо

сти счастья. Стихи: «поил-кормил красавицу, прочил за себя,

досталась сударушка иному, не мне» заключают в <:ебе, как в

фокусе драматическую ситуацию всей песни. Они обязатель

ны для данного сюжета и 'Присутствуют во В'сех вариантах.

Близки к основному оригиналу и те тексты, которые начина

ются с зачина о погодушке:

Подуй, подуй, погодушка немаленькая,

Раздуй, развей мне ряБИIiУШКУ кудрявенькуlО.

Не вызревши рябинушку, нельзя заломить.

Не вызнавши сударушку, нельзя замуж ВЗять.

ПовызнаlО, повысмотрlО, возьму за себя".

С лод бережку, с под крутого вода ключом бъёт,

За речкою, за быстрою зелен сзд растет,

Во этом ЛИ, во садику СОловей поет,

81 С О б о л е в с к и й, т. У, Ng 656.
82 Т а м ж е, М 651.
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Не ПОЙ, не ПОЙ, соловьюшко, во втором часу

Не дай тоски-назолушкн сердцу моему.

И так мое сердечушко изныло во мне:

Поил, кормил девчоночку, ПРОЧIIЛ за себя,

Досталася касаточка иному, не мне,

Иному, не мне, горькому ПЬЯНlще 83.

Варианты раЗЛ1ичаются не сюжеТО~I, а ВС'tуплениями, име

ющими тенденцию к расширению изображения природы и

одновременно К нагнетанию ЭМОЦИIJ.

СаДIIЛ чернец (?) черёмушку, саДIIЛ, ПО.щвал!

Расти, моя черемушка, тонка, высока!

Цвети, моя черемушка, как белая заря!

Вызревай, моя черемушка, как черная грязь!

Кормил, поил сударушку, прочил для себя,

Досталася любезная иному, не мне! 84.

ЦеНl1ралыная часть в двух последних вариантах невеJJ.Иlка,

она занимает .всего 33% ·общего объема текста. Зачин же, со

ставляющий щве трети Iп'роизвещения, раЗ'в:щзается саIМОСТОЯ

телыIю и стремится .влиться 'в самое повествcmание о 'собыТJИЯХ.

Струит)nра песеlI о черемуwие ИЭlрДИНЭЛЫЮ DтлнчэеТiCЯ от

«ВСПОМНIJ, ':\IОЯ ЛЮiбеЗ!l'ая». НеоДИ'накавы и IПУТИ их 'истор'ическо

го развития в репертуа'ре на'рода. По мнению Лопатина,

ва1рианты наЗlВаlНJНЫХ ,песен определяю'I'СЯ по их вступлениям,

а ·в некоторых случаях он даже ПJр.изнает за вариаRТЫ сов'сем

различные по содержанию ПРОИЗВе'дения, но И1меющие анало

гичные заЧ'ИIНЫ. «Обipащение К соловью С Пlросьбой не петь 11
травить cep~цe ~Сl1речается в цеЛО~1 ряде песен и всегда

одинакового содержания: расставания с любезным или с лю

безною» ... 85 Та'кие песни с образом поющего соловья в нача.lе

он и называет ва1р,ианта:\IИ, Ч'I'о:ра3')'l:\1еется, tleJправи.1ЬНО. Ка'к

бы ни бьши на пер'Вый взгляд самостоятельны лирические

ВСТ)liПJJeJRИЯ, в обще:\1 содержании они всепда подчинены Г.1аВ

НО:\1У .рассказу о герое. «Большое количество ва1риантов этой

песни во всех губерниях Великорассии,- говорит ЛcmаТIIН,

у1казыiаетT на весьма широкую раопро'страненнасть и на об

щий ее ИIнтерес». Речь и!дет опять-таIК,И не о !3ариантах песни,

а о варЬ'ирова'нии 1'e~1Ы. НО В:\1есте 'с тем люБOlПЫТНО его указа

Ние, что Пiр'ИlВеден,ные им песни И':\1еют не ТО.1ЬК'0 «одно И то же

Jшрическое основание», но и «неч1'О общее в I'.la'BHoM характе

ре напев'а». Различая ва1р,иаlНТЫ «Чере:\1УШКИ») ,по лир,ичеСКО:\IУ .

83 Л о П а т и 11, с. 151.
84 Там же, С.150.

85 Т а м ж е, с. 147.
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вст)-"плelНИЮ, ЛОlПатин наЗЫ1Вает их «Соловей» И «ПОГOlдушка».

Последняя, по его слова'м, пелась на Волге 'Грelбцам'и на судах

и лодках. При этом в волЖ'оких вatриа'нтах наlПеБ «'ВоС!стает

перед нами IВ фОРlме могучего хюрOlВОГО... 'ПIолного энергии и

силы. Семейный быт Великороссн.и, BelCeliJHee пение солО'Вье!В

создали пеоню с карmrной са'да и веаны, с нalПeJВОМ нежным

и легким. Но попала эта песня на Волгу, на широкую, водную

веку, в бурлацкий быт, в тяжелую работу, она, сохранив глав

ное содеРЖafше свое, изменила и х'арактер напева, и свой

Te~CT: Юlесто 'СОЛQ'ВЬЯ, сада, чере"ухи, песня обращае1"СЯ к

ВОДЖСКОI! непогоде, Не'маленькой, н ку,lJiPЯlВОЙ рябине, anутни

це осенней непо'ГOIДЫ» 86, Эта рО'r,1IЭIП)J!чеСl<ая хараК'ТеристИ'ка

интересна своей фаК'Тической стороной, Но, анаЛКЗИ1РУЯ ва'ри

alНTЫ ПiреИМУЩе'Сllвенно по песенным заl'JИ1J1ам, Л'OIпаТ!D1I не за

мечает различий в глаlВНOIМ содер1жа'нии. Он полагает, что и

«ВОПО\1НИ, моя любезная», и «СОЛ'ОБей», li <~Погодушка» ()ДИ

наК()IВЫ по сюжету: во В'сех есть ,МОТив <<1i\ОИЛ-К()IрМИЛ любез

ную» ,и тема noдHeBooIыогоo браlка. А меЖt.l1:у тем песни «<Соло

вей» н «!П()IГОД'Ушка» ЯIВЛЯЮ'!'СЯ вар,иа:нтами одного ЛlиричесJКОГО

ПРQlИЗlВедения- «Чelрему1ШЮИ», а «Вспомни, ЛЮlбеЗlная» не г,о

ВОР'ИТ ничего 'о подневольном бра'ке; МОТИ1\3 же к<'кор'мил, поил,

красну девушку, лрочил для себя» встречае11СЯ толЬ/ко в ред

кнх вариантах этой пеDНИ, искажая ее перrвоначалыный СМbI'сл.

Лооати'Н очень СУ'бъеК1lИJВ'НО по'Нимает li ИСТО.'JIКOIВывает мо

11ИВ ПОдJневольного брака, не исходя из теК!ста, а ДOlмыоливая

сюжет. «Сlюрее 'Всего здесь говорится о I1Iрш:емыше-девоч,ке в

дом. Кто-нибудь из ,семейных лелеял ее, поил и кормил, рас

очитывая 'в БУlдущем женtИться на ней, ,между ,ним,и была вза

имная любовь, но '110 Пiр'иказу гла'Вы семьи или ,барина девуш

ка была выдана за друго'Го» 87. НЭJрисО'ванная автором роман

тическая ИСll0РИЯ, скорее, могла бы П()lС.тryжить материалом

для баллаlДЫ, но не для лиричеокой песни, 'в которой ,сюжет

ле бывает расюрыт в таюих ПQlдробнсютях. Задача лирики

другая.

Канта!минацию, соста'вленную из песен «ВапО:\1НИ, моя лю

бе3lная» и «Черемушка», печа11ает 'в своем исследовании 18БОт.

и А. Лригорьев, осылаясь на песенник 1818 г.88 И .эту конта

\IИНЭ'ЦИЮ он апра'Ведл'И1ВО называет искажение,,!. ПеС11Ю же

86 Л О П а т !! 11, с. 152 (<<века» - ПОКРЫТНС, поверхность).

67 Т а l\! ж е. с. 152.
88 СМ.: r р и r о р ь е в А. Русокие народные песни с их поэтической

11 музыкальной стороиы.- «Отечественные записки». 1860, с. СХХХ, отд. 1,
с.256
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<<,Вспомни, моя любезная» он считает одной ,из самых лучших

в народном репертуаре. «tЗ'аконченнее И целЬ'нее этой .песни

трудно 'что-нибудь себе предстаIВИТЬ ... Нечвго говорить о ее

.BHynpeHHeM, дytШ8В1НЮМ зна'чении: оно ЯрIКО, наглядно для IВcex

выстymило в ЛЗlВест.ноЙ ВЫсо'Кой оцене меЖiдУ Бородки:ным и

Дунею, и ОБ ТИIl1'ическом же, как сама пеоня, порыве: «Помн,и,

Дуня, как лJOlбил тебя Ваня БороДКJИН» 89. ЛРlи'Горьев в'сломи

!Нает оцену из ранней пьесы А. Н . .оС'ГРОВiс'коI['О, где мола.п:ой

IКУ1ПЧИК ПlOсле того, как 011казала ему любимая девушка, поет

пеоню «Вспомни, моя любезная», кончая 'словами: «А мне, мо

лодой, за'мYJЖ нейти». «Не пой ты, не терзай мою душу»!

говорит, абращаясь к нему, Агвдотья Максимовна. БорюдкИlН

(ударяя себя в грудь, обнимает ее и ЮрeJПКО целует): «ПоМ'ни,

Дytня, как любил тебя ВаlНЯ Борощкин» 90. Самым при\меча

тельным IВ приведенной оцене ЛрМ1ГОрьев сЧ1Итает оrбъя'снt:mие

деЙ1СТ,ВУЮЩИХ лиц славами п.рекрасноЙ песни. А. Н. ОС11РОВ

'СКИЙ, несомненно, хорошо Зlнал пеаню <<JВ!апоМ'ни, моя любез

'ная» не 'I10ЛЫКО по сбаРНИlкаlМ, но и слышал ,ее в жив'ам

иополнении. Включение этой песни в пьесу свидетельствует

о широком ее БЫТOIВа'Нии ОБ средних слоях ,город:а. Ее вырази

тельные образы могли ymО11реблятЬ'ся в )Юивой речи как ,всем

извеотные фраэеологизмы.д.нна Ивановна 'ГОНОрIИТ о Мите, ко

торый не мо*ет на\деятЬ'ся на б.ра\< с любимой девушкой:

«один ведет за 'рученьку, ДIРytгоЙ за другу, третий стоит, слезы

ранит, люб'ИVI, да не ,взял» (,«Бедность не парою». в пьесе же

1,852 г. «Не в 'свои сани не садись» БораДЮIIН поет эту лооню

от начала до КQ.lща. смы!лл ее ,ПОЛlНо'стью оаВlI1адае'Г с драма

llической ,ситуаlU!ией пьесы, заключающеЙ/ся IВ неожиданной для

гepo~ измене П'реж'Ней ВОЗЛJOlб,леНIНОЙ, по пьесе - Дуни Руоа

ковои.

Дороженъка

Любовная ЛИlр'Иlка HaJpOlдa ИЗlВеСl1на, ,в ОСНОВ'НIO'М, ЖeJНС'КИМИ

песням'И. НО и в М)IIЖСКОМ творЧ'е'Сl1ве немало пр'оиз,ведений

вьюо!юго Л'ирического Н'а'Строя и ИlдеЙно··стИ'левоiГО 'оовершенст

ва. 'ВCII1О:МlIIИМ муж'скую песню - ,«Дороженьку».

89 Т а м ж е, .с. 257.
90 О с т р о в с к и й А. Н. Не в свои сани не саДIfСЬ.- Полн, собр. соч.,

с. 1. 1949. с. 241.
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Ах, не одна-то ль, не одна во поле дороженька,

Одна пролегала;

Она ельничком, мелким березничком

Она зарастала,

Она частым ли, частым горьким осинничком

Ее застилала ...
Ох, что нельзя-то ли мне, нельзя мне к сударушке,

Нельзя в гости ехать;

Так поеду ли я к любезной сударушке

Да все стороною:

Ах, ты прости-прощай, мил сердечный друг,

Прощай, будь здорова! ...
Коли лучше ты меня найдешь, меня позабудешь;

Колн хуже ты меня найдешь, меня вспомянешь 91.

Пеаня извеС'I1на tВ заlПИlСЯХ только с XIX В. НО есть основа
ние пола1гать, Чl'О она была не менее широко{) ра'ОП'рОС'I1раllе'на

и в XVHI в. В оБOiРНИК1ах 'Гого времени OII)'1бликО!ВаlНО неокQЛЬ

ко ЛИlричесюих вещей на тему раЗЛУIКИ и прощанья с тем же

самым финалом: <~Если лучше найдешь -1J10за1бУ1Дешь, еСЛIИ

ХУ'же найдешь, ,В'QПОМЯlНешь».

Небольшая 'по абъему. 'Эта Iпесня богата фа'КтичеОКiЮ1 'СЮ

же'I1НЫМ ,содеtPжанием, наlП'рЯlженН!OIСТЬЮ ЧУВiС11В, З'на'ЧитеIТIЬНО

СТЬЮ IПOlдтеК'ста и отличается отточ,еннOIСТЬЮ' формы. Это 1'11
пИ\Чно ЛИipическое п'рои'З\ведение, в ,котором нет !ни 'Одного л,иш

него образа или з.вука и IкаЖД!ое 'слово зна'чИ'мо в OIбще~!

KOHTeWCTe. ЛакOIНИЗ'М lПесн,и поражает. В чеТЫРlнадцати 'стихах

герои тюказан IВicecrop'OlHHe: ()IН деИ,ст.вует и размышляет, !ГЛУ

боко переЖ1ивая дра'матизм lВэаИМ'()Iо'Гношений С 'бывшей воз

люблен,ноЙ. оIшсыiвю11сяя и условия, при KOTOipblX 'СOlВершают

ся ·события. Заросла Iдорожка '«елыщI'ЧКОМ, ,мелК'и,м ,берез'нич

КО'М, частым ГOiрЬ'ким ,осиtНiНИЧIКОМ». \Как !ВИlдно, когда-l'О она

была IПроезжей, можно думать, и iВст,реч,и 'были ча'стыми. Но

тroтOM Iсви,ца,нья IПlрекратились. И дорожка зар()lсл'а. Паче'му ге

рои IраlOсталИlСЬ? Что пр'оизошло в их IвзаИ'М'ООТНОШelНИЯХ?

Об этом ничего !Не известно. Песня полна у,молча,нии и на\1е

KOIВ, заСТalВляющихм'ногое IпреДlПолагать. Могли ли на раЗlрЫВ

оТ'ношений ока'з'ать ДalВление 'каIКiие-то ,внешние IСИЛЫ, ПО:>IИ~[О

'воли и жела,ния героя? НеИЗlВеСl1НО. Да и не ,в !Этом де:IO. М'ож

но думать, 'Что поездки IIIО з:на'КОМОЙ \дорожке преюратИJТИСЬ не

пю его !Воле. Песня не IГOlВOIрiИТ об Э110М lП,рям,о. Но 'в Iней IПриме

не'Ны ClВоеобраЗ'ные страдательные обор'оты: дорожка 'не !Просто

за'расла, .но '«ее заС'I1И\11аЛ"О» 92, или к<что 'не l1раВУ;ШКОЙ-М')'IраtВУ'Ш-

91 Я К У Ш и к и И, с. 157.
92 Т а м же.

106



кой й-она уростала, 'Частым елынич'ком, 'березничком ее залома

ло» 93. И ,состояние героя передано той же страдательной фор

мой. 'Как lВидJНО, он л,ишен 1В0змож,ности дейс'Гвавать ,самостоя

тельно, что 'объяlС'няеl'СЯ ,каК'Ими-1'О О'бъектиВ'ными 'Причинами.

Он не отказывается ездить к l«любушке-'СУ1да'рушке», а «e~IY

,нельзя к \ней в гости ехать». Такая фОРМУЛИР()J3ка обяз'аrrельна

'во ,всех ,ваrp:иантах. Все же !Герой !Не IJlримиряется 'с Iразлукой

'и Iрешается ехать «'стороной». !Новое ювиданье окаЗЬLвае11СЯ по

>следним. !Прощанье !Наводит на rrpYCl'Hble размьгшления.

Песня Iпол,н'а lВю:;шнего и IJ3IнyTpeHIHero ДВИiжения. Хотя, 'КalК

говорит Лопатин, в ней «'На lJleplBOM пла'не не 'OIJlределеншое 'со

бы'Гие, а пр'остоевыражение Ч)"ВСТ!В, ... а 'главное, 'ЧУВ'СТlВа ,'1106
ви, Iвысказывающегося 'со lВ'сею с.вежею IПlрелестью 'и IIIIPOCTO
той IнеПlQсреДС11веНJНОГО человека и 'со 'в'сей его 'глубиной, ,не IПО

дающей и ,намека на каlкую-либо .rI'ожную 'ЧУ1ВСl'вителЬ/ность» 94.
ДеЙ'Сllв'ительно, J'лаlВ'ное в ее 'СOiдерЖ'а'нии - iдушевное lПережн

ва'н,ие тероя. Но лиризм песни особого склада. ЧувсТ'ва героя

передаются окупо. Они IПрояоняют,ся через описания IJ3Iнешних

·обстоятелысТ!в 'и lПост)'IП'КОВ.

Н. П. 'Колпакова 'квалифицирует песню «Не одна во lПоле до

'рожень'ка .пролегала» как 'чистую л'ирику, 'относя ее к lПесням

типа ,раздумий. В 'овоей dБСlJ'оятельпой манолprафии IQ быт,овой

Л'Иlрике она только 'В !пlротЯiЖПЫХ 'повесТ!вавательных У'сматри

lВaeT чеl1КО обозна'чеНJНЫЙ ,сюжет, .разнообразие ЖИЗlнеl-DНрlХ Iпе

IРИlпетий, бытовых ,ка1РТИIН 'и обилие ПlравдИlВЫХ 'драlма1'lИческИiХ

,подроб:н.остеЙ. Разу.мее11СЯ, к та'кому типу IПrpОИЗlВедений, 01<;0
рее, 'ЭlПlических, чем лирических, '«ДароженЬ'ку» 01'нести невоз

:\!IOЖНО. К повеСТIВовательным .исследователЪ'ниu;а 011НОСИТ 'Глав

HbI:vl обраЗОММ'УЖJоюие пеани, ,рекрутские, 'солдатские, удалые,

тюремные. Но 'и 'В !Них ,не бьшает таlЮГО Iразвернутого изложе

ния 'событий, каюие, 'ПО ОJltpеделению Колпако.воЙ, хара'ктерны

для 'ПовесТ!вовательныос lПесен.

В lI1еснях 'же rnРОТЯЖlНых 'I)Иiпа ,раздумий она 'Оl1рицает нали

чие 'Сюжета, 'в ,J-llиlX она не lВидит ни заIRЯ3JКИ, ши 'развяз,ки дей

СТIВ'иЯ, 'ни драматического 'КОНJфл,икта, а тольхо ОТiдеш"ные опи

сания и за'рисовки портрета, lI1ейзажа и т. 111., 'вызывающие
раЗ1ные впечатл,ения и 'мысли. «Такие lПесни,- 'ГQlВорит Колпа

KOIВa,- обычно IКОР'ОТКИ, ста1'lИЧНЫ и II1lрeJдставляют 'собою как

бы млновенiНО зафИil<'ОИlрованные 'ОТ1ДелЬ/ные кар''Ги,нки iВlHyTpeH-

93 К И Р е е в с к и й, Новая серия, .N'9 1417.
94 Лопатин, с.117-118.,
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ней ДУШelВНОЙ ж'Изни 'человека» 95. В юЗ'чеС'11ве образца iПодоб

'ното рода Iпеони она 'ПlРИIВ'оДит '«Дор'ожею>ку». Но отнести ,«До

IроженЬ'ку» к этому жанров'О'му !ВИ'ду \Невозможно.

Из 0I60зна,ченных исследо'вателынlцейй IпризнакоiВ только

небольшой объем отличает Iнашу песню. Но ее никак нельзя

Iпр,изнать статиt.rНоЙ. ,Гер.оЙ показан IВ движении. !СначаlJlа он

на'ходиl'СЯ IВ 'раздумье !Перед заросшей дqроЖJКОЙ. 'Затем OIH ре

шае1lСЯ Iпроехать СТОр'ОIЮЙ. <Самая lПое:Щка IHe показа'на, 'Но ,она

отчетливо подразумевается, так как в конце он попадает В

ДрYJгую обстаlНО'ВКУ 'в юцене !Прощанья. Сюжет.ное Вlремя lПеон'И

тоже не эа'стывшее, 'оно дано в раЗ'ВIИТИИ. ,Это же )10Ж'НО ска

заrrь и о ,душевНlОМ 'состоянии г.ероя. 'Вначале он IВЗlволН'ова'н

тем, что изменила,сь даlВНО из'ВеС11ная, а теперь заросшая ,Доро

га, 'которую ему [lРИХ()iДИ1lСЯ 'объезжать 'С1'qроноЙ. Ето мысли

В ПрОШЛ<УМ. ПОЛiН1а [BHyT,peНJHeгO Iнапряжения IИ 'сцена !Прощанья.

Хотя песня и состоит из двух самостоятельных сцен, но они

'ОБязаны между собой логически и послещовательностыо 'ВО

'Вlр.е'мени.

!Вид эа1роашей дорожки вводит ,слушателя 'в 'строй смятен

ных чу\в'ств Iгерюя, которые отюрыто IHe аБОЗlнЗ'чены. Запустение

дор'ожки шло ,медленно, lПочему оН'о TalK !ПодрQlбно описыIает,ся •.
Г~рою тяжело видеть 'НelПрИIВЫЧiную 'ка'Р'11Ину, на'Поминающую

Iпрошлое. IВ,идимо, оно 'было 'palдocTHЫM IИ 'сча'С11JIИ1ВЫМ. ,в Iполе

дорожка не од!на. Но IВ памяти \держится ТОЛl,lко она. И 'вот

она заlросла и иочезла, 'КЗIк МИНOIвало и 'счаСТЛИ1в,ое·время.

'Пtрошл,ое ,рисуе1'СЯ Д"IИтельным, .неOlIFределенным 'в ,свои.х

IlраН']11Цах. Настоящее ·реалыно и 'конюретно. Теперь ,герой Iдей

'ствует Iсамостоятелыно.Он едет, чтобы ПрОСТИТЫСЯ. Прощаlнье

!Полно 'гру,сти. Оно НlЗIВ'OIДит ..на 'мысль о Iбудущем. 'Будущее то

же протяженно 'и ,бе(жонечно, <и 'Оно не может ,раДQlвать ни при

каких условиях. Лучше или хуже наживает себе друга су

Дalрушка, :герою ,нич'ю ,не пр'Иlнеоет 'счастья. Он думает 'не о

себе, а о ней. Утрата прежней Л1юбв'и и печаЛЬ'ное 'ра,сставание

переданы 'с болI,lШОЮ Iглylбиною, !как собьr11ие, Iпол,нюе раздумий

о ж,изни, о IВОЗ,МOIж.нОС1lИ IOча'сть'Я и !ПОСТОЯНiС11ва IВ человечеок·иlX

от.ношениях. Оюрытые 'ЭiМ'ОIЦИИ, ·раЗ1ви'вающи,е действие, QIП'реде

ЛЯЮl'ся внешней ДИlнамикой 'сю'жета от 11IР,ошлого ,к настояще

му и к Iбущущему. Эаключителыные 'слова ста,ли Qlбщим 'местом,

широко IИЗlвестным ,в фОЛЬКIJI'О'РНЫХ Iпеснях, а инотда·и в литера-

95 К о л n а к о в а Н. П. Русская' народная бытовая песня. М.-Л.,
«Наука», 1962, с. 175-176.
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турной 1!103З'ИИ. Но каждый раз IB зав,исимости от содержания

:пеРIВОЙ половины теЮСТlа '31101' финал з,вуч'ит IПО-НОВОМУ. в «До

'роженьке» гер'ой еще I!ЮЛОl! Iнеувядших чувств, И, 'rр'устя об

утрате пр'ошлого, все же желает !Возлюбленной счастья ,в Iбуду- •
щем.

Ах, ты iIlРОСТИ-11рощай, мил сердечный друг,

Прощай, будь здорова!

Коли лучше ты меня найдешь, меня позабудешь,

Коли хуже ты меня найдешь, меня вспомянешь!

Особое значение il10лучает lобраз дороги. Он так !Важен, 'что

без нею не мо'Гла бы СОС'I'ояться И сама [lесня. ЛOIПатин 'П\ра

'вилыto ,говор,ит, что Вalрианты 'соБС11венно \изменились 'мало,

'«оообенно в Iнач'а'ле 'песни, то есть ,в ее к~ртине» 96. !НО \Эту кар

тину, }:I'грающую та'кую 'з<наЧJИ-гельную ,роль IHe только в кон

,ст,рупщии, но И в 'содержании lПесiНИ, он толкует неверно. Лола

ти,н 'видит ,в карти,не за1росшей ЩQlР()lГИПptИlВЫ<ЧНЫЙ для Iна'родной

lПесни ЮИМIВОЛ}:l"lеский лИ!р'и'Ческий зачiИН. ,«Общий ,с.мысл 'лес

НИ,- й"оворит он, -lПр'оща'ниес любеэноЙ. НевольН'ое 'раЗ1луче

ние lПесня ,изо6ра'жает 'через ОТpiИ!цателЬ'ное ,обращение 'к доро

женьке, ,зароошей ельни'к{)м и 'березIНИКОМ. Смысл 'J1aKoB: '«не

дорога заросла ельником и береЗIНlИКОМ, а мне, доброму М'ОЛlOд

ц'У, 'нельзя IВ IIЮСТИ ехать» 97. Одна,ко содержание зачина ,cOВlceM

Д'ру,гое. ДОрОlж,ка 'за1рос'ла на самом деле, л'роехать по ней

нельзя, и 'моло~ед !Вынужден объезжать стороной. Лирический

,образ дороги !Вполне 'реален. Бгю lПоэт,ическое авоеобразие и

IКО:vI'ПОЗlиционная IрОЛЬ в JПРОИЗlведении iOО'В'Се'М /не те, как они

Qlпределены ЛапаТ1ИIНЫМ. Обычно . ,символическое 'ВСТУJПJIен'ие

связано и 'внутренне ,сомасо,вано с содержанием не 'сюжетом,

не внешне событийной стороной, а лиризмом, образуя психоло

тический па'раллел.изм. ,Сим,волиt!еский зачин до ка'кой-то сте

;пени художеС'I1ВеНiНО 'самостоятелен 'и iВlНyтpeН:He за'к,оН'чен. Ет,о

'связь с основною JПовеСТ1ВIQ/вательной ча'стью Iпесни поэ'Гич~ски

условна. В «ДороженЬ'ке» же ка1р'Тина природы ,составляет ,су

щес'Лвенный э,лементсюжета и 'в атом смысле даже 'не может

быть наЗlваlна зачином. 'Ск,орее, 131'0 ,сюже11ная ЭlIЮIЮЗИlЩЯ. Она

Щf1шена художественной УIСЛОВНОСТИ, 'как лишена 'ее и ,вся JПес

ня. з,начение образа заlрастающей !дорожки ,не :может Iбыть 'све

Дено н к 'такому ,символу: за'рОСJIа д:орожка- кончила,сь лю-

06 Л О n а т и н, с. 120.
97 Т а м ж е, с. 122. Это суждение Лопатина повторяет М. К. Азадов

ский в статье: «Певцы» И. С. Тургенева (см. «Известия АН СССР, ОЛЯ»,

1'. Х1[!, 1954, вып. 2, с. 164).
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бо,вь. В деЙСТВ1ительности о'н ЯJвляется 'элементом ,сюжета .
.в даННQМ юлучае МЫ ,имеем дело не 'с инооказанием, а с ,недо

говоренностью, кото.рая ,становится ПОНЯ1)на, если учесть, Ч"ГО

«lПр'оторенная ДDрОЖJка» - rвceгд'a 'в 'пеоне ,показательча'стых

любовных ClВиданиЙ.

Милый мимо моего двора дороженьку проторил,

Торнл, торил, да широку проторил;

Про меня ли, красну девицу, худу славу проложил,

Во 'в·етупителыноЙ картине «Дор'ожень'ки» 'все IПРОСТОИ ре

алыю. НО в'се же неверно было ,бы признать, 'что дор'ожка

здесь не 'болыше, 'чем Iпейзаж, котOfРЫЙ l«ри-суе'I1СЯ как 'конюрет

ный фо!!, '~aK ,реальная о6ста'новка, ореди ,К1QТО'РОЙ раЗlверты

,вается сюжет». в,сту'плеНiие ,сложнее ,по ,овоему IсодеРlЖаНlИЮ.

Оно iВ'ВОд'и'Т в щр'амаТJlческую ситуаtЦию. К тому же образ до

'рож,ки ,имеет лиричеокий lПодтекст.

Элемент раздумий л<р'Исущ в'сей IпесеНIIЮЙ .поэзии: .и песня]\(

типа «раздумии», И ПOlвествовательным, rrодобно 1'ому, как эле

,мент ,внешне lизобраЗ1ителЬ'ный и 'сюже1\ная щинамика хара'ктер

ны не только для Iповес'Гв'о'ватель.ных народных 'песен. IРазЛ'ичия

'в 'Э1'их тИ'пах Л'Иlрики ,<Убу,словливаю1'СЯ 'тем, ка,к'ой ,элемент п'ре

В1аV1Иiрует. СООТlношен'ие же 'СУ'бъеКТИIВНОГО и объективното мо

жет 'быть неоди<наково.

В фольклорной л:ирике, как и в Л'ИРlике литераТУIРНОЙ, зачин

всегда теоно ,спая'н -со 'всем ОС1'аль'Ным 1'e~CTOM. Мнение 'He~o

торых фольклорл'стorв о ТО'М, что 'в ,на1родJНЫХ ,пес,ня,х лИ'р-иче

окие ВСТУ'пления 1П0движ'ны и ОВО'бодJНО ,М1Огут перемещать'ся из

одного IПроизrведения 'в д'РУ'гое, оснО'Вано 'на на'блюдениях за

'Испорченными, полуза1бытымIИ ,и неполнаценlНbl'МИ те~стами.

Из по,длиНtно художеСТlвенного тек'ста за'чдн невозмож'но -изъ

ять, J<!aK нельзя и заменить ,его без ущерба для IПроизrведения.

Иногда 'более или менее !близ'кие ,вст)".пления ,мо<гут ВС1'речать

ся rв Iразных lПесенных сюжета,х, но 11 СМЫСЛ И 'Сl1руктура худо

жественного образа ,в та,ких зач:ина,х IБYlд)'Т ,разлlИ'ЧНЫ. TaIK, по

этический образ дороги обычен для вступ,лений рекру'Гских 'и

'СJOлда11СКИiХ me'ceH. Но там он ор'ганически 'слит 'с темой mох'ода,

тру1ДНОГО IBoe,HIHo'rO м'арша.

ПРQлегала здесь дороженька,

Дороженька небуевая,

Солдатиками наторенная". 98

98 Фольклор Саратовской области, N2 33.
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в !Леоне рассказывается о походе, деЙС11Вие [происходит IHa
реально J10казанной дороге, II1робнl'ОЙ пехотоЙ. Инопда, nодчер

КJllВая особую тяжесть пути, песня plHcyeT lIеП1ротореlliНУЮ до

роту:

Мимо ельничку, мимо береЗН!lЧКУ,

Мимо частого орешничку

Пролегала тут у нас дороженька,

Дороженька неторенная.

Никто по ней не прохаЖ!Jвал .
Только шли по не\! обозушки 99.

В СОJJtДатсюих песнях образ дорожки не 'Только 'Включен в

Эlк'спозицшо, но И д&ижет 'сюжет. Но он не И'меет того ГJlубоко

го 'C~IЫCJla, 'как 'в 'Jlюбовной 'песне. В ,I!ИХ данный образ II1роще,

однозначней и означает прежде всего место действия. Иногда

011 ,бывает ошщеwорен, 'герои ,0бращаюl'СЯ к дороге с У()П'РеКО~I:

Ах ты, дорожечка, да дорожечка,

Путь широкая да Московская,

ПотаКОВЩRна ворам да разбойникам,

Добрым молодцам проезду нет 100.

В каждой lПесне зЗ'чИ'н с тем же образом получает новый

C~lbIC:T.

'* **
в XVHI ,в. были ,И3lвесТ1НЫ песни о paocTalBaHbe, 'БЛIИз<кие 110

содержанию к «Дороженьке». Они и оканчиваJlИСЬ теми же

'С.1()ваМII 101:

Буде лучше меня найдешь - позабудешь;

Если хуже меня найдешь - вспомянешь,

Уж сколько мне на сем свете не жити,

Такого мне мила друга не нажити 102.

Но ,начаJl'О IВ tНих совсем ДlpyrГoe. Все они IПОЮТСЯ от Jlица

женщины, 'которая жаЛ'Уе11СЯ .на отъезд милого, что совершен

но ~Iеняет их содержание. ГерО'иня пытаеl'СЯ IИли вер/нуть 'Воз

.1юбленного, или ,найти ,«его следочюи» в Iполе, :или заlдержать

,са:vlЫЙ момент l11'рощанья .
...Не видала, как милый друг проехал,

Лншь только мелькнули его русые кудри;

И я голосом вопила, друг не слышит,

И я веером махала, друг не видит,

Тяжелешеиько вздохнула, друг услышал 103.-----
99 Т а м ж е, N2 34.
100 Соболевский, т. VI, N2231.
101 Ч У л к о в, ч. 1, N2N2 153, 190, 192; ч. П, И2 188; Ч. III, И2 100;

ч. IV, с. 97.
102 Ч У л к о в, ч. 1, N2 153.
103 Т а м ж е, Ng 190.
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Кончае'I'СЯ пес.ня тем.и же словами п'роща'нья, :IOa'K и «ДOIРО

женыка». Народный 'стиль !ЭТИХ пеоен иногда !Неожиданно на

.рушае'Гся !в'ставка'м'и ЧУЖJДО'ГoQ 'СЛOlваря' и заР1ИСOlВlкам'И ,быта

Iверх-них слоев 'общества (K<ffieflpo-M М1а:хала»). Метод ,выраже.ния

~мщий тоже О'I'Л'Ичается от 'T-ИlПично Ф-ОЛЬКЛOlрного. ,Нся песня

заlполнена передачей гopecТiHЫx 'чу,вств и ,сердечных излияний,

К'О'I'орые засло.няют ра'осказ о сСУбыТiИЯХ.

я тут с другом расставалася

И слезами обливалася,

Во слезах ему слово молnила ... 104 • (Конец тот же).

Некоторые песни IП1РЯМО ,нач!шаю'I'СЯ с ,сет()ваний, жалоб,

IП1редчув,ст1ВИЙ 'и слез.

Веще.вало мое сердде, вещевало,

Вещевало ретивое не сказало,

Что в конец моя головка погибает,

Мил сердечный друг несчастну покидает ... 105

IHo ;всех этих женсК'НlХ lПеоня.х Iсабытия р,аЗlвертываю'Гся в

,настоящем ·врем·ени. ПOlвесТ!Вование замкнуто 1в одном IO:JiHKpeT
ном ,и точно OIб'означенном моме.нте 'и ,соqре.д:оточеН'о .на 'оиюми

,нут,ных душе.в.ны1Х lПереЖИlваниях. О []рошедшем ,героиня не

размышляет. И IБУlДущее также не ,вызывает 'Тех глубоких 'раз

думий, 'как 1в к<До.роженьке». Заключительные ,слова lПiр'ОИЗНО

СЯ1'СЯ то 'Героем, то геро'инеЙ .

...Буде лучше .меня найдешь - позабудешь,

Буде хуже меня найдешь - воспомянешь,

Воспомянувши ты, душа моя, заплачешь,

А заплакаnши, душа моя, промолвишь:

Не нажить-то мне такого друга иного 106.

Женские Iпесни отличаются от МУЯЮКОЙ (<<ДOIроженьки» И

началом. Тюлько в одном из Iвариантоо .в зачине lП'р:исут,ствует

образ ДОРОЖК'И. !НО смысл этог<о образа ,совершенно ,иноЙ. Он

не СOiДeJРЖИТ !Эмоционального заряда, 'как /В мужской песне, а

сама I«дорожка» ,-опограiфически уточняет·ся.

104 Т а ~ ж е, N2 192.
105 Т а м же, N2153.
106 Чулков, ч. IrI. N2 100.
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Мимо моего зеленого садочку,

Мимо моего высокого теремочку,

Мимо моего косящетого окошка

Пролегала тут широкая дорожка,

Что Московская, Петербургская столбовая.

Уж по той ли по широкой по дорожке

Не видала, как милой друг проехал 107.

В д,ру,гих ,ва'Р'иантах 'образа '«[Дорожки» 'сав,сем нет в зачи-

fIe 108. ,в 'БОЛЬШИНСТlВе же тек,стOiВ 'вообще 'нет Iи зачина.

Еще что это у мила друга за приятство?

Он поехал, мой сердечный друг, не простился,

И я С горя, со кручины и с печали

Я. пойду гулять далече в чисто поле,

Я найду, найду мила друга следочек ... 109.

Т:ИШfЧ,НЫ И Д:РYiгие начала, ЭМОЩИО1налЬ'но tПодгота,ВЛiи.В'аю

щие последующие драмат.ические события .разлу,ки и !Проща

нья. Среди женских песен с финалом из I«ДороженькiИ» встре

чаю'I'СЯ Iи сав'сем 'н€'выраз'И'тельные, наопех ,СКQМlПО'нова'Н'ные ИЯ

о'6щихмотивов р,азных фОЛЬ'КЛOlрных tП1РОИ3IВе.дeIIiИЙ.

Трудно ,принять iI10лож'ение, что IВ на'родных lПеснях КОМIПО

ЗИIЦИЯ OiРlган.изуе'J1СЯ iП0 'п.рИНIЦИ'пу аосоциатив'ной связи. Такой

способ сцепления 01iДе.льных 'образOlВ и ЭIП,изодов действ:итель

но ино'гда IПр'И'меняется IВ лирических текстах. Но ег,о 'нельзя

признать одним из закономерных и ПОСТ\QЯНtНЫХ 'в ,нарOlДНОЙ

(поэзии 110. Бсли и ,встречае'I'СЯ ;подча,с меха'ническое соединение

Iразных КУ'ОIЮВ, 'с.вяз,анных тqлыоo 'риФ'м.ой 'или [IOслеДDватель

,ностью действ'ий lПерсонажей, а не IВнугреНtними :законами сю

жетооложен:ия, то ,соверlШенного поэтического текста тахой

,прием не создает. ,в подлинно художеС11веННDМ IП'РОИЗlВедении

каждый элемент композиции спаян накрепко с другими. Тако

ва и .мужская пеоня «Доро!Жень'ка».

:Приведенные женс~ие lПесни 10 'pa,cTaIВaHьe не д:остигают ху

дожеСТ1веюIOГО у.роВ'ня ,«дорож'еныи>>.. Они аграниченней, уж('

по Пр'()Iблематике. В 'них все заmолнено потоком !Эмоций.

ДеЙС11lше здесь за:м'кнуто в Rебольшом IпростраНС11ве. Они ли

шены ,в'ременных ,обозначений, 'котцрые характерны для «До

роженыюи». В художественном ,стиле женоких meceH немало

поэтических условностей, СИМlволиче,ск:их образо,в, Т,ИПИЧJНО

107 Ч У л к о в, ч. 1, Ng 190.
108 Т а м ж е, Ng 142.
109 Чулков, ч. III, Ng 100.
110 См.: Л а з у т и н С. Г. Русские народные песни. М., «Просвеще

"не», 1965, с. 41.
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фОЛЬ'кл,орных ПOiВ'I1Oрений с наlра,ста-нием, лирическ:их iB-СТУiПле·

JIИЙ IПрИ ,очень -слабо Iразвитам сюжете, ЧТО коренным образом

,отличает их -от мужской I«Дороженыки». Последняя, к тому же,

л·ишена U1'роза.из,мав, каких 'немало в ПрИВЕщенном цикле жен

,ской лирики 'ХVИI ,в.

По та,кому 'же метOiДУ, 'как ж~нские люБOiвные лесни, по

-c11poeHы ,некоторые IреЮРУI1ские и солдатские, оконтаМ'И.Jшрован

,вые -с финало'М из '«Д()1роженьки» 111. Онн также Iпередают ,со

,бытия -от имени женщины и ло,ЩоБН'о им 'слезливо-,сентимен

талыIЫ. IB \Этих 'песнях -расска'ЗЫ'вается о 1Праводах девушко}\'

'св'оею дру,га-'солдата.

Можно думать, что на :все тексты женсКJИХ песен оказали

,воздействие Л'итературные ,романсы, IПОЛУ'чившие 'Широчайшее

.ра'опространение iВ ХVИI !в. J3 ,сбор,нике ЧУЛIКOIва они ,состаIВЛЯ

ют, rприиер,но, половину. ЛюБQ1Вные литературные песни и IpO
ма,нсы начали теснить на,родную ТlрадlИЩИОННУЮ песню. IПо-iВИ

ди'мому, ,и те и ДР)'lгие нередко ИClпол.нял'Ись 'рядом, 'входя

вместе IВ 'репертуар средних ещоев iГlapClдa. Исследователи дaiВ

но обратил'и в'нимаlн'Ие :на взаи.мовлияние этих жанрOiВ 112. Экс

IПlреоси.вrюсть, узость тематиКiИ, ·отсутствие l()IбъекТ'RiВНОСТИ iВ

'изабражени:и, 'Ч)'iВСl1вительность (нереДIЮ ,се.нтиментальная) и

Ч)'iв,с'Гвенность- вот IB Ka'КiOM ()Iблике пре.дстала литераТУiPная

лЮlбовная лирика, IВЫlI1ущенная в ХУIII в. из-лод запрета 'на

ОВ'СJ'боду. Мсщное течение 'не могло не захватить !в -свой поток

И Iнародную lПесню. От i«Дорож:еньки» (в ее lПеРВОЗ'данном,

можно 'сказать, кла,ссическом в'И',це) отК'ололась 1П0следняя

'ча,сть, 'ПОCiВященная прощанью ·и, сочетаясь 'с сюжет,ом расста

'ванья, обраЗOlвывала ,HOiBble /песни. Их 'Гр'уlднонаЗlвать вариан

тами, это либо далекие по 'стилю Iверсии, либо даже самос1'ОЯ

тельные IПlРОИЗiВедения на одну и ту же тему 'с одина,ковы:\[

U10ВТ{)РЯЮЩИМСЯ финаm:>!м.

СопостаlВление «Дороженьки» 'с женскими пеоня,м·и ХУIII в.

позволяет сделать HeКioTOIpыe лре:два'рительные выводы о TO:vI,
Ка'К'ую 'роль !и,f)рают 'У'стоЙ'чи:вые поэтические фОРМУЛИрQ1Вки IВ

про:цеосе ,соз'дания 'Народных песен. Век,оторые фольклористы

лреувеЛIИ'чивают \Эту роль, ,СЧlитая 'возможным 'сложение ~ю-

111 Чулков, ч.IV,с.97.

112 См.: Веселовский А. А. Любовная лнрика ХУIII века. К во

просу о взаимоотношении народной и художественной лирики ХУIII в.

СПб., 1909; А к и м о в а Т. М. Изображение психологического состояния
в народной лирической песне.- В сб.: Современные проблемы фольклора.

Под ред. В. В. Гура. Вологда, 1971.
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,вых песен из У'стоЙч.ивых поэтичес'ких формул 11З. Лопатин, на

пример, ,говорит: «ТаIIЮВО свойство ,на'р'ОДiНОЙ поэзии, что IB ней

определенные чув-с'Гва !Выражаются IБсегда \более или менее

Оlд,нообразными оборотами 'реЧИ,откуда и возникают из'Вест

ные, тверд,о У'стаНЮВИlВlJlIиеся формы народно-/ПоэтичеокоIГО из'о

бражения 'и ;выражения, Iвпоследстви:и делающиеся эпичеокими

местами IB образовании поз\Цнейших песен. М'lюгие ,пеони 'рас

стаlвания именно Iвыраж,аются 'Этими /Последними словами «До

'роженьки» 114. Жаль, 'что так пишет !БОЛI1ШОЙ з,наток народной

песни. Из общих мест никакого нового, тем более подлинно

художественного произведения скомпоновать невозможно.

Заимствования и перенесения слов из одной песни в другую

нельзя назвать творческим процессом. Такие заимствования

нередко зависят от произвола бесталанного певца, подчас же

оБЪЯСIIЯЮТСЯ забвением подлинного смысла песни. Сам Лопа

тин при анализе вариантов доискивается до первоначального

оригинала, стараясь изъять посторонние и чужеродные встав

ки. И как раз в таком-то оригинале он и признает не только

первичное, 110 и наиболее самостоятельное и значительное в

идейно-художественном отношении произведение.

Как и в каждом ИСКУ,СС11ве, 'В фоvшклоре немало lБещей заим

CТlBoвaJi'НbIX, подражательных, эпигонских, ,неса!Мостоятель

ных. Может 'быть, в .на,родноЙ lПоэзии их 'больше, чем ,в ху<.доже

ст,венн'ой литературе, /ПОТОМ'У что народные 'песни не закрenля

ю'Гся за а'вто'рами и "Каждый певец сч.итает себя !Вправе в,но

сить 'в у.авоенныЙ текст что-л,ибо ·от 'себя, доба!Влять и изменять

его. Гр'игорье'В IПРИ'ВОДИТ п!ример такого личного ',в мешатеЛЬС11В а

в ,песню «Не заря»: «В Мiногоразличных ва'риа.нтах ее текста

Пlред;ставляет,ся столько ,(jбщего по чу.вСl1ВУ и IПО ,содержанию с

«Дороженьк'ой», что инО'Гда СЛOlВа .0дноЙ 'Попадают у пе.вIЦОiВ в

другую. Так, наlпр,имер, в к<Дорожень"Ке», ,как поет ,ее О. Л. Ла

з,арен, Iвстречаю'I'СЯ 'стихи из «IЗа'ри» и !Это-.не 'случайно. Между

,пеонями, IразлиIЧJНЫМ,И [[о мелодиям, бывает ,ИНОlгда СрО(ЩСТiВо 'в

лирическом мотиве текста» ]15. Контаминация, 'Указанная Ло

паТl11lIБIМ, 'в ,сущности представляет собою 'механиче'ское 'ооеди

неНiие д'вух песен, <разных ,по содержанию, эмоция;vr, качеству

лиризма и 'Гер'ОЯМ·.

tПризнание контами<НаiЦ'ИИ за'кономерным 'явлением IB IЛро-

113 См.: Ш т о к м ~ р М. П, Контаминация те.кстов в русской народ
ной поэзии. М., «Известия АН СССР, ОЛЯ», т, Х, вып. 2. 1951, с. 162.

114 ЛопаТИ~I. с.121-122.

115 Г Р и r о р ь е в А. Указ. статья. - «Отеч, зап,», 1860, N2 4, с, 474.
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цессе создания фольклорных песен по ,сущест,ву с.водится к от

Iрнцанию ,са~остоятельностн 1\Ворчества народа, к теории :веч

,ного !Пере.пева ста'РЫХ ,сюжетов, МОТИlвов и образов нз какото

то ·нескончае:-.юго поэтического фонда. ,«Любопытно tПрн .это~

наблюдать,- говорит Б. М. ШтокмаlР,- 'ка'К ,отдельные фра

зеологические элементы ыогут '11реQlбразовываться 'в самостоя

iелыlеe ,сюжеТНО-iемат>ические lПостроения» 116. Изучение боль

шого /количества текстов полностью опровер,гает такое У'I'верж

дение. Следует сослаться на ,исследование IКОЛlпаковоЙ. «'В до

революционных песенных оборниках,- fOS0p'llТ она,- случаев

контаминаций .тJ'ИJрических IПротяж,ных meceH вообще немного.

В БОЛЬШИНСТ1ве своем это пес.Н'и, !лде к основноыу тексту при

соединеНbI фра'гмеНiЫ ,других» 117. ПОДQlбные сочетания, по

спраlведл,ИlВОМУ за~еча'Нию a'BiOlpa,He достигают ,ПОЛОЖJJтель

ных 'результатов. «В местностях, ·где iраДИlционная лир·ическая

Лlротяжная пеоня ... ,сохраняе1'СЯ оообо ,береЖ1НО (так, 'напри

:>1ер, 'в районах север'НОЙ 'КарелИ'и, 'в ,БеЛОМOIрье, на 'востоке

АрхангелЬ'ской области, ,в областях Вя1'СКОЙ и ВОЛОГОД:С1КОЙ)

случаев КQlНтаминаlЦИИ в'ообще значительно меньше, чем в

,среднеруеских, более iПlроезж'И'х .раЙонах - ,в Поволжье, лад

ЛеН'иН'градо~, в .раtбочих Iрайонах 'Урала, тде оБИЛl!1е культур

ных ,В.1J,ИЯ,НИЙ И скрещивание песенных традиций, занесен,ных

нз Iразличных областей 'страны, 'CIIlосоБС1'вует ,как развитию

мелкой iВариан1'НОСТИ, так и конта~ИНИоР()lванию целых тек

'стов» 118.

11' **
Последующее варьирование «Дорожень'КИ» не делает худо

жесТ>венных оТ>юрытий. Jiаоборот, песня мельчает 'в своем со

держании 1f теряет савершенст,во фОРОМЫ. Утрачивается ,н

выразительный ла·конизм изложения и богатство подтекста.

Такие :варианты 'ИЗlВестны с 30-х РГ. tXiX iВ. !Первая половина
песни сохраJНяется. ,речь идет о той же щороженЬ'ке.

Не одна в поде дороженька,

В поле пролегала,

Частым ельничком, береЗНИЧКQМ

Белым за~остала.

Как нельзя-то мне к сударушке,

Нельзя в гост!! ехать.

116 Ш Т О К М арМ. П. Указ. работа, с. 182.
117 Колпакова Н. П. Указ работа, 1. 173.
1!8 Там же, с. 173.
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Но во 'в'юрой 'ча'сти '()одержа,ние совершен,но меняет,ся:

Хоть задумал бы к сударушке

К своей в гcJtти ехать;

Хоть поеду я к сударушке,

К милой не доеду;

Хоть доеду я к сударушке,

Всю ночь протоокую

Я спрошу свою сударушку,

Спрошу про здоровье:

«Ты здорова ли, сударушка,

Как живёшь ты, <можешь?» 119

в разных dборН'И'ках XIIX IВ. ОПyJбл.иковано несколько те,к

стов «Дороженьки», Jп'ри,мерно, такого же характе.ра 120. Эти

песни rrакже ТрyJдно назвать ваРlианта:\ш. Окорее, эт,о ,ювые

редаlI<!ЦИИ или Iвероии с ,оилЬ'но измененной ВТOIроЙ ча'стью.

...Что нельзя-то, нельзя к любушке-сударушке

Нельзя в гости ехать.

Хоть поеду, поеду к любушке-сударушке,

Я любить не стану;

Да хоть и буду сударушку любить,

Ночевать не. буду;

Хоть 11 буду я ночевать,

А я спать не лягу;

Хоть и лягу спать,

Обнимать не буду;

Хоть 11 буду обнимать,

Целовать не стану ... 121

Мотив до,рожки .в та,к;их леснях подчинен совсем не ТО:\1У

'поэтическому замыслу, ка,к в а1еРJ30начальном TeJ(;cTe. Повест

IВ()Iвание IВ 'НИ'Х 'ОВОДИ1'ся К 'борьбе !Героя с протИ'воречлвыми

ЧУ1ВСТIВ8МИ. ·С ОДНОЙ стороны, 'он хочет ,встре'I1ИТЬ'СЯ 'с девушкой,

с другой - ,сомневается IВ своих ЧyJвствах, колеблется. Что ему

мешает - неизвестно, вероятно, ;некая раздвоенность ;в своем

отношении к девушке. Лопатин так характеризует Э1\QТ новый

цикл, ОТ'Iюч'кова'В'ill:ИЙIСЯ от «дор.оженьки»: «Эа последнее IВlpe

мя я,вилось 'изменение, и ДQlВОЛЬ'!-IO значитсльное, вслеДСТ1впе

лрименения песни к частному случаю из IЖИэ.ни ·лев'Ца. Именно:

вместо «ты ПРОС1'и-прощай, ,мил сердечный OДPYlr» , и IBMecTO
OIюнчания lЛесни, как ее всегда IB ,старину пел·и, да'в,ая этим

оконча,нием смысл песни на 'расста'вание, стали lЛеть о 'KaI<!O'M
то IПрИТВ'О'IJ!НОМ охлаЖiдении ·со сторо'ны 'поющего 'к elГO любез-

119 К а ш и н, N2 20, С. 105.
120 Киревский, Новая серпя, N21417; Лопатин, с. 117.
121 Киреевский, Новая серия, N21417.
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ной» 122. Пеоня И10теряла БОЛI>ШУЮ общечело.веческую мысль

и ЧИСТОТУ эмоций. ПоЯ'Вился оттенок 'чувственности и 'откро

Iвенный IЦИНИЗМ. ,«Она И1есня нехорошая»,- -гавор,ила одн-а пе

IВ:Иlца. «Ее нам петь нех,о'р'ОШО, 'Она 'неприличная, одни ОЗQрные

бабы У ,нас lПоют ее, да 'ребята пьяные!» 123.

Образ дор'ожки IВ данном 'цикле потерял прежнее значе.ние.

Изменился Iи ,герои песни. Иными Iпоказа'ны и взаИМООl'ноше

ния его 'с деIВУШКОИ. Нет IВ 'Этом ,сюжете 'и з,агаДbIlвания 'о буду

щем, так IKaK O~CY'ГCl'ByeT по'с'Гоя:нлыи для ~<ДорожеНЬКlI» фи

,нал. rПовеСТJвавание сжато.до одного ,момента llастоящего

в,ремени. Овоеобр'азная КОМlПозиiЩlЯ юеСIlИ, ор.гани.зованная из

iВecTHЫM 'Приемом IПОВТ'Qрения уступительнь!х предложений:

ОТiр,ищание желаемого ,сменяет'ся ча,ст.ичным Уl1верждением rИ

оюва отрицанием 'и т. !д. Так пер~дает'ся нерешительность ге·

роя, борЬ'ба с 'самим ,собой.

РазнореЧ1И1вые тексты, так 'или иначе СОlприкасающиеся 'с

«Дороженькой»,образовалнсвоеО'бразныи'l.\'икл ПрОИЗlведений,

,различных по оодержанию, но iПОВТОlрЯЮЩllХ'ОДЮ-I из ее моти

вов. В ОД:НИХ IСЛ'У'чаяiX нз I«Дор.оженЬ>кн»,взята lПер'Вая часть 'с

образомДОРОЖiки и 'к ней (Добавлена/вторая .половина'СQlвершен

но дру;гого ,содержания.В ДiрУ1ГИiХ ,случаях соxrраиенаIвторая'по

лавина 'с фи.налЬ'ноЙ оценой прощапья, но начало да,но совер

шенно другое:и даже от имеН1И женщиныI..одновременно «ДQРО

жень'ка» продолжала :жить В ,С'воем класоИ'ческо~ тексте 'как

мужская IПрОТЯЖJная песня. Известные знатоки и ,собирател.и

фольклорной ,лирики 'CJВидетеЛI>С1.1ВУЮТ, 'что лучшие певцы ,в'сегда

IIМели 'В своем iрeИIертуа'ре эту lПеоню.

ИНО'ГДа 'ее называют ямщицкой. И \Для 'Этого есть некоторые

осно,вания. «По своему обращению, и ДОВОЛЬНО ДЛ1ИННОМУ,

говорит Лопат,и'Н,- 'она невольно 'выражает столь 'близкое рус

окому человеку .волнующее ЧУ1ВС11ВО дороги, Iполное :ДЛЯ него

поэзии. На1ша ·раlВ'НИiНа на ,бео~о,нечном ЛlростраНС11Ве русской

земли с ее ,редким ,на,селением многое на дорогах за'ставила

пережить и пе,реЧУВС'I'ВОlвать русских людей. IРусские ДОРОJ1И

соз\Дали оообый тип Я'МЩИIЦ'КИХ троек, ямщицкой езды уда"юй

и Iбесша'башной, с ухваткой, ~оторой до сих пор ста1раюl'СЯ под

ражать лучшие деревенс~ие ездок.и» 124. Ра1бота ямщик'о'Б, воз

мож.но, ipа,апола,гала к пению и rQпосоБС'I1вовала 'РЗЗ,ВИ'I1ию пе

сенного иокусства, осQlбенно 'сольного. :К сожалению, оведения

122 Л о n а т и Н, с. 120.
123 Т а м ж е, с. 136.
124 Т а м ж е, с. 122.
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о pooepTyalpe я'мщиков очень СКУДНЫ. ИзuзеСТIIО, что IBO вт.ороЙ

половине XIX в. ямщики пели 'романсо;в не меНl1ше, чем народ

ных lIIесен. ГrрИtгорьев 'СЧ'И'1'а'ет, что «'Дороженьку» !Вряд ли

можно считать ям,с.кою, к тому же 'ОН вообще ,СОМНeU3ае'1'СЯ IВ

,возможности 'выделить особый репертуа'Р для этой катег.орИ1И

певцов.

Григорьеву осабе.нно за\Помнилось иdполнение '«Дор'ожень

ки» О. Лазаревым, прославившимся в Москве в 50-е годы.

Лопатин слышал, как замечатеЛbl-IO 'пел ее один бурлак на

средней Волте в 40-е годы. «Для иапол,нен.ия таких lIIесен,

ГОiВорит ОН,- ,необхО'дима 'большая тибкость .и овобсщ·а !Голоса;

как ни варьирует народный певец песню, как он ее ни УI<рашает

различными ва1риаIЦИЯМИ,- он никогда не заБы1вет,' 'Что пеоня

сказывается, и нсе УI<!рашения у пенца :выходят легко, как бы

небреж,но брошенным'и, без ущерба выражению 'смысла тек

ста ;и без на'рушения ,гла:вно,го, rOоновното напева lПеони» 125.

«rВ России есть много песен таких, которые 'Поются больше 'в

одиночку .в силу ,своего смысла, С'Воего поэтическос·о значения.

TalKOBa песня «Не одна 'В'О поле дороженыка» 126. Следует обра

т·ить U3ЮIмание ,на ,слава Лопатина, что ,сольная пеоня «,сказы

uзается», тоо е,сть ·осОбое з'на'чение IB :ней имеют слова. Хоро:вая

пеоня в 'этом ,отношении от .нее отл,ичает,ся. Разумеется, в 'соль

ной пеоне и .мелодия тщательно ·отра1бота.на. Для «Дорожень

кш», ПО мнению ЛOIПатина, 'Нvжен большой толос, '«,М'огучий, СО

овободными И ,высокими нотами».

В овоем иоследов'аlНИИ г'р:и'горьев \П'Р'И1ВОд'ит несколыко зари

·савок П()lртретов на'рсщных 'Певцов :и lПеIВИ1Ц. <~ПоэтичеС'кое и му

зыкальное чутье, - говорит он, - в таких, довольно притом

нередких IHaTypax, ,поистине rrоразительно» 127. IBOT как, напри

мер, хара'КтеРlизует он одного П1риказ'чика-ярославца.,«Голос у

него объема необычайного... Песня 'его овободна; она не про

дае'DСЯ, а дари'I'СЯ п.р,иятелям, и целые долгие 'вече,ра г.отов он

петь, Iюгда видит, 'ЧТо 'слушатели чувствуют; и чем 'больше

ПОет 'он, тем болыпе ,вХ'одит в Л'иричеСI<ое состояние. Те немно

гие iНapoд'Ныe \П'есни, которые встретя''Гся промежду рома,нсоuз

... ка'к-то: '«Вiопомни», «Не 'одна 'ВО Iполе дороженька», «Улета

ет мой соколик» rИ .некоторые ,другие, доведены уже до той ху

,дожественности, до той типичности мотива, в которой иочеза-

125 Т а м ж е, с. 118.
126 См,: Г р и r о р ь с в А. Указ, статья, - «Отеч, зап,», 1860. N~ 4.

с.242.

127 Т а м же.
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ют и СЛИiваются различные MecТiHыe ра3iнообразия ...» У знаме

нитого !в свое IВlремя певца О. Л. Лазарева Гр,и"орьев отмечает

сильное влияние цыга'НIЦ'ИНЫ, но 'вме.сте с тем прек'ра,сное «!Вос

ХОЖодение ф'И'стулою д'0 самых bepx,I-ШХ звуков и плясовой,

поджигающий характер чувства» 128. Среди певцов, даже отлич

ных, исследователь называет и таких, которые не проникают

в смысл народной пеонн: «ОНИ ,не ее IПОЮТ, не ее любят, а IBbI
оroазывают !в ней ... \блестящие ,стороны ClВоих тала'НТОIВ. Так

одной, ,натrример, удаю'J1СЯВ песне ... места lПатетичеоки iПлаlЧев

ные Н, вследствие этого, все тоскливое, что попадается ей в

ру,оской песне, ,она д'ОВОДIIТ до 'Вытья; Д'РУГОМУ бог дал много

б'ОЙКОС'J1и, размашистости, удали: он эти качеСl1ва переносит во

вся'кую РУССКУЮ пеоню; 'на 'НИХ, как 'ГОВCiрит,ся, 11 выезжает» 129.

Больше (всего ценит Гр'и'Горьев саЫdбытное пение, лишенное

.налета цыганщины. «'Весь Iпла,мень чунства У него в 'нибраlЦИИ

голоса, особенным образом, как будто нарочно устроенного

для великору'сского пения, голоса, ,спосdбнаго тянуться ,дол"о

до беоко'неч'НОСТИ, 'ПодниматЬ'ся фистулою 'На высоту и Д'рожать

грудным тем/бром, колебаться ВО.'IНообразно 'и даже ныть, 'как

ноет сердце» 130.

ТаланТIЛ/И'ВЫМ, заlIlОминаюЩ'имся 'назвал Л. Н. Толстой ис

полнен/ие ,«ДороженЬ'ки» 'Цыганкой Таней, /ра'ссказЫ'вая IВ 'гла

ве Х [«Дет,ства»об oТlцe героя. «Он любил музыку, певал,

аккомпанируя себе на фортепиа,но рома'нсы приятеля своего

А ... , цыганокие пе.сни и некоторые МОТИВЫ из опер», откровен

но 'ГОВОРIИЛ, «что он не 'З'нает лучше ничего, как ,«Не будИ'Те

меня, молоду», 'Как ее 'певала Семенова, и «Не ,одна», ка'к

певала цыганка Танюша 131. Речь идет, как 'Видно, о начале

XIX IВ. К тому же Вlреме:ни относится упоминание этой 'песни

Грибоедовым.

Наиболее памятно каждому русскому, да и не только рус

ока,м'У чеЛО1веку ИClПолнение «дОРOIЖень'ки» замечательным Iпев

цом-самороД!ком ЯКОВОМ Турком, ОlIшсан.ное TYPlГeHeвЫM ~ рас

сказе <<lПelВlЦЫ». О,да'ренный от прирады певец-художник про

извел на 'слушателей, разл.ичных по 'социалЬiНОМУ созна,нию,

КУЛЬТУРНОМУ У'рОВ~1Ю и ,степени iIЮСПрИИМ'ЧИВОСТИ, одина,ко~о

потрясающее IВlIIечатление. Вместе 'с тем кажlДЫЙ ПlриоутсТIВО

ваlВШИЙ на ,состяза.нии певцQIВ в Притынном К1аба'ке пе.реЖИlвал

пение Якова :по·,своему. У r{аждorо чувств'О было 'св,ое, ОССУбое.

128 Т а м же.

129 т а м ж е, с. 247.
130 Т а м ж е, с. 246-247,
131 Т о л с т о й Л, Н. Собр. соч, в 14-ти томах, т. 1. М., 1951, с. 30.
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МЯlгкая грусть песни lВызывала разные, но глубокие эмоц'И.И.

'«Не одна во поле дароженЬ'ка лролегала»,- пел он, и !Всем

HaJM сладко ста,Нo:IИIЛОСЬ и жутко ... Он lПел, 'И ·от каждО'Го ЗlВука

его голоса ,веяло чем-то родным и неабозримо шир'оким, словно

знакомая ,стelПЬ. 'раскрывалась перед :вами, уходя IВ беоконечную

даль ... Не знаю, чем бы раЗ.решилось ,всеобщее томленье, если б

Яков IВдpyг не кончил lНa высоком, неоБЫКНОВeiliНО тонком зву

ке - 'словно голос у »его оБОрlВался» 132. Описание lПения в этом

рас.сказе та'к точно и ;выразительно, 'Что читатель апособен вос

принять и ,переданное alВTopoM эстетическое чувсТIВО. И ето

уД'ивитель'НО. У1Дивитель.IНО пото~гу, что в пер,воначальном тек

сте рассказа, опубликованном в «Ооврсменнике» 'в 1850 \г.,

5liков поет не «Доражены~у», а «При долинушке стояла, кали

нушку ломала». М. К. Азадо.вс~иЙ IВ абстоятельной и чрезвы

чайно интересной -статье излаlГает историю замены ТУ'Ртене

вым одной пеони другою. Судя по описа'НИЮ, Яков lПел про

тяжную грустную песню, IВЫЗ1вавшую слеЗbl у жены кабаТЧИlка

и 1П000еРII1ШУЮ всех IВ ,необычайное душевное Iволнение. Однако

песня «iПри ДОЛ,ИН)'1шке стояла» веселая и даже плЯ'со:вая.

М. К. АзаДО'В1СКИЙ при'водит восп,омина'ния одного литератора

и большого '«ClПециалиста по части руоского пения», который

указал Тургеневу на его ошибку: <<lПевец мог спеть ее (<<При

долинушке 'С'J'lOяла») великолепно; но :воз1будить :в слушателях

то сладкую тооку, то том!Ительное очаРOlВание, изображение

которых и 'составляет тлаВIНУЮ прелесть рассказа, он, как бы

ни пел, 'воз'будить этою lПеснью 'не мог» 133. Тот же литератор

подсказал пwсаreлю заменить lJIесню «До,роженЬ'КоЙ». АзадOlВ

ский гО'Ворит, что Тургенев IВce же ,сперва прослушал «Доро

женьку» 'в :великолепном исполнении большого любителя на

РOlДНОЙ песни известного художника К. А. Горбунова' 'в то вре

~IЯ, когда .готов,ил ,отдеттое издание «3аrnисок охотника», а

потом и Л'роизвел замену.

Несмотря 'На большую фа.ктиЧ'Ность и .подробность, статья

Азадооокorо не рассеИlВает недоумения о том, ка,кую же песню

слышал Typ1reHeB :в ка'баке. Исследо.в·ате.тrь считает, что «При

ДОЛИН)'1шке стояла» была известна не толЬ'ко IВ 'ПЛЯСOlВом, но И

В грустном варианте. Но его ссылки на lПУ'блика!ции 'не nод

Товерждают 'высказа.н.ноЙ ,мысли. Воо.рос этот остае'I'СЯ пока ·от

к'рытым. Воз МoQЖ'НО, что TyplreHe:в за'был, 'какую песню пел

132 Т У Р r е н е в И. С. Собр. соч., т. 1. М., 1953, с. 306-307.
133 А з а Д о в с к и й М. К. Указ. статья.- «Изв. АН СССР, ОЛЯ»,

т. ХIII, 1954, вып. 2, с. 164.
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Яков Ту.РОК. Замена *е оказалась для него воз:\/Ожной пото

му, что пеоня Якова Т'Ур'ка тоже -была любовная, ·с широкой
раопевной мелодией, '«хватающей за ДУШУ», !I Ю1ела ':\IНО'ГО об

щего 'с «Дороженькой».

«Дор.ожень'ка» ,п'рИВOIДИl'ся и IВ более ПОЗДНИХ mроизведе

ннях художес'Гвенн,ой литературы, особенно 'в 'очерках, 'но в

описании ее иаполнения заметно IВЛИЯlНие Тургенева.

П. И. iМельников-iПечер·сКlИЙIВ ,«'Старых 'Годах» ра'ссказывает

о том, ка'к ,размягчило сердде ба'р,ИJна-.самощу.ра пение «Дор0
женьки» 134. А. И. Эрreль 'в очер:ке '«iПолоум'Ный» по,ДРО'бно

описывает, ·как поет '«Дораженьху» обздолен,ный кровопий

цей-купцом Егор. Голос Егора был «хорош: звонкий. тягу

чий ...» «...Толию уж больно тосклив да жалостлив БЫ,l этот

голос ... СЛОВIНО не песню он пел, а 'слезную жалО'бу какую-то .. ,
Слушаешь, ·слушаешь т.у lПесню, дело идет 'в ней О до'раженьке,

что Iпрол,е;гала iПО широкому IЧИСТОМУ ,полю, ·а та'к и чудится,

что то не о дорожке идет речь, а о жизни, IбезlВремеJШО за1губ

ленной, .о доле 'бесталанной, о лЮlб!вIИ опозоренной» 135.

Г'ригорье13 'и Лопатин слышали, :как ,иаполняли '«ДOiрОЖeJIIЬ

ку» 'народные пеВIЦЫ, которые были шWрОКО из!вестны и 'стали

почти п'рафессиа.налами, поскольку 'ВЫСТУ1пали 'в 'Разных ауди

ториях ,го,рода, а некоторые к тому же !вооприняли воздеЙ'Сl1В1ие

цыганской манеры. Но 'ГРИlгорьев подчеркнул, что он J10раз,до

выше ценит неприуroрашеНlное народное пен,ие, естественное,

непоореЩСl1вен'Ное и иск'реннее. Та'кое И'ополнение «Дорожень

ки» 'в обычной быт,овой 06стано'вке деревенски'М.и пев'ца.ми

описала И'з'вестная сО'биратеЛЬНИJца-М'УЗЫКOIВед Бiв. ЛИlнева.

Она 'при!Водит в 'овоем 'сбо'рнике нотную и сло;весную заlПИСЬ

и дает подробную характер.истИJКУ трех 'вариантов мелоДfРИ

«Дораж,еНI>КИ», прослуша'НIНЫХ ею !в !Новго,родской 'Губерн.ии 'Б

1901 'Г. 136. Ее Iра.ссказ так 'выразителен Iи пр ост, что понятен и

не lопециалисту. Она отмечает Iпрежде всего поразившую ее

к'расоту и разнообразие ва'риаlЦИЙ мелоди'ческО'го з'вучан'Ия

этой lПесни:«iПевцы так кар'тинно водят голосом, что 'В'оабра

жениlO ЖИIВО предста~ля,ет,ся дорога». Иополнение «Дороже.нь·

КИ» 'По'служило ис·следо'вателынище доказатеЛЬС~БОМ, «'Ч'Ю на

,р'одный певец, кроме прав'ила оorлас'ования, в 'БОЛЬШlин,стве

134 СМ.: М е л ь н и к о в - П е ч е р с к и й П. И. Старые годы,- В кн.:

Русские повести XIX века. Т. 1, М., 1956, с. 58.
135 Эр т е ль А. И. Записки степняка. Очерки и рассказы. М.,

1958, с. 562.
136 СМ.: Великорусские песни в народной гармонизации. Записаны

Е. Линевой. Вып. 11, Песни новгородские. СПб" 1909, с. LXVIII.
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·случае·в, словесного и музыкального а:юцента, РУКOiводится еще

каюи.ми-то ДР)'IГими ,музыкальными СОOlб,ражениями. Как иначе

объяснить те ,wрасИ'вые музыкальные фразы, которые [10ЮТСЯ

иноrгда на ко'р'Откие СЛОЕа и воскли'цания, iВ'ста'ВлеН'ные 'В 'Тe~CT

пеони и СЛу1ЖаЩlие ей украшением». В ,ДlByOC 'СОЛЬJных ,вариантах

Линева отметила СТрOlГО'сть мелодического РИ'С'Ун'ка: «Х'отя они

близки IДРУJ' ДIРУ1ГУ IПО ладу 'и р.итму, но разЛ'ичны IПО деталЬ'ной

раз,рaJбо'Тке украшений, которая так !изящна, что 'н€\вольно по

ража,ет при за:ведом.ом ОТСУ'l'стви'ика'ких-либо наУIЧНЫХ музы

кальных знa<rIIИЙ у 'Ш~ВIЦОВ». iC"гр'отая IП'РОСТОiа ис.полнения 'соче

талась с «чувством MelpbI, 'СОО']1вет,Сllвием частей, без повто'ре

ния 'хотя бы один раз т'ой же фигуры», а изяществ'о Есего

склада пеОн'И напом,инало ей «IП'роиз'ведения кла'ссиков и

неволЬ'но застав'ЛЯЛО удивляться художест,венному мастерс'Гву

людей, не имеющих понятия не только о теории композиции,

но даже о [1'РОСТОИ I1paMoTe». '«Еще 'более удивляет, - ГOlв-орит

она, - TpexroVIocHoe 'изл'ожение той Iпесни, 'в которо.м искусно

.раз.вивается основная ,мелодия в подголоока'х» 137.

* **
ЛюБOlвные мужса~ие 'пеони не 'соста'вляют отдельно.го

Жа'нрово-те'маТИ1ч<ескOIГО 'Ци:кла, как !BoeH'ho-бытО'Вые Iили У1да

лые. .вместе с женскиМ'и они 'входят в 'общий соста'в ф.ОЛbiКЛОР

ной любовной ЛИlрИКИ и /имеют много общего с же:нсК!ими

необря.~овыми ,«,повеС11В'ОЕательного типа». В женском "I1ВО'Р'Че

,С11Ве любо'Вная тема так или 'ИlНа'че присутствует [10ЧТ!И IВО всех

жаlНJрах. tВ ,с:вадебной лири'~е О!на решается УСЛОВ-НО-,СИМIВОЛИ

чесюи. В ХО'РОВОд'НОЙ иmре р,итсо:вались откровенные идеалы лю

бовно-брачных о'Гношении героини 'и мужа-'ровни. ,в mеснях же

мужских люБО'в'ная тема оiбособлена Iи редко 'сочетается 'с дру

ГIiМlИ темами да:нной iГpутlJlЫ.

Муж,ские фольклорные пеони лIdбавной 'I'ема'ГиК'и сложи

Л'ИlСЬ [10зже .обрядовых и семейных. Начиная 'с XVIII 'В.' 'В этой

лир'ике [J,остепенно У1'ра1чи'ВалИ'сь наiJJОДНО-lпесенные традиции

и 'репертуар стал заПОЛ:НЯТbiСЯ литератУ1РНЫМ.И любовными

пеоням'И и романсами.

137 Т а м ж е, С. LXX.
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III. удА.лыIE ПЕСНИ

Большое м'есто в мужокой 'На,родной ЛИiри'ке зан,имают пес

ни удалые. Для того, Ч'11()1бы IB·e.PHO :понять идейно-эстетическое

своеобразие произ'ведений данного Цlикла, :необходимо выде

ЛIИТЬ их из общей ма,ссы песен, наэыва'вшнх,ся обычно разбой

ничьими. Удалые пеон'и не тольJro IПО Пlроблема'Dике, но и по

жа'нро:вым lП'ризнака'М 'Решительно отличаю'Гся от песенно'го

фольклора о IразбоЙниках. Уrдалые lПесн.и - это л'ирика. О

разбойниках же на'РОД поет iВ 'балладах 1. У'дальцов лириче

ских 'Песен народ ПОдJдеРЖiИ'вает своим СОЧУВос'Гвием, раЗ1боЙ.н,и

че,ст:во же О'Н осуждает, KalK IВся:кую преступность. .в центре

внимания' удалых песен лирический герой 'с ето 'вну'Гренним

миром, 'Г-ревогами 'и раздумьям.и. Описания и внешние деЙiст

lВ'ия занимают неболышое место. В балладах же о разбойниках

'раоокаЗblвает,ся о жестокостях и ужасах. Гл а'В'но е в них

события. Раз'6'ой,ничьи и удалые лесни не в'сегда 'разделяются

и в 'Настоящее :время, а между тем та.кое деление тр~бует,ся и

П'Роблематикой, и xaipa.KTepoM героев, и поэ''Гикой, :и жанровы

ми особенностями тех и др'ymих. Ра'Зумее'Гся, !в Iсамой дейс'ГВ'И

телы-IOС'ГИ п.равительс'ГВо не tразличало удаЛl>цов-раз'60Й:НИ,ков

с ·обычными лреСТУlпникам'И и грабителями. В ,песенном же

т,ворчестве Ha'pOlдa отношение к тем и другим было неодина

ково.

Удалые лесн:и поро:жщены феода'лИ'З'мом, точнее, последней

его 'стад'Ией - крerюстничеств'ом, 'И их твор'Ческая ж'изнь 'П'ре-

1 Наиболее известные: «Братья разбойники и сестра», «Муж-разбой

ник» (или «Разбойницкая жена», ,по обозначению В. Г. Короленко), «Раз

бойничья лодка на Волге» и др.
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",раТИ.1ась 'вместе 'с концом этой эпохи. В ,совет,с.кое 'Вiремя оН'И

за'быты.

ФОрМНlропан'не жанра, ПО-1ВИДИМОМУ, происходило :в XVH,B.,
когда за<верШИJ!СЯ IПlроцесс подного закре.пощения ,народа, \ко

гда усиш!Л'ись iI1dбеги ,крестьян 'от iI10м,ещикюв. «/Первою сту

пенью, ,п'рямым 'ВеР'НЫ\1 шагом к !разбоям бьJ.rIИ побеги» 2.

В условиях всеобщего XJИЩНlИ'чества, злоупотреблений'ЧИНОВ'lШ

ков IП'РИ неогра:н'иченнойIвла,сти Дlворян "Над крестьянаМ'Iiогра'б

.1ешrе помещи'ка его голодными людьми ,не могло 'Пред,ста,в

лятыся на,роду 'НИ преступлением, ни жестокостью. Крестьяне

укры.вал:и ОТ 'Властей][ беглых, и Iраз60Й.ни:ков. )БорЬJба народа

за ,С!Вои Iпра,ва была одно,в'ременно и ,местью ,по'раiБО'J1И'телям.

Указы п'раlвительства XVHI 'В., у'велнЧ'ива'Вiшие :вла'сть Iпомещи
](о'в над крепо'стными, УСИЛИЛ!! стихийные 'ВЫСТУiПления и iПро

тест наРOlда. Побег!! не уменьшилИ'сь.и ,после !ВIведения .nа,с

портной ,систе\IЫ. 'Стали 'ИЗIГ,отооз,ляться фалnшИ'вые 'Ilа'"порта.

ВозН'икли даже центры по прощаже 'TaIКJIfX поддельных доку

ментов, .например, в 'селе ЛыС'ково ,нижеюродской Iгубер,ю!И.

НиЗ'<mое Поволжье 'слыло волыным 'Краем.

Кому плыть в Камыши,

Тот и паспорт не пиши,

Кто захочет в Разгуляй,

И билет не выправляй.

Так :пела БYlрлацкая ,пе'сня, УПО:\1иная ,Камышин и Астра

ха,нь, которая iпрозыlаласьb IРаз,гуляЙ-'гOlрОДОМ. Правитель,с1'ВО

учредило IВ IПОНИЗОВЫХ городах сторожевые \по'сты и заста'вы,

но дежурившие ,на них солдаты были маЛОIlрам<от,ны и 13ер,или

любой бумаге 'с печатью. Когда ПОЯIВ'И.'IИСЬ 'Г]'lбер'н,С'кие 'газеты

(то есть с 30-х п. XIX в.), в Н'И:Х 'стали си'стематически lJ1еча

таться при.м,еты пойманных ПОЛ'Иlцией <беглых, чтобы .их мо,гли

опознать помещи.ки. Но ,никакие меры iВла.стеЙ не 'В сидах бы

ли преодолеть тягу народа к воле.

Удалые песI-f.И тесно 'СOiПрикасал'ись 'с XJудожест,венной лите

ратYlР'ОЙ iПочти на 'всем 'п'ротяжении XIX ,в., О'собенно же его

,первой iПолов'Ины. /Пнсат,елей !l1'р.И!влекала У'с~ремленность /Ге

роев этой дирики «из темноты и духоты на простор и при

валье души». Образы и МОТИВЫ, а 'инаг.да и I.IД1'таты из ущалых

песенв:ключались 'в 'ПО13ести, давал.ИСЬ !в виде iЭIП'Играфов. По

\lOтивам удалых песен сочиняЛ'ись поэмы, стих:от,ворения, 6ал-

2 А Р и с т о в Н. 51. Разбойники и беглые времен Петра В. (1682
1725).- «Библиотека для чтения», 1864, октябрь, с. 28.
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ла,ды. В теЧ~Н1ие десятилетий знучал:и 'в поэзии noЛ'оса «узни

ков» (Ф. 'Глинка, ПУll1КJИIН, Лермонтов, Полежаев 'и т. д.),

'слышны Iбыли ,Прllfзьmы к ,воле (Лермонтов, Пальм, Ога,рев

и Т. д.). На'чи'Ная с ХУIIII 'в., Iбыл -создан литератУ'р'НЫЙ об.раз

волыной ,волги -Iпристанища отважных удалbЦ'QJВ. До наших

дней JпопулЯ'рна .песня неизвестного автора «IВ,низ по матушке

по BOVIre», рисующая широкие IПрОIСТОрЫ разд'ольной ру'сской

реК'и, заключающая 'в се\бе эмоциональный заряд удаJ1И и С'во

боды з.

Декабристы и Пушкин ВОСПр'ИНlимали народные удалые

опе'сни как 'выражение ду,м 'и сокровенных чаяний На\роща, ОТ

'I!ОС'IIЛИСЬ 'К ним 'с сочувствием и поддержкой. п.исателеЙ-'ро~!а.rr

'Ги.КCJlВ Пр'ИlвлекаЛ}1 06разы ,сильных и неза'Висимых героев, стоя

щих ,выше 'толпы. Даже жеС'I10КОСТЬ этих опоэrизирова.нных

ИМИ 'на'ТУР не мотла оттолК'нуть, так 'как призна'вала'сь lВыраже

ниеи Iбольших 'Сllра,стеЙ. Таковы ,ра.З'боЙники неоконченной

ОД'НОЮ1енной поэмы Языкова, герои некоторых Iпесен Н. iЦыгa

lюва, «Атамана» Лермо'Нтова, «rПесни :раз'БОЙ'НИЮ:JIВ» А. Вельт

мана 'и очень многих поэм и ,песен совсем мало :И'звест.ных

авт,оров. Высокую оценку удалые народные .песни Iполучали и

у поэтов, ,далеких от ПРOlгрессив'ных KP)'IГaB: И. И. ДМIИТРlИelВа,

Н. Цертелева, даже П. Шевырева и истор.ика Н. KOC'I10'Ma1pOBa.
жизlнь удалых песен в художественной литературе о;казалась

более длителЬ'ной, чем qытова:ние :их В Н<lJро,де. Достато'Ч,но ,на

помнить народников, В. Ко.роленко 'и JI!Р)'lГИlХ. Свабодолюби:вую

нас'I1РО~Н1ЮСТЬ и а'Нl1иправ:ителЬ'ственную Iнапра,вле:нность этого

фольклора впервые Iра,сюрыл 'в ,сВ'оем творчестве Пушкин, а

позже теоретичеClк.и обосновал Белинский. Он первый созна

тельно ,переименовал «разбоЙiнИlЧЬ:И» mеани :в «у,далые», 'Что

вызвало на,смешливую ,0'Шюведь литераторов из IреаюциоН!Ного

ла:геря. Шевырев назвал IКрИТИlка «tyдалым МОЛ/()I)lJЦОМ сов'ре

менной РУ-ССК'О'Й 'WРJИl1ИКИ», 'Внесшим 'Б нее 1«'Н3'РОДНУЮ 'стихию»,

а 'Самую критику 'назвал l«удаль'сТlВОМ» 4. Герцен же ,и'СТЮ\II:ковал

у,далые Iпесни с 'большим, че'М Белинсwий, 'революционным ак

центам. Их оаНОВQ[lолаlгающаяl"рактовка надолго сохранилась

в деМОКlратическойлитературе XIX IB. (н аJIlример , пьеса :«Вое

вода» А. Н. ОС11РOlВСЖОТО). Но ,стихийное ,бунтарство удалых

3 См.: Роз а н о в И, Н. Песни русских поэтов ХVIII-l-0Й полови
ны ХIХ в. М., 1936, с. 84.

4 Ш е 11 ы р е в С. «Петербургский сборник, изданный Некрасовым».
«Москвитянин», 1846, Т. 2, ч, 3, с, 176.
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песен не ущовлетворяло ЧеРlнышевскО'го, жаждавшето \раз6у

;ЩТЬ ПОiJlIТJIческуlO аlК'ГИIВ'НОСТЬ К!рестья'н 5.

Наибо.'1ьшеЙ попу.'lярностью ПОЛЬ'30вал,ись удалые песни

«Дубровушка», «Сирота», «Соко.'! В неволе» и некоторые дру

['не. ОНI1 извеС'nНbJ во многих заПlIСЯХ. Замечательны также

песни, которые сохраНII.'IИСЬ в еди:нственных TeWCTax XVIII в.

Это «Камышевка» б, «Как !ИЗ сла'в'вого царства А'СТ1раханско

го» «Еще что же 'вы, братцы, Прlнзадумались», «ПрО'Пились ре

,бятушки, промота.'lI1'СЯ», 'которые нередко, без IВСЯ'КИХ на то

оснований, 'ПрНЧИСЛЯlOт к 'разинокому !циклу 1. \Понизовая воль

II!ща, «'воровские» казаки, то есть непод'Чиненные праlВ'итель

,ству, изображены здесь IВ постоянвой готов'Ности К возму

щению.

,«Камышевка» IваЧJина~тся описанием кра'соты Низового

ПОiВОЛЖЬЯ. tВольвые казаки и 'бурлаки выплывают на легких

Сl'РУЖJках 'с Камышенки на 'Волгу.

Что повыше было города Царицына,

Что пониже было города Саратова

Протекала, пролегала мать 1\амышенка река,

За собой она вела круты красны берега,

Круты красны берега и эе.nеные луга,

Она устьице~1 впадала в Волгу матушку-реку .. ,

'Бурлаки, «за'l30Л1['СКJИ удальцы», наlрЯIДНЫ и 'веселы, Песвя

любуется ими:

На HIIX шапочки собольи, верхи бархатные,

Однорядочны кафтаны, все Ka~IKoit подложены,

I\анаватные бешметы в одну нитку строчены,

Все тафтяные рубашки, галуном обложены,

На HIIX штаники суконны по-старинну кроены,

Что же.поЙ сафьян сапожки, все шильцем каблуки ...

Они поджидают губернатора и У'мвают его, а ГО.'l()ву Iбро-

сают 'в IВОЛ,ГУ.
И что сам!! молодцы насмеялися ему:

- Ты добре ли, губернатор, к нам строгой был,

Ах ты бил ли нас, губил, много в ссылку посылал,
Ах ты жен наших, детей на воротах расстрелял 8.

5 См.: А к и м о в а Т. Чернышевский о народной песне.- В сб.: Чер-

IIЫШСВСКlllr. Под ред. Е. И. Покусаева. Т. VI, 1971, с. 19.
G Ч у Л К О в, '1, 11 1, .N~ 54; 1\ ир ш а Д а Н!! л О в , 43,
7 Чу JI К О В, ч. Ш, N~N~ 65, 78; ч. Н, N~ 151.
~ Чулков, ч. 1IJ,,,N~54.
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Песня 'опуБJI1ИКОБalна в третьей ча'СТИ ,оборника ЧУЛJюва ,Б

1773 Г., то есть в самый разгар крестьянской войны под руко

'ВОДC'flво'м ПУlга'чева. И что 'В ней n-р:и.меча'Телыно - 'это веселый,

даже ликующий голос уда·ль'Цов. Они СВOiбод:ны, ll'раздннчно

сщеты, ,«\Весла'ми гребут, 'сам'И лесенки IГГОЮТ», торжествуя lПобе

ду над тираном, они неумолимы ,в Dвоей опраlВедл,ИоВОЙ мести,

011вергая попытку ry6eplHaTopa отку!питься. В XVIII же В., но,

ЛО-ВIЩИМОМУ, .не(жолыко раньше, ва1риа,нт этой песн:и 'был за

фиксирован в Сибири 9. Генерал здесь назван князем Дани

:lOM АлеюсаНДрQlв'И'Чем.репниным. Возможно, что леоня 1В0з'ни'I{

да .по поводу ка:кого-то KOHКipeTHOГo случая раСПlраlВЫ 'с пред

ста,вителем :власти. СтолК'нО'вения казаК'()IВ с Iвоеводам,и

неред'ко IПрОИСХОДИЛИ и в ХУН 'Н в ХУН! 'В18. на Вол,ге и в част

НОСТИ 'в АС1'рахаlНИ. ОднаlКО ТОЧНОГО IПриуроченья фа'ктам, пе

peдaHHЫ~1 'В леоне, най'Ги невозможно. НеКОТOIрые исследовате

ли ,предпола'гают, что Ле'р:воначалЬ'но она ,была из'вестна 'с

именем Раз,ина и расеказывала об ylб:ийстве ра'ЗИНlцамн а,с'Гра

xa,I-IOКО'ГО воеводы 10. Но об этом 'И'СТОРИ1ческом факте СУЩelСТ

вует совсем другой сюжет. В точном соответствии с подлинны

МlI {)обытиям:и IРази'Н в этой пеоне 'сбtр,аСЫlвает 'Воеводу с рас

ката, а 'сыновей его вешает за ноги. И на'род не ,одобряет

жестокой каз'ни детей. В «'Камышенке» 'Все ина'че. В сибир

ском Iвар:ианте лесня под:рабно выписывает ЯР.I<iие детаЛlИ I'pyn
НОВОГ'О Iпортрета казаков, lПо,д:черКRВает ,их ,обеопечеН'н,о,сть,

даже богатство и независимость, идеализируя тем самым лю

бимых героев. Народ восхищается их смелостью, волей" само

стоятелыностью, умением лос'юять за 'себя и отомстить врагу,

ПОДЖlИдая з,лодеЯ-Т)'Iбернато'ра, они останаlВли'В,ают,ся у «КО

ЛOlВ'инС'к'их» ос.тровов, 'выходят «на зеленые луга», «lрасстаIВ'ИЛИ

майда'Ны терские», «<раздерrнул:и 'КО'В'РЫ сорачи.нcmие» .и начина

ют ИI'ра'ть «золотьrМIИ та'Влеямю> «'кто де костью, lКTO де ,карта

М'И,- :в'се удалы МОЛОДЦЫ». Г)'Iбернатора СЛtpятал'И на ,св'оих ,су

да'х К)'Iпцы под това'Рам!И. КазаЮИВ1се же 'Находят его и убива

ют'Н. В «к.амышенке» выражено нечто большее, чем только

чувство ожесточен:ия. ТоржеС'nБО людей ОВiQ1бодных и неза'ВиClИ

мых и созна.ние ими своей С'илы рисовал'ись в песне ка'к л'ред

ЧУ'В,ствне б)'lДУЩИХ социаль'ньrх пdбед.

,В' ХУII! !в. 'была из'ВеС'Nlа дру,гая 'вер'аня «Ка мышенКiИ»,

точ'нее, даже дру,лой сюжет, но ,схоД'ный по бунтаРIСКОМУ звуча:

9 К и Р ш а Д а н и л о В, И2 43.
10 СМ.: Т р У т о в с к и й В, Собрание русоких простых песен с нотами.

М., Музгиз, 1953, И2 46.
11 КИ Р ш а Д а н и л о В, N2 43.
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пию. В ней ГОВOIР'IПСЯ о ВОЗlмущении 'казако'в на'ча'льством, 'IЮ

торое «задает жалованье, 'К'OIрмовое, годовое и IденежtНое» 12.

Эта песня записана много раз и 'в ХУН! 'и в XIX 'вв. Имя IHe
·На!В'ИСТНо.го лра'Вителя менялось. Его назЬ!'вал'И '110 Меньшико

'вым, то Роониным. Обе версии «IКа'мышеНIКiИ» былIи широко

из'вестны IВ ХУНI в. не только в народ,ном репертуаре, 'но и 'в

л'ИтераТУlре. о.ни пр'Ивлекал\и 'внима·ние :выражени~м на,р'ОДНОГО

·негодоваюlЯ. Именно «IКамышенку» имел .в в'иду Радищев, ко-'

гда писал 'в «ПаIYlя'Гнике даКТlIло-хореическому витязю»: «У

пас \И 'Б ,песни Пlро 'су:да поют:

По той ли по матушке Камышенке реке

ПЛЫВУТ-ВЫf!лывают два суденышка.

Песня нраБ'илась 'Ж'ИБОПИСНОСТЬЮ ,пейза,жа и о.дежды каза

'КО'В и бурлаlКОВ, на'РОЧ1lТО идеализирова.Н'ных. В. МайкOIВ в зна

менитой поэме 1771 г. «Елисей, или раздраженный Вакх» спи

,сал IКОСТЮМ овоего героя с наряда Iбурлаков и казаков «'Ка

мыш~нки» .

...Багрян сафьян до икр черкесоки чоботы

Превосходили все убранства красоты.

Персидский был кушак, а шапочка соболья.

Из песни ВЗflТ убор, котору У приволья

Бурлаки во.,гские напившися поют.

Л песенку сию Камышенкой зовут,

Река, что устьицем в мать Волгу протекает.

Искусство красоты отвсюду извлекает 13.

В XIX в. «IКамышенка» ни В фолЬ'клоре, н'И в ,художествен

J!ОЙ лИ'терату'ре развития не IПОЛУЧJила, хотя IпереlПечатываliIась

очень 'Ча'ст,о, особенно в казачьих оборниках.Имя притеснителя

народа tН€lpeДKO совсем не наЗbJIвалось. Если в ее оанов·ании !и

лежал какой~то 'ИСТОр'ический фаlКТ, то память .0 :нем давно

утратилась. Песня п\рИOlбретала iВce более об<Убщенный смысл,

отражая на'Кa:I'i'Л'ивавшееся недовольство народных 'маос. В ее

героях 'на\род В'ИlДел мстителей угнетателям 'И С$оих защ'ИТlНИ

ков. Пеоня точно характеризует ИХ в ,социаЛl>НОМ плане. Онrи

называются и БУlрла,кам'И, и казаlкаlМИ, при этом ,иногда одно

временно дО'J-ioСКИYlИ, и гребенскими, IИ 'ЗaiП'ОРО:Ж'СК!ИМИ, то есть

'вообще в'ольнЫ'ми ЛЮДЬМIИ. В тексте Кирши Даlнилова он,и

12 Чулков, ч. 1, N2 126; Ч. П, N2 131; Трутовский В. Указ. ра

бота, N2 48; Л ь в о в - П Р а ч, N2 4; К и Р е е в с к и Й, вып. 8, с. 294. Но все
публикации XIX в. повторяют какой-либо текст сборника Чулкова.

13 М а й к о в В. И. Елисей, или раздраженный Вакх. Песнь первая.

Стихи 253-264.- В кн.: Майков В. И. Сочинения. СПб., 1809.
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iПIРЯ'МО названы «ВОРОВСКИ;VШ», 1',0 есть неподчи:няющими,ся 'вла

,стям. Соста'витей}! сборн'иков iXIX 'В., 'публикуя «Камышенку»,

у,бираЛ1И из нее ;VlОтивы п'ротестующего со'держаШlЯ. Сюжет

.пр~в'ращался в ра,ссказ о веселой поездке казаков по Волге.

В сборниках ,181!'9 и '1'822 ГГ. песня TaIK' и llаЗЬ1'валась «!Прогул

ка ДО,НСКlих каза'кО'в» (,ГО'Л'ОС веселый 'и протяжный) ».
Некоторые фольклористы относят «IКаМЫШffi1КУ» К ИСТОрИ

чеокlНМ ,песня;vr. Но 'с ЭТИМ ТРУЩlfО со'гласить,ся. В :них нет

гла'ВIЮГО, что абязателыно для ИСТОР'ического жанра: прав.иль

ной даТIIIРОВК'И фактов, 110ЧНаго (jб03lна 1чеl1'ИЯ имени дейс'I'ВУЮ

щи,х ЮЩ ,И ДРУГlИ'х истори'чесК'И!Х при'Мет.

Известны еще 'fIрИ 'Ущалых 'пеC'l-rи, не сохраюl'ВШИХСЯ ,в XI'X В.,

но, 'ПО1В'ИДИМОМ'У, ПОПуЛЯ'р'иых до 'КОНlца XVIII в. Народ таlкже

во.спевает в 'них героев-удальцов, СОЧУВС'flвует им lJ1 с любовью

выписывает ИХ портреты. iC ,болыш'мM участием ·раоскаЗbIJвает

ся о l1РУIДНОСТЯХ беспо'кой,ной ЖИЗ'НИ ПОНJИЗ'овых удальцов, о

,ВСЮДУ под.стерегавших их ола'сн,остях. !Не всегда благоволила

к ним .и iП'рирода, особенно при наступлени'И JЮЛОДО'В.

Что пропились робятушки, промоталися,

Во косточки и в карты проигралися,

На что-то мы, робята, понадеялись,

Понадеялись роБЯТУШЮI на сине море,

Что на синее море на ХваЛblнское ... 14

Т'РУДНОС'ГИ И заботы забывались за бе'спечнЫ'ми иnраiYl'Il.

Удаль'Цы 'не заметили, ка'к за,мерзло Х'ва,'1Ы'нск'ое море.

Каково-то наше море становилося,

Что ничем наше Хвалынское не ворохнется,

Замерзало наше судно в воровских oCTpoBax... 15

Ос.вобожщение от пут креПОСТl1'ичеСl'ва несло с собой не

только радос'flИ, ilЮ и мнорие не:вз,годы, вызываемые бездом

1IЫМ сущеСl1вова,НJием. С на,ступлением ,Xlолюдов бурлакам, «,во

РОВIClКИМ» каза'кам, 6е1ГЛЬГМ, славо'М, всем, кто П'редста'Влял

угрозу феодалыно'м'У ст'рою, iПРИХОдiилось особенно туго. На ло

не пр'ироды уже невозможно было укрыть;ся И ПрОIКОрМИТЬСЯ.

В ·села уходить было 'РИС'кованно, даже неСМОl1РЯ на то, что

ОСНОВlная ма,с>са к'ре,стьян неред'IЮ ПtptИНYUмала iИ скрывала

У1далыцо'в от преследователеЙ. Опа,онос'flИ, голод -и тревоги со·

провЬждали удалыцов пов,сюду. Мечта о воле, побуждавшая

,'1юдей к побегам от ПОYlещиков, об'ора'чивалась 'ОБоей праза'l!

ческой ,СТОРО,НОЙ.

'~Чулков, ч.III,N265.
10 Т а м же.
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Песня к<Что ПрОП'IIЛИСЬ Iробятушки, лромоталися» имеет

много общего 'с извес'Гной разинской ·«Т'их'охонько 'сине море

становилося», 'в которой говOtР'lIтся О замерзшем ,стружке по

.встанчеокого ОJlряда. И это сходство не случайно. ,Весь ЦИIКЛ

удалых песен идейно б:IИЗОК к разИ'нским историческиы

песням.

Дубро8уш'ка

Среди траДИЦИОННI;>~Х старинных народных песен есть та

кие, которые издаiВна известны каждому РУОСКОМУ человеку,

известны не в мелодическом исполнении, а в слOtВесном тексте.

В первую очередь из 'них ·следует ,назвать «Дубровушку», по

мещенную Пушкиным 'в цен'I1р Р'омана «КаПllта'нская ДОЧJКа».

HelKO'I'Opble lIсследователи считают, что Пушкин и апос06с'Гво

вал особой По,пуля,рности этой пеони 16. Но В1ряд л'и это так.

«Дубровушка» 'и до напечатания исторического ,романа Пуш

к'ина была Шlирокю ,И'звестна 'по м.нотачисле:нным публ:икациям

в сборниках и по УПО'минаниям 'в художеС'fIВенной литературе.

В разных 'изда,ниях песен XVIII - пер'вой полOtВины XIX ,в. она

печаталась не меньше 30 раз. Текст ее У,ПОМИiнаеJlСЯ в неко'Го

рых Jlовестях ЧУЛКО.вского «ПересмеШНИJка»; ·она была литера

турно обработана И. И. ,дм-итриевым; ее аllаЛllЗИJРlYет 'в овOtИх

СОЧlинен'ИЯ'х Н. А. Цертелев; ,Ц1lтата 'из нее 'Взята А. А. Бесту

жеВbII;\! в качестве ЭПИf\рафа к его повести «РО'ман И Ольга»;

,в '1826 г. песня 'была полностью noриведена А. IВоей'ковым в

очерке «Путешествие из Сарепты»; в 1830 г. под.1ИННЫЙ текст

ее параллельно с пародийным привел Н. Полевой .в «Новом

ж,нвописце» 17. Особую популярность .придало «ДупБРOtВушке»

иаполнение ее знаменитым РУПll'ным. Словом, из'Вестность этой

песни в XVIII -/Первой полав·ине XIX в. была очень вел'Ика.

4б СМ.: Роз а н о в И. Н. Русские песни. М., 1952, с. 13.
17 См.: Ч у л к о в М. Д. Пересмешник или словенские сказки. 1766

1768.- В (<Н.: Русская проза ХУ111 века, т. 1. ГИХЛ, 1950, с. 133; Д м и 
ТРllев И. И. Карманный песенник. 1796, ч. 111, с. 197-198, N2 1; Цер
т е л е в Н. О ПРОllзведениях древней поэзни.- «Сын отечества», 1820,

о] 30, с. J62-163; Б е с т у ж е в А. Роман и Ольга.-«Полярная звезда»,

.1., Изд-во АН СССР, 1960, с. 131; Воейков А. Путешествие из Са

репты на развалнны Шерн-Сарая, бывшей столицы Золотой Орды.- В КН.:

Собра,ше новых русских сочинений и перевоДов в прозе, вышедших в свет

с 1823 по 1825 год. СПб., 1826, с. 214; «Новый живописец общества и ли

тературы», 1830, N2 8, апрель, с 136-142.
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Не шуми, мати, зеленая дубровушка,

Не мешай мне, добро~у молодцу, думу думати,

Что заутра мне, доброму МОЛОДЦУ, на допрос ИТПI

Перед грозного судью, ,самого царя.

Еще станет государь-царь меня спрашивать:

Ты скажи, скажя, детинушка, креСТЬЯНСJO!J' СЫ11,

Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал?

Еще много ли с тобой было товарищей?

Я скажу тебе, надежа православный цар",

Всее правду скажу тебе, всю нстинну,

Что товарищей у меня было четверо:

Еще первой мой товарищ - темная ночь,

А второй мОй товарищ - булатной 110Ж,

А как третие товарищ, то мой добрЫI[ ко"ь,

А четвертой МО!1 товарищ, то тугой лук,

Что рассыльщики мои, то калены стрелы.

Что возговорит надежа православный царь:

Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын,

Что умел ты воровать, умел ответ держать.

Я за то тебя, детинушка, пожалую,

Середи поля хоромами высокими,

Что двумя ли столбами с перекладиной 18.

Произ-ведение апра,ведлИ'во 'ПlрlИiзнается «ПРОI1ра'М'МIIЮЙ раз

бойничьей песней» 19, «Дубр'овушка», деЙСl1вителЬ'но, не только

самая ИЗ.вестная, по и самая значительная по содержааию

песня 'нз ци:кла удалых. Со'щиаль'но-'нстооричеСЮIЙ факт ПОД1ШТ

здесь до уровня ПОЛ'и'ГИ'ческого со'бытия ;времени. Некоторые

исследователи 'Видят 1В ней ·словеоныЙ ПОfЩинок, который «'про

водится как особое состязание»: царь требует назва1Ъ сообщ

'ников, а 'герой отказывается 'Их выдать 20. I«B этой ,песне,- ['0

ВОрит тот же abtop,-lПеред нами пр'имер Юlмора, от которого

чело'век 'в изtбыТ'ке 'ВНУ1'ренних овоих сил не отказываетсядаже

,в 1самых страшных и ГрОЗliых для lНeгo .положениях». !Нет, 'Не

юмор, а горькая ,ирония Iпронизы:ваетдиалог молодца ·с .царем.

ПовеС1'БOIва'ние слишком серьезно 'и ~а.же мрачно, ,речь идет о

са'МОЙ важной проблеме, о суровых за'конах Ж1изН'и. Люд'И, са

моволь'но ПOlрlвавшие узы крепостнИ'чества, OIказывались ,вне

закона и 'в глазах властей были «IBOIpaM'1I II раз1боЙникамю>.

В ,образе «дет,ИiНУШКИ К!рестьянско'Г"о сына» ,выступает не

п'росто раэбоЙоНИК с большой дороги, а прежде 'всего чеЛ'OIвек,

восстalвший про'ГИ'в феодальных за'конов II норм ж'изни. В этOIМ

18 Ч у л к о В, ч. 1, Н2 131.
19 См.: Ш к л о в с к 11 Й В. Матве!l Комаров - житель Москвы. Л.,

«Прибой», 1929, с. 54.
20 См.: Л О Л Ы Р е в а Е. Вступ. статья к сб.: «ЛИРllчеСlше парадные

песню>. м., 1955, с. 23-26.
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~rIlочеIТ главный конфликт IпрОlIзведення. !ВОТ :почему уда.1ец

з8 еСТЬЯIТСКИЙ CЬJIH поставлен lПеред Л1ИiЦомса \юго !царя.
J{p ПеСНЯ ставит много сложных проблем, хотя не все И3 них
а3lрешает до конца. с.l0ЖНО авторокое (на1родное) ОТ!Iоше

~e) к герою. Народ ему СОЧУJВствует н как бы опра'Вдывает
своН\1 уча'СТЛИВЫ\I отношение\I. Но ,одновре\1енно 'в песне не

JIрО5fвлено никаких со\шений в оп'равеJДIlВОСТИ требований ца-

я и феодального закона. Слушатель и читатель погружаются

~ -сложный с'Грой чувств, В ПрОТ1~воречнвый ВНУJ1ренний :\1ир
героЯ. Удалые HapO~Hыe пеони 'I'ипа «ДуiБРОВУШI<'И» сущеС11Веll

'НО отличаются отразИ'нсК'их '11 аНТ11'К1репос'Гнических, 'в 'которых

народные герои не оСо\шеваю'!'Ся 'в прauзоте СВаЯХ действий Il
отк,рыто борются с классовыми Bpalr3\LJI. В «д'У'БРOlВушке» на

оборот JI деТ!ИНУШlка крестьянский сын опоэтизирован наро

ДО\1, но и его противник-цаlрЬ также не вызывает осуждения.

Образ цаlрЯ не снижен, как пытаю1'СЯ У11Верждать некоторые.

ЕДИIТственный примененный к нему эпитет «надежа право

слаJВНЫЙ ца'рь» выражает довер,ие и уважительное к не\1У от

ношение и а,втора-народа и героя песни.

'Весь процесс допро'саведет,ся в са,МЮ1 высоком стиле, что

говорит о значительности пр'оисходящего. PelIb идет не о 11ра

геД'ин ОДНОЙ Лl!'чiНОСТИ. В положении уда.10,ГО разБОЙН'И1ка мог

оказаться любой че.'lOlВе.к из народа. Событие, ИЗCJIбраженное

в песне, 'вырастает до общегосударственного. Образ героя ти

пичен. Песня решает не 'Голько социаЛЬНО-ПО:IИтическую про

блему, но и \юрально-:психололическую. Многое в повес'!'Вова

нии не 'раскрыто: что ТОЛJКну.тrо героя на опасный путь, поче\1У

он оказался одинок, где его товаР1lЩИ, каковы были похожде

ния и преступления, за которые он рааплачивается.

Герой назван iВ песне креСТЬЯНСКИ\I СЫНО\1 и разБОЙНJIКО'~1,

то есть че.10веКО~1, лiишенны\11 сачых МИНИ\lаJIЫНЫХ прав. И он

отвечает перед предста1Вителем: верховой власти - uarpeM.
Столкнулись диа\1е1'рально противоположные силы феодально

го ,общества. Гла'Вная социальная проблеша эпохи ДOlВeдeHa до

крайней степени ОС1'роты ,и значительности. Наrрод как бы ,не

в силах осознать и разрешить социальный конфЛlИlКТ.' Герой в

большей \Iepe 'чувствует, чем понимаетс.'южность CBOffi"O nо

.10жения. Он не способен признать ,себя праJВЫМ, как и осо

знать ПОРОЧlность общественного строя. Др а 111 атиз \<[ положе

ния героя усугуб'JIяется еще и тем, Ч1'О 011 'страдает морально,

не отрицая своей 'виновности «по чеЛ()lвечеству» и 'В то же Воре

мя понимая невоз'можность действовать иначе. Он не IВЩЦJ!Т

выхода из созда'вшегCJIСЯ положения. Оила и привлекатель-
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ность удаЛl>ца -IB его блаiI10РОД:С'I1ве, в том, что OIН отказывает

ся выдать товар'ищеЙ. Он ,са,мостоятелен :в С110Л,ХНOIВении с ца

рем, всю ответственность берет 'на себя, не ра'ссчитьшая ни на

МtШО'СТЬ, ни на снисхож'деНlие. допрос ведется Iна са,мом .выс'о

ком уровне.

Я скажу тебе, ,надежа православный царь,

Всее правду скажу тебе, всю истинну...

Молодец еще не пойман. Он ,не ,в теМНИJЦе, а :в 'своей есте

сТ'венной стпхии, в дубр'ове, КО11О1рая ШУМО'М ytсиливает ,его

тревоЖ'ную думу. Образ леса не С1fМIВОЛ'И'чен, ,не метаiфор!ичен,

он реален, но поэтичесКJИ IЭмоцисmалеп и ЛIJIричен, 'по,скольку

д'уБРOlва не толь:ко не «мешает» молодду ,ПJOДГОТО13ить'ся К 'ре

шающеC'l1У "юменту Ж'Иlзни, а, наобор'от, психологически соот

веТС11ВУСТ его душеВ'НОIМУ ,ООСl1ОЯIНИЮ. Трагизм оитуации :вну

l'рен'Н'ии, нра'в'ственныЙ. Героя т,ревож'ит не только предстоя

щая расплата, но он раздвоенность сdбс-rвеннои ЛIfЧ1Н'О'сти.

Народ 'не задается 'Целью !Показать исключителыныи или за'нима

тель'ный случаи. Все сосредоточено на раздумье о смысле та

K()IГO маосового Яlвления Э'ПОХИ, как разбойничество. При эт,ом

поведение каждоlГО пер'сонажа 'представл'ено как един,ственно

возможное и Iнеизбежное 'в данных социально-и/с'Горичеокшх

усло'в'иях. выокаяя сфера жиз'ни И1ЗOIбражае1'СЯ торжественно

Iпафосно. Даже «'Низюии» ПО теме, пр.оза'ическиЙ .конец песни 
приказ о повешении -не выпадает из этого строго мону

'ментал'из'ма. Пр!ИговOIР царя ,выражен метафорически, KalK на

града, как «выоочайшее пожаЛOlвание». В художественном

СЫIЛе песни воабще мало уславнOIГО. Нет Oiбычной СИJМВОЛИКИ

'и 'в за'чине, ИЗOiбражающем взволно'ва'Н'но шумящую д'J'lбр'ову.

Ее тревожный шум, воз'можно, характеР'Иlзует реальное 'состоя
ние 'ночно'го леса, 1J10-'св'оему .воспринятое смятенной душои те

роя. В одинако:вой мере можiН'О rвидеть 'в шумящей ду6рове и

олице1'воренную IПРИlРОДУ, тем iБОJIее, что герой абращается к

ней с прямою речью. Удалыцы жилlи 'И ,окрыrвались в лесах, ко

торые были для 'них и защитой, и родным ДОМOIм. И обраще

нпе песеннаrю МОЛ'ОдJца к лесу кажется 'п'росты'M и ~cтetTBeH

,ным. ВО 1!СЯКОМ слу;чае абраз шумящей дубро'вы не содержит

той поэтической условности, каlкая обычна в каР11Инах П'ри!ро

ды в овадебной ЛИр'и'Ке. Последнее обращение к Д;yiброве вы

ражает 'Глубокую взволнованнЮ'сть и тревогу iГeiРОЯ.:В пеоне

нет сло,жного оплетения внешних оабы11ИЙ. Она ЛИlшена и ка

КОЙ-lбы то ни было ЧУ'В'С11Вительности. Ее содер'жание фило

софское и пIСlI'хологичес'кое.
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«Д)IIБРOlВушка» ОТЛlнчается 'ОТ IfIОД:rинно раз,бой'иичьих пе

сен, изображающих подвили престуrгнИоКОВ. Народ осуждает

,разбой. В «Дубравушке» речь 'идет не о преступлеl!'ИИ, IHe о

жестокости нравов, а о TaKO~1 явлении, которое состаВ.'JЯJIО

страшную тра1гедию народа в Iкрепостническую Эiпоху. Но при

,всей 'реалИ'стичности содержания песни нельзя не заll1еllИТЬ 'в

ее фабуле несомненного ВЫ~lысла. И~lеется в вид'У ра,ссказ

о цapCKO~1 суде.

kIзображенная в песне обстановка суда не вызывает дове

рия. Но 'в даН!IШl с.'1учае отступление от реаЛИЗ~lа законаыер

110. С)IIДУ и IП'РИlговору IfIриданоздесь особое значение, так как

герой выражает ~lИроощущение в'сего 'народа. И он становит

ся перед лицом самого царя. Таково значение я'вной услаВJlО

сти в изображении суда.

Чернышев ПрИ'ВОДИТ IB комментариях следующую справ,ку:

«ЦаIР'СКИЙ ОУД, О KOTOPO~l говорит песня, не 'Голько поэтическая

каР'ШlН1ка. Любопытен IВ отношен'и'И песни какой-то особенный

,ца'рсroнй суд - обрЯiДOlВЫЙ, декоративный» 21. Та'кие сведения

взяты им из кпиlги И. СнеГ1ирева о Лyiбочных каlртинка'Х, где

ГОВОР'ит,ся об особом цароюом cy~e. Он пр'оИ'сходил якобы «в

три судные срока: на р'ождеСТIВО х'ри<стово, на 1'ропцыне и Се

мене днях. Местомэтого суда 'на Москве'был'приказ большого

дворца и цаlрская ДУ~lа: Чего не МОГЛIИ решить наlместники и

волостели, то решал сам гос)щарь,которого суд ПОЧlита:rся су

ДO~1 божиим.
."ПiРИJговоры царского суда сохранились ТОЛЬf(lО в некото

рых актах, п'реданиях и старинных песнях, но не перешли в

,1убочные картинки» 22. В ЛОД'J1верждение же своего сообщения

Снегирев приводИ'т цитату из нашей песнти. Как видно, его

представления о цapOKO~1 суде были OClIOB3IHbI на Tef(lCTe «Дуб

рав'УШКИ». Невоз~IOЖНО предположить, чтобы на цa'pCKO~1 су

де, хотя бы и менее торжес'ГВенно обставлеНlНО~l, могло разби

раться дело ,разбойника «детннушки крестьян'CJКОГО сына». Су

дебник Ива'на IV 011насит дoe.'la о раз:бое 'К ведению Г)llбных

ста'рост. По СУlДебнику 1'550 г. ,все судопронзводство было цен

траЛ1изоваlНО. 12-я статья говор'ит, что престуш-uик, уличаемый

«В пожоге, или д:у'шеГyiбсl'Ве, или в разбое, или iВ тадбе», дол-

21 Ч е р н ы ш е в, Комментарий, с. 412.
22 Лубочные карТIIНКII русского народа в MOCKODCKOM мирс. СОЧllllеlI1!С

Ив. Снегирева. М., 1861, С. 57.
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жен быть отдан «на поро/ку .. , ино его пО'ставити перед Госу

да'рем» 23. Выражение «поставити перед Госу.даРЮ1» - 'чисто

ЮРИдJи'Чес~ий терМlИrН, означает П<1ставить перед судам. «По

средством термина «Государь» состав'Ите.'!Ь ввел в статье 12
acneKT центральнО'Го СУДОПрО'ИЗlводетва IПО УГО.10ВНЬП1 де

ла:\-!» 24. В пеоне же, вероятнее всего, изображен JlдеаЛl>НЫЙ,

самый справещливый, по народным предстаlВJlениям, суд. На

родная песня стремится к изображению жиз.ни не столько 'в

действительных, сколыоo в идеальных категориях. На'рад со

ЧУ1Вствует своему герою, выступает как бы заодно с ним и по

казывает 'раССМО11реннс дсда Б судс, нс 'ВblЗbl'Вающс:\-! IIС'ДО

Берия. ."*
Некоторые Wсе.JIедо:ватели ПрИЗllа,валн неТОЧНJlк<1М «Дубро

вушки» более раннюю пеоню о правеже. Однако, ссли 13Зять

песню <<lП!раlвеж» В ее пеРВОllачаЛЫIO~I н так сказать беопри

MeCHO~1 виде, то в ней TPYlд:HO УО10треть Что-Мjlбо ~бщее с «Ду

бровушкой». Это, 'с!юрее,И'сторическая 'ба.1Л ада, за мечательная

совершенством КОМПОЗИlцИ!и, выразительностью ,изображенных

сцен и ПОЭТИЧJностью ЯЗЬ1lка:

Били доброго молодца на правеже

На жемчужном перехрестычке

Во ~!Орозы во хрещенскне

Во два прутика железные.

ОН стоит, удаленький, - не тряхнется,

И русы кудри не шелохнутся,

Только горючи слезы из глаз катятся 25.

ПроезжаlВШИЙ мимо царь спрашивает, за что бьют 1\10.10;].
ца, и тот рассказывает, что не он грабил казну мона'стыр'С'КУЮ,

а <О1ужнки-кашилы», а ОН перебил" МУЖИКOIВ и забра.1 казну.

Царь требует отпустить 1IOдодца. В некоторых вариаlнтах изо

бражен Иван Грозный. Следует сказать, что и в «Дубровуш

ке» !I1юг,да (но очень 'редко) в образе царя 'Представлен также

IIван Грозный. Как видно, ничего общего между «Дубровуш

кой» В «Правежем» нет. Различны 'в них действующие .1ица,

раЗ.1ИЧНЫ преступления и приговор. К ТО.1У же в «Правеже»

речь идет не о суде, а о наказании. Песня о пrраlвеже старше

«Дубровушки». Об этом ГOlВОрИТ имя Ива.на IV, об этом СВМ·

23 Судебники ХУ-ХУI ВВ. Под общеiI ред. Б. д. Грекова. М" Изд·во

АН СССР, 1952, с. 144.
24 Т а м ж е, с. 203.
25 К И Р е е в с к ий, ВЫЛ. 8, с. 33.
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детеЛЬСl'вует изображен/ный обычай «лра'БИТЬ» долги батога:\1И

на площади, а та,кже стиль и язык лесни 'с зна/чительным чlис

ЛОМ архаизмов. По·/ста'рннному, с У'даlрением на а J]РОИЗlJiQСИТ

ся и самое слово «пра'Веж» соответственно тр~боваНИЯIМ рит

Yla 26. Песня о пра'Веже близка не ]{ «Дубровушке», а к ДРУ1Гой

исторической балладе - «МОЛОlдец iИ казна монастырская».

Наличие и ,8 «Дубровушке», и в «Правеже» царского до

проса, хотя и различного '110 оути, да.'!'и ОСНOIВание ОДНО:\1У из

исследавателей признать, что оба произвед6НИЯ возни1кли в

ХУI в., Ж>тя для такого Уl'верждеН IИЯ трelбуются более веокие

арГУ\lенты 27. Чисто лирической песней, возникшей «на эпиче

ских ~\(~CTax «Правежа», ПРИЗllал «Дубро,вушку» Лопатин:

«Не шу~1И, мати, зеленая д)'lбрО'Вушка» есть отражение ва'риан

тав «Пра'вежа», сама составляет его вариант волжский ,раз

боfшичий» 28. Такое ИСТО.'lко'ваlIИС Iвза11I:vIОСВЯЗИ указа'нных пе

сен такжс оомнительно. tМ. О. Скр'ишJ.ТIЬ 'н а Х'ОЩI'Т, что оба

ПРОИЗlведения 011разили «бо.lJее реальное» представление о ца

ре, «без !Привычной идеализаllJlШ». Народ Я'кобы «вищит В нем

уже не заСТУПiНи,ка 'Своего, но жес'ГО'кого саМQдержца, безжа

лостно преследующего тех, кто сrреми1'СЯ к овободе». В э'Гих

песнях «'намечен, пока еще в о'Чень сла1бой фОРlме, важнейший

социальныйК'онфликт эпохи - КOIнфликт меЖlдУ на1родом и 'са

модержа'вием» 29. Но в ХУI в. народ еще не был способен

выступать против са модержа'в'ия. ОШИlбачность пр'и.веден,но'го

оуждения СЛИIJ.Ш{О:\1 очевидна. Царь и цwрский приговор в

«Правеже», 'бесспор'но, идеаЛИЗ1ИРУЮТСЯ. То же следует Iсжазать

и о цаРСКО~lсуще IВ «Дубровушке».

iВ поздннхвариантах песни о П>ра'Веже можно встретить

~lОтивы, за'ЮIствоваН1Ные из «Дубровушки» и из других уда

.'lbIX песен. Так, в сцене допроса есть упоминание «товарищей»

~lOлодца, в слО'Вах царя ВСТ1речается обещание «пожаловать

ХOlрома~1И высО'ки,~ш» и т. д.ЗО. Все это овидетельствует о том,

26 СМ.: Словарь современного русского языка. Изд-во АН СССР, т. 11,
1961, с. 14.

27 C~I,: С к р и п и л ь М. О. Народное поэтическое творчество периода
укрепления централизованного Русского государства (XV-XVI вв.).

Б кн,: Очерки по истории русского народного поэтического творчества. М.,
Изд-во АН СССР, т. 1, 1953, с. 321.

28 Л о П а т и н, с. 131.
29 С к Р и п и ль М. О. Указ. работа, с. 322.
30 Контаминации «Дубровушки» с песнеii о правеже c~. в изданиях:

«Отечественные записки», 1848, т, IХ, Ng 8, с. 139; С а х а р о в И, П, Пес
ни русского народа, ч. 4, СПб., 1839, с, 291, ,N'g 28; К и р е е в с к и Й, вып. 6,

с. 198; вып. 8, с. 31 и др.
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что .«Дубровушка» 'Широко Iбытовала TOIГдa, коГ'да песня о

праlвеже уже забыла-сь.

Начиная с конца XVIII в., «ДУ'броВ1УШКУ» стали ИНОГiда

считать' сочинение.м вора и сыщика ВанЬ'ки Ка'И'на. К книге

о жизни Э'IОГО пер'СOlнажа, изда-нной Матвеем Кома'Р'ОВЫ'М в

1779 г., ,приложен обор.НiИ'К песен, Яlкобы ИОПОЛНЯВlШих,ся этим

героем Iранней детективной литературы. В последующих изда

ниях Кома'ров увеличивал обор'ник, на'ЗЫВ8Я ето «Оборником
каино.ВЫХ песен». В He:vr было немало песен удалых, в т,ом

числе и «Дубровушка», что поз,волило некоторым писат,елям

признать аlвантюриста авторOlМ данных песен, то есть ,как бы

выразителем на'родного мнен,ия 31. Это нелепое суждение ПOlд

держал БеосOlНОВ 32. AIBTOIPOCTBO Каина был,о апроверlГУТО в опе

циальной книге В. ШКЛОв1скюIГО «JМа'I1вей KO'MalpaB - житель

MocКlВЫ» 33. Нсе же в са'мое недавнее В'ремя легенда о соч'ине

нии «Д)"6Iровушки» Каиным неожиданно возродилась. В де

текти,вно:vr персонаж'е пытались У'в'идеть «поэта и СО1чИtнителя

песен». Он Яlкобы пр<Ивлек 'В!НИ:Vlание Пушкина, который «'оты

ск'И'вал Iп!р'из'наки мятежного духа, пусть еще1бесоознательно'го,

анархического, ПРОЯ'вляющеГОIСЯ даже ИНОЙ раз в искаженных

формах, KaIK, наlП'ример, у поэта-гра'бителя Ваньки Каина,

ИJдеализированного в наlрЮДiНЫХ п'реданиях и песнях» 34. Таюое

суждение могл,о возникнуть 'Г'оль'Ко по неооведомленности о

грабителе XVIII в. и об отношении к нему наlрода. Известно

со'Чинит·ельс'Гво Ка,ина, IHO оно не ИI:vrеет нИ'чею общего с на

родной П'ОЭЗ1ией 35. НИКOInда нар'од в ·своем 'Гворчестве Канна

не поэтизировал. В его лице он ненаiВIидел сыщи,ка, каким тот

ста'л в Jюн,це жизни. В КНИlГе Ко'марова Пр'и-ведена песня о бег

лом, где ,Каин прямо 'НаЗЫlвается 'сыщик,Qiм.

Ах, ТОШНЫМ-ТО мне, доброму молодцу, т'ошнехонько,
Что грустным-то мне, доброму молодцу, грустнехоныю
Мне да ни пить-то, ни есть, доброму молодцу, не хочетсн,

Мне сладкая сахарная яства, братцы, на ум нейдет,

31 См.: М а к а р о в М. П. Русское национальное песносчение. М., 1809.
32 См.: Киреевский, вып. 9, с. 70-71.
33 См. также: Ч е р н ы ш е в, Комментарий, с. 412-413.
34 С л О н и м с к и й А. Мастер-ство Пушкина. М., ГИХЛ, 1959,

с. 153-154.
• 35 См.: М о р Д о в Ц е в Д. Л. Ванька Каин. Исторический очерк. СПб.,

1878, с. 47 и 68.
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Мне Московское сильное царство, 'братцы, с ума нейдет.

Побывал бы я, добрый молодец, в каменной Москве,

Только лих-то на нас, добрых молодцев, новый сыщичек

Он по имени, по прозванию Иван К:аинов.

Он не дас'Г нам, добрым молодцам, появиться,

И он спрашивает пашпортов все печатных.

А у нас, братцы, nашnорты своеручные,

Своеручные пашпорты все фальшивые 3.6.

~НИГiа KOMa1poBa о Ка,ине относится к гораздо более позд

нему в'рем 'ени, чем удала'Я iПеаня «Не шуми, мати, зеленая ду

брогвушка» и весь бл'Изк'ИЙ к ней цикл. А глаlвное, бездарные

«'ТВOIрения», созданные Каином по образца'М ,низкопробной

бульварной л'ит·ераryры, не толыко не Иlмеют ничего OIбщего

с парО'ДJ!ЮЙ поэзией, но его вещи ·и не были ИЗlв'естны народ

ным ма,сса'М. Лопат.инво время записи песен в MooIffie долго

и У:ПОрIЮ И'ск,ал «Дytб,рOlВУШКУ». MHonнe ее не знали. ДрYJГие

говорили, что песн'Я хор'О'шая. Го.ворили, что 'в ней поеТlСя о

Степане Разине, Iили ·0 ПYJгачеве. iНаэывали эту песню «·раз

бойничьей», но ,HJ'KTO нИ'копда не У'по'минал Каина. «ДубрО'вУ'Ш

ка» отличается от Пе'сен Ка,ина и местом в'озникно'венIИЯ. Он

сам известен бьJ.1I прежде B'CeIГO MOCJ<lBe и чужд остальнойРос

сии, затем 'вскоре и в М'осюве был з·а1быт. А «ДУ'БIР'О.вУ'ШКУ»

ЛOlпаТlИН считал 'Типично В'олж,акой37. Нсе Иlсследователи виде

ли в Ка,ине ПOlрОЖlДelние креПост>НlичеСКОIГО абще'Сl1ва и это,

неС'Омненно, так. Но парод НИ'К:OIГда его не праслаlВЛЯЛ. И для

утверждения, 'Что '«С'редlИ народа, который 'видел в Каине 'МСТИ

теля своим ИСI<!ОННЫМ на,сищьникам И У'I1нета·т.елям, он пользо

вался несомненным. СО'ЧУВС'J1вием» 38, нет нИ'ка'ких оснований.

В одной пес.не им'Я Канна стоит рядам с Брмаюом Тимофе

евичем, Стеныкой Разиным, Иваном Мазепой 'и ЛРИШlК'ОЙ От

реПЬelВЫМ, но такой путаный Те'К'СТ п'ринимать в рас'Чет не при

ходи'I'СЯ 39. Популяр,ность авантюристу-'сыщику 'создаvr не на

род и не на1родное твор'ЧесТ>во, а ЛYJбочная Л1итерa11)'IP а, откуда

ClГO им'Я вед:иничных СЛУ"Чаях могло ПРОНИlюнуть и В фО'лнклор.

«ИсТ'ория» Э'ЮГО героя детекТlИiВlНОЙ литератУ'рЫ продолжала

36 К: О М а р о в М. Обстоятельные и верные истории двух мошенников:

первого российского славного вора, разбойника и бывшего сыщика Ваньки

\<аина со всеми его .сысками, розысками, сумасбродною свадьбою, забав

ны~~и разными еrю песнями 11' портретом его ... СПб., 1779, с. 109.
37 Л о П а т и н, с. 181.
38 Б л а г о й Д. Д. История русской литературы XVIII в. Изд. 2-е. М.,

1951, с. 478-479.
39 Ч у Л К О в, ч. IV, Н2 67; Русские песни XVIII века. Песенник

И. Д. ,Герстенбергаи Ф. А. Дитмара. М., Музгиз, 1958, с. 349.
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переизда,ватыся до 60-х п. XIX В., что ВОЗ\lуща.l0 Н. А. Добро

любова 40.

н печати «Дубровушка» поя'вилась 13пер'вые в 1770 г. в

«Собрании разных песен М. Д. ЧУ.'1,КО13а» 41 и после это'Го пуб

.'1и'ковалась в ;\1Ногочиосленных песенниках. В 1796 г. ее обрабо

талв с'Гиле сеНl'И,;\1ентальнои литературы того Bpe~e<HH

И. И. J.\!Ilтр·иев и памеСТИJI в овоем оБОрНJике «Ка'р:'1анныи пе

сешник» 42. Но в большинстве ИЗlДании XVIII - начале XIX в.

текст «Дубровушки» сох'ранялся 'в 1'0\1 виде, как в сборнике

ЧУJ1Кова, откуда он, несомненно, 11 заИ:\lс'Гвова'ЛСЯ. Оодержа

ние песни ИСТО.'IlкО'Вывало'сь ПО-'РаЗНО~fУ. Н. Цертелев отнес

«Дубровушку» к Л1ИрО-Э1Пlическим повествоватеJlЬНЫМ ПРОИЗ1ве

дениюr, оценив в них «смелые изображения, живость красок

11 ТОЧIНОСТЬ выражении». «,Вообще,- пишет он,- повествова

тельные песни дышат жестокостью прежних времен. Везде

одна'КО же блест,ит В них 13о06ражение - и в порывах дикой

свободы и в УНЬПIИJи мра'чноГ'о раiБС7'ва. Вот образчик лиро

эпической РУClской пеОI1lИ»,-IГОВОрИТ он, указывая 'на «Ду,бро

13ушку» 43. ПСЩiобную оцен:ку дал «Д)'I6ровушке» и А. 80еЙ!ков.

НаlП)'lгаlННЫИ неда'вней КJреСТЬЯНС'l~ОИ '130ИНОй и движением дека

бристов, он lПытается разтадать, кто мог 'ИrДти на боль'Шую IДО

рогу ']i.'i'И на Волгу в ,разбойники, и 'вищит в этих .'IIодях злоде

ев по п'риороде. Среди них \lОг быть и <~Д'ВОРЯIНИН, В похожеи на

нена,висть любви к роду человеческому устремИ'вшеися опо сле

да:\1 Карла Моара злодеИСТВЮ!lИ водворить на зе;\1ле доброде

Te.'lb и IВ 'красноре'Чивьrх ,воззваниях выдававший 'себя за по

средника меЖ1Д'У сильным и с.'1а'бым, богатым и беДНЫ:\I, в са

:\lOм же деле бывшии бешены:\f нарушителе:\I божеских

Jf человеческих постановлений, филантропа\!. на :\lа'нер Ро

беспьера, Ma1paTa JI Дантона» 44. Приведя здесь же «Старин

ные песНlИ волжоки'х разбоиников», в том числе и «Дубровуш

ку», а13ТО'р подчеРКНУ.l Эl1Юl общность Э:\ЮЦИОllаЛЬ!10ГОС'ГРОЯ

40 СМ.: Д о б Р 0.'1 Ю б о в Н. А. Жизнь Ваньки Каина, им самим рас

сказаниая. Новое издание Григория Книжкина .СПб., '1859.-«Совре~lСIl

ник», 1859, кн. III, с. 82-83.
41 Чулков, Ч. 1, N2131.
42 С 1.: Д м 11 Т Р И е в И. И. Указ. работа, ч. III, с. 197-198, N2 1.
43 Ц е р т е л е в Н. Указ. статья.- «Сын отечества», 1820, N2 30,

с. 162-163.
44 Воейков А. Указ. соч. с. 201.
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удалых песен с реJ30JlЮЦНОННЬЕ\1:И настроениями овоего време

Н!!, которые ОН открыто осужда.'J. Многие реакционно наС11рО

енные .'J'итераторыне XOTe.'J!! видеть в «Дубровушке» произве

деllIНЯ большой общественно-политической ~lbIcmI, сопровож

дая ее текст заго.пОВКО~I «Достойное наказание разбойнику».

Пушкин памести.'] пееню «Не ШУМJI, ~lати, зеленая дубро

ВУШlка» в центральную глаlJЗУ романа о крестьянской войне

XVIII в. и уже тем ca~1ЫM пакаэаЛCJвое пон'имание ее ведущей

Ifдеи. Возможно, чтО фольклорная цитата, прив'еДelнна'Я .в «,Ка

питанской дочке» I3 П'оЛНо,м и ПOlдлинН'ом виде, была своего

рода orвeTOM на поле:\lический выпаiД «Маскавско:го телегра

фа» против якобы .'IОЖНО-РО:\1:а,НТJfческоЙ трактовки Пушкиным

наро'Дной поэзии. Н. ПО.1евоЙ не СУ:\1:ел понять и оценить про

грессивности 'реалистического ИС'ГОJIковаrн;ия на родного творче

ства поэтом. В его произведениях крестьянской и фольклорной

тематики он увидел .'Jожную простона,родность. В приложении

к журна.'JУ, НОС'!Iвше~IУ наз'вание «Новый живописец общества

и .l'итературы», была Iнаlпечатана 'сатирическая сценка 'Лод 'на

званием «Зимний вечер», явно намекаlВiШЗiЯ на «ЗИМiНI-IЙ вечер»

П]'1шкина. В ней крит,ик напечатал подлинный тек'ст «дyi6ро

вушки» И рядом С'I1и'лиэа IЦИЮ 'в утрированно-'р'омантичее'КОМ

сТlI.']е:

Умолкни, дикая дуброва,

Дай мне подумать, погадать!

Заутра казнь моя готова,

Мечу булатно:vIУ сверкать

Над юной, буйной головою,

И палачл мои толпою

Меня у плахи будут ждать.

Сам Грозный Иоан!! предстанет

В толпе опричных и стрельцов

И \)Ql}QBblM. мне <:'JlQBQ!<t r·)\\l.He't·.
«СкаЖl! мне, выродщ< рабов,

Открой мне смелые заветы:
Вещай мне, кто твои клевреты,

Сыны убийства и оков?,)

- Узнай, скажу ему я 01ело,

Ты четверых моих друзей;

Я шел на удалое дело

Под кровом сумрачных ночей,

Они вели меня к разбою

И к неге с девой-красотою

Среди украинских полей.

Булатный нож служил мне верно;

А конь был третьим ApyrO:vI мие,
Когда свободный по безмерноil

Бродил я волжскоi', стороне.
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И были у меня лихие

Летуньи стрелы каленые

Друзья и днем и при луне.

Ответом смелым изумленный

Привыкший к шепоту рабов,

Царь вспыхнет гневом: «Раб презренный!

Узнай награду дерзких слов:

для головы - топор готовый,

Для тела - крепкий столб дубовый

Дарю тебе взамен оков» ~5.

Текст озаглавлен: «Стар'инная народная пес'Ня». А к паlРО

дии да'на 'ПрlИ'писка: '«Та же :песня, 'Г'олыю 'в /душегрейке новей

шего УI1Ыll'ИЯ». Эти слова автор позаиМ!сТ'Вовал из годово'го

обз'ора лнтературы И. КиреeJВ'СКОСО, коТ'О!рый высм'еял ими·сти

лнзацин Дель.в·иг·а. Полавой, как 'в'ид:но, не разл:ичал 'стилиза

ций И подл'инно .Hap0дiHЫx Пlр'ОИЗВeJД:ений Пушкина. Не понял он

и удалой нармной пеони. Герой па.родИJИ назван «'раб през'рен

ный», «выродок раБOlВ»; О'бращае'Г'ся он уже не к «мати, зеле

ной Д'ylбровушке», а к «дикой д)il6рове»; «удалое делю» героя

объясняется 'жаж,дой '«Iраз'боя И неги ·с девоЙ-,К'ра-сотою. Сло

вом, толыко оамые Н:ИЗIК'ие стимулы наlПра'!3'ЛЯЮТ деятельность

удаЛlЩОВ, СУlДя по его ла'РОДИЙIНОЙ перера1бо'Гке.

Пушк'ина отли'чала от сав'ременных ему литера1'ОрО'В ши:ро

та оаведомленности 'В О'бласти фольклора об У'далыцах, о

Разине ои Пуга'Чеве. Е/го 'отЛИlчало Iи передовое :общественно-поли

тическое сознание, и ГЛ'У'БОК10е понимание нужд народа, ,сочу,в

С11Вие юрепостным. В роман «'КаlП'итаlнская дочка», посвящен

ный крестьянской в'ойне, ан в'ключил много цитат 'Из народной

поэзии, да,в возМ10ЖН'ОСТЬ заЗВ'У'чать в ,нем голосу самих кре

постных. В соответс'f\ВИ'И ·с замыолом романа зщесь прИiведены

произведен'ия фольклора :разных ·соЦ'иалЬiНЫХ ГРУПlп и IПРОCJ:ю

ек. Впервые устная поэзия народа предстала не С)'lммарню, не

KalK единое 'в своей сациаЛl>НОЙ оущносл! И'окуоство, а как

'J1во·рчество раз'ны'х С'лоев широК'их ма,сс. П')'lшки'н по'Ка'3аUI в

«Каll1lИтанской дочке» раЗ'ные фор'мы а'НТИКРelПостнИ'ческой

борьбы, на'чиная с лоли'Гического саlмоз,ваНС11Ва, стих'Ийного

В'оостания У'гнетенных крестья-н и д:рулих пора1бощенных групп

lIаселeJНИ'Я и кончая ВЬJlСТ)'IплеНtием удаЛЬЦОВ-IразбойнИIЮВ, изо

браженных в «Д)ilБРОВУlШке». В Пе'сне выразилось эмоциональ

ное ОТ1НiOlШен'ие к людям, которые шли в ар'М'ИЮ Пуга1че.ва.

И это нар'одное ОТНlошен:ие ·совпало с оцеНJКОЙ самого а'втора.
«Люби.мую песню» Пугачева поют eI10 опо.Ц'в/ижн'И'ки. «Дети

нушка креСТЬЯ1Н'СКИЙСЫН» песни 'как бы УПОДQlбляется одному

45 «Новый живописец общества н литературы», 1830, N28.
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из них. Это о'6lстоятеЛЬС11ВО особенно ,поразило ЛРИiнева. Ссще,р

жание песни ЭМOIЦионалЬ'но выразило то, что глубоюо ра'ск:рыто

всем текстом романа.

06раз песенного удаЛ!ща соотнесен с ,великолепным обiра

зо:.1 Х'ЛОП'Уши. Бывший раЗ1бой.ЮIК, гасудар'С11веllНЫЙ прес'ГУ'П·

,ник, бежавший с каТОРIГИ, не Л'ИJшен гуманн'ОС'ГИ, 'честности JI

человечеак()IГО ДОСТОИНlс'Гва. Он возмущен бесомыслеююй же

C'J101KOCTbIO БелоБОРО!дова, который требовал повесить Гринева.

Хлопуша свои .Пlроwлые раЗ1бойные ,ПОДВ'ИIГИ не считае'Т амо

ральными. Та'м былlИ схватки с кла'ссавым .Bp'alroM в открытом

бою «IHa 'Вольном перепутье да в темном лесу, не ·Дома, С'Идя

за печью; к:истенем Iи обухом, а не бaJбьи:.1 иа'говором». «КО

JIечно,- l'ОВ'ор'ит он,- 'и Я г.решен, и эта рука ... повинна в про

:IИТОЙ XJристианской КРОВИ. Но я 'ГУ'бил СУЛр'ОТИВНlика, а :не
ГОСТЯ ...» 46.

Нра'в,ственное достоинс-гво и своего рода ~Л8l!'ОРОДС'flВО

сближают ХЛOlПУIillУ \с Ге!роем ~ДУ'бровушкю>. «ПО'дв\иги ЭТiИJх

в'итязей та.КОГО рода,'-IГО'Во.рил Бе'ЛИIН!СК:ИЙ о героях волжcrкой.

вольнИ'цы,-никогда не 'были заш~'Чатлены ни звер'СТ:ВОМ, ни

жестокостью: они были удалIЩЫ и М'ОЛOlДlЦЫ, а не злодеи. КО

,нечно, они не ОТЛIИ1чалИiСЬ 'и идеальным рыцаР
'
С11ВОМ; но можно

.1'" было требовать рыцаlрС11ва в те 'ВlарварсК'ие времена, ко'гда

и воЙ!ны П'оХ'о(Цили на грабеж и разlбой, когда само прав.осудие

было свирепо и :к:ровожадно 47.

С'Та'ршие -ва.рианты «дУ'бров'УШК:И» почти не различаются

:.1е*ду -собою. Все о!ни, 'ПО-IВ,идимому, восходят К тексту Чулко

ва tИ несколько более раннему р'У'кописному 48. Чернышев пред

пол'аlгает, что .в XVIII .в. существовала дру,га'я ,рвдакш:ия пеСНiИ,

о кот~рой. можно ,суДить по пу6ликаlЦ'ИИ И. И. Дм·итриева.

Но этот теюст носит яв'Ные следы литератур'ной П'раtВ'ЮI.

Ах, ты сердце, мое сердце,

Молодецкое!

Крепче твердого булата,

Крепче камени!

Ты трепещешь повсечасно

В белом теле,

А доселе не вещало,

Не сказывало.

Что быть доброму детине

Во поймане,

Что рукам его могучим

Бытн связанным;

~6 П У Ш к и н А. С. Полн. собр. соч. ,в !О-ти т., т. IV. с. 502.
47 Б е л и н с к и 1"1 В. Г. Полн. еобр. СОЧ., т. У. М.-Л., Изд-во

АН СССР, с. 239.
48 СМ.: Ч с р н ы ш е в, !\оммеитаРIli'I, с. ! 18.
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Что ногам его проворным

БЫТI! скованным.

Что сидеть ему, детине,

В темной темнице,

За заПОРО~1 и решеткой

За железными.

Ах! .IHe завтра, горемыке,

Во допросе быть:

Перед грозным судиею

Пред саМИ~1 царем.

Станет царь наш правосудный

Меня спрашивать:

Скажи, скажи, детинушка,

Ты, крестьянскиiI сын!

Повннись мне, с ке, I ты грабил,

С кем разбоii держа.~?

Донесу я государю

Со всей истинной:

BopOBa.~Il, разбивали

Со мной четверо:

Первый друг мне и товарищ

Был мой добрый конь;

А 1\0 нем второй товарищ

Мой булатный нож;

Ila посылку же послатн

Калены стрелы,

Куда их я посылаю,

Туда сам неЙду.

ИСПО.1ать тебе, царь скажет,

Добрый молодец!

Надлежит тебя, детину,

Мне пожаловать.

Высокою illО.~атою

Во чистом поле

На двух столбах дубовых

С перек.1адиноЙ.

С нерекладинOI'[ вязовоii

И с петлицею 49.

Сдеды лнтераry\рной обработки, к TO~I'Y же очень неискус

ной, видны JЗ ЭТО,М Te~CTe о'Гчетл'иво. П. А. Бессонов, перепеча

ТЫiвая его в 8-м выпуске Кцреевского, отметил куроивом наи

более брасающиеся в глаза ненародные слова и выражен:ия,

но их гора'Здо 6о.л"ше. Вм,есте с тем не Пiр'ихадиТlОЯ CO'MIHelBaTb
ся, что в его основе лежит ПОДЛИ![I]Ю парадный оригинал, ОИUlь

но иапорченный посторонним вмешательством. Чернышев пред

полагает, что «у И. И. ДМ1ИТрИelва 'был асо'бый ва,риант нашей

песн!и, который он издал со своими поправками» 50. Песня ста

ла сентименташmо-жалост,ной и потеряла перlВоначальную '~IY

жественную строгость, что соотве1'ствоВ'ало .'I'итератур'ному

на:Пiравлению XVIII 18.
В первой половине XIX в. были зафиксированы такие ва

рианты «Дубравушки», в КО1'орых за:-'lетно Сl'ре~IЛение истор'И

чески уточН'Ить события. В казачьих ваPJиантах ,наб.'lюдается

ТellЦенция придать содержанию официально-mа'J'риотическнй

характер 51. Встречаю'Гся с.'lучаи контамина'ЦИlИ «Дубровушки»

с казаЧJ:;Иi\VИ воеНlНЫМИ песнями 11 с дРУ'l'ИМИ )'Iдалыми. Но нн

одна из переделок и контам'инаций не может раlВНЯТЬСЯ с «Ду

бровушкой» в художеСТlВенном отношении. Во всех текстах

за:-'lеТlНО, что руку приложиmI лИ'бо дирижеры казачьих хоров,

49 Дмитриев И. И. Указ. работа, ч. IH, с. 197-199, Н21.
50 Ч е р н ы ш е в, Комментарий, с. 413.
51 См.: ПеСНII оренбургских казаков. Собр. А. И. Мякутин, т. I. Орен

бург, 1904, с. 58; Л н с т о n а Д о в А. М. Донские исторнческие песн!!. Ро

стов-на-Доку; 1946, с. 51, H~ 37. Народное творчество Дона. Ростизда'l'
1952, с. 7, H~ 35.
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либо полкО'вые С()lЧИНИ1'ели 52, НШI1lР1имер, в одной из них моло

ДЕЩ пытается УКрЫТЫС'Я «от х'И'Греца CyiВopoBa». А утр'ом ему

быть «у ДО'ПРОСИlка перед царицею», «'да перед самой-то Бкате

ринушкой ,ответ держать»; цари,ца спрашивает: «С кем ты про

казы творил, и сколь бе.д>с'I1ВИЙ 'ПР'WЧИ\Нiил?» Молодец назыв'ает

това:рищей ,и ему 13ЫIЮОИТСЯ тот же ПрПГОВЮр, ЧТОБ «Дубро

вушке». Как 'вид,но, «детингу;шка» песни - 'учаIСТН'ИiК ВО'ССТaIШIЯ

Пуга1чева. Содержание настолько неискуоно сла*ено, что в

данном сочинении ни по главной мыCIЛ\И, ни по стилю и языку

l\ика'к :неЛI>ЗЯ IПриз'нать тв'орчество наlрода. То же самое можно

сказать и о текстах, onублю<о'ваIННЫХ Листап3lдОВЫМ.

НО 'В записях XI,X в. были 'из'вестны и подлинно на'родные

на'Р~ШНТЫ и контаминаци'И. В поволЖ'ских ,и централЬtНЫХ рай

она,х «ДуБРОВУШК1а» соеlДиняла,сь с сюжетом о сироте 53 и о

беглых 54.

Ночка моя темная, ночка осенняя!

Уж н где ж молодцу ночевать будет?

Ночевать молодцу во сыром бору,

Во сыром бору, что под сосною.

Зеленая сосна качае~ся,

Добрый молодец п,робуждается,

Пробуждается, сам пужается.

Припаду ко сырой земле, послушаю,

Что не стонет ли мать сыра земля...
Не качайся, сосна зеленая!

Не пугайся, сердце ретивое

Уж как завтра-то доброму молодцу,

Добру молодцу во допрос итти.

Станет царь-государь тебя спрашивать:

- Уж ты с кем воровал, с кем разбой держал?

Я один воровал и разбойничал.

А товарищем был что мой верный конь,

А другой-то товарищ - булатный нож,
А пристанище - темная ночь.

Станет тебя царь-государь жаловатн:

- Два столба тебе с перекладиною,

Еще крепкая петля 'Пеньковая 55.

Песня, 'несомненно,'наРОДlная. Но 'она мното 'про,иг.рала от

соединения с за,ЧiИН'ОМ дру,гой вещи, несмотря на его художе-

52 М Я К У т и н А. И. Указ. работа, с. 58.
53 К и Р е е в с к и Й, Новая серия, N2 2289.
54 Песенник 1827, '1. П, N2 84; архив АН СССР, коллекция 104, опись

1, папка 692, с. 7.
55 Новый избранный песенник, заключающий в себе собрание отбор

Ных песен, '1. 11. М., 1827, с. 84. Очень близкий вариант был запис:щ дЛЯ
А. Н. Островского (см. архив АН СССР, коллекция 104, опись 1, папка 692,
с. 7 - «шел молодец дорогою»).
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ственное достоинСТ'во. З'десь герой сломлен и слаб, не оюрыва

ет ужаса и отчаян'ия перед допросом. Язык пеон-и более совре

:\-Iенен. И все же этот сводный теК'ст гораЗlдО поэтичней и выра

зителЬ'неЙ. че~ «ИСКУ'СС11Венные» варианты ка'за/чьих хоров.

В пр'иволжских И центральных областях «дУ'бровушка» была

ИЗ'вестна чаще всего с саМЫ:\-IИ неЗlНачительным'Н ИЗlменения~и.

Подобный ва'риант заiП'иса/н Лопатиным и ПРОК'Унины~!. На'чн
ная 'со 'второй поЛ()J3tины XIX в .• она зamИСbfвалась все с боль

шими искажен/июш. «Детинушка - крестьянский сын» из ге

роя-удальца стал п'реВiращаться в потерянного человека. горь

кого пьяннцу, повествова-ние стало вяльш, растянутым 56.

!ИСПОЛlнеаие «Дубровушки», по свидетеЛЬСl1ВУ МОСКОВСКИХ

Ж'ителей начала XIX В., про'Извод.ило громаД/ное впечат.ление.

В нача<Ле века пеоня «,держалась еще .в верхних интеллигент

ных слоях МО'С'кО'вского оБЩе'CТJва». «Не м'ожем заlбыть ВlПечат

лен'ий нашей ранней молодости. как ста,р'ик Д. Н. С-в, человек

в .высокой степени пачетный, ЛУ'Чill'их 'офер нашего dбщества,

семейный. литератYiР'НЫЙ, богатый. на!певюr нам эту .. , песню

одушевлеНlНЫМ и растроганным голосом с пылающим'и в'зора

~II ... МЫ и после ВС'J:)р'ечали то же 'самое чув'ство и ГЛ)'iбину

взвол-нованной ДУiШи. и безО'Г,РalДiН)'Ю гр·усть. и неюотор)'ю вос

торженность напева от МНОГИХ ДРУГИХ...» Так ,пишет Беосонов

в пр'имечаl-!ИЯХ к «Ду,бровушке» 57. Бсть осно'ванне пола'гать,

что ПУШКИ1н знал не только сло'ва, но и ме.1ЮДИЮ этой пеони.

он мог слышать ее в исполнении знаменитого РупИ'ни 58.

Записа,вшие «Дубров)'IШКУ» в 80-х гг. XIX в. Лопатин и

Прокунин отл,lечают: «Эта песня по своему теК1СТУ и Ha,neвy

;\10жет ,служить ОДiни.м из лучших образчиков нарОДНО-Jшриче

CKoro 'I1ворчеетва». «Эта глубокая унылая дума нака'нуне того

утра. как пред:стать «'перед гроз.ныlы судьей -самим цаlрем». по

С.1еднее обращение к шумящей ду;брове. ирония пе.сни в ее

последних славах. и •.наконец, как преДС.\Jертная тоска, зауныв

ный нЗ/пев, ОТ.'Iивший в се.бевсе Т'ИпИ'Чнейшие стороны нашИIX

Пtротяжных песен -!Поразительны по своей ХУiДОЖе'ственной

56 СМ.: С о к о л о в М. Е. Былины, исторические, военные, разбойни
чьи и воровские лесии, залис. в Са рат. губ. Петровск, 1896, с. 15, N~ 14.

57 К и Р е е в с к н Й, выл. 9. с. 73.
58 Поп о в а Т. И. А. Рупии н его сборники народных песен.- В кн.:

Рулнн И. Народные русские песни. М., Музгнз, 1955, с. 18.
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силе и полны тра'гИ'змю> 59. Они записали «д'У'брOIВУ'ШК:У» в Мо

скве от бывшего Д1ворOlIO.го человека Оер'гея МихаЙЛJOвича К:О

лесникова, ода'реННОIОО тонким слухам, ОС'Jlр'ой lПа,мятью и :вла

девшего неисчерпаемым репертуаром. 'КолеснИ!юв рас'ска'зы

вал, что он выучил много песен в Моокве, lюгда в ПOlгрelбке

,близ дворянского СOlбраIНИ'Я СOlбирались во в'ремя б~:J.ЛIОВ <и К'он

цертов 'кучера, форейторы и VIакеи, Iсъехав'ши'хся 'на 'собрание

господ, н ,состязались iВ [Jении. 'Здесь он 'Выучил 'свои лучшие

Ш~СН'И и «дУ'бр'о'Вушку». Он пел ее много в 40-х iГГ., но «lброClИЛ

петь тогда же IПО cl1pa'НlHoMy 'fЮВ'ОДУ: «я ее много певал,- рас

сказывал OIн,- да меня один повар огоВ'орил, что мол ты все

острожные песни поешь! - я ее и бросил петь!» ... «Голос у

l(.олеСН'И1кова был стар'ческий, -сла1бый, ка:кой-то наД1'реснугый

теноровый баритон с фальцетными нотами, почему все песни он

.пел в Ве'сьма Н'изких тонах. НО Э'11ОТ ТИiхий, слабый голос своей

верностью и ,выраз'Ителыной мел{щиЧlНОСТЬЮ произ'водил силь

ное впечатление на слушателей. CJIlOBa он произносил внятно

и четко, тщательно l!,ридаlВая особое выражение каждой фразе

и ,с'Голь же тщателЬ'н'О и аккуратно отделывал каждую нотку

напева. СТ;РOiгая отделка песни и вместе чи:сто эпическое С'ПО

койlСl'В'ие в выраженин сло!в делали 110, что он как будто сам

себе ра'с,сказывал lПесню, 'ПОСТОЯIННО 'Dдерживая Iсебя 'В ней. «Не

шуми, мати, зеленую Д:У'бровушку» ОН пел необычайно заIДУМ

чивю и вместе ТQржесuзенно, и IВ 'некоторых фразах у не,ро вы

рывалось ,С'илыное ЖТУ'чее ЧУВСТlВ1О.

l«дУ'бр'OIВушка» -более подхо,дит к пению баритона или даже

I()aca, тенору же ее Л'У'Ч1ше петь, .на'чиная с си, как ее пел и зна

менитый в ово'е время цыган AHTOIH Сергеев» 60.

ММ'OIДИЯ «д'уiБРОВУШIШ» была шир'око известна в XVIII и

XIXBB. ,в 'песенниках часто встречае'!1СЯ указа'Ние, что та или

'РУ'гая новая '11е'сня поеl1СЯ «на голос» «Не ШУ'МИ, ма1'И, зеле

ная дубровушка». 'К ,самой же песне нередко дается IПримеча

не: «no,noc довольно ИЗlВестный» 61. До конца XIX в. ее маж

о было услышать с э:страlдЫ В концертах. БессоноlВ хаlра'к:те

IfЗ'Ует напев «Ду<БIРОiВ)IIШКИ» как «саМ'обыl'НЫЙ, древний,

. устный и протяжный, но вместе СТiрогий и веЛИlЧа'вый» 62.

Вьюокая идеЙiно-художеСТВе'Нная 3'на'ЧиМ'О'сть «дУ'БIЮВУШ
и» О'бесп,еч'ила ей длительную жизнь. На [J,ро'ГяженИ'и к:репо-

59 Лопатин, c.179-180.
60 Лопатин, с.184-185.

61 См.: Т р У б и ц ы н Н. Н. О народной поэзии в общественном и
Ter:aTYPHOM обиходе первой трети XIX в. СПб., 1918, с. 47.

2 Киреевский, выл. 9, с. 71.
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стнической эпох.и она широко бытовала в массах, поддержи

ва,я их в С1'ре~1.Ilении к воле и счастью. Пеоня проникла и в

к.'Jatссическую литературу. Она помогла переДОВЫ\l писателям

ОС~ЫС.тить наС1'роения зака1ба.ТJеНIIОТО народа.

СОКОЛ в безвремеnъе

ШИРОКО БЫ.'Iа извеС1'!lа 'в пору креПОС1Чl'ичества и Iпесня о

СОК'О.1е, попа'вшеч в неволю.

Как бывало мне, ясну СОКО.1У, да вре~1ечко:

51 .1етал, ~Iлад-яссн СОКОЛ, по поднебесью,

51 БИ.1-поБивал гусей-лебедеi'I,

Еще би.l-побивал \Iелку пташечку;

Как бывало \Iелкоi', пташечке лролету нет.

А нонече мне, ясну соколу, время нет:

Сижу я, млад ясен сокол, во поимане,

51 во ТОЙ-ЛИ во 'ЗОЛОТОII во клеточке,

Во клеточке, на жестяной нашесточке;

у сокола ножки сопутаны,

На ноженьках путичк!! шелковые,

ЗанавеСОЧКII на глазыньках жемчужные!

Как бывало мне, добру молодцу, да времечко:

Я ходил-гулял, добрый молодец, по СННIO морю,

Уж я бил-разбивал суда-корабли,

Я татарские, аРМЯНСКllе, бусурманские;

Еще бил-разбивал легки лодочки.

Как бывало легким лодочкам проходу нет.

А нонече мне, добру молодцу, время нет,

Сижу я, добрый молодец, во лоимане,

Я во той-ли во з.l0деЙке земляной тюрьме,

у добра молодца ноженьки сокованы,

На ноженьках оков ушки немецкие,

На рученьках у молодца - замки заТlOремные,

А на шеюшке у молодца рогатки железные 63.

Прекраоное произвеlДение записано в середине XIX в., на

'родине удадых песен - в Нижнем Пово.1жье. Лишение свобо

ДЫ - «беЗ'ВlреМе'нье» - осоз'нается в Iпесне как противоестест

венное для 'всякого живого сущеС1'ва состояние. ОсобеНIIО

тягостно такое положение для IгероеВСИЛЫНЫХIИ отважных, опо·

собных познать в свободе всю полноту ощущен'Ия жиз.ни. Вы

IIУ)l{1денная С'КOIБа'ннасть и бездействие для ,них неВЫНОСШIЫ.

63 К О С Т О М а р о в, т. IV, с. 77. Первоначально: «Саратовские губ.
ведомости», 1854, N2 29; т о ж е: Архнв Русского географllчеСl\ОГО оБЩС

ства, rазряд XXXVI, папка 58, N298.
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Песня полна bhytpeHIil-Iеи ДИJlаУ!ИКИ. Стал~иваю'IiСЯ два психо

логиче(жих состоян'и'Я в ж'и'3ни героя: в пору 'Л'ОЛ1НОЙ энер'гии

и борь'бы жизни на ,своiбоде ,н в дни прозя'6а'ния в земляной

тюрьме. HeCOIBMeCOГIl:\1bI и нес\ра;внимы щва жизне;НIНЫХ IГПрО

CrpaHC'IiBa: Оl'рО~1'Ные морlские п.рО'сторы, г/де совершались по

двиги )'Iдали и силы, и тесная, АУlШная земляная тюрьма, в ко

торой скованного человека ожидала полная неподвижность.

Прошлое для 'Героя - 'Это щвижение вО в'ременiИ ('«как бывало

в'ремечко»), а настоящее так Не'П'ОIд'В'И'ЖНD, что в нем совсем не

ощущае11СЯ течения в!ремени (.«а нонче мне, МОЛОДiцу, Вlремя

нет»). Прошлое - это живая Жlизнь, наС110ящее - ОТСуТС11вие

жиз/н'и , уМ'н'раlние. TaJK ,ПiР'отивапоставлены овО/бода и нев,оля,

И1деал в'оего ж'ивого и :реалЬ'ная деЙ!ств'Ительность П'ора'бощен

1IОГО и подневольноnо существа. ПрOlщлое в паIМ'Я'ГИ геРОЯlпред

стаВЛ5rе11СЯ бесконечно длительным, полным Пiобед и сча'стья:

«бил-разбивал суда-корабли», «как бывало легким лодочкам

пр'оходу нет», в на'стоящем же - мер"Гв'ое оцепенеН/ие.

Обе кар'Гины ВПОО1Не ,реальны, TalK 'что iВ 'песне можно 'ви

деть 'изображение обычного, даже 1'ИПИIЧеск;ого случая I! 'В

жизlн'и 'сокола, 'и в горыюй ,судыбе удальца. Н. Я. Ар'ИiСТОВ

таким образом и Tpa'~yeT 'С/МЫСЛ 'этой :пеон'И: ,«Пасл'е IПРИ,ВОЛЬ

НОЙ 'и Iраз'Гуль'Ной Ж'И'з'ни, iбу\рных П'ОХШК'дений тяжела 'была

тюреМlная неВО.1Я с ее лишениями, томительным'ОДНОdбразием

и жалкой абстан'Овкой; аста'валось одно утешен'ие в ВООПО:\1'И

нан'ии о прежнем 'ра'З'В'есело,м 'и СВ()IБОДIНОМ раt3Д'олье; 'При неиз

меримом контрасте !быта Iраз1БОЙJнИ'ка IС бытом остр'ожника,

первый я'вляет,ся идеал'ом'иза'бывалИ'сь,вся'~иевнем Не'ПрИ'гляд

ные 'Черты. 'Сопаставление'Э'J1нх крайностей в Iпеонях ,встре

чается 'очень ча'сто, !блещет задушевной 'П/Q'эзией и 'ПРОИЗ'ВОд'ит

неБЬJIкн'овен,но ГЛУ'бок;ое впечатление»64. Таlка'Я ,суженная 11рак

то.вка ЛИ1шает Iпесню шИ/роты 'содержания, связи с историче

ской и [Iол'итИlЧе!СКОЙ действительностью. iПеснясо'здаlНа крепо

с'Гным к:реСТЬЯ1Н'СТВ'ОМ и 01'раЭ1ила неПРИЯ'J1ие 'им ра1бiсТ'ва и

неволи ни 'ПlрИ как'их абстоятелЬ'ствах. В ней ,рршается та же

прабл'ема положения Ha'pOtдa при феодаЛ'И'3:\1е. Ж'И'вопноное

пр'отивопоставление СОЗlдает ИЛUIюзию IIЮДЛИННОС'ГП каЖiДОЙ

картины. Обобщающий смыс.'"! заключен не в подтексте. Он

открыто придан пер:в'ОЮ :половиной Iпеюни, кото'рая п~ред'ста,в

.1яет СOiбою 'не В!СТУ'пление, а абязательную 'часть в'сего 'содер-

64 Ар 11 С Т О n Н. Я, Об историческом значении русских разбоiiН1.IЧЬ

Их песен. Воронеж, 1875, с, 156,
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жания. ОБЫЧlная 'СИМ'ВОЛ'ИJка, 'ГИ'П'Уllчяая для фольклорной ЛИ'Р'И

ки, В данном случае iПомогает ПО:НЯ1'Ь глав'Нуюмысль iПр,оиз!Ве

дения. Вместе 'с тем 'Это ВСТУ1пЛ'ение внутренне за'мкнуто и

зав'ершено, та'К 'Ч1'О могло 1бы IИаполнЯ'ться 'отдель'Но. НО 110ЛЬКО

сочетание О'беИ'х ча'стей, 1'0 есть ,конК,ре11НОГО Я1вления IC QБOlБ

щен:но-'сИ!мвол'и'Че'СК'И1М, 'I1Jридает у,бе.д'итеЛЬJ-IIОСТЬ 'идейн'О-худо

же\ственному замыслу целого.

IСоциалЬ'ный облик тероя В iПеоне 'не 'OIПр~делен, ,порl1ретной

~гo характеристИlК'И не дается. УIП'оминание ,о его П'р()lШЛЫХ

подвигаlХ 'П()lзвroляет п\ред:П'оложитеЛМIО ()IБОЗlIаlЧИТЬ среду

бурлаIЦКО-lраЗlбОЙJ-Ilичье-удалую, заOlДIIО с :которой 'Он щей'СТВО

вал. Э'l'O ШХ!Iиз'оваявольница, Г()lс:псщстВ'оваВlшая 'В 'Крепостни

чес1ryЮ эпоху на ,Нол'ге 'И 'на 'Каопийском море, !Всегда готовая

на а'ктивное ПОЛИ'I'ическое выступление, опоэтизированная по

рабощенным и:ресть'ЯН'ство:v!. На\родiНЭ'Я ·оиенка 'вольн'ицы

открыто выражена В песне.

Са'ратовск:ий вариант, за'П'исаiН'НЫЙ 'В середине БО-х \лг.

XIX в. и ооytБЛИJюванный IKocToMapoBbIM и МОРДОВlцевои,

отличается болЬ'Ill'ОЙ IЮ'МПОЗ'ИUИ'ОНН'ОЙ 'СТрОЙIJ-IОСТЬЮ, согла'сован

ностью (в.сех деталей, эмоциональной на'пряженностью при ла

конизме 'изложения. Но 'неК'оторые июследО'вател'И дaВJHO '3а[1О

дозр'или сборник !Мордов'цевой и К:остома'рова в Iнеточно'с'Ги

публикаций 65. Среди былин обнаружен явно 'не !Народный

сюжет. IB ИС'I'ори'Чес:К'их песнях заме''I1на редактО'рская [1равка.

Не подвер/галаось ли и lПесня о С{)lК'оле в ,JМeтKe .некоторой 'сти

л'истиЧ'еской iПощчистке? IПр'овер'ить это в 'Н'аС11Оящее В'ремя нет

В'О3МОЖНОС11И. На/родное ,же Пlрсmсхождение 'сюжета не 'может

вызывать сомнения.

Сох'ранились 'близкие вар'ианты IПрИlбл'Изитель'Но 'от того ж·е

времени. Известна запись IП. 'В. ,Шеи.на из Тулы 66. Текст Шей

.на сильно модернизирован: тюрьма lIаЗlВана каменной, а 'Не

земляной, как 'В более ,старых 'l'раIДИiЦ'ИОННЫХ iПеснях, o:lювы 
каНLЦалами, ~<\ЗамК'И затюреМlные» - на'рушникам'и и т. Д. ВСЯ

БЬJ110вая О'бстаноВ'ка 1П0теряла 'Черты ФОЛI>КЛОРНОЙ архаlИКИ 'и

идеализац'Ии. П,еоня дополнена любовными эпизодами, что

СНИ'З'ИЛIQ ее 'обобщенно-поли'Гичеокий ·смысл. В 'оборнике ШеЙ'на

65 См.: П ы п и 11 А. Н. Подделка рукописей 11 народных песен. - В КВ.:

Памятники древней письменности. М., 1898, с. 33; А л е к с е е в а О. Б.

Исторические песни в публикациях Н. И. Костомарова и А. Н. Мордовце

воЙ.- «Русский фольклор», VI, 1961, с. 329.
66 См. архив Академии Наук СССР, фонд 104, папка 701, лист. 3, обо

рот. Тот же текст в папке 699.
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185'9 г. есть 'ваlр'иант, 'К:ОТОрЫЙ состоит толыю из первой поло

вины текста 67.

От 'середи\ны же ХIХ в. сох'раНИЛIСЯ контю,!lинир,ованный

Вl1iриант: песня о с()]юл'е :в неВО.1есоеДИiнена с балладой о

состарившем,ся 'со:коле. Вторая ПОЛОВ'lIнаКО~1IПИЛЯ'Ц'ИИ по,вто

ряет полный 'вариа:нт Шейна, толь'ко в 'финале ДО'бав~ено трн

новых 'стиха:

А все ждет-то ои, поджидает выкупу-выручки.

Был и выкуп бы, была выручка, своя волюшка,

Да далечева родимая сторонушка 68.

В таких вар1иантах песня утра'ч,И'вает ЛР'ИЗiНаки удалой,

<:тановясь ТИП'И'ЧJН'О тюр~мноЙ. Тек,ст IKIOC1'OMapQBa и iМорtп.овце

вой является, 'несом'ненно, наиболее 'ранним, так как он поз

ТИlч,ней остальных, в нем о'Гч'етливо IП'рОЯВЛЯЮТСЯ l1рад'ИiЦИ'И

у,далых 'Пес·ен 'и фолыкЛ'орная OCHOIВa стиля.

Образ сокола в 'безвременье 'Имеет давнюю И1СТОР'ИЮ не

толыю в цикле удалых. Он встречается 'и в песнях муж,илых

людей ,И в 'каза'чьих. Из'Вестны очень д'ревние lIIеОfllИ IC близким

ПО омыслу образом со:кола. Их 060бщеННО-УСЛ'QIв:ное iI10вество

'вание символично, что ,не :Пlозволяет решить, 'о 'какой ,социаль

ной 'среде и каком Иiста.Р'ИlчеСКО~1 :времени Иlдет 'речь. И все же,

беоопорно, так:ое 'СOlдержание МОIГЛО 'сложитыся ,nольк'о 'в обста

новке фео.дализма IПрИ отсутствии Л1ИЧНОЙ свобо,ды У 'Человека

из НИI3]{1ИХ слоев !Населения. Один вариан'т этого сюжета отчет

л'ивоо рисует tфеодаЛJmый быт, хотя и в 'иносказательной

фор'м'е:

Как у нашего ца'ря да православного

Учинилася потерюшка немалая:

Что ушел-то, улетел-то млад ясен сокол

Из того было из садика зеленого,

Что из той-то было 'клеточки серебряной.

Разорвал-то млад ясен оСокол путы шелковые,

Что подиялс51. млад ясен сокол I!10 ,под,иебесыо.

Как за иим бежит ,погонюшка немала51.,

Что бежит за ним любимый царский клетошник,

67 См.: Шей н П. В. Русские народные былины и песни.- «Чтения
в обществе Истории и древностей российских при Московском унtшерсите.
те», кн. IV, 1859, N2 27; т о ж е: архив АН СССР, папка 701, лист 3 и
папка 699, .N'2 1; Очень БЛИЗJafЙ текст в кн.: М а к с и м о в С. Сибирь и

каторга, ч. П. СПб., 1871, с. 401.
68 М а к с и м о в С. Указ. работа, ч. П, с. 109.
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Ои кричит, клетошник, зычным ГО.1Осом:

«ОЙ ты стой-постой, ие летай, СО]{QЛ,

За тебя меня царь скоро сказиит».

Провещует яоный сокол русским языком:

«Что теперь мне, соколу, 'своя воля,

И куда я захочу, туда и ,полечу,

Сяду я иа кустичек, калин"Ьв куст,

И клюю я горьку ягоду калинушку,

Мне получше она вашей лшены белояровой

И сяду я при болотинке, :при ржавчине,

И пью я тое воду с ржавчиноii,

А мне лучше оиа вашей сыты медвяные» 69.

Здесь та же 'идея - ,неВЫНOIСИIМОСТИ невол'!1 для живого

существа, тем более для юилынюго и смелого, 'спо'собного к

активной деятельности 'и 'борыбе. Сокол ,вырвался на 'СВOIбоду

и 'Готов перенести все невзгQДЫ l1руД'НОЙ, но IВОЛЫНОЙ жи'зН'и.

Песня 'была заlПИlсана от [JlpeKp3'CHOrO сИ1бирско,го ска'З'ителя

Л. ТУП'ИJЦына, влаlДевшего обширным 'репертуа'ром Qьши,н.

Бы\пIIныый стиль 'Чув'с'Гвуе'Гоя и 'в этой Iпесне. Он заметен 'и в

архаи'Ч-есК'их ч€!ртах изображенноГоОбыта, и в языке (<<пшена

беЛ'ОЯ1рова», ,«сыта медвяная», «клеташник» И др.), и 'в 'стихо

вом 'размер'е, характерном для ,русского эпоса. Вместе с теМ

песня явно лиричеюка'я с гл)ЛбиннымIПОДПЖСТОМ.

В 1838 г. были 'Зшисаны I,ЦBa лар'ианта, еще 'более !бл'изк'И'Х

по содержанию к 'саратавскому, 'ОП)'1бликоваIIНОМУ ,к.ОСТOIма'ро

вым. Они найдены, как и краткий вариант Шейна, в Симбир

ской губернии, 'Го есть 'В том 'же 'Ореднем iПоволжье 70• .приво

дим один из !Них.

Растужился млад ясен сокол,

СИДIочи сокол во iI10иманю,

Во золотой во клеточке,

На серебряной на нашесточке;

Жалобу творит млад ясен сокол

На залетные свои крылошки,

На правильные мелки [Jерышки.

«Ой, вы, крылья мои, крылошки,

Правильные мелки перышки.

Уносили вы меня, крылошки.

И -от ветра, 11 от вихря,

От сильного дождя осеннего,

От осеннего от последнего;

Не унесли вы меня, крылошки,

От заезжего добра молодца,

От суда рева охотничка 71.

Второй вариант 'очень близ'ок 72. Песни, 'неоомненно, ста

рые. В них :выражена та же мысль, Ч'ГО И ,в сара~овской У1Да

лой пеоне, 'Галька в еще более оТ!Влеченной фо,Рlме.

69 Г У л я е в С. И. Былины и песни южной Сибири. Под ред. В. И. Чи

черова. Новосибирск, 1952, Ng 35.
70 К и Р е е в с к и й, Новая серия, Ng 2427.
71 К и Р е е в с к и й, Новая серия, Ng 2427; первоначальио: «Русская бе

седа», 1856, т. 1, с. 59.
72 Т а м ж е, Ng 2416.
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Автор обширlНОГО 'исследования о на1р'О'щНОЙ символике

~OCTOMapOB П'ишет 016 образе ,сокола 'СЛЕЩующее: «Со~ол есть

гиероглиф молодца, 'оимв'ол муж,ской красоты, ума IИ 'силы.

Эп'И'тет сокола ПР'И1дается .в'ообще m:а,рню, Ka~K зна'к его молоде

чества и смыlленlюсти» 73. ОДНaJювсе у\далы'e песни о со~оле

в безвременье 'свидетельствуют о другом: Сок'ол - СИМВОЛ

св()Iбо,ды. Псщобная символика !была характерна как для на

родных lПесен, так и для л'Итературrных п,роизведений эпо:хи

креаостн'ичеС11Ва. Освобождение юреСТЬЯIlI я'влялось 'гла'Вной

проблемой времени. Многочисленные слухи, толки, разгово

ры, судебные дела, газетные 'Объявления СВОtl!:ИЛИСЬ к одно

му - 'к трelбованию крестья,нами ClВ'о60ДЫ. В паrрOlдНЫХ песнях

отразились не KOIHКipeTHыe факты и СЛ)'lчаи, а о'бщие наС11р'ое

ния на'рсщных иаlСС.

Что светu.л .. то, свеmu.л .месяц

В 1839 г. в «Отечественных заlПисках» был'и напечатаны

пять на'родных песен, доста'ВЛ'енные 'в 'жу.рнал братом

Н. М. Языкова. Четыре ПlрelдставJ!'ЯЮТ собою литерату,рные

Пр'ОИ'З'Вelдения, 'ЮЧlНее, стилизаrцlИЯ на,родных песен, сюжеты

которых широко известны. Все четыре основательно .1l'итера

турно обiра1ботаны под ·на,ро.Щные 'баллаIДЫ трагическ'ого ,сощер

жания с кро'ва'вой 'раЗВЯ'ЗIЮЙ. НО IДI7,IЯ одной песня (третьей п.о

ПО,рядку lПylбликации) на1родны:х ваlриантOIВ неизвестно. А меж

ду тем весь ее 'строй, стилев·ое своеобра'З1ие, 'ко мп аllювка , об

разная система - В'се чрезвычайно ,близ·ко к фольклорной

Л'ир·ике. В 1860 iГ. она П'оя'Вилась еще Д'ва раза 'В печати

в ,«Сама!рских губер.нсК!их ведомостя.х» и в оБOiрнике Ba,peHlЦo

'ва. ,К:роме 'юго, в том же 1860 г. она была полностью Пр'иве

,дена в статье Г'р'И.горьева, напечата'нной в «ОтечеС11Венных за

писках» 74. Теюсты 60-то года ,были ОПylбликова'ны Соболев

,ским, КО1'OIрый, как в'ид!но, Пiризнал эту вещь на,рСЩIЮЙ 75•

.однако I(1и·реевСIШЙ, включивший в св'ое ·собрание Вice заlПИ'СИ

73 KOC'l'OMapOB Н. И. Об историческом значении русской иародо'
ной поэзии. Харьков, 1843, с. 74.

74 СМ.: «Самарские губернские ведомости», 1860, N2 27; Сборник песен

Самарского края, сост. В. Варенцовым. СПб., 1862, N2 9; Г Р и г о р ь е в А.

Указ. статья.-«Отеч. зап.», 1860, т. axXIX, отд. 1, с. 470 (первоначально
«Москвитянин», 1854, N2 15).

75 См.: С о б о л е в с к и Й, т. VI, N2N2 398-399.
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я'зыlвыы,. ее не дает. ПО-ВИIДИМОМУ, он сомневался 'в ее под

JIИННОС'I'И. В 61'0 бумагах !данной песни та'кже не оказалось.

Пр'ивOiД'ИМ текст по первона1чаЛl>НОЙ публика'ции 1839 г.

Что светил-то, светил

Месяц во полуночи,

Светил вполовину,

Что скакал-то в степи

Один добрый молодец

Без верной дружины,

Как гнались-то, гнались

За тем добрым 'Молодцем

Ветры полевые.

Что свистят-то они

В уши разудалому

Про его разбои.

Что горят-то костры

По всем дороженькам

Все сторожевые,

Что следят-то, следят

Молодца-разбойника

Царские разъезды,

Как ему-то в Москве,

Славной белока:l1енноi',

Строят lГ!алаты,

Что уж I! два столба

С толстой ,переклаДIIНОI!,

С пеньковым арканом 76,

Тексты из «Саlмар,сК'их .г)'lбер·нских tВедOlмостей» и из стать'И

Г.рИГOiрьева отличаются очень неЗlна'Чительно. В ,газетном пQ

следовательно заМ6неНIQ слово «что» на «'каю> 'или «уж». СлOlВО

«то» заменено IСЛО'ВОМ «да» тако,го же усилительного зна'че

ния. Думается, что такие изменения не составляют нового ва

рианта. Более существенные Jразл'ич'И'я )10ЖНО от~е'Гить только

в заключение. Та'к, вместо конечных 9 стихов ЯзыковсК'ого

TeJ<lcтa в варианте Са.маРIСКОЙ га'зеты ~ 2.
'МОЖНIQ ли п'риз'нать упомянутые три заlПИСИ за народные

ваlрианты? Нам кажется, 'что нелl>ЗЯ. Они слишком близки

между собою. В TeКiCTe ГlрИJГОрЬelва нет даже и тех разночте

ний с пеоней Язык:ова, которые наlМ'И 011мечены в газетной пуб

лика.ции. Вместе 'с тем Г'р'ИlгО'рьев не выдает песню за IвнО'вь

заlписа~шую. В га'зете же она, С'корее всего, была перепечат

кой, а не 'вновь Iнай~енным :вар'иантом. Пояснений к тексту 'Не

даlНО. Если же песня, д'оставленна'я языlвыbIM в «Отечествен

ные заIПWСКИ», уникальна, то в 'подлинном ли виде он ее заlПИ

сал? И сам ли он ее нашел? До ПОdJI€lд'него ,времени за:П!ИСII

Языковых не вызываЛIИ ПО'д'оз:рениЙ. Но песня «Что светил-то,

светил месяц IBO П'олуноЧ'и .. ,» помещена в окружении ЯIВНО под

пра'вленных вещей и притом очень зна'ч'ителЬ'но. К сожалению,

в настоящих уоло'вИ'ях в'озникающие у нас сомнения мы ра'зре

шить не можем. ПOiДО'з'ритеЛЬ'НЫIМ каже'Гся ·слИJШК'ОМ т,онкий

лсих,ологИ"ЧеС'кшй tpИСУ1нок ОПylбликованН'ого Языковым произ

ведения, СИЛЬ'НО ОТЛ1И'чающий его от песен 'На ту же тему.

Пеоня «Что светил-то, светил :vI€lСЯ.ц» не имеет сюжетного

76 «Отечественные записки», 1839. N2 е, ОТД. III, с. 162.
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Д,вижения. Она необычайно проникновеJННО за[Jечатлела ОiдИН

психол'ОгичесК'ий М'омент. Тематически П1роизведение о мол'од

це, )'Iбегающем от :rюТ'они, не расходится с пес'ня'М'И удалыми.

Здесь также поставлена проблема Iрасплаты. Но не показа,ны

пр'И'чины, KOTOIpble пр:иВ'ели тероя к ощущению неизбежности

конца. Он не 'ЧуВСl1вует той внут.реннеЙ силы 'И незаIВИ1СИМОСТИ,

как удалой молодец - «Дубровушки», а наоборот, боится

встретиться с судьей и убегает от погони. В новой песне нет тех

сложных 'Внутренних Пlрот,И'ВореЧ'ий, какие 'В «Д)'Iбровушке»

составляли 'Тяж'елую ДipalMY героя. Нет в ней и TOIГO СЛiОЖJнюго

КОМ[Jлекса ЧУВIСТВ. В песне о м'оло'Дце, уб&ающем от .Пlресле

дования, Iслуша1'ель ВВOiдит,ся в одно эмоциональное СОСТО'Я

ние: ОЖИlдание 'страшн'ого, неминуемого IюН'ца. Но это единое

ЧуВСI1ВО, Пlр'OIН'изывающее .все Dод:ержан'Ие песнти, доведено 11t0
чрезвычайнOIГО наПРЯ1жения. Внутренняя дра,ма героя ослож

нена рефЛе'К1сиеЙ .•Ветры, шумящие 'в уши герою о его раз

боях, - это метафорическое 'Изображение &0 Iнеснокойной 'со

вести. Горящие СТQрожевые косТ!ры и цаtрские разъезды упо

М'януты не т,олыко как реалыаяя О'пасН'оtть, 'с ,которой уже

,столкнулся беглец, 'Н'о как ст.рашная неИЗiбежн'Ость, ка'к ужас

конца, который мереЩИ11СЯ ,невольнаму отщепенцу 'общества.

Ка'к и .в «Ду6РО'В)'IШ'ке», герой здесь одинок. Но его ОДИНlоче

ств'о страшное, беоперапекТ!Ивное. Бсли герой «Дylбров'У'ШК'И»

собирается ВЫСТytПить на суде ОДИIН, то эro объЯ'сняется силой

его ДУIXа, ГОТОВIН'остью, спаlсая д'руги.х, ПрИНЯ1'ь на себя всю

OTBe11CTВ'eНlHOCTЬ. Его одиН'очесТIВО ВlpeMeHHoe. Он ОБязан 'с това

рища'ми всей своей прошлой деятельностью. Другое дел'о ге

рой нашей новой песН'и. Ha,pOiд lПюдчерК'ивает его 011решеНJНОСТЬ

01' 'близки.х ЛЮlДей, от всякой опоры: 'он «скакал, да ока'кал

один, без верной ЩJружины ...» И сам народ уже не поддер'жи

вает МОЛQДца в такой же степени, как героя'«ДубровушК'И», а,

наоборот, ка'к бы преДOlстаВ'л'Яет его calMoMY себе. Молодец

лишен м'оралыойй силы и д'остоинст.ва, KOTOIpble отличают

героя «Дубр'овушки». Он доведен до п'р'едела бевнадеж,ности и

о"ГчаяНия. Песн'я .гЛylбоко пеССИ1М'Иiстична.

п.оэтичесК'иЙ образ вет.р'О'В, шумящих МОЛQДЦУ IВ )IIШИ про

его ра'зiбои, НaJпом'инает «Повесть О Г,оре-'Злоча'с'Гии», зам.еча

телыное ПР'ОИЗlВедение литераТУlрЫ XVH в., 'ООЗ'данное 'На о,сно

.ве поэтических традиций Iнародных песен. ,Безвольный ['ерой

повести дела,ет iI10ПЫТ!КУ отыокать IHoBble жизненные пути,

порвать 'с привычН'ой стаlриной, НО о'казывается 'беооильным.

РукоВ'одствуясь в 'своих '!IОСТytПка'х советами оюружаюЩlИХ, 'он

попадает в конце концов в лапы Горю-Злочастию, которое и
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Д!оводит его д!0 нищеты. Горе является :\10ладщу во сне 1I учит

его опустить богатс'I'ВО:

Али тебе, молодцу, HeBeДO~la

нагота и босота безмерная,

;,егота, беспроторица великая? 17

На себя что купить,- то проторится 78,

а ты, удал молодец, и так живешь!

да не бьют, не мучат нагих, босых,

и из раю нагих, босых не выгонят,

а с того свету сюды не вытепут 79,

да никто к нему не привяжется, -
а нагому, босому шумит разбой! 80

В обширном ИlсслеДOlВании об этой \Повести Ф. И. Буслаев

указывает на то, что целый ряд ее с'Гихов «принадлежит К

Н3Jродным ПОСЛ'ОБидам». Он называет и последний стих из

пrр'Иведенной цитаты: «HalroMY, босому шумит разбой» 81. Поэ

тическая метафора фразеОЛОГИ3lма невольна наlГl'Оминает мо

тив нашей песни о «палевых ветрах, ШУ:\1ЯЩИХ J3 уши МОЛОДЦУ

про его разбои». Но между данными ~е'fафор,ичес~ю1И выра

ЖelН'ИЯМ'И есть и нечТ'о различное. В собраlНИИ ПОСЛОВ'И1Ц В. Да

.'1Я не ВС11речается прИ'мера, полностью соответствующего поэ

тическому обор'оту п'Овести о Г,оре-ЗлочаIСТИ'И, но есть БЛИЗ'кие

по смыслу: «голыIй разбою не бои1'СЯ. Гол'о~у ра'З1бой не стра

шен». ВtС11речается 'и др}'['ая ПОСЛОВ'Иlца, сходная н по мысли, 'Н

по ху,дожественному образу с нашей песней: «IКра,деное пор о

ся в ушах визжит» 82. Смысл приведенных мотивов песни и по

вести о Г'OIре-Зл,очаIСТИИ и С'оответс'I1ВУЮЩИХ пословиц сводится

к тому, что на ,раз'бой толкает крайняя нуж'да, и на'род, вынося

подобным явлен'иям обв'инительный П'рИlговор, все же не :\10жет

не сочувствовать ЛЮlдям, в'ступаюIЦtим на такой р'искованный

путь. ДРYiгая же, по-видимому, очень ста'рая ПОC!JIовица ,не

только обвиняет разбоЙ'ника, но и nредулреждает его от тяже

лых y~oPOlВ совести. Песня же 'не выносит 01lIOPbITOrO обвине

ния герою, но она вводит его в такое состояние страха и

отчаяния, какое кажется тяжелее в'сякого прямого обвинен'ия.

77 то есть бедность и безубыточность
78 то есть истратишься

79 то есть вытолкают

80 Хрестоматия по древней русской литературе. Составил Н. ГудзиЙ.

М., Учпедгнз, 1947, с. 360.
81 См.: Б у с л а е в Ф. И. Повесть о Горе-Злочастии. (Древнее стихо

творение).- В кн.: Русская народная поэзия. СПб., 1861, с. 640.
82 Д а л ь В. Русские пословицы. М., 1862, с. 154.
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Она как бы расюрывает ~paTKoe IназидаН'ие послоВ!ицы «Кра

деное порося в ушах визжит».

Метафорический образ ветров, шуto.!ящих в уши герою пес

н!!, ОТ.1'Иlчается от поэтического оборота повести большим пси

ХО.10ГИЗУ!ОМ, хотя И «Повесть О Горе-Злочастию> тоже nОИХО

.10['ична. Буслаев опреде.1ИЛ 01ЫС.'! образа Г>оря «как верное

отражение нечИ'стого, Te~1НOГO 'состояния души само['о героя»,

а борьбу молодца с ГОРЮ1 он l'palKTyeT, как борЫбу его с са·

:',!ИМ собою 83. Гудзий поддерживает это мнение. «Гаре

ОДIlОБiременно СЮ1Волиз'ирует внешнюю, враждебную 'Человеку

CII.1Y ,н внутреннее СОСТОЯllllе человека, его душевную опусто

шенность. Оно как бы его дв'оЙник. Мо.100дец, >вырвавшись на

волю из очерченного благочес1'ИВОЙ стаР'И1НОЙ КJpyгa, не выдер

жнвает этой ,во.'1И» 84.

НеобхOiДН:\оlO все же подчеркнуть, что в повести локазана

внутренняя борьба героя не столЬ'ко 00 своею совестью, сколь

ко с посторонней злой силой, ВOiплощенной в образе Горя.

В XVII В., в ПОРУ создания повести, этот образ далеко <Не был

толЬ'ко поэтическим 'П'риемо'м, он сохранялся еще ка,к суевер

,ное предста'Влени.е. Песня же pacJ<'pbIBaeT вну'Лренний ~Иlр

г~роя. По тех,нике ЛИrрического письма 'это nlроизведение зна

чительно отличается от лнтераТУРIlОЙ ПOlвести. Оно отл'И'Чае11СЯ

и от традиционных женсК'их лир,И'ческих песен, .в том числе

свадебных и обрядовых. Старый стиль нарадной л'И'ри'ки 'сим

ВО.1ичен. ПСИХОЛОГlIческое состояние героя Iпередается в ней

IПJреимущеС11Венно через 'С}I;\1ВОЛИЧе'СКorlе образы из м'ира ПlрН

роды. Песня же о добiром \10JJодце, У'бегающем от погони, ли·

шена СЮ1ВОЛИКИ. Ее образы стоят на /грани ~!етафОр'ических.

Окружающий МИ'Р вооп.рННЮlается герое)! KalК ,бы живым и

С1'рашным. Он показан не са\1 по себе, а 01'раженным в СОЗlIа

нии беглеца . .можно думать, ч1'О песня слож,ила'сь позже не

толь'ко сва/дебной лирики, но и «Повести О Горе-ЗлочаIСТИЮ>.

Вместе с тем ВiраЖlДебные Iгерою силы здесь четко обозна'чены.

Это не демонические неведомые сущес'Гва, бороться с которы

ми человеку бесполез'Н'о, а ,вполне реа'.1Ь'ные ,ооциалыные силы,

гоатщцстsующие в обществе. Но они не менее СТlрашны для

беглеца, выступившего ПIРОТИВ HOplM И требований крепостни

ческого строя.

83 Б у с л а е в Ф. И. Указ. СОЧ,- В кн.: Русская народная поэзия,

С.642.

8~ Г у Д з 111'1 Н. К. ИСТОРIlЯ дреВllеi, русской Лllтературы. М" 1953,
с. 373,
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iПеоня о молодце, за 'ко'юрым Г-ОНЯ'I'СЯ 'Ветры полевые, яв

ляе'I'СЯ ,прямым ,продолжением обширного темати'Че(жоro пе

сенного Гiнез,да о iI1ре'следова,нияlX и поим'ке удальцов. Ta~OBa

уникальная песня из сбор,Н'И'ка Чулкова о молодце, IПОКИНУТОМ

товарищам,и на ОСl1рове. Близкие в сюжет,но-тематическом от

ношении, онн снльно различаются ПРИН1цИ'пам'и по'Этики. Ран

ние .пеони нооят ли.р'и.ко·'э'ПическиЙ xa1pa ктер, 01VIичая'сь сюжет

ной ди:намикой, бытовыми картинами, реально 'изображенн'ой

лриродоЙ. Пе,сня же «Что светил-то, свеТИ.1l месяц JЮ полуно

чи» 'Построена иначе. Она ,п,сихологичнеЙ. 'Все 1I1Оэтические

средства песни служат тем же целям - вы!ражен'ию эм,оцио

lIалыного оостоя'ния героя. В песне утра'чены в'се iI1.риметы Вlpe

:\lен·и, не оБОЗlначено и место действия. Можно ТОЛЬ'КО n.ре)IJПО

лагать, что tд.ело происходит ,где-то ·на О.~раине rocYLll.apCTBa в

диком ;поле, где свистят ,«веl"РЫIl10левые» И II'lДe особенно 'много

численны «царские разъезды». Жизненные обстоятельства в

пеоне обобщены. Герой 'Совсем не обрwоован 'ВII-lешне, никак не

оП'реде.пен ни социально, ни· истюри'Ч'еаки. Это в'оо·бще добрый

мододец, OIДи'но'ко скитающийся ,в поле. Песня 'не П'РИiДала ему

никаких индивИ'дуаЛI>НЫХ ка'честв. Такая форма ,стих,ийного

Пlр'отеста, как разiбой, в песне осужщается 'И iI1р'И'З1нается безна

дежной. Все же нар'ОД 'сопереживает с героем его д'раму. Ари

с1'ов отмечает ос·о'6ые художеС'I'венные качества данной песн'и.

«Самого высокого поэтическото достоинства и горя-чег-о сочув

ствия исполнены те песн'и, в 'юоторых из.абражают,ся преследо

вания разбойн'иков, 'их не~да'чи после бо.рьбы, омертель'ные

р alHbI и побеги» 85. '

Мы не воры, не разбоuнu1СU

Са:\10Й популя:рной из в'сето ц.икла удалых следует при

знать 'песню о :\1'О'лод:цах, бежа'вшиIX из ТЮР'elМ, которые 'Пlр'()1СЯТ

солнце их обогреть. Эта ПelС'Н'я помн'ится до нают,оящего ВlpeMe

'IШ lВ раз,ных ,рай'онах стра'Ны, а таlк'же ИClполняется 'с ~C'fIра,ды.

Она не зафююирована ,в саМО'стоятельном в·иде ОРещи раlННИХ

записей в ,оборmfках Чул,кова, т,рутовского, Ль'Вова-iПра'Ча. Но

не Пlр'И'ХOiД'И'ГСЯ сомневатыся, что в ХУН! в., юогда составлял'ИJСЬ

эти сборниюи, ЭТО П'рОИЗВelдение было известно. В собрании

65 А р и с т о в Н.Я:. Об историческом значении русских разбойничьих
песен, с. 153.
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Чулкова песня :n.редcrа'в'лена как ча'с,ть сводн()го текста; в ДРУ

гих ва'риаlнтах она неред,ко служит ВСТУ'IЛлеН)1ем к бо.'lЬШОЙ

К'онтам'и:на'ЦlИИ. В саlмостоятельном виде песня о молодцах, бе

жавших из тюрем, ВIJ1ep'Выe была опуб.'Iикована только в

10828 г. В сБОрНИlке Чулкова она дана в сочетании с известным

сюжетом о девице в раз'60йни'чьей лодке, r.:J,e рассказ о молод

цах, бежавших из тюре~l, ооставляет пер'вую половину произ

ведения 86.
Ты взойди, взойди, красное солнышко!

Над горой взойди над высокою,

Над дубровушкой над зеленою,

Обогрей ты нас, добрых молодцев,

Атамана со казакамн,

Есаула с добрыми ,молодцы,

Еще кормщика с ВОДОЛIIВЩИКОМ;

Обсуши ты нам iПлатье цветное

После 'бури, ,после ВIIХОРIO,

После грома, после МОЛНШI,

После ДОЖДlIчка лиючего,

В !,онце лета, в !Конце теплого,

В начале осени, в начале холодныя,

Во сыром бору reтоючн.

Без шатров и без палаток ';\1Ы,

ЧТО без верхнего платья теплого.

Мы !На легкой были 'llашеНl<е,

На рукопашном насраженыще,

Ничего-то мы пошкотили,

Полоннли только 'девицу,

Красну девицу, дочь отецкую 87.

Дальше повеС11Вова'ние от прошлого, ,в KOTOpO;'v[ г.rlaBIHbl:\l

дей'crвующим л,ицом были МОЛOlдцы-у\да.1ЬЦЫ, Iперебрасы'Вается

в настоящее, Вiнимание переключается на ПlJIе:ненную деющу.

Начинаеl1СЯ как бы новый рассказ, с 'новым вступлением и

самостоятельным сюжеroм. В роскошно убраН'ной лодке едут

раз'боЙiники и с ними плачущая девица. Две ра'вноправные по

объему полови.ны песни С'Вяэаны Вlнешне, механи'Че'СКИ и .не со

ста,В.'IЯЮТ органическOIГO etдинства. У каждой из 'Н11Х са,мостоя

те.'1ьное на'ча'ЛО, авой замысел, различные герои, особый фи

нал. В первой ЧaJСТИ речьwдет о бедствиях Уlдальцов, а о де

вице только упоминае1'СЯ. Во второй част,и девица выступает

на первый план, а молодцы 'стоят в тени и JшкаlКОЙ роли в

раз'Вертывающейся ДlpalMe гер'оини, пре.дчув'ствующеЙ ст.раш

ный конец, не играют. ИСКУССТВeI~ГНОСТЬ соедJ1нения частей оче-

86 Ч У л к о в , ч. Ш, Ng 93.
87 Т а м же.
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видна. Каждая из них в'стречается ,в виде 011ДельН'ой песни.

Если посмотреть на ту и Д'рYJгую часть как на самоС1'ОЯ

тельные ПlроизвеlДения, то можно обнаружить не<ПолноТ'У тек

ста .каждоЙ из них. В пер'вой отсутствует <УбязатеЛJ>ное для

песни «,Взойди, красное СОЛlНышко» ВОЗрaIЖение молодцев

против того, что их на'зЫ'вают вораМiИ1ра'збойниками 88. А меж

ду тем этот мотив явл'яется стержневым в ее содержании.

1!рагедия Iгероев-удалыцО'В здесь затемняется и вытесняется

т/рагедией пленной девушки. Кроме того, ,в первой части герои

жалуются на то, что они оказал'ись в очень тяжелом положе

НИИ, во вт,орой же О'ни ПОК8заны в состоянии полного благо

получия И до.волЬ'ства. Они едут на «хорошо И3У'Кlрашенной»

лодке. ,в вариантах о'6ычно упом'инается золотая ка'З'на, КО'ГО

рая лежит в сереlДИ'не лодки, Пlр,и,крыта'я ковром. В другом ва

риа,нте ХУI I1 в. чулков/скоро же с60fрlника нет ука'Заний на

казну, но 'зато лодка изображена осО'бенно роскошной.

Хорошо то была лодка изукрашена,

у ней нос, корма раззолочена.,,89

Обращением к солнцу наЧlинаются конта.М'ИНИРOfванные ва

,риаlНТЫ xrx в. Приведя семь текст,ов ,в овоем ·оБОр,НИI<е 1889 Г.,

Лопатин гаво'рит: «Блатодаря тому, ЧТ'0 песня эта пелаlСь 'бур

,1аlками, что она во всем своем содержа:нии О'снована на пред

ставлениях п'О'этических, близких народу и Лlри'влекаюЩ'ИlХ

воображение его, на Iпредставлениях, одела'вшихся эпическими

местами на'рсщной по'эз'ии, - она IПОЛ'У'чила общую известность

j[ широ'Кое ра'опростра1Нениепо всей ВеЛИК~РОIССИИ. Из старин

ных воЛ)~ских песен две: «'Нниз по матушке по Волге» и

«Нзойди, солнце красное» известны 'В р.оСоСИИ повсеместно,

TOГjЦa как остальные волжские песни почти вовсе забывают

ся» 90. В опу,бликоваlННЫХ им теюстах на'чало с обращением к

солнцу И1грает роль 'О'чень не6'олышого лири'Ческого В1стymленiИЯ.

От полной 'песни осталось только IЭТО начало. Такж'е сО'краще

на ,песня и в некоторых Дlpутих .ко'нтаlм'И'нацияiX.

Ты возмой, возмой, туча грозная,

Ты пролей, пролей, част крупен дожжик,

Ты разм.оЙ, размой земляну тюрьму:

Как со гор вода катилась,

Земляна тюрьма развалилась,

88 Киреевский, Новая серия, N2 2108, Киреевский, ВI>IП.7.

с. 153 и 155 (текст Сахарова I! запись Стеховича); Л о п а т н н, с. 168-169
89 Чулков, ч. 1, N2187.
90 Л о П а т и н, с. 173.
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Все невольники разбежались,

Посреди леса собирались,

Они богу тут молились:

- Ты взойди, взойди, красно солнышко,

Над горой взойди, над высокою,

Над полянушкой над широкою,

Над дубровушкой над зеленою!

Дальше И'дет ()IП'ЯТЬ ра'ссказ о девице, едущей в л(Щке с

шайкой разrбоЙюгк!Ов. Она видит сон, пр~двещающий поимку

и гИ1бель 91. НепОНЯl1НЮ, П()lчему повествоваlНИЯ о разных героях

COeДl1iHeHbI 'в одно п,роизведение? Любой от,вет пСХП!водит к

:vIысли, что перед нами конта,мина'Ц'ия и притом очень неущач

ная. «Э1'О ,соеJДинение ТОlЖе недостаточно СТРОЙIНО, - говорит

ЧеРlнышев по IПО'ВО:п.'У пр'ивещенного варианта. Самая сшивка

ЗaJпева и текста, по которой обращение ,к туче оказывается

молитвой к богу, не может быть ,признана южусноЙ. Затем,

только бежавшие из тюрьмы ,разбойники не мо,гли сразу обза

вестись и судами и украшенной лодкой, и пушками и ружь

Я:vlН» 92.

Изо6ражение роскошно У'~ранной лодки, плывущей по

ВОЛlге с ГРYiПIfIОЙ YJДалыlЦ'OB, являе11СЯ общим местом «ра'Зrбой

ничьих» баллад. Эта картина легюо могла включиться и ,в пес

ню о ммод!цах, бежаlВШИХ из тюре'м. ПОСТОЯIНСТВО таК'ого пе

,сенного мотИ'ва померживалось самой деЙ'ствительно'стью. О

раЗ'бойничьих лоД)ках, плававших по Волге, сообщали доку

менты и XVH и XVHI в. Так, в 1767 г. было обнаружено две

ЛОДjки, на к'оторых имел'ись 4 П'У'Ш К'И , берIДЫШИ, р'огатины и

другое воору:жение. «РаЗ1бойники» fIa'падали на Пlр'ибрежные

уса'Добы. Проти'в ,них БЫ\II ПOlсла,н ОТIРЯlД волж,ских казако'в.в

12'0 чел'овек. Но каза'ки были св'ои люди. Они не хотел'и -при

чинить «ра'3бойникам» вреда, да те их и не БОЯЛИIСЬ 93.

П'ес'ня ,«Нзойди, красное солнышко» стала популяр'ной, на

чиная 'с пе.рвоЙ половины XIX в. Примечательно 1"0, что ее
оодержание изменял ось, ПО-ВИlДимому, под значительным ли

тературным влиянием, Текст ее, можно думать, был сначала

изменен в романтичесК'ом 'духе 'поэтом Н. Цыгановым, за

тем несколько «ИlсторизоваIЛСЯ» известным писателем и фольк

.'юристом Н. И. Костомаровым.

91 К н Р е е в с к н Й, Новая серия, Ng 2403.
92 Ч е р н ы ш е в, Комментарий, с. 416.
93 СМ.: С о л о в ь е в С, История России с древнейших времен, кн. 6,

тт, XXVI-XXIX, С, 294,

11. т. М. Акимова 11'61



Н. Г. Цыганов, сын Вl()IлЬ'ноотпущенни,ка из юрестья'н, lПере

нес ТИJпичные для цро.ВИJIlциалыюго актера жиз'неНiные пеРИlпе

тии. Он бродил по мнarим гор,ада'м страны и обосновался в

.конце концов .в Малом театре в MocКfBe, где БЫ\JI 'оценен за та

лантливое исполнение комических 'ролей. Но широ'кое ПIр'И'зна

аие публики он получил за свои песни, котарые иarЮЛ'НЯJI сам

под аlКlюмпанемент гитары. Своих вещей 'он не печатал и они

'раСПJр()стра'н'ял,ись УС11НО. Цьrгa,HoB отлично знал нарО!П:ную

песню, в совершенстве владел мелод,ической наlПевностью ее

'Стиха. В 'своих п,роизведениях он ИJQПОЛЫЗ'Q,вал за'Ч'ины на,род

ной ли;рики, отдельные образы и МОТ,И1ВЫ. Бiг-о собственные со

чинен'ия близки 'к фольклорным пеоням. В них нередко IBcTpe
чае11СЯ МО'тив воли, хотя ОН з'вуч-ит У .него не сталько ,как меч

та о воле .и С11ра'ст,ная жажда ее, а ка'к безнщцежная тоска

человека, лишенного свободы, и даже как отчаяние. Пессими

стическая настроенность поэзии Цыганова объяснял ась не

только его пристрастием «к чарке», что характерно было для

актерской богемы, но, по-видимому, и жесточайшей реакцией,

наступившей после событий 1825 г. Песни Цыганова привле

кали симпатии современников демократизмом содержания,

искренностью и глубиною 'J.YBCTB, устремленностью к идеалу.

Близость же к фольклорной лирике способствовала тому, что

они принимались за народные.

В 1828 г. поэт передал три песни в «МОСКOIвск'ий вес'ГН'И'к».

, Одна из них - песня о молодцах, бежавших из тюрьмы 
не признавалась а:втор'ок,им сочинением. Во всяком случае .в

сбо'рнике песен Цыганова, ИЗlданном в 1834 г. после его смер

ти, она не была помещена. Не IIа1Печатал ее и ~()ра,блев, по

вторивший двадцать лет спустя ИЗlдание произведений поэта

с доба'Влениями. И такое отношение 'к песне Цыгано,ва о мо

лодцах, бежа'вших из тюрьмы и призывающих СОЛlНJце их обо

греть, имеет основание, хотя и 'с неко'Горыми ого:ворками.

В тексте, опубликова<н-ном Цыгановым, 1,8 стихов.

Ах, туманы, вы, туманушки,

Вы, туманы мои непроглядные,

Как тоока-печаль ненавидные!

Иссушили туманы молодцев.

Сокрушили удалых до крайности!

Ты взойди, взойди, красно солнышко,

Над горой взойди над высокою,

Над дубравушкой над зеленою,

Над урочишем доброва молодца.

Что Степана свет Тимофеича,

По прозванию Стеньки Разина.

Ты взойди, взойди, красно солнышко,
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Обогрей ты, нас, людей бедных:

Мы не воры и не разбойничкн,

Стеньки Разина мы помощнички.

Мы веслом махнем - корабль возьмем,

Кистенем махнем - караван собьем,

Мы рукой махнем - возьмем девицу...94

Песня наlПечатана 'меж,д:у двумя Л'Ирlическим'И и 'сопровож

дена п'римечанием: «Мы СИМ'И песнями обязаны ОДIНОМУ из alp
тистов нашего театра Н. Г. Цыганову. Кажется, о'н'и не были

еще ниnде наlпечатаны, по крайней мере, две 'п()/следние» 95.

Текст Цыга'Н'ова я'вляется уника'ЛЬJ;lblМ. Дру,гие публика'ции

оБЫЧ1IIО буквально его повторяют 96. Но он зна'чительно отли

чается от на,родН'ой lПесни. iВ 1839 г. эту iПеоню полностью и

дословно перепечатал CaXalPo.B, внеся Не'З'Н3'Чiительные измене

ния. Так, в 3-м стихе вместо «ненаIВИlДные» появилось «нена

вистные», ВМе'сто «дубравушкой» - «Дylбровушкой», вместо

«доброва» - «!доброго», и в последнем с'ГИ'хе вмест,о «'Возьмем

J,евицу» - '«'девицу возьмем». ,В,се о'ста'льное полностью ,сов'па

дает. Не прИХ'О'д'И11СЯ сомневаться, что CaxalpoB п:ривел не

в'новь заlПисапный ваlриант, а взял цыгаlНОВСКУЮ песню из

«М'оаковского вестника» и изменил О'I'дельные слова, Ч'I'обы

придать им более современное звучание и написание 97. ПУ'б

л'ика'Ция Сахарава стала перепечатываться в фольклорных

сБОр'НИlках.

Текст же Цыганова '3ате.ряЛ1СЯ JНa страницах ,ста\рог.о жу,р

вала. Текст 'Саха,рова, неоД'но'К'ратно пуБЛИlюва'В'Шийся им са

:уrим, стал ши:рОКО ИЗВе'стен не только спеп:иалистам, 'но и люби

теляiYI ,наlродных ,песен, а таК!же литературной О'бществе'ННОС'ГИ.

В 1854 г. его ИОП'О:дьзо,вал IKocToMapoB. Он IСМОНПI'ровал ча'стн

этого текста с ва'риаlНТОМ из IсоJбрания ПасхаIJJОВОЙ, которое ему

было хорошо известно. iПасхалоВlСК.ом'У ва,риа'нту Костомаров

прища.1 эффектное обрамление, [Iри,бавИlВ заlЧИН из !Пяти юе.рвых

стихо'в теК'ста ICaxapolВa и (),Кончание 'Из трех его Iпосле,lI!НИХ

стихов. И 'кро'ме ТО'Го, 'ан :«ИСТOIризо,вал» IrepoeB, иаЗlвав 'их '«Ipa
зинцами». После 'стихов па1схалов'окого текста «над уро'Чищем

добра молодца, 'что СТЕшаlна свет Т'имо'Феича» он до'6а,вил:

«По проз'ВаНЮQ IСтеньки 'Раз'ина». ,Вместо слов: '«Атама'!-!ОВЫ

94 «Московский вестник», ч, XI. М., 1828, с. 109-110.
95 Т а м ж е, с. 108.
96 Текст Цыганова перепечатан Сахаровым в с.б. песен 1839 г. (ч. IV,

с. 166, N2 10), с некоторыми изменениями воспроизведе~[ Костомаровым в

«Сарат. губ. ведомостях» (1854, N2 16) и в его кн,: «Бунт Стенъки Разина»

(1859, с. 177); точно повторен и в других изданиях,

97 См.: Сахаров, ч. IV, с. 166.
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мы ра'ботнИ'чки» поставил: к<СтенЬ'ки Разина мы работниrчюи»,
а вместо '«ООJIlдат IбетЛblХ, rбеanа,с'ПОР11НЫХ» -«Добрых молод

цев, людей 'беТЛbDХ». IHHBC и еще несколько менее Iз'на'Чительных

изменении.

В таком 'виде [l(~ОНЯ 'была опу!БЛ1ик'С)'ва'на в '«Са'рато:в,еких

губ~р'нских IВЕЩОМОСТЯiX» 'в 1,864 г. А IОПylстя Iчетыре 'года КОС'ТО

:\1арав 1Il0местил ее в МОНО'l'раiфиlИ I«Бунт tCтеньки ,Раз,ина» и

внес 'в нее еще некоторые 11ЗМе'нения. IСтихи !ЦыгаlНоВоскОГО ва

р'l1анта:

Иссушили, тумануШiКИ молодцев,

Сокрушили удалых до краi'IНОСТИ,

он заменил слова'МИ, /соcrа'ВJIЯЮЩИМИ ,известное общее 'место

казачьих Iпесен:

Не ПОдiняться вам, туман ушки, со синя моря долой,

Не 011Стать тебе, .кручинушка, от ретива сердца прочь 98.

,I(,агда !Десять лет 'anу'стя nеоню Iиз юниги IKoCTOMa;POBa пере

печатьrnал IБеосонов, он IПlр1изнал эти 'стих'и нена,ро'днЫiМИ; IПО

его М'нению они iПло~о 'согла·сую'Гся ~<co ·Qклаtдом 'и с наlПевом»

всего IП'РОИ'ЗlВеденИ'я, так как «Iподлаживаютюя К сочиненнои

пеС'не «Уж как пал 1'yMaIH» 99. OIд'Ha·KO если подозрение ,ве1)СО

нова 'в том, 'что KOCTOIMapoB ч1'О-ТО IпермелаlJI ,в народной пес

не, и С'Пlра.ведливо, то IПрИlЗнать 8ТИ Iв<сту\пительные 'С11ИХ'И ,не

фольклорными все 'же нельзя. ОНИ ВСТре'Чаются .не только В

песне«УIЖ как lПал туман», 'н·о и в ~Ру\flИХ ,казачь'ИХ 100.

!Вариа'Нт KoerOMalpOBa, :помещен'Ный,в ,кнИ/ге «Бунт СтенЬ'ки

РqЗИiна», IПОЛ'J'ЧИJI 'ОСО'бую ИЗ'вестноcrь, Бытесни'В !более :цель

ныи и ,стройный теК'ст !Цыганова. !Приведем ll(:остомаРOlВQI{iИИ

ва/риа'Нт полностью.

Ах, туманы, вы мои туманушки,

Вы туманы мои непроглядные,

Как печаль-тоока ненавистные.

Не подняться вам, тумаиушки, со синя моря долой,

Не отстать тебе, кручинушка, от ретива сердца прочь!

Ты возмой, возмой, туча грозная,

Ты пролей, пролей, част крупен дождик,

Ты размой, размой земляну тюрьму.

98 «Саратовские губ. ведомости», 1854, ,N'g 16; К о с т о м а р о в Н. И.

Бунт Стеньки Разина, с. 177; Архив РГО, разряд XXXVI, папка 58, М 90.
Сличение Костомаровского текста с пасхаловсl<ИМ и сахаРОБ-:I.ЮI ~:'1.: 11..1C:K

сеева О. Б. Исторические песни в публИ'кациях Н. И. Костомарова и

А. Н. МордовцевоЙ.- «Русский фольклор» VI, с. 33.
99 Киреевский, ВЬШ. 7, с. 153-154.
100 Зачин о туманах есть в песне костомаровекого же сборника (с. 77).



Чтоб тюремнички-братцы разбежаЛИС!I,

Во темном бы лесу собиралися,

Во дубравушке во зелененькой

Ночевали тут добры молодцы.

Под березонькой они становилися,

На восход богу МОЛIIЛИСЯ,

КраСllУ солнышку поклонилися:

«Ты взойди, взойди, красно солнышко.

Над горой взойди над высокою,

Над дубравушкой над зеленою,

Над урочищем добра молодца.

Что Степана свет Тимофеевича,

По прозванью Стеньки Разина.

Ты взойди, взойди, красно солнышко,

Обогрей ты нас, людей бедных,

Добрых молодцев, людей беглых:

Мы не воры�, не разбойнички,

Стеньки Разина мы работнич!Ки,

Есауловы мы iПомощнички.

Мы веслом махнем - корабль возьмем,

Кистенем махнем -'Караван собьем,

Мы pYKOr! махнем - девицу возьмем \01.

В комментариЯiХ 'к KocToMalpOlB'cKOMy варианту Бессонов

признал лишним на'чало, рассказы~ающее о lПю'беге IДОlбрых мо

ЛQ,lщев 'ИЗ тюрьмы. Он считал IнarчаlJТОМ \эТОЙ песни обращение

к 'СОЛНЦУ и IПIРОСljбу IМОЛOlД!цев их ·OIБО'греть. По-.види'м,()му, IБес

СОНО'ву 'был Iболее энако~ ва'риант !Стаховича. iВ неIЮТО,рых

текстах, деЙ'ств'ительно, 'начало, 'раlС'оказывающее о 'ПOIбеге мо

лодцев ИЗ тюрьмы, -не ~,стречается. Но оно, 'Несомненно, 'было

обязательным в первоначальном сюжете об «атамановых по

~ощничках».

В }ЮСТО~lаровском варианте ,герои !бежали 'из тюрь:v!ы. Они
оказались без тепл'ой ОlдежlДЫ, !без lJ<1p,O'Ba и пищи. Отсюда

ВlПОJIне естественным Iвыглядит ИХ '()Iбращение к IСОЛНЦУ. Изо

бра,жение особо 'бещ~ственно'Го !I1'OIЛожения \Героев логически 'не

6бходи~0 для :пО'следующelГО 1П0.вествова'Н'ия. IB KOIHТ а'М'И1НИР0

ванно'м варианте ЧУlЛкова и ,в некоторых iдlРУГИХ lГC>Jpe !МОЛО)IJцев

за,ключается не в то "-'1' , что они IВЬJlШIlIИ 'из тюрьмы, а 'В том, \Что

оказались 'без 'всяких :орещств К 'сущеСТВOIваrнию при на-сту:пле

нии осени, IХОЛОДОВ и м орО'З'ОВ. IНся тесня полна 'горестного

раздумь'Я о беапеРСШЖТИВIНОIС'J1И будущего. Теюст же ЦЫIГalн~а

неожиданно заканчивается 'стихаIМИ, в 'KOTOIpblX iгерои )'1жене

жалуются, 'Они 'y.в~peHЫ :в л~чшем Iбудущем. И о'но 'рисуе11СЯ В

романтических мечта'ниях идеал'изир'ованно -lкаоК 'счастливое

Jj 'Необычайное.

101 К О С Т О М а р о в Н. И. Бунт Стеньки Разина, с. 177. К и Р е е В
с к и й, выл. 7, с. 153.
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Мы веслом махнем - корабль возьмем,

Кистенем махнем - караван собьем,

Мы РУКОЙ махнем - девицу возьмем.

Так представляется сча'стье 'в у,славиях, волиюй жизни

удальцам, «сиротам 6еД'Нl~I'М, людям 6етлым, Iбеапач'Портным».

Te~CT .костомарова 6лаlГОlдаря большой 'пcmУI1IЯ'РНО'С11И его кни

ги был nризнан 'за IПОЩ'ЛИ'НН'О на1РОДНЫЙ, наиболее ра'нний, наи

более 'сох.раlJИВШИЙ'СЯ и поэтому перепечатьшажж во МIНОГИХ

изщаниях.

Вероятно, в пес'не ЦыгaHOBa~CaxapOBa, как и 'в 'оводном

тексте KacTOMalpoBa, [J'рив.ттекало поэтическое начало и за'меча

тельная ~OHЦOBKa, в ,кото~рой звучало торжество удалыст,ва,

разгула и беапредельной мощи па'рода. Одrшко в нар,о!Д'Ные

:vIaccbI JПесня с такой ,кОНЦОВlКой lНe 'Проникла, она nрио'брела

только книжную JlOnУЛЯР'НОСТЬ, а также nО"1учила от:ражение 'в

худ'ожествен'!IОЙ литературе. Среди учены.Х-lфО"1ЬКЛОрИСТОВ пуб

ликаiЦIШ CaxalpoBa и Костома'рова да'в'Но 'стаЛli вызьrnать 'со

мнение в подлинной 'Народности. действ,ителын,, последние

знаменитые 'стихи 'не ,магут .не вызывать 'подозрения, особенно

потому, что ни в одно'М ,ва'рианте, за'ПИ1саIННОМ 'ИЗ у,с'Г' 'народа',

они не ВСТiречаются. В тек;сте Цыгано.ва, Сахарова и Костома

рова несколько 'на'стораживает еще и то, что герои зовут 'себя

«'ПО~lОЩНИЧJ{ами» 'или «'р а,ботничка.\<!И Стеньки Рази'на». В пуб

ликациях XVIII в. такого самоназвания нет. От IКJреiI1О'стниче

ской эпохи сохранилась только еще одна заlПИСЬ с подо'бнЬJlЫ

псторицеским'приурочение:\1, где герои зо'Вут ,себя «атаlмано'Вы

ми помощницками, Стеньк;и Разина Iра,бо:гни.чками».',QHa при

на'длежит ЛИlсателю М. А. Стаховl'I'ЧУ, IболыIi.I~уy любителю и

знатоку 'на,рOlДНЫХ песен 102. НО 'В ва'рианте IСтаховича нет обра

щения к туманам и ,не говорится о побеге из тюрьмы. Нет в

нем и того эффектного ,конца, IКОТОРЫЙ заверш<:tет тексты: Цы

ганова-Саха'рова и' КОСТQlма!рова. Подлинная нароД'насть ,вари

анта 'Стахо,вича не ВЫЗЫlвает 'СО2'УlшеНиЙ. Та'к'ое же 'начало 
«Ты ВЗОЙIДИ, взойди, ,оолнце кра'оное», то есть без ·обращения ,к

ту'Чам и без эпизода побега добрых молОдцев из ТЮрымы

обязателЬ'но для 'всех 'сводных lПесен об удальцах 103. Но 'и 'не

контаминир'ованные, 'самостоятельные ,сюжеты в з'начительной

102 Собрание русских народных песен, текст и Мелодии собрал и музы

!{У аранжировал Михаил Стахо~ич. Тетрадь l-я. СПб" (11851),
103 Исключение составляет только вариант N2 2403 ИЗ Новой серии

Киреевского.
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ча,сти (lпримерIНО, напол'овину) наlчинаются та'кже, как и TeКJCT

Стахо~иqа, с обращения к IСОЛНu.у.

Герои песни Стаховича, как и 1!ариантов Цыганова II Ко

'cToMalpoBa, называют с~бя «'помощничка'ми !Qтеныки Разина».

Это обстоятельство дает 'ПOlВСЩ иослед:ователям III'РИЧИСЛЯТЬ

песню о МОЛОДlцах, бежа,вiШИХ из тюрем, к разиНlСКОМУ ,циклу.

Одна,ко Iсогла'ситьоя 'с такИ!м ,СУЖIДением трIУДНО. Дело в 'Том'

что если 'ПереОМО'l'ретьвсе ва.риаlНТЫ ДЮ-IНОЙ песни, то 'Обнару

живается, что в ббльшем чИ'сле текстов 'Герои 'называют себя

просто '«атамановыми 'раtботничками», а ,не Iразинцами 104. Кто

впер'вые Iпереименовал героев в «ра'З'ИНСКИХ lПомощнИ'чков»,

т,ру,дно 'сказать. Может ,быть, не на,родные певцы, а литератур

ные деятели, (собиратели, lПубликаторы, 'редактировавшие эту

песню и 'П'реlЖде 'в>сего Цыганов.

Т,В{)lр'чество Iбещняка-аIРТИ1ста и поэта-;песеНlШlка Цыганова,

типичного 'Пред!С'Та~ителя богемы, в значитель'ной мере отра

жало 'общественные настроения 'Последекаtбристекой ЭlПохи.

В его сolбственлыlx 'С1'ИХО1'во'рениях и lПеонях звучали IHe только

элеги'ческие и [\)1у,боко Тlра,гичеСJ<ие мотивы, но 'и 'Ноты недо

волыст,ва, 'г,раничащего 'с ПjiJотест·ом 105. Для него 'было естест

венно С1'реМillение 'социально уточнить содержание пеони 'и ее

героев, онять 'с 'Них то обв'инение, ,какое lП'редъя/Влено ИIМ фео

дальной властью, и 'Показать УlДалыцов 'ле как IПlреСТУIIIНИКО,В,

«воров И разбойничков», а Ю}'К ПОIМОЩНИКОВ Разина, его «ра

ботнич'~ою>. В героях песни 'поэт видел аКJТИВНЫХ борцов за •
народную волю. Ответить 'на ,вопрос, кому llринадлежит 'исто

рическое lП'риу,ро'чение ге'р'оев песни, Iневозможно, 'в силу чего

~!ы ВЫН)Т:ЖJдены считатыоя >с тек'стами Цыганова и Костома,ро-

ва как с IПроизведениями фольклорными.

Действующие лица песни «В'30Йд!И, красное оолньгшко»

бедняки: ·бerlJIые 106, бе'жавшие из тюрем, «тюремнички», не

ВО.IIЬНИЧК11 107, БУРlllаlКИ 108, О'собенно 'часто О'ни оказываются<бег-

104 Из 40 учтенных нами вариантов только в сборниках Лопатина

(с. 168) и ТумилеВllча (Песни казаков-некрасовцев. Ростов-на-Дону, 1947.
.N'~ 14) удальцы названы разинцами.

105 См. его песни: «Ах, спасибо тебе, синему КУВШИIlУ», «БреЗЖIIТ ме

сяц ~roлодой»», «Ахти, беда, неволюшка» и др. в сб.: Роз а н о в И. Н.

Песни русских поэтов XVIII - первой половины XIX в. 1936, с. 234, 240,
241 и др.

106 К И Р е е в с к и Й, Новая серия, .N'~.N~ 1583, 2108, 2480, 2403.
107 К и Р е е в с к и й Новая серия, .N~ 2403.
108 Вариант Кольцова см.: 3 а б о р о в а Р. Б. Белинс!<ий н сборник

песен, собранных Кольцовым.- В сб.: Белинский В. Г. Статьи и материа

лы. Изд-во ЛГУ, 1949, с. 142.
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вынужденное. Ло.патин в Пlримечаниях к песне «Взойди, ,сол'н

це красное» 'говорит, 'что ему известно исполнение ее"с допол

нительными 'словами, о'п,ределяющими социальное положение

героев. «Мы слышали"таКlже 'Эту песню 'с такой Вlота,В'IЮЙ после

слов: «си,рот бедных, людей беглых»;

«Привела нас сюда неволюшка,

Бедность горькая, нужда крайняя» 113.

Этот мотив 'стал включаться и 'в более по:щние ва'рианты 114.
Поэтическая же фаРlмула «Мы не В'орЫ, :не 'разбойнички, ата

YlaHOBbI 'мы П()lМ'ОЩНИ'ЧКИ» стала общим 'местом удалых песен,

заключающим в Iсебе ищеЙ'ный смысл ·п<роиз'Вещения. Она широ

ко у,ПО'I:рelблялась в удалых песн'ях уже с XVH 'в. Такая фор

мула 'обязательна 'В 'сатирической пеоне 'о '«рыболО'вах», а в

ста'ршем варианте этого сюжета она з'ВУ'ЧИТ 'как ,горестная иро

ния 'гер'Оев-раз'бой'ников на,д собою, как попытка ,0тр'Ицания

очевидного.

Со напраслины головушки погинули наши,

Называли добрых молодцев разбойниками.
Только мы были не воры, не разбойники,

Мы были все люди ремесленные ... 115

КаЖIДЫЙ 'раз эта ПО'СТОЯlнная позтическа'я формула 'Получа

ла новый 'смысловой О'ттенок, сохраняя отрицание об'Винен'Ия.

Песня «'Ввойди, КlpacHoe IСОЛНЫШК:О» (иначе «Атамановы

IПОYlОЩНИЧКИ») построена на ,глубоком КОНl'ра'сте \желаемого и

идеального и реального, действительного, который лежит в

основе 'Дра'мати'ческого конфлик:та 'Вlсех удалых песен. Вольна'я
жизнь У1дальцов рисуется радужными юраскЗJМИ. Нместе 'С тем

герои понимают, что они только ,беглые, беспа,спортные неволь

ники, которых НИк:'ГО не может л,рИ'греть, к:рОYlе солнца. Нет

никаких оонований :признавать героев Iпесни IПОДЛИННЫМИ уча

стниками крестьянской войны XVH в. Да и не в таком историз

ме заключае11СЯ глу,бокая ее 'идеЙНОIСТЬ. Называя,сь 'ра'зинu,а'МИ, .
они очитают ,себя Iне его С!ПОд'виж'никами, а, ,ско'рее, 'после.дова

теЛЯ1МИ1И Iп'родол'жателями еГ'о дела.IК'ОстО'ма,ро,в пишет, 'что пос

ле 'распра'вы <правителЬ«~тва с lП'ов'ста'НJцаlМИ '« ...акиталИ'сь 'повсю

ду остатки беглых шаек, мало-помалу попадаясь в плен своим

преследО'Вателя'м. Ими-то ,'вероятно, Iбыла 'сложена заунывная

113 Л О n а т и Н, с. 172.
m. Песни о крестьянских войнах. М.-л., Изд,во АН СССР, 11956. При

ложения, N2 3 и др.

115 Демократическая поэзия XVII в" с. 108.
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песня, которую IfIОЮТ до сих 'пор» 116. Однако Аристов относит

эту песню к другому ,времени и 'IIе IQЧJ.!тает ее разинской 117.

Лозанова считает ее анонимной каэаiЦl<:о-'разбойничьей Пelсней,

Л'рикрепившей'ся к IЦИIМУ Iразинских. '«Психологическое осно

вание этих сюжетов,- говорит она,- :Vlожет быть п'рименено

и к IРазюгу. Сюжеты эти ,безымя'Н'Ны, но притягивают к себе

имя Разина, Iблагодаря чему и 'сами входят IВ 'цикл 'РазиН(жих

песен» Jl8. Мнение Лозановой было бы убедительным, если бы

ПJрикрепление \Цанного сюжета \fLРОИЗОШлО полностью, то есть

во всех, а не только в некоторых вариантах; и притом IfIроцес:с

этот следует датировать 'Не раньше, чем XIX ;в., KOГlдa имя Ра

зина стало, скарее, легендарным, Iче~ историческим. Истори

ческой ,песней 'разинского цикла это nРОИЗ'ведение признать

llево31МОЖНО. iПеред наrМИ одна из характерньrхущалых песен.

116 К О С Т О М а р о в Н. И. Бунт Стеньки Разина, 177.
117 Ар 11 С Т О В Н. Я. Указ. работа, с. 68.
118 Л о З а н о в а А. Н. Народные песни о Степане РаЗlIне. Саратов,

1928,с.117-118. I



lV. ПЕСНИ О БЕГАЫХ

в мужской песенной лирике на'рода постоя'нно встречается

раlссказ о беГЛО)I человеке с его скитаниями, попытками

ук,рыться от преследования, боязнью быть 1п0йманныi,' за~о

ваННЫ:-1 В КЮliДаu::ы и попас1'Ь в еще 'более тяжелое 1П0ложение,

чем то, 01' ~OTOPOГO он В свое 'в'ремя ,бежал. Можно /Думать, что

У'же 'в XVH 'в. эта песенная тема была одной из 'наиболее вол

нующих. Такие песни на'чали сла'гаться В'ско:ре после оконча

тельного закрепощения roрестьян, lюгда MalccoBbIe побеги от

помещиков стали угрожающими не толь'ко для дворянских хо

ЗЯЙСТВ, но и для 'Всего феодального 'ГOlсу\даРС11ва. Ско:пища бег

лых в 'разбойничьих л,ритонах и казачьих 'ста'НИ'Цах 'На южных

окраинах постоянно грозили правительству новой в'спышкой

волнений, опособной ПОДiнятьвсе roрестьянство на освободи

тельную борьбу. 'БОРЯ1ёь с вольными людьми степных ОIoCраин

и волжского побережья, правительс1'ВО пасылало 'отряды

стрельцов, которые не только охраняли границы от нападений

кочевников, 'Но и lВылавливали беглых.

Искренние и Iнепосред:ственные эмации ге,роёв песен отве

чали 'на'родным настроениям недО'Вольства и тнева. Много та

ких произведений помещено в собрании Чулкова. В них неути

хающая 11ревога и насто.роженное беспокойство.

Еще что же вы, братцы, призадумаЛIlСЬ,

Призадумались, ребятушки, закручинились,

Что повесили свои буйные головы,

Что потупили ясны ОЧИ во сыру землю.

Еще ходим мы, бра1ЩЫ, не первый год,

И мы пьем-едим на Волге все готовое,

Цветно платье носим припасеное.

Еще лих на нас супостат злодей,

Супостат злодей - генерал лихой,

171



Высылает нз Казани часты высылки,

Высылает нз Казаии части высылки,

Высылает все то высылки солдатские.

ОНИ ловят Harc, хватают добрых молодцев,

Называют нас ворами, разбойниками.

И мы, братцы, ведь не воры, не разбойники,

Мы люди добрые, ребята все повольокие.

Еще ходим мы на Волге не первый ТОд,

Воровства и грабительства довольно есть '.

Чернышев, обращая 'ВНИМЮlие на последние ИРОНИlЧеские

слова, ГОБОрИТ: «Эти 'стихи оправдЫ!ваЮ11СЯ он ПОU1О1жением ве

щей: раз60ЙНИtКИ русских оюраи'Н не сознаюТ себя обыкновен

ными лреступниками; они - вольные люди, 'соста'Вивrшие свою

неза,висимую OIбщину, lДа'вние х'озяева Нижней Вол,ги, 'с кото

,рыми И прави.телЬ'ство вступало инО'гда в СCJIглашения, дапу

ская .гра6ить lЮГО уrгодно, НО не TproraTb ца'рские 'суда» 2. Чер

НЫ'ШЩ3, ка'к и многие друrrrие 'исследorвате.'IИдореволюционно;го

времени, 'не rра'Зличает беглых и rразrБОЙ'Ю!1{ОВ. Эти rкатегorрiИИ

К'ре'сrьян, вышедших из-rпо.д неволи, не 'ра'зличались ни в д'оку

ментах, ни в самой. историче'ской действительностиХVI1-1-0Й

пол'овины XIX ,в. Но в нарО'дной II1ОЭЗИИ отношение к тем и

другим было 'неодинакО'Во. В том же ,оборюtке бьнла опублИlЮ

вана еще 'одна, также уникальна'я ;песня О 'преследовании и

поимке 6еглого.

Как из C.~aBHOГO царства Астраханского
Что не грозная тут туча rrодымалася,

Подымалась, снаряжалась грозна высылка,

Что разъезд она держит до кругла острова,

до с;лавного, пристанища молодеЦК9ГО, ,
до соборища бурлацкого,

До притону ла казацкого.

Казаки там сидя догадалися,

Ч'l'о во легкие во лодки пометалися,

одного ли добра молодца покинули,

, Что не лучшего ль из молодuов - есаула,

МолодеlЦ п,роси:т ;захватить его с собой, обещая послужить

в 'будущем. Но ,нсе ,наrпрасI!'О.

Как товарищи от МОЛОдllа уехаЛJl,

Поймалн молодuа на острове з.

'Чулков, ч. 11, N~ 151; Киреевскнй, вып. 9, с. 319; Соболев
е к и Й,Т. VI, N~ 396. Песни лерепеча"ываЛJiСЬ в песеЮlIlках ХУНI в.

2 Ч е р н ы Ш е в, Комментарий, с. 409-410.
3 Ч у л к о В, ч. 111, N2 78.
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Некоторые исследова1'ели lП'ричИ'сляют 'эту iIlесню к 'РазинС'~ому
ц'иклу. Но в ее содержан'ии 'Нет примет roрестьяиской в'ойны

XVII 'В. В 'ней 'о'бнаРУЖJИваются 'более 'старые истор,ические

. 06'оз'начения. АСТlраханский край 'наз'ва'Н ,«,сла'в/ны'M Аеграхан

аким ца'р'сl'ВОМ». А между 1'ем ,содержание песни свидетельст

вует о более ~озднем Вlремени, кО'лда Астраханокое ха'нс'l'В'О

было не только завоевано, но IПрисоединeiНО и оовоено ру.соки

ми. В .Астраха'ни, как видно IПО тек,сту песни, 'стояли 'русские

войска, усм,wря.вшие 'к'рай уже 'не.от татар, а от ,беглых ру,сскtИх

крестьян, '6УРЛa'lюв и каэаКlов. Изображенные здесь собы1'ИЯ

можно отнести и IK хуц, И 'к XVIII в. Аристов считает, 'что Q1ec
ия «перешла из ХУП 'века и Iполучила 'оттенки X'VIII столетия,

сообраЗlные с в'ременем 'и оБСТОЯ1'ельс'Гва'м'и» 4. Жизнь К'роо'ост

ных ,в XVIII iB. оста'Вала'сь такой же, и lПесни о 'бетлых без Iиз

менений могли переходить из одного века в другой. Возможно,

что НизоВ'ое Поволжье 'названо ,«славным Астрахански:м цар

,ством» ,п.отому, что оно предста,влял'ось Iпора'бощенно'му народу

абосаблеНlНОЙ, ,саlvl'остоятельной 'О'бласТl~Ю, ,св'Ободной от поме

щичьегю гнета. л.страхз'нь в 'Удалых, ,бурлаlЦКИХ и 6р-одяжных

песнях !Всегда считала,сь ВОЛЬНЫIМ городом.

«Песни О преследовании ,ра'ЗбойникО'в :во ВlpeMeHa Пе1'ра

Великого ра'З'растались в своей 'численности и отличались боль

ШЮf разнообразием, как ,раЗНО'РО'дна была '60рыба его с бро

дягюш II 'разбойниками в действителыюсти» 5. Но самые энер

гичные меры были бессильны, так как Iположение 'в государст

ве и, 'С.'Iе'Довательно, 'ПJрИЧИНЫ волнений О'ставалИ'сь /Прежними.

Недаволыство широк,их наlродных масс получило отраlжение в

пеоне.lI1рек:раСIIЫЙ ·текст XVIII в. сохранился в оборнике Чул

кова.

Не былинушка в чистом поле зашаталася,

Зашаталася беСПРИlOтная моя головушка,

,Бесrrриютная моя головка молодецкая.

Уж куда-то я, добрый молодец, ни кинуся:

,что по лесам, по деревням всё заставы,

На заставах ли все крепки караулы;

Они спрашивают печатного пашпорта

Что за красною печатью сургучевой.

У меня ль, у добра молодца, своеручный,

Что на тоненькой на белой на бумажке,

Что худы-то ни пойду, братцы, ни поеду,

Что ни в чем-то мне, дабру молодцу, иет счастья,

4 А Р и с т о в Н. Я. Об историчеоком значении русских разбоilничыIx

песен, с. 64.
5 Т а м же.
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Я с дороженьки, доброй молодец, ворочуся,

Государыни своей матушки спрошуся.

- Ты скажи, скажи, моя матушка родиая,

Под которой ты меия звездою ,породила,

Ты каким меня и счастьем наделила 6.

Эта песня - жалоба нароща об уничтожении iП'рошлых

вольностей. Вiведенная Пет,ром Первым паопортная система

ограничивала возможности 'беглых к:рестьян проникать в воль

ное Понизовье. Сложение пе'сен ,о беопаcnорт.ных ,м'олодrцах

цатируется очень точно. Такие Пе!СНИ хаlрактеризуют особую

OC'I1pOTY этой меры правительства .в начале XVIII в. Тогда же,

)10жет 'быть 'в 20-х ,гг., 'сложилась и !приведенная на'МИ пеоня.

Но ,подобные Iпраrвительственные нововведения не могли умень

шить побего:в. Чжть народа С'мотрела на па,опорта как на пе

чать антихриста 'и не хотела их принимать из 'суеверного стра

ха. I( тому же они вносили экономические,стеснения, что тоже

не могло не ВоОЗ'М'Ущать. В Пе!СНЯIX о-nра'зились настроения ТОЙ

вольнолюбивой части на'рода, «с.вободу которой стесняло цаlр

ское раопоряжение»7.

Число поiбегов от ,помещи.ков и крепостной кабалы не толь

ко не уменьшалось на Пlротяжении в'сего последнего периода

феодализма, но, ,наобо:р'от, от 'года 'К году увеЛИiчИ'валось.,исто

рические документы XVIII и первой половины XIX в. iПолны

жалоб помещиков 'на Iпобеги крепостных. ,в 1732 г. одних СОЛ

дат ЧИСЛИЛQlСЬ в бегах 20 тысяч. В 1742 г. муромские по'Мещи

ки писали, что от них бежала тысяча 'человек. Во 'В,ремя вто

рой ревизии толыю на одних казенных заводах Сибири было

найдено беглых 16391 человек. Еще 'БОЛl>ше было необна'РУ
женных. Ревизоры писали, что .они не знают, как с ними .пасту

пить. Вернуть их помещи.ка'М Iневозможно потому, что во всей

Сиrбири 'не ,сыще1'СЯ' СТОЛI)~О ВОЙ'С'ка, Ч'тобы иrх коН'воиро:вать, да

и средств никаки,х не хватило 'бы. ПравитеЛl>СТБ'О решило пла

тить помещикам, взыскав, разумеется, эти 'СУ1ммы с самих ~pe

стьян. Кроме то'го, оно ,обещало 'Выда'вать помещикам новых

креС'ть'Ян нз 'выморочных и отпИ'сных деревень 8.

ВО в,ремя 'ре'ВИЗИИ 'беглые объя,вляли ,себя непомнящими

рсщства и неЗ1нающими с:воих бывших владельцев. В 1745 rT.

6·Ч У л к о в, ч. lI, N'2 148; К 11 Р е е в с к 11 Й, вып. 9, с. 69; С о б о л е в .
с к и й, т. VI, N'2 395.

7 А р и с т о в Н. Я. Об IIсторическом значении русских разбойничьих

песен, с. 65.
8 СМ.: С о л о в ь е в С. М. История России ... , кн. 4, тт. XVI-XX,

с. 1414; кн. 5, п. XXI-XXV, с. 398.
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ревизоры аБНaJРУЖИЛИ много б~глых в Аст,раха'ни. Их велено
было lПерепрагви-ть в Петербу,рг, но они ра3lбежалИ'сь. Ревизо

'ры доносили, что беглые не !Желают -ваз'в'ращаться к с.ВОИIМ

I10:\'[ещикам, что они бегут в Персию и там «басурманя'Гся» 'и:ли

собираются на Яике, 'nде питаются '«з.вериным ЛрОМЫСЛ-ОМ» И

«в отчаянии живут звер'ски». А в с. Турках на Хопре ревизо

_РОБ ВС'I'ретили -с дубьем, 'Ружьями и 'КОПI:;ЯМИ И не дали 'им

ква'р:гир. !Со'проти'вление объяснялось теми же причина'ми. Оре

ди жителей было м'ного «простых людей», то есть беглых.

Донской aTa~aH Данило Ефремов тогда же доносил, что 'бег-

• ,1ые возв-ращаться к 'БЫ'вrШИМ ,владеЛI:;Ца'м отка'зьгваю'Гся: 'бегут

'в леса и степи и грабят проез'жих. Велено было проИ'зво:цить

ревиз'Ищо на дану зимой, «KoiГдa шататься по лесу холодно Iи

беглые поневоле живут в городах и селах». Такое же положе

ние наблюдалось и во время т,ретьей ревизии.IВ 171671Г. Сиверс

доносил, что брадя,г так мно'го, что тюрьмы 'перелолнены.

Беглому ,ю~возмо'ж'но было вернуться к помещику, так как

это значнло идти ;[а верную гибель: пdмещик уже не дО'Верял

ему и либо сдавал его не IB за,чет в еолдаты, ли.бо осылал :на

каторту Губернскне ведомости и другие газеты в'сей пер'вой

поло.вины XIX в. ПОСТОЯ'нно 'СО'Q'бщали -о ПОИ~'ке беглых и бро

дяг, подробно описывая внешние 'Пlриметы каждого, что:бы по

\lещики М'ОГЛИ легко опознать своих 'крепостных. На'рOlДlНые

песни точно передавали подлиные явления жизни XVlII в. и

первой половины XIX в. .
Песни о беглых -в своем развитии претерцели ,ту Iже судьбу,

что и удалые. После рефо'рмы они Iпотеряли актуа:льность.

Борьба HapOiдa за лучшую долю поднялась на новую ступень

политического 'соз-нания, ,приобрела новые формы, ,ВЬr,д'винула

новые требования. Забвение СOlдер'жания ранних TeKCТ'Q,B 'со

п'ровождалось -ра'Зрушением фо,рмы. НаИlболее худО'жественны

ми остаются ста'рые вещи, известные по публикаlЦИЯМ XVIII 'В.

Некоторые из них :продолжают жить в казачьей ОРelде, НО со

значительнЫlМИ изменениями.

В песне терских ка'3аков беглый хочет УКlрыться в полыни.

Но «трав,ка ,полыноче'К» его IпреД'УпреЖlДает, чтобы -он па нее

не Iнадеялся.

Не в долине было во долине,

Во чистом поле,

Пролегывала там широкая новая дорожка;

Пробоем она чуть пробойна.

Никто по этой дороге не езживал.

Проеэживал по этой дороженьке

Удалой молодчик;
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Под молодцем лошадушка

Худым худая, больна, притомлена.

Пристигала его, доброго молодца,

Темная ночка и 1П0луночка;

Приворачивает он, добрый молодец,

Ко кусточку, ко горькому полыиочку.

- Бог помочь тебе, кусточек,

ГорЬ'кий п{)лыночек!

Прикажи-ка мне, доброму молодцу,

Ночевати, ОСelJ1ИЮIO темну ноченьку коротати.

- Ночуй ты, добрый молодец, не убойся,

А на меня, на кусточка, не надейся 9.

В вариантах пер'ВОЙ !Половины XI~X в. ,скрывающимиоя на

чу;жой стороне чаще ,всего являются бе,глые солдаты 10. Так *.е,

как и дру,гие «!добрые молодцы», они 'ждут Мило'сl'И только от

природы, просят 11раву их Y~PЫTЬ. Герои таlКИiХ песен часто

называются «невольниками», они неволей были взяты в солда

ты, да и са,мая СОJI1да'J1чина была в ту пору настоящей катор

гой. ,к тому же ети неволЬ/ники деЙ'ствовали часто без'рж,сущН'о

в силу своей молодости, не понимая, 'что их ещинИ'Чные СТИХИЙ

'ные ВЬFСТУlПления неминуемо за'кончатся самым трагическим

абраэом.

Далече ты, раздольице, в чистом поле!

Тут шли-прошли невольнички молодые,

Размолоденьки невольниqки - все солдаты,

Из свово полку все бежали.

Ничего-то им на дикой степи не видати,

Завидели на дикой степи камыш-травку,

Тихохонько к камыш-травке подходили,

Жалобнехонько у камыш-травы ночевать ПРОСИЛIIСЬ:

- Ты пусти, пусти, камыш-трава, ночеваТ!I,

У,крой ты нас, камыш-травынька, от темные ночи,

Холщевые портяночки просушити,

Сафьяновые сапоженьки пускай так провянут,

С вечера камыш-травынька затихала,

А невольничков-размолоденьких НОчевать пустила.

Ко полуночи камыш-травынька зашумела,

Невольничков, добрых молодцев, пробуждала.

- Вставайте вы, невольнички молодые,

За вами ведь гонятся три IПОГОНИ:

Первая ПОГОНIOшка - всё гусары,

Друтая-то ПОГОНIOшка - всё казаки.

А третья-то ПОГОIOшка - из вашего полку все солдаты!
Невольничков молоденьких поймали,

Из солдатских из ружей расстреляли 11.

9 К И Р е е в с!( И 11, Новая серия, N2 2581.
10 Т а м ж е, N2N2 1455, 2850, 1627, 2697, 2802.
11 К и Р е е в с к и Й, Новая серия, N22697.
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в песнях о беГЛЫХСО\llдатах встречаются и такие ·сюжеты,

в КОl'орых 'герой сталкивается со своими родными. ОН лtpибе

гает ДОМОЙ и n~осит пустить его обогреться и переночев~ть.

Но рОДIrтели боятся началЬ'ства. Молодец ПРОКЛИ1Нает роди

тельский дом.

...51 б пустила тебя, мое дитятко,- боюсь государя;

Ты поди ль, поди, мое.Дитятко, во чистое поле;

Что БУЙНЫ~f ветром тебя, дитятко, там обсушит;

Красным солнышком, мое дитятко, тебя обогреет!

Как пошел-то я, добрый молодец, пошел сам заплакал.

- Уж возьмись, загоритесь вы, батюшкииы хоромы,

Уж ты сгинь, пропади, маТУШКIfНО подворье! 12.

Самая мысль 'о возможнасти быть забритым пугала мо

лодца 11 он обрекал себя на не менее страшную у'часть бродя

ги /3. Вся эта группа <бродяжных песен тесно примыкает к сол

датским. Их можно отнести также и к циклу удалых.

В ;русле той же IПроблематики находятся песни «Вы, леса»

Ir «За.вещание», ffзображающие таких же героев. Это два са

МОСl'оятельных сюжета, 'которые ино~да объе~И'няются в одно

сложное !Произведение. Наиболее .ранниЙ из известных в печа

ти сводных текстов отн·()си'Гся 'к 1830 Г. ОН был 011убликова'l!

В. Пассеком в «МоскоВ'ском вестнике» 14.

Леса ли вы, лесочки, леса темиые!

Кусты ли вы, кусточки, кусты частые!

Ах, станы ли, вы, станочки, станы теплые!

Еще все то вы, кусточки, уж повыжжены,

Еще все наши станочки пораззорены.
Еще все наши товарищи переllманы:

Как и первой-то товарищ в граде Киеве,
А второй-то наш товарищ в каменной Москве;

Как 11 третий-то товарищ в славном Питере.

Я остался, добрый молодец, в темных лесах;

Закружилася моя головушка, закружилася.
Как увидел я, добрый молодец перевощиков;

- Перевезите ;\1еня, братцы, вы на ту сторону;

За перевоз-то я награжу золотым кольцом;
Переехал я, добрый молодец, на ту сторону.

На ту сторону, на далекую, сам кончаться стал.
- Вы ПО.10жите меня, братцы, между трех дорог:

Между Киевской, Московской, славной Питерской,
В ногах-то поставьте моего коня,

В головушки поставьте животворящий крест,

12 51 к у ш к 11 н, с. 97-98.
13 См.: К 11 Р е е в с к 11 Й, Новая се~ия, N2 2850.
14 П а с с е к В. Замечанин о СиБИр'l. - «Московскнй вестник», ч. У.

М., 1830, с. 127.
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В руку правую вы дайте саблю острую!

И пойдет ли, иль поедет ]{то,- остановится,

Моему кресту, животворному он помолится,

Моего-то коня, моего ворона, испугается,

Моего-то меча, меча острого, устрашится он:

Что не тот ли тут похоронен вор-разбойник,

Сын разбойника, сын удалого Стеньки Разина.

Сахаров перепечатал эту песню почти без изменений. Впо

следс'ГВии она была перепечатана с большими ИlскаiЖеНИЯIМ'И

Соболевским, откуда попала в сборник Лозановой 1928 г. 15 .

В Олонецкой гytбернии РыбнИ'ковЬJiМ песня была записана 'с бо

лее развернутым повествованием. Героем в ней показан 'сам

Разин 16 • Как и в тексте «М,осковс.!юго вестника», в варианте

!Рыбник'ова о'н на'з'ван IразбоЙ'нико'м. Да он и iдей'ствует здесь

не KalK ,исторический и политический герой, ка'кИJМ o~ из'о6р~

жался в ранних ра'зинских Te~CTax, а Как ТИlПичныи ущалец,

ПOlПавший в полосу безвременья, жгучих сомнений и 'разочаро

ваний. Имя Разина не 'сделало песню исторической. На'род,

как 'видно, П'ризнавал песни о 'беглых идейно близким'и к 'ра

зинским, 'хотя и различал их. IВ IЦИКЛ УlДальrх и бродяжных вхо

ДИТ сильно отличающийся вариант песни «Завещание ранено

го», называемый ино.гда «Молодец у Iперевоза». Имя Разина

ПРИТЯНУТО в вариант эт,ой безымянной ,песни значительно поз

же ее сложения. Можно думать, 'Что своеобразная «историза

ция» содер,жания была осуществлена северными и С'ИJбирскИlМИ

певцами, хорошо зна'комыми 'с былинным и историчеаким эпо

сам. Для них тво'рческое освоение 11радИlЦИЙ исторических жа'н

ров было iПри'Вычно. А. М. ,К'рюкosа lПереработаласюжет iПес

ни «Моло'дец у перев'оза» 'в целую 'былину, изобразив в ней

Разина 'богатырем 17. В центральных областях России и в Ло

волжье песня известна в более сжат,ом тексте и более эмоцио

нальном 18. В 'роли ,действующеf'О лица з,десь выступает 'не Ра

зин, а безымянный удалец, типичный nер'сонаж удалых песен.

В этих местах ,сюжет, как видно, сох'ранился 'В своем пеР1}она

чальном 'виде. Лозаlнова относит 'Эту песню к а'нонимньгм, rПlрИ

I<)репившимся к 'ра'зинским, Аристов СЧiитает ее 'сочиненною по

следователями Разина после раз'Грома движения. Возможно

и то и другое. ,но нелЬ'зя ,не указать 'на то, что содер'жание ее

15 Сахаров, ч. IV, с, 159, N2 7; Соболевский, т. VI, N2 401;
Л о з а н о в а, N'2 86.

16 Рыбников, Т. П, N'2221.
17 Беломорские былины, собр. А. В. Марковым. М" 1901, N'259.
18 К И Р е е в с к и Й, вып. 7, с, 40; К и р е е в с к и Й, Новая серия, N'2 1693.

1895; архив АН СССР, папка 695, лист. 12 и оборот.

178



полностью СОО'J1ве'Гствовало действителЬ'ности ХУIII в. ВЫРУ'б
ка лесов и в ХУIII в. была 'одной из постоянных мер прави

телЬ'ства протитв ~рывательства беглых 'крестьян. В 1735 г.

сенат распоряlДИЛСЯ вырубить леса IПО «проспективной дороге»

от Петербурга до Соснинской п:ристани, «чтоб 'Ворам Thриста

нища ,не было» 19. Нельзя не вопомнить при ЭТОМ песню «Леса

ЛИ вы, лесочки, леса темные». Если она и возникла :ранее, то

не могла потерять 'своей [ICJlПУЛЯРНОСТИ и в ХУН в., ilЮСIЮЛЬКУ

О'l'ражала черты и ЭТОГОВ'Ремени. Побеги К'рестьян и укрыва

тельс'l'ВО l1Х в лесах, на пустых берегах 'волжского Низовья

представляли серьезную угрозу феодальному,ст,рою.

Песни о беглых близки по со~ержанию к У'далым. В них

рисуется то на'чало, то продолжение, то за'Вершение скитаний

у,далыцов. Одинаков и социа'льный облик героев этих песен,

одина'ково их положение в ,к:репостничесК'ом обществе. Много

общего и в ст,руктуре произведений обоих циклов. Но песни

беглых пессимистичней. Не у,стремленность к 'в'оле, а отчая

ние и безнадеЖJНОСТЬ звучат в них. Исследователи пытаются

объяснить это тем, что в них О'l'разил,ись 'СOiбытия и настрdения

на'рода периода ,раоправы с УЧ3ICтни,ками крестьянской войны.

В удалых песнях речь IIдет 'Не о разбойничестве в его мо

ральном з'начении. Разбой'ничество, IпрестУ'П'НОСТЬ как типич

ное явление феодализма изобра:жалось народом в балладах,

ПОЛНЫХ ужаса и необычайной жестокости. ГеРОЯ1МИ балла/д яв

лялись не только бедняки, но Hep€lдKO и представители гоопод

ствующих кругов. Безусловно осуж'дая раз:бойничеIСТВО, балла

ды завершались 'l'рагической ,кровав-ой развяз'кой (,«Б.ратья

разбойники и сеС1'ра», «Муж-раЗ'боЙiник», «lPаз'бойничья лод

ка» и др.). В удалых же песнях на'род пытается понять и объ

яснить то маСС'овое явление, которое ВCJlвлекл'О в свой rюто,к

г,ромащное число беглых к:рестьян. В них ши:рокое социально

политичес'кое явление, о,бозна'Чавшееся общим 'словом «разбой

ничество», получало не только другое идейное IнаПОЛНбше, но

н иное жанровое воплощение. Удалые песни и песни о бег

.'IbIX - это лирика с типичным для нее ст,ремлением проник

нуть в ГЛyJбину внутреннего 'состояния героев, раскрыть проти

воречия в их сознании, в собственной оценке своей деятельно

Сl1И, своих отношен'ий ,собщес1'ВО:vl Jl властью. Не Iсобытия, а

12*

19 С О Л О В Ь е в С. .\1., Указ, работа, КН. 4, т, xvi-xx, с. 1443,
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э'моционаЛЬ'Н-Q-lПсихологичеокое состояние ,героев выступает на

первый ллаIН. Обычная форма изложения в этих пе'сиях - мо

нолог героя. СОXJраняя осу,ждающую оценку ПlрестYJПНОСТИ, на

род вместе с тем ПОДiдеРЖJИвает й'etроев-удалЬ'цов С'Воим сочув

ст,вием, 'KaIK 'бы 'Clнимая с них обвинение. Это и составляет

особую СЛОЖНОСТЬ садержа'Ния удалых песен.

СоциаЛI>НЫЙ Кiругозор удалых песен, ,как и lПесен о беглых,

да и ВО()lбще мужских отличается Зlначительной ШИрОТОЙ. Наи

более лиричные из тех и ДРУflИХ ИЗ()lбра'жали OrДHOГO героя и

IiCIПОЛИЯЛИСЬ 'соло, а не хором. Хотя в НИlХ И показывается гла'В

ным Об'разом внутренний .мир ,героя, в'се же послеД'ний никогда

не бывает изолирован, от IЮЛlЛектива близких ему людей.

В «Дубровушке» това'Рl1'ЩИ удалыцa 'не 'Показаны, !НО 'они Iбыли

с ним, ТОЛI>КО он 011ка'зывается наз'Вать ИХ царю. Гол~с 'наро

да часто слышится с первых стихо'в лесни:

Еще что же вы, братцы, призадумались,

Призадумались, ребятушки, закручинились,

Что повесили свои буйные головы? ..20

В песне о сироте к удалыцy об,ращаются с 'ра,сслросаlМИ

«'братцы-товарищи», поддерживая его своим ,оочув,ствием И ла

скmю называя '«сироrкюй», «сироточкой», I«СИРОТИ'НУШКОЙ !Горь

кой горемыч'ноЙ».

Сиротка, ты сироточка, сиротинушка горькая,

Сиротинуш.ка ты горькая, горемычная!

Запои-ка ты, сиротка, с горя песенку!

- Хорошо вам, братцы, петь,- вы пообедали,

А Я, сирота, лег не ужинавши,
Лег не ужинавши, встал не завтракавши!

у меня ли, у сироты, нет ни хлеба, ни соли,

Нет ни хлеба, ни соли, нет и кислых щеi4:

Одна корочка-ЗЗСУШе'Нка и та летошняя.

- Ты скажи, скажи, сирота, кто тебя воспородил? ...21

'Такие диалоги создают а1'м'осферу ГЛyiбоко iПСИХОЛОТИlЧе

скую И в'вО'дя'т слушателя в мИ'р ЧУВ'С'l1в .гер'ОЯ.

В отличие от -женской н~оБРЯIДОВОЙ лирики удалые песни

лишены бытовых зарисово'К. Их песенное npacl'pa'НJCTBO гораз

11:0 шире. ЖИl3'Нь героев проход'Ит в природе. Она l1Х и 'кормит,

И y~pЫBaeT. Природа рИ'суется в реЭ-ЛI>НЫХ чертаlХ. Ро;:(ная для

удалыI;вB стихия -!Это река Волга, сто,ронка АС1'раханская,

цубровущка зеленая, леса темные, море Хвалынское, Камы-

20 Чулков, ч.II,Ngl51.

21 К о С т о м а р о в, с. 76.
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шенка, Са,ратооз, Царицын, словом, Низовое Поволжье. В уда

.1ЫХ песнях явления 'приро,ды peJДKO передаются сим'волически,

что постоянно для лирики жеI-FСКОЙ. Лишь иногда в ка1ртИ'нах

прИ'роды как бы сочетается и 'оимволически-условное и реаль

ное однов'рел<!енно. Шу~ящая дуброва - это, возможно', 11 сим

вол вст,ре'воженных мыслей героя. Но, воз.мо'жно, и ПОЩЛИ'ННЫЙ

шум леса, 'который усиливает eГto ДУlШеВ'ное волнение. То ж<>

и в пеоне «Леса, ле,сочК'и»:

Вы леса наши, лесочки, леса наши темные,

Вы кусты ли наши, !{усточки, кусты наши великие.

Вы станы ли наши, 'станочки, станы наши теплые ...
Леса наши все порублены,

А кусты наши все поломаны,

Bc€ ,станы наши разорены,

Все друзья наши, товарищи [Jереловлены 22.

Казалось бы, обра'З темных лесов, укрывавших станы ге

'роев, 'сим'воли'Чен: леса порублены - 'станы разорены. Но ,все

же здесь 'прежде всего реальная картина. Леса вы'J'lбалисьь в

наиболее опасных местах, чтобы лишить ,раз'БОЙ'1ioИ1КОВ ук'рытия.

В тра\дициоН'ной ~aHepe, типичной для женоК'И'х песен, изобtра

жена 'природа только в песне о со'Коле в клетке. Чаще iПрИ'ро

да .пре,J,ставляется не J3 СИМlв,оличеСКQlМ lПарал,леЛИlЗме, а ОЛИiЦе

т'воряетоя, она пок'ровителЬ'ствует героям и они обращаются к

ней с просьбой или с упреками. Убежам из тюрьмы, удальцы

молят о поддер'жке не людей, а 'солн'це, прося его обогреть.

В песне терских казакО'В действующими лицами я'Вляются

солнце и месяц. Они дaiНЫ не в ТИПИlчно символической, а в

сказоЧ'но-фантастиче'CJКОЙ карrине. Здесь IIЮК8зана полная за

висимость героев от помогающей им природы. Разное к себе

отношен,ие видят разiбоЙ'нички 'со стороны небесных светил.

Матушка, красно солнышко,

Со светлым месяцем 'оно лорассорилось,
Называло. его, светлого месяца,

Вот его изменщиком.

- Ты изменник, батюшка, светел месяц,

Светишь ты со вечера, светел месяц, I

Ко полуночи да ты примеркаешь,

Потакаешь ты, светел месяц,

По ворам, по плутам,

Да ты по разбоЙничкамl ..23

\В одном из сибирских преданий ГОВОРИ11СЯ, что после гибе

ли РаЗИlна его това,р'ищи б)'lДТО бы пели:

22 Л О З а н о в а А. Н. Указ. работа, N249.
23 С о б о л е в с к 11 Й, т. VI, N2 368.
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Не спасибо тебе, матушка Воша-река,

Исподелала часты гороДочки,

Испоставила крепки караул.

Исторические факты - ПОСl'роение на волжских берегах

городов-крепостей, сторожевых постов 11 застав - передаются

иносказательно. Герои песни' упрекают Волгу в TO~1, что она

nepecTa.'Ia оказывать им постоянную помощь, на которую они

всеI1да рассчитывали.

Удалые песни не лишены иносказаний. Но они, ско'рее,

lПользуются ~1етафорой, че~[ симво.'IО~Т. Разбойный промысел в

песне о сироте неред'КО нзображаетоя как «шитье дубовой

иголкой и вязовой ниткоii». В «Дубровушке» приговор о ПОве

шении героя называется царсК1Н[ «пожалование\1 хорома'v1И

высокими» которые оказываются «двумя сто.'Iба~1И с перекла

Д'ИJной». В таких иносказаниях отчетливо 'Проглядывает основ

ной прямой смысл образного выражения.

Для УlДалых песен и песен о беглых характерен ,метод об

общения содержания и героев, типичНый для традиционной

фольклорной поэтики. Но все же 'ПеРСОl-!ажи удалых песен по

лучают некоторую ооциальную OIПределенность: это уже не

вообще «добрый молодец», а «детинушка креСТfiЯН~КИЙ сын»,

или «сирота», или «воровские казаки», Фбу,рлаки», '«люди бег

J!bIe» и т. д. В них нет kohkpeTlfo-И'ндивндуалыIOТО. Удалые пес

ни, как и женские 1'радищюнные, ха1Jактеризуют внут,ренний

мир героев через события н:предметы Вl:!ешнего мира.

Своеобразны связи цикла удалых песен с художественной

.'ИiтературоЙ. Нередко поэты п писатели IПО.J!верга.'IИ тексты

удалых песен литературной обработке, ч'FО не могло не изме

нит'Ь поэтичеокого своеобразия всей жаtl'рово-те~1аткческой

группы.



3aK.it1OtteUUe

Народную поэзию ()IпреlДеляют :прежде всето как .искусство

стереОТИПtное, и если IГОВОрИТЬ о ней в целом, то это'Го качест

ва отвергать Jle придется. Героичесхий эпос, волш~бная сказ

]{а, обрядовая песня в наибольшей степени обладают тра,дици

онностью и некоторыми общими п'ринципами стиля и языка.

Но и эти жанры ~ своях разновидностях далеко не OДHOpOtД

ны, а с течением нремени о-ни к тому же зlна'Ч'ительно отсту

'пают от неподвижных НОр'М. Неабрядовая же лирика, сложив

ша'Я'ся, несомненно, гораз'до позже ака'3'ОК, был,ин, обрядовой

поэзии, отличае'I1СЯ от древнего фольклор-наго иокусс'Гва. Лишь

пнагда отдельные TeK~TЫ обрядовых песен с неболь'Шими из

менениЯ'~,ш П'ост)"пают ~ 'состав необрящовых, прrидавая всему

жанру осо'бо траlДИЦИОННЫЙ вид.

Разумеется, и неоtбрядова.я лирика сохраняет старые 'Гра

диц.ии. Они П'р'оявляются в худ;ожественной конструкции песен,

в апособе О'I1бора ими ЖИЗ}lffiШОГЮ материала, в стиле и языке.

ДЛ'Я всего песенного творчест,ва характерно изображение че

ловека в соотнесенности с больши,м миром пр,ироды и людей.

Устная народная песня избегает открытых сердечных и'3лия

ний. Она говорит Я'зыком предметов ,и картин. Этот МIИ'р при

роды И вещей раОП'ОЛI()Ж~Н и действует 'па,раллельно 'с героем

и непосредс'Гвенно на его су;п:ыбу не влияет. Он соотнесен с ге

роем не 'сюжетно, а Эlмоционально. ПСИХJOлогическ;ий пар алле

лизм, ,символика помогают пока'Зывать человека и обстоятель

ства его жизни в широком художественном об()lбщении, 'что

я.вляется ведущи,м заКОН()I~! песенной поэтики. Не.кЮТ()Iрые ис

следователи пытаю'I1СЯ отрицать наличие субъек'I1ИВ'НОСТИ в на

родной песне, что явно неверно. Стремление к субъеКТИВIНОМУ

183



самовыражению не а,втора, а героя присуще в'сем песням: 'и

хороводным, и сваlДебным, и не06рядовым. Но в песнях сва

дебных личные чувства как бы сюрыты за паэтической и обря

ДОВОЙ условностью, в XOpOBOдJHЫX - за игровой театрально

стью, но и там и здесь >они угЭ'дываются легко. ТОЛI:,IКО в тех

случаях, когда символические картины теряли свежесть ана

логии с ЭУ!ОЦИЩlальным состоянием человека, субъектИ'вность

ЖИJIюго чувства поглощала'сь н затемнялась обрядовой задан

ностью и трафаретностью ритуала. Нсе же и наиболее тради

ционные пеони в их ПОДЛИННOIМ первозданном вщде сохраняют

'всю силу ,глубокото лирпз'ма.

Необрядовая же ЛИiр,ика не связана обязательностью тре

бований и за'СТЫВШИХ норм ЭТllкета. Она свободнее в творче

ских поисках, хотя до какой-то степени и не может полностью

ОТСТУ'лить от строгих законов песенной поэтики. Противоречие

старого и НОВOIго по-раЗIНОМУ оказывается в разных жанровых

разновидностях не06ряJДОВОЙ лирики. Содержание 11 форма

песен каЖ1ДОГО жаНРDlво-тематИ'ческого цикла определяют,ся

не TO.ТJЬKO тематикой, но и автOIРСКОЙ и иополнительсюой -сре

дой, а та'К'же фУR]{IЦИЯ'МИ песен - социальными, бытовыми и

эстетическими. Составляя вме'сте с женск;ими песнями ЕЩИНЫЙ

КОМlплеI{'С УС'I1ной неО'бряJдовой поэзии, ,муж'ской цикл выделяет

ся в особую ГРУ[JПУ и по содер'жанию и по худ:ожественной,

структуре. Обособленность мужских песен определяется тем,

что <они слагались в }IУЖС){ОЙ среде и 'предна3'начались для

исполнения певцаlми-мужчинаУ!и. Мужской цикл ,внутренне

замкнут. В преде.'Iах же самою цикла пеони отчетливо раз

деляются по социально-историческому призна,ку, по авторско

му отношению к герояУ! 11 другю! чертю! на удалые, военно

бытовые, ямщицкие, бу,рлацкие, саТИiрические, любо'Вные.

И каждая из этих гр)ryпп отличается своИiМИ поэтическими

средства~НI, 'СВОЮН/ историческими с}Щь6а~!,и и ПРИНЦИlПами

взаимоотношений с другими жанра~1И и с ху,дожественной ли

тературой. Мужские песни не так многочисленны по количест

ву текстов, как Же'Нские, но они разнообразней по темати.ке.

Женские песни в большинстве CBoe~l ограничены paMKalMH

семейно-любовной сферы жизни. Кругозор муЖ'ских песен зна

читеюJiНО шире. К ТOIМУ же, общественное содержание Iкаждой

группы 'СВое, особое. И возможности 'взаИМОПРС)lН'И'кновеншя

сюжетных комбинаций, образов JI ст.илевых оборотов более

ограничены и заТ'РУ1Днены. Перенесение за'чинов, элементов

поэтического стиля из ощного П:рОlIзведения В другое ВООМОЖ

но только ,при наличии единого или бл,ИЗIКJОГО 'содержания 'И в
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п'ределах одной жанр'ово-темати'ческой ГРУЩlПы. Т,о же самое
С.lедует сказать и О В'СЯКОГО ,ро,да 'конта'11инациях. Можно

встретить случаи, КОI1да отдельные образы ста'рык iПесен слу

жилых людей включаются в песни солдатс!{ие, то есть более

поздние, но тото же воеюю-бытового l.I!икла. Очень редко на

блюдается перенесение заЧИ1на из ОДНОЙ пеQнИ в другую или

ПРИlдание ва'риантам одного сюжета разных зачинов. Такие

примеры 'редки, и 'они ОТНОСЯ11СЯ К последнему периоду творче

сК'Ой жизни народной песни. В ре~рутских пеанях отчетливо

'П,РОСТYlПает сочетание нового со 'ста'РЫМ, традиционным. Эта

жанрово-темат,ическая разновидность слагаJIась и в мужс.кой

11 В женской среде, и в ней СКiрестились д!ве различные творче

ские струи. Нюrболее традиционные из ,них с особой последо

'Вате.'IЬНОСТЬЮ сохраняют неп'рикосновенность lПоэтики и цель

'ность жанра.

Иначе обстоит дело в лирике любовного 'Qодержан.ия. Здесь

сюжетные переплетения, стилевые В'заИ1МОВJIИЯНИЯ .вОЗМ'ОЖJНы

между муж'сК'ими и жеН'окими песнями. Мало тало, в любовной

.'lИрике возможна даже 'Гранопортировка песен из мужс'ко'го

цикла в женск;ий и наоборот, что происходи't путем са'мых не

:mа'чительнЬJ1Х замен в те.к:сте. Но. песня и в таких случаях

теряет свою перlНOIначальную 'поэтичность или даже искажает

ся в содер'жании. В любовной лирике СИльнее сказывается

'В.lияние женского творчества. Этот жанр, в Отличие от дру;гих,

теснее связан воеJД'ИН'О общей для мужской ·li женской лирики

те~1ОЙ, а не гepoe~1 или социальной средой, ~отя все же муж

окне и женские ,песН'И несколь'Ко ·различаются.

Герой фольклорной лести IПОЧТИ всегда живет в 'при'роде.

Б женской л'ирике и душевное состояние человека и явления

природы даются в caMbLX общих за'кономерностях, что Л03'ВО

.'lяет их 'соотносить. <Эстетическая функция тех же кар'Г'Ин и об

разов в лирике ~IУЖСКОЙ иная. Находя'сь 'в окружении приро

ды, герой часто зависит от нее и обращае'1'СЯ к ней то ос прось

бой, то с YIП-реКО~I. Реально изобра'жеиный lПейзаж в'ключен

здесь в сюжетное действие. Мужс~ие rtеСШI, в том ЧJ1'сле и лю

бовные, в подавляющем БОШ,Iш'Инстве не имеют ЛИ1ричеоких

вступлений. Их «деловое» -начало соотве1'СТВует тоЧ'ному и п'ро

стому СТЮIЮ И языку. В них меньше вся,кого рода иносказаний

н перифраз. В удалых песнях можою встретить не. символы, а

ыетафоры, К'оторые теснее связаны с замеНяемым предметом.

Мужск;им mесням свойственно начало в ,виде ступенчатого

'сужения, в котором важную роль иnрает Пlространственная

пер,спектива. Ступенчатое сужение в заrчине ВЫ'ВОДит героя с
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узко личной ЖJизненной IПлощад:ки Б 60ЛЬU10Й окружающий IМИР.

И человек рисуе'Гся не параллелЬ'но с ним, а Б гуще этого ми

ра, в тесном с ню! общении или.в борьбе. В 'отличие от герои'Че

CKDro ЭlПоса, Б подобных 'Бсту!плениях лирических песен Бнешний

мир COOllHeCeH с гepoe~1 не 'I'олько ПРОС'I'раН'ст.венными связя

~1И, 'но И Э~1ОIЩюнально-'Поихологически. В ,муж'ских песнях

немалую функцию выполняет ХУ'дожеС1'Венное время. Герой

изображается во ВРбlенных отношениях с о~ружающими. Не

редко передается п'ротекание времени, стаlНОВЯЩетося сущест

BeHHЫ~1 элемеНТО~1 сюжета. Муmокие песни динамичны, пове

ствовательны.

Народная лирическая 'песня И~1еет больше жанровых и'

те~1атических ра'ЗНОЮiДностей, 'Че~1 героический ЭIПОС или сказ

ка. Она сформировалась позже и аИЛЬiнее изменялась, подвер

гаясь разнЬJI~! tВЛИЯН'ИЮI, в том числе п литерату,рному. Ее жан

рОБо-тематические группы значительно 'различаю'I'СЯ по 'со'Дер

жа'нию 'И оформлен'ию и силЬ'нее варьируют ,в п<роцессе устного

бытования. Все изучаемые 'нЭ!ми песни известны 13 записях,

lIаЧJlная с XVII в, Вrполпе возможно, что многие из них суще

С'I'вовали и раньше, но нам неизвестны эти ранние тексты.

Бесспорно то, что в XVII в, были строго каНОН'ИЗИРОВа1-IЫ жан

ровые призна'ки Iкаж'дой ,nРУП1ПЫ; каждая отличала'сь темати

кой, социаЛЬ'!IO-IИС1'оричееким и нравственным оБЛИКО~1 героя,

поэтикой.

НеОдiИНaJКOIВыБЬUШl судьбы ,разных Цf\'клов. Песни мужские

гораздо больше подвергались варьированию, чем женские, осо

бенно такие, 'как свадебные, сохраНИВ'ШJiеся с Iда'вних ВJpe~leH

до наших дней в своей обрядовой уза!{оненной застылости.

В кажд:ой группе ~1УЖСКИХ lПесен процесс изменен'ий протекал

по-своему. Муж'ская лирика теснее связана с судыба~1И страны

и общества. ПоЯ'влялись новые варианты, отмирали целые

жанры, возни,}{али новые. Yiдалые песни, ПОРОЖ1денные КipooO

Сllничеством, исчезали вместе с ликвидацией этой обществен

ной формаUJИИ. Песни служилых людей УСТУ'пили в наlродном

репертуаре место рекрутским и солдатс!(им, О'J1ражавШИ1М но

во<! общественное сознаНiИе, новые услОвия военной службы,

новый военный быт, Сохраняя элещшть! старых поэти'ЧесК'Их

тра'дидий, 'они тянулись к ИIfЫ~1 ХУДОЖеС11веннЫrМ формам и

другам,у языку. Любовная лирика прожила в фольклоре

недоJIlГУЮ ЖИl3нь; уже с середины XVIII в. она стала вытес

нять'ся песней !и pOMalHcoM aBTOIpOKOrO происхаждения. Наи/бо

лее заметные ИЗlменения в МУЖ1СЮИХ песнях Пlр'<УИсходили толда,

КоОтда текст пооадал из одной социальной ,среды в Д'руiГУЮ.
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Еще 'большим из'менен.иям подвергала'сь Iпеоня IПрИ конта'МИ1на·

циях.

Траноформация песенного TeКlcTa всепда Iнаправляется

смыслом. Однако было бы неJ1Jравильно сказать, что поэтиче

ская форма в НЭJродной песне не ВЫПОлняет содержательной

функции. В каждом TeКlcTe обычно ПpiИ1менен одИIН главный,

ор'га'низующий вес'ь ,словесный материал КОМlпозиционный при

ем, иногда один ЛИlрический образ, который соХ'раняется во

всех ва'риантах. Все IliроанаЛИЗИрОВalНные нами мужские /Пес

ни предназначены для сольноro ИOIюлнения. В них слово и

}fЫСЛЬ наlПравляют и «ведут» мело:дию, в IНJИХ не бывает спе

циалыных рефренов, как в песнях хоро.ВЫХ, 'плясовых, шу'IIOЧ

I1ЫХ, МУ,ЖJские лирические песни не свЯ\Заны с 'бытовыми 'обря

дами ~рестьянской семьи и общины. Их функция преимущест

венно эстетическая. ТолЬ'кю 'иапОЛJнеН!Ие рекрутских песен было

ПРJИlу,рочено к ~1OMeHTY проводов молодежи в Э1рмию, И пелись

они как мужчина/м}!, так и женщинами. Любовная лирика, ло

ви:димому, с даIВНИ'Х пор служила в средНlИХ о.ноях 'города вме

сто любовных признаlНИЙ и объяснений. отделынеe поэтиче

ские выражения, }'IС1'ОЙJЧивые стилевые формулы нереД'к'о зву

чали в живой устной ,речи на ПJр,'авах 'rт.ослоlВИiЦ и 'поговоро:к,

че'му 'способствова~а обобщенность их омысла. iПУШКJин не

только в ХYJДожест.веШ!IОЙ прозе, но II в письмах употреблял

немало таких цитат. Замечательно пользовал'ся И'М'И в своих

пИ'сьмах А. Н. ОСТРОВlокий 1.

Жизнь каждOiГО сюжета в вЭ/риантах J1рещставляеl1СЯ чрез

вычайно .интересной. Изучение ее !ПОзволяет познать законо-

fерности фолЬ'Клорного исюусства. Все же ваблюдения !Над

процеССО~I изменения песен \П1р!ИВОДЯТ к мысли, что наиболее

цельными и ПОЭ'I'ически 'совершенными ЯВЛЯЮl1СЯ раНJНие и 'Пер

вона'чалыные TeКlcTЫ.

I СМ.: А к и м о в а Т. Пушкии о народных лирических песнях. - «Уч.

зап. Сарат. ун-та», 1953, Ng XXXIII, с.69; е е ж е: Уроки Чернышевского.
В сб.: ЧернышевскнЙ. Т. VII. Изд-во Сарат. ун-та, 1974, с. 56.
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