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I\нига Т. М. АкимовоiI И В. К. Архангельской знаКОМIIТ

чнтате.'JеЙ с песеННЫbl творчеСТВОbl Саратонского Повоюкья

общественно-протестующего и реполюциоюroго характера.

Впервые в юшге вводится в lIаучный оборот БО.1ьшое коnи

чество революционных песен, распространявwихся в городах

и дереВ]JЯХ Саратовской губернии в конце ХIХ-начале ХХ ве

ка. РеВО,1ЮЩlOнно-агитаЦiИОJlная пеСIIЯ рассматривается авто

рами в идеЙJlо-тематическ.их связях с дореформенным фольк

лором IИСТОРИКО~ПОJ)lитического в6ЛI:>l!олюБИВО']"10 содержания.

Разде.1 «Дореволюu:ион:ные песни общественного протес

та» написан доктором фIIлололических наук Т. М. Акимовой;

раздел «Р\бочие и революционные 'Ilеони в Са,ратовском По

волжье» - кандидатом филолоnических наук В. к.. Архан

геЛЬСIЮЙ.

Книга рассчитана ,на опециалистов, а таI<же lIа студентов,

учите.'JеЙ школ, краеведов !ll всех интересующихсялитераТУРО!"I

н HapOДHЫ~! творчеСТВОbl.
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ВВЕДЕНИЕ

l1ятьдесят ,1eT советской фОЛЬКЛОРИСl'ики характеризуются

бурным развитием этой науки, расширением ее границ lJ3 свя

зи с собиранием и олуБЛИ1кованием новых материалов, откры

тием новых видов и жанров фольклора, новых обл астей ис

следования. С 'начала своего развiИТИЯ советская фольклори

стика РУR'овод,ствовалась замечатеЛЬ!lЫМIИ методологичеСJ<иМИ

указаIIияtш В. И. Ленина, 'Высказанными им в 1918 году пос

ле ознакомления со сборниками народного т,ворчест,ва. В. И.

Ленин nrрrиэвал ученых переСJ\lотреть ,и обобщить произведе

ния народиой поэз,ии- под социально-политичеСКlИJ\l УnIO~1 зре

ния. Он подчерКiНУЛ необходимость усматривать живую связь

фольклора с той действительностью, в услов'иях которой 0][
сохраняет,ся и бытует в народе, удовлетворяя его идейные и

эстетические запросы. В произведенrиях, заПИlсанных накану

не ОктябlрьскоlI реВОЛЮЦ1ИИ, он увидел отраЖ~Jlrие чаЯНИII 1-1

оЖ!ида:н'ий :народ.'НЫХ, отражение народного 'сознания, «народ

НОЙ психологии» этого времени.

Выполняя поставленные перед наукой задачи, советск,не

фольклористы приходят к ПЯТlидеСЯl1иле11нему юбилею со зна

чительными достижениями. В чаIСТНОСllИ, проделана большая

работа 'по ,собиранию фольклора отдельных облаlCТей страны

и выявле,)JoИЮ его меСШlOlI специфики, определяемой социаль

но-историческими ,и географичеСКИМIИ у,словиями жизии на

селен'ия. Значительная работа проделана и по изучению са

ратовского фольклора. Однако до последнего времеmI остает

ся 'неисследованным очень ватный раздел - это революцп

онные песни и предшествующие им произведеJIlИЯ обществен

но-протестующей тематики. Мы ,имеем в виду не только пес

ни о Степане РаЗ'i!l!е, а ~1НОгие другпе пеСНII, отражаВШllе

рост социаЛЫНО-110.11Iтического и революционного сознания



трудящихся маос. Изучение же реВОЛЮIJ;ИОllНЫХ песен в их

непосредственном отношении IK Действительности конца XIX
начала ХХ века особенно важно потому, что этот фольклор

до ПОCJIеДНeiго времени не только не был изучен, но и не бы.'I

собран в СаратовскомПоволжье.

Несмотря на то, что, казалось бы, прямой преемственности

между антикрепост.ническимипеснями о воле, и ПОЗД11lеЙШШ\IИ

подлинно-революционнымiИне обнаруживается, в действи

тельности 311И явленiИЯ фольклора тесно связаны. Те и Дrругие

песни :характеризуют рост и оозревание общеС'гвенно-полити

ческого ,сознания народных ма,сс на разных ступенях их ис

тор'ического 'сущестнования. В тех и других песнях нетрудно

заме'J1ИТЬ обращение к ОД:ЮIМ и тем же образам, темам и 1\'!О

тивам (Степан Разин, волыная Волга, готовность. к борьбе

и т. д.), трактуемым 'все 'с большей социальной остротой и по

л'итичеакой осознанностью. Общн,ость этих видов народной

позз,ии определяе'J1СЯ и постоянными взаимоотношениями с

литературой, х'отя ха,рактер этих ,взаимоотношений значи

тельно изменяется во В'I10рОЙ IПОЛОВlи:Не XIX - начале ХХ века.

Следует указать и на иопользоваНiие стилевых традицнй ста

рого фольклора позднейшими рев'ОЛIOU;ИОННЫМИ песнями.

Составляя по материалу Как бы Д'ва самостоятельные ис

следования, обе чаС11И книги вместе с тем органически свя

заны.

а



т •

ДОРЕФОРМЕННЫЕ ПЕСНИ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПРОТЕСТА







витии. Рядом с фольклором о крестьянских возмущениях со

хрзнялось много lП'Роизведений ТРЗДИЦИОН>НЫХ,ОТРЗЖЗ1ВШИХ

консервативные стороны сознания крефъянских мз'сс, состав

лявшlих О'ОНOIВную 'ЧЗ'Сть нз,селения это,ло оlбширного 'Края.

Широкую извес'Гность старый вол'жско-бунтарский фольк

J10IP получил, ЛО-ВИ~lJ:И'МОМУ, еще дО XVIII века. Песни о Рази

не и о ВОЛЖских 'Удальцах печатаЮ1iСЯ во 'многих фолЬ'кло,р

ных сбо'рни.ках ,и 'лесеНIни'ках. В зна'мени'I1ОМ «Со6раIНИИ .раз

ных песеlЮ> М. д. Чул'кова Iпомещено Т!р'И песни о РаЗИ1неl и

МНОГО казачыIx и ,ВОЛЖ1С'КИХ у'далых2 . Нсе они 'ра.ос,ка'ЗЫlвают

о столкновениях казаков, бурлаков и волж,ских удальцов

с лредставите.пями ,правнтеЛЬСТIвенной ,влаС1iИ. Четыре части

сборника Чулкова были напечатаны в 1770-'1774 годах, т. е ..
iI-Ia'каНУ!lе и 'в ,ра1зга'р креСТЬЯ1НClКОЙ воЙ!ны IПОД р'уково'Дством

Е. И, Пугачевз. И IBce же эти 'песни составляют значительную

часть .всех ФолЬ'клOiРIIЫХ текстов (больше 14 %). Из 'сtбо'рника

Чулкова удалые IлelОНИ переlПеча1'ЫlВ3Л'ИСЬ во ,МJногие lПесенни,ки

XVIII в. Их 'ПО':v1ещал Н. Г. ,к.у,р'ГанOiВ в 'Многочисленных из'да

н,иях ,~Boeгo «ПИСЬМOiвника»З, известный Матвей I<iомароз

перепечатыва,l IBO ,множестве п~реиздаlНИЙ ав,оей книги о Каи

не4 . Из чулковского «СО'брания» Iнема'ЛО T0KC,TOIB iпопал,о ,и в

СБОРН'ИIК В. Ф. T'PY'Т'OBC~OTo5 .и 'в сБОРIНИ'К Ль'во:ва-Прача б • В
книге TpYTOIECKOTO ,поя,вилась еще 'одна lП,есня iO Раз.ине 7 • На'ко

нец, текегы lВосех >Перечисленных собраний 'ПОВТОipЯЛ'И1СЬ fВ точ

ности или с небольши'l>'!И 'изменениями в МЗОС()'ВЫХ 'песенниках,

что создало 1'11;\1 !И,С.кJIючителыную из'ве.стu-юсть. БольШ'И\нс1"lЮ

из .ОIП'УБШIкоrва,нных в то lВ'ремя вещей не были из:вес;'I'НЫ IВ !IЮЗД

нейших вариантах, ВО всяком случае не появлялись в печати

н, ,по-'види\мом'У, не заIП:Иlсыва'ЛИСЬ. ОНИ 'п~ре,печа'Тывались из

сборников ХУН! в. без ИЗiмене.ниЙ множес'I1ВО раз.

I М, Д. Ч у л]{ о В. Собрание разных песен. СПб". 1770-1774 ГГ. 1
lУ; IJ. J, Ng.N1? ]34', 1'3t7; ч. Ш, Ng 95.

2 Т а м ж е, ч. 1, NgNg 11216. 1~7, Юll, 1<312; ц, lI, 1415, И8', 151; ч. Ш.
NQN9 65, 74, 71&, 913, 11512, 199; ч. IV, NQNQ 1135, 1'57 и ДРУf1ие.

3 Российская универ'саJl!мая грамматика или всеобщее письмословпе.

СПб" Н769 (В последующих издаlВНЯХ «Письм'Овник»); 1777, 11790 и другие
годы издаIIi'ИЯ, NQNg 1'7, 118, 1'9 и др.

4 Обстоятельные и верные истории ДВУХ м,ошеННИI!)jОВ... ОПб., ,1779.
1793, 1794 JI д!Jугие издания, NgNQ 1, 2, 7, 10, 13, 1'8, 19, 213, 2'5, 31, 34, 40"
44, 4'6, 50, 51, 52.

5 В. Ф. Т Р У т о В с к ,н й. Собранне РУССКИХ простых песен с но
тами, 4 части, СПб., 1,776--11795, ,N'g,N'Q 17, .2'4, 32, 46, ФS, 54, 67.

6 СобрэН'Не I!ЭРОДiНЫх русск,IIХ песен с ИХ голосами на музыку поло
жил И в а н Пр а '1, СПб,; 11'790: Ng 4, 17, 31, 33, 21', 72.

7 Т Р У т о в с к и Й, NQ 4'6.
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В чем же глав'Н'ая особенность Э'11ИХ песен? Разинский ЦИК.,l

отличается больши/м ИСТОрИЗМIО'М сра'внительНtо 'с IП'О'ЗДJНейши,мн

текстами. Т.олыко в этих IпеО1ЯХ IГОВО'РИ'}1СЯО ПояlВЛelн.ии народ

ного ата,мана в Че:р'каюске, о его раз/рыве IC каза'чьИiМ кругом,

о сборе 'голытьбы в 'Поход за ЗИlпунами ла море и о замысле

последующего движения на М'ОСIQВ'У. МОТИIВ разрыва с казачь

H11 !<'PYf01M ,ВС'I1речается в ПОЗ'днейших тек'стах, IH,O либо без

исторически ТОЧIНОТО э'пизо'да ,оо'%гва голытнбы, л'ибо 'в ,со.вер

шенно вымышленном сюжеТе о Разлне, еД'У'ще.м 'по .морю.

Истор.и'чны и теюст ,плача о Разине и ,пеС',ня .о ,раlС!праlве его

с астраханским воеводой, не встречающиеся позже.

Т8IКОЮ же отчетливою у,становкою на фаIКТИЧНОС1'Ь отлича

ются и удалые lI1е'ClНИ :в заiПИСЯХ того же ,В'ремеuш. ШIИРО\I<О, по

ВИДИIМОIМУ, известная IВ ХVIПв. Iпесня \под назва,Н'Ие!М «Ка,мы

шинка» Iра,ос'Казы,вала о ВОЗМУЩeJНИ~И каза'JЮВ 'и вtOлжских бур

лаков местными iвла,ст'ями 'и пра!ВитеЛЫCiт,венными лиu:ами.

«Камышинками» называлось несКiОЛЬКО сюже.ТОIВ, различаю

щихся ,геРОЯIМИ IИ IНeI!Ю'ГОlрЫМИ Эlпи:зодами 'содержания, но сход

ных по авоему бунтарском'у звуча'нию. Название же 'они полу

чили па IК'раСОЧIНOIМУ зачи,ну.

I1Jeсн,и, Iносившие название «Камышинок», ,начинались с ве

ЛИКОЛе'пной каРТИIНЫ ЛрОСТО'роlВ Нижнего По:в,олжья. ВОТ

в тупление к IНiИIМ:

Что повыше было I'орода Ца,РИiЦЬDна,

Что 'ПС1Ннже было города Саратова,

П РО'Тelкала, [],ролегала ,мать Камышен'ка;река 1.
За 'собой она [вела IКp'yTЫ Jq)a!CHbt берега,

Круты IЮрасны бelрсга J! зеле.ные ЛУ'га.

Она устыицем Вlпа,цала в HOJ]ry, матушку-,реку,

Что по 'ГОИ I1DИ 'было маТУ'ШlКе КаIМЫШeJнке-'реке,

KalК II1лывтT 'ГуТ lВыплыва!О'Г есаулъные С11РУЖКlИ.

На Сl1рУЖiКах си';щт гребцщ в,се бу'рла'ки ,моло.щцы,

Все бурла:ки IМОЛОДЦЫ, ,все за,волrnки у,дальцы.

Хорошо братцы-молодцы лерер;я,жены аиlдят:

На них 11l1а:почки соБOJ\ЬИ, lВерх,и ба'])IXаllные,

Одпо,Р5ЩОЧJНЫ кафтаны ,все !Камкой подложены,

KВlHoO;lTHbte бешметы IВ мну н>Итку tC'Грочены,

Все 'Гафтяные рубашки галуном оБЛOlжены,

На них штаннки Су11ЮН!IЬ! по старинну ~poeHЫ,

Что жеlJIТОЙ ,сафьян IсаlПОЖJКИ ,все шильцом каблу"l'КИ.

анн IвеслаlМЛ гребут, са~!J! J1есе'НrКИ J10ЮТ ...

I В пуБЛlIкацнях XVIII века река называлась не КаМЫШIIНКОй, а Ка

мЬ!шенкоЙ.
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И,l.еа.1ЬНЫИ !Внешний облик героев как бы .определяет их

ьн) тре\[l\ше l,гчества-ОН.'J\оСТЬ !I ВUJJЮ, са:>10стонте ьность

и готовность ПО'СТОЯТЬ за себя.- Они 'ПО,'J,жидают губеРllатора,

чтобы отО:>1СТIIТЬ ему за принесенное пароду горе I! притесне

ния. Г\-бврнатор<ЛрСЩJггает богатые дары, но HapO.J.HbIe мсти

тедн неподку:пны. Они убивают г.убернаrОра 11 бросают его

• в BO.lryl. Так же изображаются в другой «Ка\lЫШI!нке» ГС
рои, ВЫС1)"пающне против .\1 HWI!'I{()fBa 2. В есреДlIне XIX в. вз

рllант ЭТОЙ лесни бы.l за'Пlfсан 'в СаратовеЗ. ТО.IЫ'О в запися'

XVIII в. известны две ЗЭ\lечате.1Ыlые пеСНII о походах каза

ков 11-1 бурлаков на vюре и о трудностях, ис'Пытаl-.l:IЫХ в этих

походах, а также не ~1eHee ицтересная IлеСl!Я о ВО.IЖ'СЮ1Х удаль

цах-,ра~бойниках, лреС"lе,:Jуемых ,пра,вительствеllllЫ\Ш пой

ска \111.

ИССJJедователн обычно относят и «КаМЫШI1III<lI». 1\ пеСllll

о морских набегах к раЗJIJIСКОМУ циклу. Но для этого нет ни

каких UСI-Iований И, гла'В,IJое, нихаJ<JИХ намс/{ов в их соде'ржа

I/П/i. Мало того, скорее МОЖНО Iп'редположить, что «Камышин

101», /{8'П'рl~.vюr, БЫЛl-lсоздаНbl в ХУII 1, а не в Х\'II веке, () Ч€I::\/

свндеТЕ'J(ЬСТВУЮТ со6ствеrшыс и~еJ!а и 'др'угне 'прl!знаю!.

В IнаСТUflщес ,в'ре\1Я нет еОЗ'.\10Ж'I-IО'CfИ решить, ,где БЫЛi1

СОЗJ[И-IЫ псе ваз,ванные ле('нн 11 где ,ОНИ 'пре!+~ушест:веНI-!О ие

110.'lllя,111'<:Ь: на _Лону ИЛII на BOJlre. Трудно J\.ОНЯТЬ та,]оке, ка

!<оМУСОЦllальному кругу ОН1! llринадлежа'F: ДОIIСКllМ .'1И IIЛll

во.1ЖСКИМ казакам, 11.1И это творчество ВО.1ЖСI·IIХ БУРМ\I<ОВ

Н пестрой по составу волжской волыницы. А ;\10ЖСТ быть ЭТ01

вопрос И lIе требует "разрешеНllЯ, так как С.II1Шl·О\l теСl10 БЫ.1Н
('вязаны :\1СЖДУ со,боii указаllные социальные группы ~казаче

етво 11 босяuко-бурлацкая беднота, составлявшаяся нз бег.'1Ь1Х.

Об I1Х б:mзоети говорил еще Белинскиii. Эта же мысль под·

Ч9:<иваеТСI1 и содержаН!lС l песен. Герои ИХ называются JI во·
ровскими казаками и бурлака\IИ. А местом деi!ствня недаром

показываст>ся ,река !\а\1Ь1шинка, соединя,вшая дан с BO.1roii
11 С:IУЖИi3шая ПОСТОЯИВЫ\1 путе,,1 переп,равы донскн,' казаКОI~

на Вам)' и обратно.

РаЗ~IIСКJlе и удалые ВОЛЖСКllе пеСН1I, известные по пуБЛIl

каUНЯ.1 . 'VIII В., ПрИВ.1еКJ1И к себе ВНИ:Vlание нск IЮЧlпельноii

поэтичностью. Они 'КОрОТКИ и ла'коничны в изложенни собы

THI!. ИХ герОll идеаl;lЬJlЫ даже в своем внешнем Вl!де. Но глав-

I Ч У л 1-( о В, ч. 111, Ng 54.
2 Т а м ж е, Ч, 1. Nh 126.
3 РУКОПJlСНЫЙ сБОрНIIК песен Л. Н. П а с х а л о 11 ОЙ. - Архнв Русско

го Географического общесТ'ва, разря!д XXXVI. папка 58, NQ 1Q.
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НОС В 'Них-выражение народных IнаС1'роеНJIЙ II на'РОд!I10ГО

возмущения. Овеянные симпатиеii народных масс, вольные 11
смелые герои этих Iпесен Пр,О'ТИ,ВО'СТОЯТ ТlрУ'UIИВЫМ И бео!lО'МОЩ

ным пре.:rставителям власти.

Герои «I\аl:vlЫШИ,Н>О'Ю> послужили образцом Д.1Я изображе.

пия главного пероонажа ИрОI!-КОМllческоit поэмы В. Майко

!Са-Елисея 1. О песенной I\а':vIЫШНН ке IВClПОI\ifИ'нает Р адищеIВ~.

Идеальный наряд песенных героев повторен в народиой же

зпаменитой песне о «.сынке Стсныкн РаЗ'lmа».

Есть ,все о,с.нования Iпри'знать, ,ЧТО разинские и IВОЛЖСКИ~

удалые песни с их свободолюбнвой, антнкрегюстническоi'1 на

с<троеIIноетью были в XVIII веке широко нзвестны не только

в нарo,1е, ,но и 'в литеоратурнои среде. Публнкацнн в,олж'скогu

бунта,рского фольклора надолго оп'ре.:rслили il напраlВИЛ'И на

учные l! художественные интересы различных писатe.uеЙ н

критиков. ТрС\ктовка его ПОЛIПllческого смысла была разной в

зависwмости от общественной ориентаЦПII авторов.

С Н<iчала XIX века 'П'одш!маются ожесточенные опоры во

круг с.одержаr-iIИЯ и значения раЗИНОКIfХ и удалых .песен, п'ри

влекаВШllХ внимание своей высоко!"! художественностыо и об

щес'Гвен!юй проблематикой. Отвечая на эту заинтересо,ва,н

ность, ,выступа,'т с разоблачеНI[ем их общественного значении

М. Н. Макаров в коммснти,рО'ван}юм сБОрlН'Jгке 1809 года «Рус

CKO~ национальное lПе'снО'псние». Защищая СВО'И классовые

позиции, О'Н доказывает, что ст'радания ,бс.:rНЯ1КОIВ посланы

богом, блаГОПо>ЛУ'IИе же дается людям ,в награду за IИХ ,:(об

роЗ. Еще ,не остывший lПосле крестьянскоii войны страх баРIl

на-помещика и боязнь нового возмущеНШl сказались. в рас

суждениях Макар'ова. Всс удалые пеСIШ ОН ПРИЗ!iал т.ворчест

БоМ ВОра 'и сыщика Ванl1КИ Канна.

Особый и'нтерес к разю[скиrм и удалым IпеСНЯIМ ПРОЯВliJIСЯ

в .ромаif!тичес!<оЙ литературе 20-х годов XIX в. и более позд

ней. Писателей-р,омантИlКОВ в удалых песнях 'Прнвлекала ге·

роическая личность, волевой характер бунтаря с его порыва

ми к личной С!30боде. Друrих же занимала ЭКЗОТ'ff,ка IПрlfКЛЮ

чеНlfЙ 6 ВОЛЬНОЙ жизни раз'БОЙIIИКОВ, ,романтика ужасов I!
сильных ,страстей. Дале!ю не .в,се 'Писатели обращали впи,ма-

t Сочинения В. И. М а ГI К О В а, или собрание остроумных сатиrиче

СIШХ и забавных поэм, Ilpau,cTBeHllbIx басен, театраЛЫtЫХ н дрУГIIХ его JШ

рнчеОК'IIХ стнхотворениЙ. СПб., 1809, СТр. 9.
2 А. Н. Р а Д и Щ е в. ПОЛН. собр. соч .. т. 11, IIЗд. АН СССР, стр. 207.
3 Ру 'rЖОе 1I8'l.Iiиональное песнопенне. Универснтетская ТllпографllЯ, [1\.,

1809. стр. !G8-169 11 29&-296
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ине [на социальныl1 смЫсл волжских песен и правильно ПОЮI

малп общественные настроения, отраженные в них.

В лучщем 11 прогрессивнейщем для своего времени декаб

РIIСТСI{О!М альманахе «Полярная звезда», И'ЗДiаваемО'М А. Бесту

жевым и Рылеевым, немало произведений бунтарно-разбои

ничьей тематики, в том числе п спецпфически волжской. Сре

ди 'них «Братья-разбойники» Пушкина, отрывок нз повестн

«Разбойники» Н. Я. Языкова, «Гайдамак» О. Сомова, три по

веСТII А. Бестужева и ряд других'. Немало таких произведе

ЮIЙ печаталось 11 в других издаНl!ях 2 .

Н. Языков, его братья 11 родственrшкн хорошо знали волж

ские песни. ОН,II ....бьJЛiи самыми ~ру,пными вкладчиками в гро

мадное собра,н,не П, В. Киреевского, увидевшего свет значи~

тельно позже. ЯЗЫКОВbl записывали песни в Сим6ир'СКОЙ гy~

бернJW. Ореди собранных им'и тек,стов немаЛО песеll удалых, а

та'кже замечате.Н,У)-lая уникальная песня о Пу,гачеве 3 . Но в

своем «Отрывке 1IЗ повести» Языков 'Изобраз,ил рома.нт>иче

ских героев, весьма далеких от удальцов волжоких песеи. Ге

рои поэмы ЯЗЬJI{ова отчуждены' от окружаюЩlИХ, ОНIИ наводят

ужас 'своим РОJ\lаНТiИчесжим эгоизмом, 'I1X 'радует зловещий
вид разбушева\вшейся волж'с,кой стихии 4 • Поэт-'романтик изо

бразил далеко не тех крестьян, у которых он впослед:стви\и за.

писывал подлинные на\родные вещи. р'омаНl1ИЧ'НЫ и герои поэ

l\IЫ Пушк%на, хотя ОНИ ГО,раздо ближе к на,роду и песе-нным

героям по овоеJIIУ соц.иаЛЬНО1\IУ облику. РомаНl1ическая ис

ключительность свойственна и гайдамаку Рылеева, вызываю

щеыу страх и удивление своей ДИ'кой волей и страст,ной жаж

дой мщения, 1\ Э'l10МУ же I{1Pyry произведен'ий следует отнести

и песни Пушкина о Стеньке Разнне, хотя они oC,HoBalHbl на

подлинно народных источниках и СОlJ:иальность составляет

значительную сторону их ,содержания. Нсе же ПУJ.1IJки,н()киЙ

Рази'н - ТИiПИЧIЮ ромаНТlичеСNИЙ герой, стоящий выше серой

толпы; в его ЛII'I'НОСТИ' заключен весь мир; ему сродни только

J «Полярная з,везда», изданна,я А. Б е с т у ж е в ы м и К. Рыл е е

вы м. Из.да'ние подготовили: А. Архипов, В. Г. Базанов и .я. л. Левкович.
АН СССР, М-Л., ]960.

2 К. Рыл е eiВ, Гайдамак. - «СореВiнователь проевещения и благо

творення», ]1825, Ng 4, СТР. 96; О. С о м о 'В. ГаЙдама.ки. - «Невский зри
тель», альманах на 1827 год; то же, «Северные цветы» на ]182I8i год; «Сын

Отечества», ]'8129; «Северный арюив», 1812:8; NgNg 23-25; «Денница» на

]830 [.
3 ПООНИ, собранные П. В. К 11 ,р е е в 'С к им. Вып. 9, М., 1-872, стр. 248.
4 Н . .я. .я з ы J( >о В. Отрывок нз повести: РазбоЙцики.-«Полярная

звезда на 1.812<4 год», стр.в/16.
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СТИХИИ дикой природы. Не историзм этого образа интересовал

поэта, а тот ПОЭ11ический ореол, которым окружили его на

родные предания .и легенды. ОНИ-ТО и послужили ИСТОЧНИКОМ

пушюинских песен. Народные песни о Разине истор,ичнее по

оодержанию, хотя, может быть, И уступают песням Пушки'на

по художественной выразительности.

ПОЭТЫ-'РОМa<I-IТИКИ в названных произведениях решали в

осповном литературные задачи. Но пх траК'ЮВlка волжского

разБОЙНiИчеС'I1ва и бунтаРС1КiИХ парЬ/вов к воле не могла не

оказать влияния на ообирателей и исследователей ВОЛЖ'СIЮГО

фолыклора. Особая окраока «волгоразбойничьего ромаН11ИЗ

I\la» (по Оlпределен-ию Короленко) надолго сохранится в ха

рактеристике ВОЛЖО1fИХ разинlCК'ИХ и удалых песен и приведет

не один раз к попыт'кам слегка подправить ОрИl1иналь'ные,

подлинно народпые тексты.

Волжские удалые и разинские песни в записях С. П. Ше

вырева, Н. Г. Цыганова и П. М. Языкова. Первые датирован

ные записи саратовского песенного фольклора принадлежат

поэтам-романтикам С. П. Шевыреву и Н. Г. Цыганову.

С. П. Шевырев - дворянин, саратовский помещик, впо

следствии известный реакционно настроенный профессор Мос

ковского университета, был хорошо з'наком с народной поэзи

ей и особенно любил волж,ск'ие удалые песни. В 1847 году он

вспоминал, какое глубокое Вlпечатление они на него произво

дили. Проезжая по Волге, 011 услышал «давно уже не слыхан

ную мною волжскую песню и заще,j\ШЛО сердце ка,кИiМ-ТО да

леким, родным Iи слад/ким ВОСiПОМlинаНlием, и припомнил'ся мне

lIаш старый дом на саратовских горах у берега Волги - мес

то моей колыбели, и развалины после пожа.ра, где мой пре

старелый отец любил пить чай на пепелище, и мои родитеЛI!1,

и братья и сестры, и серебряная Волга перед нами, и лунная

ночь над нею-, и суда у берегов, и скрып мачты, по которой

влезал бурлак, и та же бурлацкая песня»!.

В рецензии 1827 года на сборник М. Маwсимо'вича2 illевы

рев жаловал'ся, что стар'инные пеони забываются: «Как до

сих пор мы не опешим улов'ить русс'кие песни, столь родные

нашему сердцу, которые, может быть, скоро унесет с собою

навеюи старое поколение ....Преж'ние песни заменяются дру

гими, как алый кумач МОСКОВ'СоКИl\l ситцем'и холс'гИllКОЙ, как

1 Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные днн про

ФеССора С. П. Шевырева в 1.847 году, ч. 1, М., '1(850, гл. «Яросла,вль».

2 Малорессийские песни, изданные М. М а к С и м о в и чем. М., 1'827.
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шнтыii золотом кокошник 11 бе.1ая фата плаТКОJ\I гродетуро

!3ЫМ. На ]{ ге РОСС\l'!!, в местах ПРИВОJIЖСКlIХ старые песни и

скаЗJШ остаются собственностыо только ОДНИХ стариков и ста

ryx н вс}{оре сделаются добычей забвения. Ветреная моло

дежь любит песни новеiiшело сочннеllИЯ»!.

ШеВЬ1'рев \1 сам запнсывал песни в Саратовской губер'нии.

Несколыю заПl!са\lНЫХ им текстов было напечатано в 20-е го

ды в «Московскоы вестнике». Позже они БЬJJliН перепечатаны

13 сборнике iП. В. Киреевского»2. Кроме лирических песен и

одной раз'!lНСКОЙ (о «Сьmке СтеllЫ{И Ра3'ина»), Шевыревым

была записаlНа типично волжс!{ая былина «Илья Муромец 1IJ

COKOJJe-кораБJJеЗ .

Примечательно, что и БЫЛl!на, Il лирические песни, зашi

санные Шевыревым, отличаются характерными чертами

ВОЛЖСI<ОГО фольклора, его бунтарски-протестующею на·

строенностью. Сюжет БЫJJIПIЫ «ИJJЬЯ !Муромец на СОКОЛlе-ко
рабле», по мне)JI1!Ю БОЛЬШИ'll'ства ИССJJедователей, волжского

происхождения. Образ русского богатыря в ЭТОl\1 сюжете су

щественно ОТJI,l1чае11СЯ от того, как ero рисуют северные бы

ЛИНЫ. ОН ПJJbJ'вет по Волге, на корабль нападают разбойники

и «,горские татары со калмыкам'll». Следует наПОМl!'ИТЬ, что

n более нозднихсаратовских записях Илья Муромец совсем

сливается с ВОЛЖС1('НМИ герОЯМII, он выступает ка,к атаман

ИЛИ есаул 4 • ,В ДРУГИХ же 'поволжских вариаотах этогuг былины

он действует вместе со Степаном РазИ'ным 5 . Б. М. Соколов ви

дит в содержании этIих текстов не только влияние волж,ского

фольклора, но и отражение исторических событий Нижнего

ПОВОJlжья6 . ТIIПИЧНОВОЛЖСКОЮ считает эту БЫШl~IУ И А. М.

Астах,ова 'И другие IIССЛ1едоватеЛ'н7 • Запись Шевырева не мо-

I С. Ш. «А\аЛОРО~~l!ikКl!е пеСI-!Il, lIздаlll-!ые М. М а к с JI ~I О В 11 Ч е м».

-<<МОСКОВСКJlIi BeCTIIIIIO>, 1827, ч. 6, стр. 311.
2 ПеСНlI, собраl-!lIые П. В. К и р е е в 'с к и м. Новая сеРIИЯ, вып. 2, ч. 2,

1\\., 1929, N!!N2 2'513 -2~15.

з ПеСII'I!, собранные П. В. К и р е е IJ с К и М, вып. 1, стр. 12·2.
~ А. Н. М о р д о в Ц е 'В а и Н. И. К о с т о м а р 'о В. РУ'ССКИi(! народнщ

НССIIII, записанные в Са,рато.вСКОСI губеРIll"llI. - «ЛетопиrСII русской ЛlIтера·

туры 1I древностеi"I», издаваемые Н. С. Т н х о н р а в о в ы М, т. IV, 1862,
СТР. 9. 10'.

r, В. М. П о т я в 11 н. НаРОДllая ПОЭЗllЯ Горы<овской области. Вып. 1.
ГорЫ<иi"l, '}960, СТР. 2Q6-Z08.

6 Б. М. С о к 'о л О В. О БЫЛ'l1нах, записанных в СараТОВСl<ОИ губернин.

Науч,ное ПРl\lложение к журналу «Культура», CapaT~, 1922, NQ 1.
7 А. М. А С т а х о В 3. БЫJНIНН3Я l'ра.ДIЩИЯ 13 ПОВОЛЖI>С.-«ФОЛЬКЛО·

t)'ИСТliче-СЮlе записи Горьковского YHJlJr"epCIIT('Ta~, ГОРЬКИ!I, Х2 1, 1961.
стр. 43.
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жет Вblзвать сомпений в ПОДЛ!!НIНОСТ1!. Широко известною;:l,О по·

С:Jеднего вре.\lени является записаНJJая и1\l раЗИJIская пеСJlЯ о

«Сынке», ОТ.lичающаяся остро протестующим содержанием l ,

Можно думать, что он относил ее, как И дрУГl{е раЗИI!ские пес

ни, к волжскому разБОЙШIчьему фольклору. Во всяком случае,

он нигде не называет песен о Разине, а говорит обычно толь

!{о о «разбойничьих» песнях, восхищаясь Iими.

Своеобразен и вариант песНiИ «УСЫ», записанный Шевы

ревым в Саратовской губеРJlии 2 . Эта сатирнко-юмористиче

ская пеСIIЯ рассказывает о разбойничьем налете «Усов» 1!а

усадьбу богатого мужика. В саратовском же вариаJlте от

четливее UIЫШIIЫ аНlIикреПОСТ,)lичеСЮIе ноты, М01ШВЫ соци

а.1ьJюЙ мести. Песня кончается словаМII:

HY-I\a, ВЫ, усы, за СВОI! промыслы!

У большого у боирина у Строганова,

у его ли у прнкаЩlll(i] у Вор'онова

Мы пoi'щем-]\а, да разобьем-ка!

Возможно, ЧТО в первоначалыIOМ тексте МОТИ1В1и):ювка нападе

пия на усадьбу «боярина Строганова» и «его при){ащика Во

ронова» как расплата за социальное угнетение была обяза

тельной. Но в известных вариантах она не встречае'J1ся,'а со
хранилгсь толЬ'ко в тексте Саратовского Поволжья, идейно
l\lыкая-сь с Уд'алыми песнями этого края.

Шевырев ПрlIзна'вал'ся, что он считает волжск,ие удалые

песни наиболее художеСl1веlШЫМИ из всей песенной лирики. В

рецеllЗ'ИИ н а сборник УJVраинск'их песен М. Максимовича он

пi!,сал: «ДреВНIIе пеСНIИ раз60ЙНИЧI:>И, столь прежде знакомые

берегам нашей ПОЭТИ'4еакой Волг,и, редко на ней раздаются.

Несмотрл на то, что сия река, не столько носившая суда )30
енные, сколько ТОР110вые, заслуживает на'звания купеческой,

НО отдадим ей справедли,вость: она внушала много песен поэ

т,ичеС!<I1Х, JI кто не пожалеет, что они исчезнут в памяти рус

ских»3.

Высоко оцениная удалые ('по обоз'наче,НlИЮ того времени

«разбойничьи»4) iIlесiНИ, Шевырев не видел главного IB их со-

1 П. В. К 11 Р е е в с к 11 Н, ВЫП. 7, стр. 34.
2 П. В. К 11 'р е е в с к 11 Н. Новая се.рия, вып. 2, ч. 2, N~ 25l!З.

3 «MOCJKOBCKII{I вест 11 ИЮ>, 182'7, ч. 6, N~ 21-24, СТр. 31'1,.
4 Tl'PMIIH «удалые пеСНII» вве,дев Б е л ,( н С к 11 М дли ПРОlIзвсдеllllfl

I!ОJ1ЫlOлюбllВОГО содержаlll!И взамен раСПр'остранешlOГО на3iванrrя «раз

'JoiiHIILlbIl пе,сни». Мы пользуемся терМIJНОМ «удалые» для того, чтобьt раз

ЛIIЧНТЬ пе<:.tJI! ) казанной теча1'Ш\J! от баллад о разБО{IIНlJках, в которых на

РО1. осуж-дает II героев Jf их преступнуlO деятельность.
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держании. Он ·интересуется геРОИКО!1 самой по себе, героиче
СКОЙ поэзией, ка'к бы стоящей над жизнью. В «разБОЙНИЧЫfХ»

песнях 011 видел изображение далекого прошлого. «Мы ВИДНЫ

у русск,их много песен исторических, разбойничьих, - писа.'1

он в той же рецензии, - в IЮИХ предки наши любили расска

зывать подвиги своих соотечественников и часто, давая волю

своенравной фантазии, прикрашива.1И их ЧУДНЫМИ :метафора

ми»!.

Как видно, в суждениях Шевырева оказала'сь не только

романтическая l1рактовка разбойничьего фоль:клора, но и ре

акц:и<онная сущность его взглядов. В том же «МОСfЮВ'СfЮМ

вестнике» он помещает архаическую балладу о каннибаль

ском угощении, рисующую страшную дикость нравов далеко

го прошлоI1O, и называет это произведение «волжскою раз

бойничьею песней», не различая ее с песнями разинсКJИ'МИ и

удал ЬIlуl и2..Можно думать, что архаическая баллада привлек

ла его В.Нlимi\lllиеизображениемужасов старины.
ШевырeIВ поддержал сложившееся Iмнен'Ие о художествен

ном совершенстве ,волжского разинского и разбойничьего пе

сенного фольклора, но не желал ,признать его совремеННЫ.\1

по настроению, свидетельствующим о ГО'ЮВНОСl1И народа бо

роться за 'свои права и свободу. На'родность Шевырева БЫJJа

«народностью крепос1'НОro праlва». И это прежде в'сего отли

чало его понимание Iпесен от rгpaKTOBOK ПУШКJина, выраз'Иl.l

шихся ,в п~снях поэта о Степане Разине. Реакционная сущ

ность ИСТОl11кован'Ия «разбойничьей л,ирики» особенно ярко

проя,вилаеь в последующей деят,ельности Шевырева, lюгда он

открыто ва'яlВИЛ себя сторонникомтеори» официаJlЬНОЙ народ

ности. Полемизируя с прогресс'иВiНЫМИ 'писателями, р8'семат

ри.вавши.ми разинские он удалые песни как проявление соци

алыной меСIJ1И и бунтарского протеста закрепощенных масс,

Шевырев наlписал ,«Русокую разбойничью песню», которую·

напечатаJl в том же ,«Московском вестнике». В этом произве

денИ'и он ,изобразил ,разбойника, но показал его не ка.к жерт

ву крепостничвского гнета, а как преступника от рожденин,

ка'к полное извращение человечеокой прнроды, .как существо,

наделенное тольк,о животныМ,и И'НСТИIН~тамиЗ. •
СВОИМIИ записями и прямыми высказываниями Шевырев

не только отразил возникший в обществе интерес к удалым и

1 «Мооков{жий вестник», 1827, ч. 6, NQNQ 21-24, стр. 3:5.
2 т а м ж е, СТр. 369.
3 Т а iМ ж е, 1828 Г., ч. 9, стр. 1119-123.
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разинским песням, но и способствовал принятому в литера

турных кругах РО:\lантическому осмыслению этого фольклорг.,

сохранившемуся на протяжении всего XIX В. Оригинальные

пародные тексты своим содержанием не подтверждали толко

вания, принятого IB романтичеокой литературе. За ,субъектив

ностью своеобразного характера удальцов авторы не виде.'!И

Te~ объективных обстоятельств материальной жизни, KOTOPЬ:~

сформировали эти хара'ктеры, их национально-спецнфиче-,

скую удаль.

Другим, наиболее ра,нним собирателем саратов'скихразиtl

ских и удалых iПесен был поэт-песенник П. Г. Цыганов. К С<)

жалению, мы им,еем только коовенные свидетеЛJ:>Сl1ва о его со

бирательской деятельности. Вго интерес к фольклору' не имел
научного 3Iначения, а был практическим, поскольку он как

ПОЭТ-1песеНiНИК иопользовал знание народных 'песен в своих

стихотворных опытах.

Н. Г. ЦыгaHolВ был представителем совсем другой среды.

Сын вольноотпущенника, прю<азчика богатого вольского куп

ца-откупщика Злобина, Цыганов 'с раннего детства увлекался

театром. Ст'а1В професоиональным актером, он играл сначала

на саратовской сцене, затем бродил по многим провинциаль

ным горор.а,м и наконец обоснаваЛ1СЯ в Московском Мало:'.!

театре. Здесь он быстро 'снискал любовь публики глаВНЫIII

образом Иtсполнени~м комических ролей. Однако гораздо боль

ше он был lизsестен как поэт-песенник. ОН сам исполнял свои

песни под аккомпанемент гитары l . И3'вестно'; что его песни

быстро распрастранялись среди любителей, при этом неред

ко утрачивая имя автора'. Можно думать, некоторая часть

сочиненных им вещей исчезла безвозвратно, т. к. В печать по

пало далеко не все. Собрания lоочинений Цыганова издаlва·

лись толыко два реза уже после ,его Сl'4ерти2.

В ,советское время ТБорчеСl1ВО Цыга'нова, доЛ'го пребывав"

шело в забвении, было вновь собраlНО, опубликовано и про.

анализировано ~рупнейшим знато!<ом русокой литературной

I «Молва», 1834', июнь, N2 213; М. Т у'Р У он о в. Русские пес.ни Н. Г. Цы
ганова.-«Северная пчела», 1834, N2 138; А. Т е р е Щ е н к о. Быт pYCC1<or,)
народа, ч. 1, М. 11848, С1'р. 84; М. Л 'о г и н о в, Николай Григорьевич Цы
ганов. - «Моокавские ведомосrn», 1857, N2 65; Несколько слов о Н. Цыга

нове по поводу нового издания его сочинений. - «Русоюий шгвалид», 1857,
N2259.

2 «Московский в eC'J1H иtК», 18218, ч. 111, N2 10; «Ммва», 1832, NgNg 25, 41,
59; 183'3, NgN2 26, 70; «Музыкальный альбом на 1'&33 год» А. Е. В а р л а·
м о n 3; СоБРllние сочинений Н. Ц ы г а н о в а с прибавлеНllем простона.
родны;" песен, co6palllHbJX С. к: о р а б л с в ы м. М., 118187.

2. Заказ N. 16~. 17



песни И. Н. Розановым. I-'kследователь несколько преувели

чивает общественное значение его песен на основании боль

шеii их близости к ФОЛЬК,10РУ, чем 'песни Кольцова. К тоы)'

же он ВИДIIТ в ЭТIIХ песнях мотивы народного бунтарства и

считает Цыганова демократичнее Кольцова. «В липе Цыга

нова !\lbI Юlеем такого мастера руоской песни, который по

СВОИ!\I настроениям был левее других»l. •
Творчество Цыганова интересно для нас широким исполь~

зованием фо.1ы<орныыx традиций, в том числе и лирики уда

.101\ ВОЛЖСКОЙ. Известно, что он знал эти песни iИ даже сам

записыва.l их. У него был целый сборничек «разбойничьих;'>

песен. Среди них, несомненно, были и саратовские. Некото

рые из сочинеННрlХ !ИМ песен так близ~и по своей стилеВОI'

структуре к народным, что их принимали за подлинно фольк

лорные и печатаm-i IB сборниках народных песен. Так посту

пил, в частности, И. П. Сахаров. До настоящего времеНII

опубликованная им песня «Ах, туманы ... », изобраlЖающ,'ш

«разин\:ких по.У!ощничков», ,бежавших из~юрем, является за

га,Дочной в 'С'мысле ее ,подлинной народности. А между тем.

много раз перепечатанная собирателями и издателями фольк

лора, она снискала себе исключительную популярность, как

наиболее ТlJпичная, МОЖJlО сказать ~<программная», песня для

всего ,волro-разинского цикла. Сомнение в подлинности lВы

зывают П'оследние 'стихи этой песни, их романтическая на,ст

роеюlOСТЬ, широта удалого ра.3Iмаха и идеа'лизация волжской.

воли. -
Мы веслом маXlием, - корабль возьме !,

Кистенем махием, - караваи собьем,

Мы рукой махнем, - возьмем девицу.

Собственные пеони Цыганова ,совершенно лишены такой

бодрости и силы. Его l1ворчество отличается чрезвычайным

пеССИМИ3МО:\1, что объя'снялось не ТОЛl>КО тяжелыми условия

ми ЖИЗни второстепенного актера и его приверженностью l{

«чарке зелена вина», но Г"lавным обраGОМ тем общим чувст

вОм подаВ.1енности, которое вызывалось мрачной правитель

ствешюi'l реакцией после декабристского восстания 1825 года.

ПеСНJI Цыганова были близки к народным, в них были посто

янны прю.1ые заимствования из народных песен, особенно
всТупительных стихов и отдельных поэтических формулиро

вок. Но, формально близкие к l1ворчеству на'рода, его песни

J И. Н. Роз а н 'о в. Песнrr руссюнх поэтов XVIII-ll-/, ПОJЮВНfIЫ XIX
Bel\a. М.-n., 19З6, стр. 2'10. (Библиотека поэта. Большая серия).
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существенно отличались от народных своею эмоциональною

настроенностью.

Внес ли свое Цыганов в состав волжских песен? УникаЛ!J'

ные закmОLJuте.lьные стихи песни «Ах, тума'ны ...» ни разу не

БЫ:1!I ОТ:\lечены в народном ИСПОЮ-Iении и ни разу не попа.JJИСЬ

в оригина.пьных за,писях, сделанных из уст народа. В литера

турно:'.! же обиходе эти стнхи не только ПОВТОРЯJlИСЬ бесчис

ленное количество раз, но II вызвалн подражаЮ1Я и С.тIужили

ИСТОЧНИКО:\I Д.1Я новых творческих построений.

Отношение к фольклору в нача.'1е xrx века, по справедли

вому суждению М. Н. Сперанского, БЫ.l0 сначаЛа результа

ТО:\-I любопытства, сочувствия старнне н «неясного чувства,

перы, что в совре:\lенной жизни низших К.lассов общества есть

зерна родной старины». Но рядом с этим он указывает на

особы!"r взгляд MITepaTypHblx кругов на народность «то поэти

ческий, то УТНЛl\таРlно-поэтический, то патриотический, 'I'O, на

конец, реаКЦИОl\НО-ПОЛИТl\ческнЙ»'. Следует при этом уточ

нить, что отношение к волжскому фольклору с его бун

тарскою настроенностью было протнворечиво и вызывало

жаркне споры, К 'тому же песни о Разнне и О волжскнх воль

йых людях в ВУ1Де переделок и литературных переложений не

сходили со страниц литературных журналов и альма

нахов,

С резющ выпацом против такого увлечения выступил в

1826 году А. Воейков в очерке «Путешествие из Сарепты на

развалины Шерн-Сарая, бывшей столицы Золотой OPДb!~>.

Воейков проя/вил живой интерес к Te~le социальных противо

речий, на которую его наталкивало описание разбойничьей

пещеры, Причины разбойничества в народе Воейков, как и Ше

вырев, объясняет ТО.1ЬКО З.l0Ю природой отдельных личностей,

но никак не крепостническим угнетением. Он возмущается и

реВОЛЮЦИОННЫ\1 выступлением дворянства, называя это СТрС

М.lением «ЗJJOдеиства/ми водворить на зе\l,lе доБРQдетель ...
на манер Робеспьера, Марата и Дантона»2. Так судил дворя

НИН, бывший друг декабристов в период жесточайшей с нюш

расправы. -

1 М. Н. С пер а н с к и Й. П. В, КиреевOI~ИЙ и его собрание песен. Пес
ни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия, вып, 1, М" 19111, стр. 1'1'.

2 А. Ф. В о с {, к о в. Путешествие НЗ Сарепты на развалины lUepJJ
Сарая, бьшшеi'l столицы Золотой Орды. (Из дорожных заП1ИСОК), Собра
Нне lIОВЫХ РУССI\НХ СОЧllнеНИll и переводав в прозе, вышедших в свет с

1823 по 1~Q5 год. СПб., 1826, стр, 200.
2':'. 19



Как бы в доказательство своих рассуждений Boei'IKOB
прилагает к очерку сборничек песен о беглых, о волжских

удальцах и разбойниках, не замечая при этом, что содерЖ:l

ние этих песен опровергает его реакЦИОнные домыслы.

Романтически настроенные поэты - ,собиратели народных

песен, обычно не стеснялись ДQмысливать и доделывать за

писанные ими теК'сты, оставив много темных пятен для тек

стол,огическоц работы фольклористов, Не менее загадочны,

чем указанный текст Цыганова о «разинеких помощничках>',

некоторые заlПИСИ Языковых.

В 1839 году в «Отечественных записках» были опублш<о

ваны пять песен, переданных в журнал П. М, ЯЗЫКОВЫ~li.

Среди них замечательная песня о волжском удаJJьце-разбоii

нике, скрывающемся от пре.следования. Про изведение таJJапт

JJивое, Герой песни предстаВJJен в момент чрез\Вычайного псн

Х,ОJJагического напряжения, полный ужаса перед предстоп

щей поимкой; ему страшны да1же полевые вет,ры, «свистящие

ему в ,уши про его разбои». Можно считать, что песня эта

уникальная. Несмотря на то, что в 1860 году БЛИЗI<Jие тексты

еще два раза попали в печать и притом с незначительныi\Iи

изменениями.в стиле, все же эти публикации невозможно прн

знать За новые варианты. Один текст приведен в статье

Б. Лясковского «Прежние .военные границы или линии Самар

ской губернии. Новые пере'селенцы», помещенной в «Самар

ских губернских ведомостях»2, IДРУГОЙ напечатан А. Григорье

вым в его ИЗlв,естнойстатье о народной песне, вышедшей в

«Отечественных записках» в том же годуЗ. ПоказатеJJЬНО, что

оба а'втора не ,выдают Эl1И песни за нОвые варианты или свои

собственные записи. Вариантов же этой песни, записанных

из уст народа, нам неИ3iвестно»4.

1 ~Отечественные ЗaJПИСI~И» 1839, N9 5, О'l'д. III; стр. 159-165. К песню!

пометка: «Русские [Jесн,и, доста,влены П. М, я з bJ К О В Ы м»,

2 IБ. Л я с к о IВ С К И й. ПреЛ~fIие военные границы нли линии CaMapCI<Ol1
губернии. Новые переселенцы, - «Самар'ские губернск'не ведомости», 1860,
.N'~N'~ 26 и rл. Песня IВ М!! 'Е, стр. ~34.

3 А. А. Гр IИ Г О Р ь е 'в. РУССI<iие !Народные песни с их поэтической 11 ~IY

:lыкальной стороны,-«Отечес')\веНlНые записюи», 1860, ч, XXIX, сТр. 470,
то же, «МОСКВИТЯНIlН», т. 8, стр. 103.

4 А. И. С о б о л е в с к 111 Й напечата,л в шестом томе своего собрания

оба тек.ста (Л я с к о в с к о г о ,и Г ip и г о ,р ь е в а), выдав их rrаюим образом

за два якобы самостоятельных варианта. В сб. Н. Д. К о м о в с]( ой (сказ

КIИ, раосказы, песни ГОРЬКОВQКой обл., Горький, 1956, С'Гр. 1156) прJ\веден не

большой отрывок этой песни, ,веР'ОЯТllее всего попавшей из КН'ИГlI. В l\O~l

ментариях пЕх:ня определяется л-ибо как раЗИllскаl1, либо ,как пугаче,вская.
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Приведем ее текст по перв.оЙ публикации в «Отечествеll

НЫ' записках» 1839 года.

Что свети.Т-ТО, светил

Месяц во полуночи,

Светил вполовИ!н'f.

Что ckaka.T-ТО в стеПIl

5. Один добрый молодец,

Без верноН дружины.

Как гна.1ИСЬ-ТО, гнались

За Te~! добрым молодце\1

Ветры полевые.

10. Что свистят-то они

В уши разудалому

Про его разбои.

Что горят-то костры

По всем дороженькам,

15. Все сторожевые.

Что следят-то, следят

Молодца-разбойника

Царокие разъезды.

Как ему-то в Москве,

20. СЛaJВ>НОЙ белокамеиной,

Строят палаты,

Что уж в два столба

С тоЛ'Стоii перекладиной,

24. С пеньковым арканом.

ИЗ:\1еllения в газетном тексте очень незначительные. Сло

во «что» в стихах 4, 1О, 13 и 16-м заменено lНa «как» или

~уж». СЛОВО «то» заменено союзом «да» такого же усилитеЛh

нога значения.

Содержание этой песн!! очень близко к содержанию дру

гпх удалых песен, выражающих оправданный народом по

рыв к воле, что определяет сочувственное изображение героя.

Но В\1есте с тем в этих песнях не скрывается осуждение наро

ДO~I, да и самиыи песенными героями, зазорной разбойничь

ей деятельности. Вот почему в у;далых песнях герои-удальцы

бывают представлены в момент, когда в их сознании возни

кают СО\1нения в отношении к их разбойничьим похождени

ям, в момент трагической ВНУ'J1репней борьбы и самооценки.

Песня, напечатанная П. Языковым в «Отечественных запис

ках», ка.к раз 1'ого же оодержания. Она вызыВает ,сомнение в

под.1ИННОЙ народности не тематикой, а более тонким психо"
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логизмо:vI В показе ук,оров совести героя. В этом произведении

внутренний мир удальца из06ражен не только через показ

его действий, но раокрыт более обнаженно, что.и отличает

его от героев других удалых песен.

По-видимому, эта песня вызывала некоторые сомнения в

ПОДЛИННQСТИ. ВО всЯ!юм случае в сборник П. В. Киреевского,

вместе с другими заlПИСЯJМИ Языковых, она не попала. В «OT~

чеС1'венных запи,сках» 1839 г. этот тек'ст был помещен рядом

с четырьмя Друrги,ми ПРОИЗ1ведениями, менее художественны

ми и явно стилизованными под фольклор. Например, балла

да о разбой.ничьеЙ жене, сохранив все детали народного сю

жета, отлича,ется таJШМ дешевым «романтизмом» образа гс

роя-разбойника, расоказывающего жене о з"~,одей.ском убиi'I

С1'ве всех ее родных, что стилизащия сразу выдает себя.

В Саратовском Поволжье эта разбойничья баллада ЗППlI

сывалась неоднократно. Мы не можем отнести ее в разрял

удалых пеоен. Как и другие баллады о разбойниках, она вы

ражала осуждение народом разбой.НИtrества, 'которое пока

зывается как страшное зло, приносящее окружающим, и осо

бенно РОДС1'венникам, много горя. В балладах не получает

отражения народно-освободительная идея. К тому же мно

гие из них сложились 18 горазд.о Iболее ранний период феода

лизма, чем песни yilдалые.

В варианте этой баллады, записанном Костомаровым Jl

Пасхаловой, рассказывается о 1'рагедии женщины, насильно

выданной за разБОЙНИJ<а, J<ОТОРЫй. IПО требованию товарищей

(в других вариантах по обычаю первой. встречи) вынужден

был убить родных жены l . Эта песня была широк;о распро'ст

ранена еще в xvтrr в. В два1дцатых лодах xrx 'В. ее литера

турно обработал Н. Г. Цыганов, УСИЛИIВ трагизм содержания.

В литературной стилизации П. ЯЗЫJ<ова утрачивается глав

ная 'мысль пародной песни. Поэтической задачей его литератур'

ного переложения было ПрОНИJ<НУТЬ в необычайный ;\IИР

преСТУПНИJ<а и воспроизвести elro во Iв,сей поражающей остро

те. РазБОЙНИJ< Языков а испытыввет особое удовлетворение

от подробного пересказа страшного события.

I А. Н. Мордовце,ва иН. И. Костомаров. Русские IIapoдflЬYe

песни, собранные в Саратовской губеРiНlИl, т. IV, 1'862, стр. 64. В 1860 г.

Н. И. К о с т о м а р о в напечатал /другой вариант этой пеон!!. - «Архнв

юридичеок'Их и .праК11ическ,их IсвеДБНИЙ, ОТНОСЯЩихся до Р>оосии», I!зданныii

Н. Ка,ла'!OiВЫМ. 1кн. 1; ОПб., 1860, ctp. 39. ЗапИ1СЬ из с. Волхонщина Сер.,об

ского уезда.
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...«эй, Iвставай, жена! Эй, .встречаii, душа!

Отгадай, жена, ворона коня!»

Что не снег идет на безвременьи,

Что не бьет мороз цветы на поле,-

у нее в лnце ни кровиночки,

По щека,м бегут слезы IB три 'ручья.

«Ну, узнай, жена, ворона коня!» ...
... «Ты IHe плачь, жена, не тужи, душа!

Успокоил я всю родию твою:

Схоронил отца в зелеиом саду,

Твою матушlКУ там под яблонью.

А сестру зарЫJ1 я под грушею,

А в СЫр'ом бору под ракитою

Я сложил-убил брата-СOlЮола»'.

в песне ничего не говорится о 'причина~, побудивших гера>'!

к преступлению. Не жизненная трагедия раскрывается в ее со

держании, как в I}ародных балладах о разбойниках, а внутрен

ний мир ра1збойника вне оБУСЛОВЛ 1еннос'J1И жизненными 'обстоя

тельствами. Если народная баллаl.'J.а о разБОЙllичьей жене не

может быть отнесена к удалым песням, то СТИЛllзацня П. Язы

J<OBa сов,сем далека от их проблематики. Далека она от народ

llbIX песен и 'по стилю, образ'ным средствам и по языку. То об

стоятельство, что она напечатана рядом с песней «Что све

ТИЛ-ТО, светил месяц во полуночи», бросает тень 11 на эту уда

лую песню. Обе cmи несут на себе черты ромаlнтизма, хотя 11

по-разному.

В записях XVIII 'века разинские и удалые l130лжские песни

характеризуются отчетливыми локальными приметамн 11 в H~

меньшей степени довольно точными социально-историческими

обозначениями в lи<зобраЖell!ИИ событий. В романтичеоких
же литературных Iвещах разинская тема траК'J10валась ил,и на

основе легендарных источников, или строилась lIа почве чисто

го вымысла. Понятно, что в литературных пересказах и твор

ческих переложениях писателей Iволжские удалые песни и ра

зинские не различались. В т:ридцатые годы XIX в. появилось

громадное количество ПРОllзведений беллетристикн, так ИЛII

иначе использовавших волжскиrr фольклор. Это была чаще

всего не,высокого качества массовая литература: повести со

вставными песенными номерами, поэмы и литературные песни,

, «Отечественные записКJ!», 1'839, :N'2 5, ОТ;I,. 111, Сl1р. J165.
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стилизованные под фольклорl. Герои этих произведений-бес

шабашные удальцы, упоенные тем, что наводят ужас на окру

жающих. Эпигонская беллетристика отдавала последнюю

дань РО\lаНТИЗ:'v1У. С такого рода подражаниями ВОЛЖСКОl{

удалой .1ирике повел борьбу Н. Полевой в CBoe~1 журнале,

выступая с осмеянием псевдонародности. Но ПО.'Iучалось и так,

• что его сатира била r-iимо цели, когда он избирал мишенью
Пушкина, пародируя его песню 'о Степане Разине «Как по

Волге реке 'по широкоЙ»2. Пушкинские '1Iесн'и :ПО с.тепени худо

жественности и народности не могли идти в сравнение с мас

совой литературой на волжско-бунтарскую тему. В 1836 году
в четвертом номере «Современника» вышла уже «Капитан

ская дочка» подлинно реалистическое произведение, в кото

ром впервые с чисто народных позиций писателя-гумаНИСТ::I

Пушкин дал правильную социальную оценку причин кресть

янского восстания XVIII в. Все же романтическая, к тому же

часто реакционная, лишенная всяких элементов народности

разинс!<ая н «волго-разБОJШНЧЬЯ» тема в прюизведениях, ст!!

лизовапных под фольклор, продолжала жить в сочинениях

мало I/звестных писателей и оказала некоторое влияние на

собнрание и исследование ВОЛЖClкой наРОДIНОЙ IпеСНII3 •

Сюбирате.'1Ьная деятелыюс.ть пе.РВiой ,пOlЛОI31ины XIX Be~<a

способствова.lа появлению в печ.ати большого количества на

родных 'раЗIlНСКИХ :И удалых песен. Особенн'о же r-lIIЮГО перепе

чатыва.l0СЬ текстов 113 сборников ХУI II IB., нере,д,к'О с попытка·

J\IИ нх !!сторнзовать. Так в безымянные песни внос!!лось 1I\IЯ

Разина. Однако в Ca1paToВicK'OM Поволжь-е-...этих песен в 30-х 11

40-х годах почти не бы.l0 найдено. ЗаШ1сей фо.1ЬКЛОРНЫХ про

изведеНIIIJ разных жанров былосделан'О нсма.l0. 110 в боль

шинстве эта работа была сосредоточена в руках людей, наст-

I ПереЧllс.1а~1 некоторые: Чека. Уральская повесть. Сочинение Ф е Д 0
р а А.1 е к с е е в а. М., /1828; Разбойник. Сочинение П е т р а М а ш !( о В а.
СПб., '1828; Пещера I\удеяра. Повесть в стихах. Сочинение В. С т е п а н о в 11.
Университетская типография, М., 1828; Песнь казака.-«МосковскиЙ теле·
rраф», 1826. ч. 6, стр. 105; К у.1 Ь Ж 11 Н С К И й. Казацкая песня. - «Дамский

журнал», 1'826, ч. 18, стр. 222; Разбойник. Повесть в стихах 1\1 а т в е я
П о к р о в с к о г о. ТипограФI\Я Армянского ИНС'J\итута ЛазареВbIХ. М., 1830;
Ата..ман буря, :,[.111 Вольница заволжская. ТИПОf\рафия Пономарева. М.,
183<>; Ссы.1ЬНЬШ. Русская повесть Па ,в л а И н о з е м Ц е в а. Университет
ская типография. Харьков, 11833; Стенька Раз.ин. Историческая повесть из
npe.\feH царствования царя Алексея Михайловича ... Сочннение Н и к о л а я

Ф о м и н а. Типография Августа Семена. М., '1836 и MHoro других.
2 «Новый живописец общества и Лli'I'ературы». - СаТИРiНческое прило

жение к журналу «Московский телеграф», 1830, NQ ~, стр. 1'36.
3 ... Волжская песня.-«Москвнтянии»,,1844, IV, стр. 4-6.
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роенных '!юн'ссрваТII,ВНО. Знач,ите~ьную .pO\JIb в раЗВИТИII ЭТIJOГ

рафJlИ и фО~ЬК.'lOристики в Саратове сыграл, наПj)lимер, в 30-х

rOJ,ax Андрей Леопольдов. Он был ,вынужден уехать из СТО.'ТИ·

l1bI после позорных выступлений против Пушкина l .

Длительное время он бы,'! редактором «Саратовских гу

беР1iСКИХ ведомостей», создал сеть корреспондентов на местах

1I са\[ собирал ~IHOГO Фо.1Ы{ЛОРIIЫХ 11 этнографических материа

,'Тов, которые печата.'Т в Саратове или в центральных изданиях:

«Московском телеграфе», «Северной пчеле», «БиБЛlIотеке для

чтения», «Маяке» И других. Все его публикации характеризу

ются тенденциозностью подбора и реакционностью осмысле

НIIЯ. В 1851 году он ВЫСТУПИ.l В «Саратовских губернских ведо

мостях» со статьей «Несправедливый укор казакам», где ста

ра,'Тся заверить в:тасти в своей преданности престолу и одно

в,ре\lенно выразить свое отношение к тому разинско-пугачев

скому фольклору, К011ОРОГО 011 не мог не заметить в народном

бытовании, но не ХОl1ел и боялся ообирать.

«Люди, предавшиеся буйству и своеволию, рушите.1И по

РЯДl<а J] тишины народной, 'словом, изверги не могут быть уко

ром казакам... Донокой казак 'всякое оскорбление перенесет,

но не перенеоет нарекания, если назовут его отродьем Пугаче

13а - так позорно на ,Дону имя этого крамолЬ'ника»2.

Не много отметил разинских песен в Саратовском По

ВО.'Iжье 11 А. В Терещенко, по-видимому, по той же ПрИ lllIlIе.

т. е. закрывая Г.'Таза на этот фольклор, кат< и Леопольдо'В. Мо

жет быть, отчасти отсутствие этих песен в их материалах объ

ЯСНЯ.l0СЬ те\l, что среди их корреспондентов были свящеНlIllКИ,

конечно, не решавшиеся записать и представить подобные про

изведения в печать. А между тем в эти годы разинские и уда

лые пеСНII З3fllIсывались в других раЙонах~.

Песенный фольклор в книге Н. И. Костомарова «Бунт

Стеньки Разина». Активная собирате.1ЬСJ<ая деятельность раз

вернулась в Саратове в пятидесятые годы, когда здесь сорга

lI!fзова.'IСЯ кружок передовых мыслящих людей, заинтересо

ванных в судьбах народа. в изменении ПО.10жения I<репостно

го крестьянства, в изучении J1 собирании этнографических и

I А. ЛеОпо.1ЬДОВ ПОЛУЧII.1 год тюрьмы за чтеНllе залрещенных стихов
ПУШI\III1<J, после пытался ,выкрутиться, наПllсав на поэта донос. Но все же
пынужден был выехать из Петербурга.

2 А. Л е о л 0.1 Ь Д О \в. Нес.праведливыi'! укор казакам.-«СараТОВСКIIС
губеРНСlше JJедомости», 1851, .\'2 8, СТр. 38.

з Р. Jl!Jlc.l<Il!e н удалые !Теснн печатаЛlIСЬ в сборннках И. П. С а х а р о
п а, П. Н. К 11 r р е в с к о г о, в журналах Jl альманахах.
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фольклорных ,сведений о нем. Достаl'ОЧНО сказать, что в 1851
1853 годах в CalpaTOBe жил и учительствовал в ГИlмназии после

окончания Петербургского УНllверситета Н. Г. Чернышевский.

Будущий 'wорифей революционно-демократической мысли в

23 года был уже человеком со СЛОЖИВШllМСЯ общественно-по

литическим мировоззрением. В CapaT4i),Be он нашел глушь и

застой. Безотрадное впечатление ПРОИЗlВела на него и гимна

зия, и педагогическая среда 1. Чернышевский сошелся с очеНh

немног.ими учителями и БЛЮ:l(,е других с преподавателем геог

рафии Е. А. Беловым. Каждую неделю по вторникам они схо

дились вместе с Костомаровым 1I еще некоторыми лицаМII,

много спорили пю ,вопроса.м политики, философии, литературы

И науки.

В полном смысле еДИIIомышлеJllIIIКОВ Чернышевский не

находил. Но члены кружка привлекали своею образован

ностью, демократизмом взглядов, выделяясь этим из среды

саратовской интеллигенции. Чаще других Чернышевский

встречался с Н. И. Костомаровым. Историк Н. И. Костома

ров-профессор Киевского университета и писатель-жил в

Саратове с 1848 года. Он был сослан сюда после годичного

заключения в Петропавловскую крепость за организацию в

Киеве тайного политического общества.

Общество задумывало организацию славянской демокра

тической федерации и борьбу с крепостничеством. Активны

ми членами его, кроые Костомарова, были П. А. Кулиш, ве

ликий украинский поэт Т. Г. Шевченко и некоторые другие.

Особенно жестоко пострадал революционно-демократически

настроенный Шевченко. Костомаров же, СТОЯВШИЙ на либе

ралыю-реформистоких позициях, после года тюрьмы был

сослан в Саратов под надзор полиции, с запрещением препо

давать и :печататься 2 •

Во взаимоотношениях Костомарова с Чернышевским нас

интересует только одна сторона-взгляды того и другого на

народ и народное творчество и возможность аl<ТИВНОГО ВЛIIЯ

ния Чернышевского на Костомарова. Мимо этих вопросов

I Н. М. Ч е р н ы ш е 13 с j( а я. Летопись жизни 11 деятельности Н. Г.

ЧернышеВ'dКОГО. М., '1953; Н. Г. Чериышевский в 'в,ооrюминаниях COBpe~leH'
IIIIКО'В. т. I-II, Саратов, 195'8; Н. Г. ЧеРllышеВСКlIЙ. Статыи, исследоваllIlЯ

и материалы, т. 11-4, <:;аратов, 1/958-1/965.
2 А. Н. П ы.n и н, Н. И. К о с т о м а р о b.-«ВеСТIШ'К Европы», Т. 1. 1884,

январь, Он же. История русской этнографии, т. III. СПб., '11891, стр. 151;
Н. И. Ко С т о м а ров. Ли'тературное наследие. ОПб., 11890; П. Юд 11 н. Ко

стомаров н ссылке.~«ИСТОРИiчеdI(lИЙ вестник», 1905, а'прель; М. К. А за

Д о н ,с IК И Й. Истор,ия русской фольклористики, т. II, М., '1963, СТр. 39.
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невозможно пройти, обращаясь к характеристике фолькло

ристической деятельности Костомарова в Cap,lToBe, тем бо

лее, что его работа в этой ебласти была значнтельной 11 ос

тавила глубокий след.

В последние годы появилась попытка заfIОВО пересмот

реть историю взаимоотношений этих двух .'Iиц, близко И ча

сто общавшихся в течение двух лет. Речь ндет о статье

Л. В. ,дОМ3jювского, помещеННОll в третьем томе саратов

ского сборника «ЧеРlнышевскиi1»I. Автор этоil С1'атьи пытается

доказать, что в период общеНIIЯ Костомарова с Чернышев

СЮIМ сосланный IIСТОРИI{ оказался под непосредственным JI

сильным влиянием реВОЛЮЦИОНlIо-демократического мыс.ш

теля, что особенно проявилось во взглядах Костомарова на

народ и «народную революцию», отразившись на его СОЧJlне

нин «Бунт Стеныки Разина»2. Мысль очень заманчивая, 110
она требует некоторых уточнений. АпализируS'l текст Косто

маровского произведения и особенно газетные публикации,

представляющие собою его первоначальный вариант, Л. В.

Домановский обнаруживает следы непосредственного воз

действия революциошl'OГО демократа Чернышевского lIa трак

товку Костомаровым народного восстания: '«JОЛЬКО с()зна

тl:льным подчинением своего дарования делу назревающей

крестьянской революции, ее предчувствием, связью с Черны-,

шевским можно объяснить появлеlше ЭТОll ЮШГI! Костомаро

ва»3,--.,пише.н ОН.

НО все же исследователь не i\ЮГ не YBIl,L(eTb раЗЛИЧIIЙ

взглядов Костомарова и Чернышевского на народное восста

ние. В конце статьи он заr-Iечает: «Сквозь Г.lубокое чувство

исторической правды прорывается у Костомарова паничеСКJlЙ

страх неред народной революциеi"I»4. «Костомаров, как .'I!Iбс

рал, сам испытывал страх перед новым «крестьянским бун

том» и стремился предотвратить его»5. ДОl\18lновскиi'r допу

скает и относит это противоречие на счет саМОЙ-КНИГIl, за:llе-

1 Л. В. Д о \1 а но в с к и н. К сараТОВСКIIЧ взаичоотношениям 1J. Г.
Чернышевского 11 Н. И. ~OCTOMapOBa (ИЗ ИСТQРИИ "Саратовского круж
ка») .-В кн,: Н. Г. Чернышевский. СтаТЬИ,исследования 111 материалы,
т, 3, Саратов, 1900, стр. 21113.

2 Л. В, д о м а н О'В с К И 1\ стр. 2:24-229' Стенька Рil3ИН 11 удалые \10
лодцы XVII века. - Саратовские губеРIIСКllе"ведомостн», 1853, N~N~ ./'4-18,
апрель: Н. К о с т о м а ров. Бунт CTellbKII РаЗllllа. СПб,; 1859, стр. ! -12.

3 Л. В. Д о м а н о в с к 11 Й, стр. 227.
4 Л. В. Д о м а 11 о в С к 11 i'1, стр. 228.
5 r а \1 ж е, стр. 229.
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чая: «Содержание 'I(НИГIl Шllре субъективных намерений ав

тора»'.

Оставим в стороне несогласованпость суждений автора

статьи (<<riаНIlческий страх щ~ред народной реВОJIIоцией» и

ОдlIовременно «созпател.ыlеe подчинение своего дарования

делу назревающей крестьянской революции»). Важнее дру

гое. Действительно ли смог Костомаров встать на позиции

революционных демократов во взгляде на крестьянское воз

l\Iущение?

В содержании книги можно обнаружить противоречия во

взглядах автора с народным взглядом на события крестьян

ской войны, отраженные в песнях. Однако это столкновение
разных точек зрения не влияет на позиции Костомарова, вы

раженные очень отчетливо. Костомаров видит в крестьянской

войне XVII века завершение длительной борьбы удельно-ве

чевото, отжившего начала с прогреССИВНl?1М государственным

принцщюм единодержавия. Победа наступила при Иване IV.
Но вспышки удельно-вечевых притязаний продолжались в

виде восстанИI"! казачества и креСТЬЯ'lJства 2 • В св'оем сочине

нии Костомаров доказывает, что разинское восстание-это

попытка восстановить «старорусский мир» С его '«вечевой

вольницей». «Казачество,-говюрит ОН,-само по себе ...
было не новым началом жнзни, а старым: залоздалым, от

цветщим; оно было с'Грашно настольКlО, чтобы задержать рус

СКИЙ народ, сбить его на время на старую дорогу, но бес

сильно и бессмысленно, чтоб проложить ему новый путь.

Удельно вечевая вольница... не МОГла произвести ничего,

Ероме эпохи Стеньки Разина, !<ровавой, громкой, блестящей,

приведшей в ужас и ожидание ... не только Московское госу

дарство, но и всю Европу, и бесплодной, !<ак метеор, много

обещающей незнакомому с тайнами природы и никогда не

IIсполняющей ЭтоГО обещаIНИЯ»3.

Костомаров, как видно, не обнаруживает не только ника

кой революционности в народном антикрепостнич~ском дви

жении, но и НlшаI<ОЙ разумности: «умственная сторона ее

(удельно вечевой ВОЛЬН'IЩЫ-Т. А.) ,дав,но уже подв·ергла,сь

старчеокому разложению
4

• Эта своеобразная романтическан

l<OJ-щеrтция ПРОНlIЗblвает все содержание I<НИГИ. Не революци-

1 Л. В. Д о м' а н {) в с к '1 i\ сТр. 229.
2 Н, И, К о с т о м а р о в, Бунт Стены<П Разина. СПб" 2 I!ЗД., 185&

стр. 1-12'.
3 Н.И.Кос т омаров.стр.12-1З.

4 Н. И. К о с Т о ~! а ров. стр. 13.
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онный порыв И борьбу за волю, не назрева,ние крестьянской

революции видит Костомаров в народном движении ХУН ве

ка, а бессмысленный бунт и утверждение старого уклада

жизни. Революционно-демократических трактовок невозмож

но усмотреть во взглядах историка, убежденного монархп

ста. Романтика образа народного вождя и его сподвижников

привлекли внимание к его книге JI создали ей редкую попу

лярность.

Невозможно признать, что Костомаров сумел в книге

встать на народную точку зрения. Автор сочинения приводит

выдержки из таких преданий, которые создавались в консер

вативных кругах крестьянства: «Стены<а-это мука мирская,

кара божия ... Не дай, господи, всякому доброму l(рещеному

человеку дожить до той поры, как прпдет CTeHbKa«»l. Так за·

канчивает Костомаров ,словамн крестьяни~а-старика свою
книгу. От имени якобы народа он называет Разина -«чудови

щем», «чеРI-IOкнижником»2; авторская оценка разинского де

ла выражена в словах: «народ страдал от Стеньки, страдал

и от воевод»3. Народ будто бы с ужасом ждал нового прихо

да Разина: «Перед судным днем придет! ох! тяжкие наста

нут времена !»4. Но вместе с тем Костомаров говорит о том,

что народ с симпатией относится к удальцам и что песни о

волжской вольнице-это лучшие русские песни. «Народ со

чувствовал удалым молодцам, хотя часто терпел от них; С<1

Мые поэтические великорусские пеСНIi это те, где воспевают

ся их подвиги; в воображении народном удалый добрый мо

лодец остался идеалом силы и мужской красоты ... Слово

«удалый молодец» значило у' нас героя, а между тем оно
С\1lешалось 'с значением разб:ОЙНИК'Q,в»5.

Никакой связи с современностью, с настроениями кресть

янства в годы революционной ситуации Костомаров в отно

шении народа к крестьянской войне не усмотрел.

Вместе с тем книга Костомарова производил а сильное

впечатление и была популярной, что справедливо отмечает

и Л. В. домановскиЙ. В этой книге приведено четырнадцать

1 Н. И. К о с т о м а ров. Бунт Стенькн Разина. СПб., 2 -НЗД., [850,
стр. 237.

2 Т а м ж е, стр. 90
3 Т а м ж е, стр. 178.
4 Т а м ж е,отрицательное отношение ,к Разину сущеС11Вовало в рас

КОЛЬНИIJЫlхкругах. В широ'Ких же массах народа Разин бы признаНIIЫМ за

ЩНТНИКОМ угнетенных. Такое отношение к ~leMY выразило~ь в народных

песнях.

5 т а м ж е, стр. 12-13.
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песен н несколы<o отрывков. По ней главным образом знаl{О

I\JИЛИСЬ с раЗJlНСJ<ИМ восстанием народники. «Вплоть до ре

волюциИ 1905 года l<нига Косто.марова оставалась ПОЧТИ

единственным источником, по которому революционная ИН

теллигенция, в том числе и марксистская, могла знаl<ОМИТЬ

сп с разинщинои»,-ГОВОрИТ Д. Рязанов, исследуя l<онспект

КНШИ Костомарова, составленный К. Марксом'.

;Что же способствовало популярности книги Костомарова?

Несомненно, ГJJавную роль сыграл н подлинные доиументы и

тексты народных песен. Не.%зя отрицать и того, что факты

притеснения народных масс Костомаровым даны убедитель

но, хотя он и признавал их только якобы прннадлежаЩИil!И

XVII веку. Домановскиrt считает достоинством книги ее

бе.1летристичес!<ую форму, будто бы рекомендованную Чер

нышевс\шм. В действительности же эта форма является ин

дивидуальною особещюстью Костомарова-историк~, в рав

ной мере считавшего себя и ученым и писателем. В этой фор

ме написано немало его сочинениЙ 2 . Главное же, что особен

но помогло заtllшательности повествования,-ЭТО романтиче

ская TpakToBKa народного героя. Отрицательно ОТНОС5КЬ ко

всей деятельности Разина, Костомаров готов вызвать восхи

щение }< нему, рисуя его мужество, СИJJУ воли, особенно в

сцене казни. А. Н. Пыпин назвал Костомарова «ИСТОРИКОМ

ХУДОЖНИJ<ОМ>5, особенностью которого БЫJJа «постоянная, ДГJ

ходящая до конца его дней, потребность в живых образах»;

работа фантазии, «которая не ДОВОJJьствовалась сухим исто

ричеСI<ИМ материалом и вносила в него живые лица, с их по

юниями, страстями, бытовой обстановкой». «Историr<у-ху

дожни\<у, кроме знания, необходима фантазия, и Костомаров,

несомнецно, владеJJ богатой фантазией. Быть может, этой

фантазии не было достаточно ДЛЯ чисто поэтического твор

чества, но ее было довольно для одушевления летопис!!, ар

хивного документа, паМЯТl!Ilка, преда!!ня ... Он не мог доволь

ствоваться 'CYX1J\1 кнюкным фаКТО~1»3. Пыпин называет КО:СТО

марова также «народным романтиком», и это очень верно.

ЕСJJИ Костомаров завоевал себе почетное признание за то,

I 1(. м а р к с. Стенька Разин. Под ред. н с преднсл'овием Д. Р Я з а п а
в а. - ;(IJV\ОЛ'Ojда'я г,вардня», НJiZб, N~ 1\1, стр. 104-1125.

2 :к.реМУiЦIиlI Корд (11962), Сын (/11864), Кудеяр (11875), Холоп (1878),
ЧеРНJlгов'ка (,18811) н другие ,по,вести и рома НЫ, а также беллеТрНСТJlка на
укра'Ннс.ком языке.

з А. Н. П ы n н н. ИСТОРИЯ русокой этнографии, т. III, СПб., 1891.
пр. 160. ..
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что первый выдвинул на главное место историю парода, а не

IfСТОРИЮ правителей Ji государств, то нельзя не указать на то,

что понятие «народ» ОН сочетал со стариной и толковал его

романтпчесю!. Пыпин так характеризует отличительную чер

ту IIСТОрIlчески~ трудов KocTOMapOB<l: «...его по преимущест

ву влекло к изображенню народного эле !ента .в истории, к

объяснению народного исторического права». Пыпин от,,!еча

ет также «стре,,!ление ПрОНIIIШУТЬ в думы И характер народ

ных масс, о которых часто и совсем забывали»l.

Пыпин соверше,нно не был склонен видеть каlкую-либо ре

волюционность в это"! «народно\! интересе» Костомарова. Он

отрицает его б.'lIIЗОСТЬ «(( кружку прогрессивному». А ведь

Пыпин хорошо знал не только работы ученого-историка, но

и л!!чно был с ним знаком. Взгляды Чернышевского и Косто

марова НИI{ак нельзя признать близкими. Чернышевский в

пору работы в Саратове, по собственным словам, делал «та

кие вещи, которые !Пахнут каторгою»2.

ЧернышеВСЮIЙ рад был встреТIIТЬ в глухой провинции

живого, мыслящего человека. Но ПОJ!l!Тические взгляды их

были различны. Сам Чернышевский говорит о том, что в пе

риод их встречи в Саратове мнровоззрение того и другого

было уже СЛОЖИВШIIМСЯ. «Мы виделись очень часто, време

нами по целы ",1 месяцам каждый день, и почт!! каж

дый день проснжнвали вместе. Мой образ мысли был в на

чале моего зна !Ю"lства с ним уже доволыlо давно установив

ш!!мся. И его образ мыслей я нашел тоже уже твердым»3.

По словаi\! М. К. Азадовского, Костоыаров представляет ПрН

мер «стаТИЧНОСТII фольклористических изучений почти на про

тяжении полувека»4. И это мнение полнqстью совпадает с

мнением А. Н. Пыпина.

Костомаров своеобразно сочетал демократизм своих по

литичеСI{ИХ II ис.торически)} позиций с глубокою религнозно

стью. Kpoi\!e того, Костомаров был убежденным l\Iонархистом,

что не могло его идейно сблизить с Чернышевским. Возможно,

что Чернышевский повлиял на выбор темы Костомаровым, те

1\1'- вместе с теы родственной основным интересам нсторика и

1 А. Н. П bl n 11 11. ИСТОРILЯ русокой этнографии, т. 111, СПб. 1891,
стр. 156.

2 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к 11 1"1. Полн. собр. СОЧ., т. 1, М., ГОСЛIIТllздат,

19-19, стр. 4118.
3 Н. Г. Ч е р н bl Ш е в с ( и й. Полн. собр. СОЧ., 1'. 1, стр. 775.
4 М. К. А '3 а д о в с '( 11 1"1. ИСТОРIlЯ РУССКОЙ ФОЛЬК,10РIIСТIIКII, Т. 11, 1953.

СТр. 39.
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отвечавшей своеобразию его писательского таланта. Не при

ходится сомневаться в том, что Чернышевский очень ценил со

бирательскую деятельность Костомарова и Пасхаловой. Из

вестно, что на одном из очередных диспутов, какие он ПJЮВО

дил С гимназистами, была тема о народной песне. Кроме того,

на акте гимназиti 24 июня 1852 года Чернышевский прочитал

речь «О собира'нии паМЯ11НИIЮВ народной словеаности»l.

Вряд ли Э"l'а речь не была обсуждена им с Кос'томаро

вым.

Народный взгляд на восстание и симпатии к его участни

кам проявились в книге «Бунт Степью! Разина» главным об

разом через песни, оБИЛЬНQ иллюстрирующие сочинение Ко

стомарова. Иначе характеризуют РаЗИl-Iа и крестьянское дви

жение народные предания. Они противоречиво относятся к

возмущению, т. К. возникали в различных по обществеННЫ1\!

воззрениям прослойках народных масс. Для Костомарова те

и другие равно авторитетны. Песни и предания он включил

в самую сюжетную ткань своего беллетризоваНI!ОГО произве

дения, усматривая в их содержании повествование об отдель

ных эпизодах народной войны или признавая их сочиненны

ми и исполнявшиrv!Ися ее участниками.

Что послужило Костомарову ИСТО;J.Ш!J<ОМ, из которого он

почерпнул песенные тексты? Этот вопрос достаточно подроб

НО освещен в специальных исследованиях Б. Н. Путилова и

О. Б. АлексеевоЙ
2

• Нам важно лишь указать, насколько то

чен был писатеЛЬ-f1СТОР'wк, когда перепечатывал песни, поме

щая их в 'своей Iкниге. Оанонное количество песен он заимство

вал из сборника И. П. Сахарова3 • А так как Сахаров сам был

неоригинален в своих публикациях, то в коrнечном счете боль

шинство песен, напечатанных в костомаровской книге, восхо

дит либо к собранию Чулкова\ либо к сБОрlНИКУ Кирши Да-

I Е. Г. Б У ш к а н е ц. Н. Г. Чернышевекий - УЧI!тель CapaToBCKoii
rнмназии (по новым архивным материалам) .-В кн.: Н. Г. Чернышевекиlr.

Статьи. исследования и материалы, т. 4, сТр. 193--..<194.
2 Б. Н. П У т wл о в. К вопрооу 'о составе разинского песенного цИ'Кла.

«РУСCJI<.иИ фольклор», т. VI, "Изд. АН СССР, 119&1; стр.З14; О. Б. АлеlКсее

в а. Исторические песни в пуБJl'икациях Н.• И. Костомарова и А. Н. Мор

.IJ.D!~цеВОИ-«РУ{;СI{НЙ фОЛb/К.JIор», т. VI, стр. 3'29.
3 И. П. С ах а·р о 'В. Песни русскогоО народа, ч. IV, ОПб., 1839.
4 Песни о казни Разина, Q сборе атаманом !Голытьбы IВ поход, о возму

щении казаков начаЛЬСl1ВОМ.-В кн.: К о с т о м а р о ,в а «Бунт Стеньки Ра

зина, СТР. 53, 2I2H, 'Ef1; то же - в сб. Ч у л J( о ,в а. Собрание разных песен,

ч. 1. N~N~ 137, ,1\304, 126.
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нилова!, или к публ'икациям ,«Московского веСТIIика»2. Не

СКОЛЬКО песен Костомаров, по-видимому, взял из собствеЮ-li>IХ

записей, сделанных им вместе с А. Н. Пасхаловой в Саратов

ской губернииЗ • К разинским же Костомаров отнес две ер

мацкие песни, заменив в них имя Ермака Тимофеевича Сте

паном Тимофеевичем
4

• Кроме 110ГО, Ojl Сl'ремил'ся архаизиро

вать тексты, зам~няя новейшие социальные и бытовые обоз

начения старыми. В песне о «Сыю<е» ОН дает «воевода»,

«бояре» вместо «губернатор», «офицеры». В былине вместо

«Злые-то татары со калмыками» (как было в газетном тек

сте) он дает: «Злые-то татары с персиянами». (В тексте

Шевырева в «Московском вестнике» было: «горские татары

со калмыками»).

Многие из процитированныхпесен он «историзовал», внеся

в них имя Разина. Так, пеСНII о разинских помощннчках,о вы

борах атамана в вариантах Пасхаловой не JJмеют имени Рази·

на, его внес в книжный текст Костомаров. Не было имени Ра

зина и в былине о Соколе-кораблени в шевыревском тексте,

ии в перепечаткеСахарова. ~OCTOMapOB сделал Разина героем

и этого произведения,поставив его рядом с ИльейМуромцем5 .

Самостоятельнозаменил он имя Ермака на Степана Разина в

песне об азовском Iпленнике, 'взятой из сборника КИРiШи Дани

лова. Кроме того, неКО110рые нексторич,еские удалые песни

еще до К,остомарова были из безымянных превращены в ра-

I Песня об Азовском пленнике I! отрывок былины о Садко. См. Н. И.

К о с т о м а р о в, стр. 95 I! стр. 48; то же -В сборнике К I! Р ш И Д а I! и

л О в а, N~N~ 41 и 88.
2 Песни о помощниtках Разина ,и о за,вещании атамана.-В кн.:

Н. И. К о с т о м а ров. Бунт Стены<си Разина, стр, 1'77 'и Q)1~; '110 же-«Мо

С!V080КИЙ lВесшИlК», Ч. 111, 11'828, С11р. 109 И 1830, ч. 11, стр. 11127. БЫJ1iина о Со

коле-корабле. К о с ТО 1М а р о 'в. Бунт СтеНbJШ Разина, стр. 76, то же

М<ЩКОВОКJий ве'С'I1Н'ик» , 1827, Ч. '21" С11р. 9.
3 Песня о «Сынке» Разина.-Н. И. К о с т о м а р о в, стр. 116, 111 и 127;

О наезде на Астрахань.-Н. И. К о с т о м а р о В, стр. 90, Песня о CO~evIe в

клетке.-У!Каl3. книга, стр. Ш8.

4 К о С т о м а ров. Бунт СтеНЫ(JИ Раз.ина, стр. 78 Iи ,1'44; песня взята из

записей П а с х а л о В о й. - «Известия Академии науК». Прибавления.

1854, ч. Ш, стр. 319.
5 Н. И. К о с т о м а ров. Бунт Стенки Разина, стр. 76; то же-И. П: Са·

ха ров. Песни русского народа. ч. IV, стр. 191; Песни, собранные К и р е

еВСКИМ,IВЫЛ. 1, C'ГIJ. 22----.2'3 (былина о Соколе-корабле); Костомаров.

Бунт Стеньки РаЗlИна, СТр. 718; то же - рукопись А. Н. П а с х а л о в о Й,
разряд XXXVI, папка 58, N~ 2 (выборы атамана).
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зинскпе и в таком виде оыли использованы в его книге l , Все

~TO привело к значительному увеличению равинского цикла.

ИскуссТвенное ,разрастание достига'лось еще IИ тем, что Косто
маров некоторые песни, не имевшие имени Разина, показал в

своем сочинении как произведения, созданные участниками

народной войны2, ИЛII истолковал как рассказы о ее отде:lI:mых:

эпизода'х. Так возникло в литературе новое и неверное пред

ставление об 'ист<оричеоких песнях, поовященных якобы собы

тиям крестьянской войны ХУН ве1<а.

Было бы несправедливо у,прекать Костомарова в вольном

обращеНИIl с текстами ФОЛЬКЛОlJа. В произведениях беллетри

стических это считалось вполне ДОПУСl'имо, да так считается и

в настоящее время. Но Костома,ров ко врем,ени написании

книги обладал уже опытом собирательской работы. Ему были

'lJзвеСТ,IJЫ МlIогие подлин/ные /раЗIНIские тексты. Он, к,а'к исто

рик, ставнл народные произведения наравне с архивными до

кументаlМИ, ЧТ,О вызывало невольное доверие к eIlo публика'Ц!.I

ям у современниковЗ •

Помю'lO указанных переделюк, Костомаров затушевыва:r

в песнях социально-протестующий смысл. В «Каlмышинке».

которая, вероятно, сложила'сь 'в ХУII[ в., он выбрасывает ко

нец, где говорится о том, что казаки хвалят Пе'Гра, а бранят

МеНШИ1коrва, «заедающего их жалованье». В песне <о сборе Ра

ЗИным голытьбы в поход он ,отбрасывает конец, где говорится

о замысле двинуться на MoOКJBY.

Книга К:остомарова имелщ несомненно, положител"ьное

значение KalK 'Произведение беллетристики, спо'Собствовавше\i'

знакомс'Гву с событиями КJрестьянскои войны ХУН в. Но она

вносила романтические представления в ,сознан,ие читателей

об этих событиях и не содержала в оебе ничего революци<он

я,ого.

Научно'го же зна'Чения для фолйклористичесИiИХисследова

. ний книга Костомарова и опубликованные !3 ней тексты песен

1 ~<Ax, 11уманы», [llубликация Н. Ц ы г а НlO,B а. -«Московский вест

НИК», 1828, Ч. 11, стр. 109; «Завещание атамаиа», публикация В. Пассек 
Там же, 1830; ч. 5, стр. 127; Н. И. 1\ о с т о м а ров. Бунт СтеНЬКlI Разина,

стр. 177 11 216.
2 Песню о соколе в клетке буiдТО бы пел осуждекный на !Вечное тюрем

ное заключенйе брат Разина Фрол. - Н. И. 1\ о с т о м а ров. Бунт CTetlb
КИ Разина~ стр. 218-219. «Предание говорит, что, сидя в темнице и дожи

даясь ПОС.7едних смертных мучений, Стенька сложил песню и теперь по

всюду известную» «Схороните меня, братцы...» - Н. И. 1\ о с т о 111 а р о в

стр.215-2]6.

3 ВпеРlвые П. Б е с с о н о в выразил сомнение в точн·ости его записей,
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не имеет, да этого неверно было 6ы от нее и требовать, если

бы при этом не было обстоятельства, заставляющего тщатель

но прове.рить и пересмотреть все помещенные 'в ней фольклор

ные произведения. Как уже было сказано, БЛ<lгодаря много

Чllсленным перепечаткам, часто без указаllИЯ I!сточнш<а, пес

ни пз книги <<.Бунт (Стеньки РаЗИllа» ВОШЛII в научный оборот

и как подлинно народные анализироваЛllСЬ нарнду с текстами,

записанными от народных певцов.

Для конкреТllзаЦIIИ высказанных на"lII ПО.10жениИ приве

де,,! при.мер редакторской правки Косто",аровым в песне «Ах,

TYlIIaHbI». Это как бы «прогрзммная» ВО.1жская удалая песня.

Подавляющее БО.1ЬШИНСТВО ее вариантов не УПОМ1инает имени

РаЗj1,на. Впервые с ЭТИllI именем она БЫ,1а lIапечатана в «Мос

конск,ом вестнике» в 1828 году, куда БЫ.1а доставлена поэтом

Н, Г. Цыгановым. Приведеll1 ее:

Ах, TY~1aHЫ, вы тумаНУШКl!,

Вы туманы, мои непроглядные,

Как тоска-печаль ненавндные!

ИССУШИЛ]] туманушк]] молодцев!

D, Сокрушнли удалых до кран,ности)

Ты взоi'lди, ВЗОЙЩJ, красно солнышко,

Над ropoii взойдн, над высокою,

Над дубравушкой, над зеленою,

Над урочнщем доброва молодца,

10. Что Степана свет Тимофеев,ича,

По прозванию Стеньки Разина.

ТЫ ВЗО1"IДИ, взойди, красно солнышко,

Обогрей ты нас, людеi'l бедных;

.мы не воры и не разбойнички,

15. Стеньки Разина мы помощнички.

Мы BeC.10~1 махнем - корабль возьмем,

Кистене~1 махнем - караван собьем,

Мы рукой ~laXHeM - возьме~1 девицу1.

в 1839 году в четвертой книжке «Песен русского народа»

Сахаров перепечата"л этот текст с неБОЛЬШИМII изменениями;

слова: ~ненавидные», «дубравушкой», «доБРО8а» он заменил

словами: «ненавистные», «дубровушкой», «доброго». В послед

нем стихе он переставил слова: вместо «возьмеJ\1 девицу» напе-

1 «МОС1{ОВСКl1Й вестник», 1&28, ч. Ы, стр. 109. В сб. И. Н. Роз а н о в а

1952 г. текст этой песни приведен с такмм примечанием: «Песенник начала

XIX в. В общем переплете с песенниками 1822 г. М., нзД. Кузнецова». По

ВНдIIМОМУ, ЭТО ТОТ же цыгаиовскнil ~eKCГ.
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чатал «девицу возьмем»I. Нелриходится сомневаться в ТО:\1,

что CaJiapOB дал не собственную запись, а запись Цыганова 2 .

В запиои А. Н. Пасхаловой, сде.1аНJ-IоЙ вместе с Костомаро

ВЫМ, песня эта звучит иначе. И она, несомненно, более точно

воспроизводит народный вариант.

Ты возмой, возмой, туча грозная,

Тьi'пролей-ка, ЧИСТ крупен дождик,

Ты размой, размой земляну тюрьму.

Что тюремнички - братцы разбежалися.

Б. Во темноы лесе собиралися,

Во дубравушке во зелененькой.

Ночевали тут добры молодцы,

Под березонькой они стаИО&ИЛIIСЯ,

на восход богу молилися,

10. Красну солнышку ПОКЛОНИЩIСЯ:

«Ты взоiщи, взойди, красно СО,1Нышко.

Над горой взойди, над вЫСОкою.

Над дубравушкой, над зеленою,

Над урочищем добра молодца,

1'5. Что C'I'enaHa свет ТИМОф611ча,

Ты взойди, взойди, красно QОЛНЫШКО,

Обогрей ты нас, людей беД!tых,

Людей бедных--<олдат бегJlЫИХ,

Добрых моло.дцев беспачrrО/Jтных.

20. Мы не воры и не разбойнички,

Добры молодцы все ОХОТНИЧКl!,

Атаыановы мы работнички,

Есауловы мы паМОЩНI!ЧКИ~.

В этой песне нет последних трех Эффектных стихов цыга

новского варианта. Нет и пяти начаю,ных стихов, отличаю

щихся заметной литературной обрабо1'КОЙ. Вместо того, пас

хаJIOВСКИЙ текст наЧlинается обращением к туче с просьбоii

пролить дождь И размыть земляную тюрьму (стихи 1-10).
В кни/ге «Бунт Стеньки Разина» Костомаров дал CBO,l.

вый текст из сахаровского и пасхаловског04 • Костомаров Взя.l

в основу полный текст Пасхаловой, составившиi! центральну

1 И. П. С а х а ров. Песни русского народа, ч. IV, стр. 166.
2 «Саратовские тубернские ведомости», 1854, часть неофици~льная,

.N'2 16.
3 рукопись А. Н. ПасхаJ10ВОЙ, разряд XXXVI, папка 58, стр. 90.
4 О. Б. А Jl е к с е е в а. ИС110р,ичес~ие песни в публикациях Н. И. КО

стомарова и А. Н. Мордовцевой. - «р,УОСКIIЙ фОЛI:IКлор», т. VI, 196:1.
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часть его песни (стихи с 6 по 27). Но в соответствии с приня

ТЫIlШ установкам!! он устранпл все приметы ХУН! века, уб

рав слова: «оолдат беглыих» и «беопачпортных». Вместо «ата

мановы работнички», он дает «Стеньки Разина работнички».

Кроые того, он выброси.1 19 И 21 стихи пасхаловского вариан

та, не играющие особой роли в содержании песни. Первые три

11 последние трн стиха КОС110маров взял из цыгановского текс

та, но в переде.'1ке Сахарова. Четвертый И пятый стихи цыга

HOBCKo~caxapOBCKOГO текста он заменил более обычными пе

сенными, извеСТНЫ1l1И ему по собственным запи,сям l .

Песня «Ах, туманы» в тексте Цыганова-Сахарова или в

ре;J.aIЩИИ Костомарова перепечатывал ась как- разинская мно

го раз в разных сборниках, особенно в казачьих 2 •

В настоящее время тексты из Костомаровского сочинения

не ыогут играть решающей роли в фольклори'стике, в том чис

ле 11 в исследованиях, посвященных разински.м и удалым пес

НЯIlI, так очевидна неroчность его публикациЙ З • Да фолькло

рист и не станет обращаться к текстам, оказавшимся подхо

дящим материалом для оживления полуисследования - полу

романа. Не так было в XIX в. И даже в начале советской

эпохи, когда рукописное собрание Пасхаловой не вошло еще в

научный обиход, а газетные публикации середины XIX в. были

мало известны IШИ про'сто недоступны. Песни из книги Косто

марова внесли много путаницы в представления о разинском и

ПРН\lыкающем к He:\IY фольклоре. Так, песня «Ах, туманы» с

0,1lпературеНIIЫМ началом и концом не только стала поме

щаться в многочисленных популярных сборниках, но вызвала

МIЮГО художественных обработок. Можно напомнить песню из

во.1ЖСКОЙ драмы Навроцкого «Стенька Разин»4. О широкой

1 А. Н. М о р Д о в Ц е в а 11 Н. И. К о с т о м а ров. Русские народные

песнн, собранные в CapaTOBcкoii губернии. - «Летописи русской ,1итера

T~ ры 11 древностеii», нздавае.1Ые Н. С. Тихонравовым. т. IV, 1862, стр. 77,
.\~ 32.

2 М.орскоli сборник, СПб., 1851, июнь; Сборник донских народных пе·

сен состаВИ.l А. С а в е л ь ев. СПб., 1866, стр. 85; Донские казачьи песни.

Собра.l и Jlздал А. n н,в о в а ров. Новочеркасск, 1885, ,N'g 40; Русские пес

IIИ. Составил и КО~I\lентировал Н. А. У с о в. Горький, 1940, отр. 44, ,N'g 9;
Народное творчество Дона. Ростов-н а-Дону, 1952, ,N'g 31; Фольклор Дона и

Кубани. Ростов-на-Дону, 1938, стр. 45, ,N'g 4; Русское народное поэтическое

творчество ТатаРСIЮi'I АССР. Составила В. n а в л о в а. Казань, 1958, ,N'g 2'5
и другие издания.

з О. Б. А л е J{ с с е в а. Исторические песни в публикациях Н. И. Косто

марова и А. Н. Мордовцевой. - «Русский фольклор», т. VI, стр. 329.
4 Н .. А. В р о ц к и Й. (ПсеВдОШl\М А. А. Навроцкого). Есть ,на Волге

~ тсс, днки. J мохоы оброс. - «Вестuик Европы», 1870, М2 12, стр. 574.
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изв~стности «ВОЛГО-'РазБОЙН,ИЧ&еГО» фольклора среди револю

ЦИОННОЙ народничес!{ой молодежи говорит В. Г. КоролеНJ{О.

Свою TpaJ<ТoBКy конечных Сl1ИХОВ песни дает Чернышевокий в

романе «Пролог», гов-оря об отсутствии в народных ма'с'сах в

70-е. годы XIX века той революционной, боевой lIапроеНIIО

сти, которая отражена в песне. РомаНТJика обманывала. Обще

ственные настроения народных масс складыва.rJИ;СЬ ПОД напо

ром жизненных обстоятельств, тяжелого бремени креПОСТНIILJ~

ства. Песня «Ах, туманы» вместе с д<ругими подобно'го же со

держания получила жиз,нь в художественной литературе, в ро

мантических пред:ставлениях о народе. Эта книж.но-лнтератур

ная жlизнь раэинско-удалого песенно·го фолbtклора не совпада-

ла с тем, как бытовал этот цикл iз народе. .
Исследование Костомарова о разинских и удалых песнях,

его capaTOBCK~e записи и публикации. Костомаров серь

езно занимался изучением фольклора еще д() приезда

в Саратов. В 1843 году он защитил магистерскую

диссертаu;ию «Об историческом значении РУССКОЙ на'родНОЙ

поэзии». В ЭТОЙ работе определ·илИiСЬ главные положительные

и отр,ицательные стороны исследователя~фольклорж:та. На

родную поэзию он Пр'ИЗllал одним из важных и'сroЧНИIюв для

ученого-исторю{а. Но демократизм его в знач:ите,l1ЬНОЙ мере

обесценивал'ся приписыванием народу' в качеС'l1ве главных

черт его сознания - реЛИГИОЗНОСl1И и монархизма. Работа нз

чинаеl'СЯ с анализа духовных стихов. В больших двух главах

рас,сматр,иваюl'СЯ украинские И РУClDкие народные песоНИ, в ко

торых а-втор в'идит отражение якобы той же религиозности

(особенно в песенной символике). Последние гла,вы посвяще

ны рассмотре-нию исторической ЖИЗНИ народа на материалах

песенного творчеСТlва. Нач,инается этот раздел хаrpа.ктеристи

кой отношен'ия народа к ца1рЮ и боярству. И здесь, вопреки

фактам, он усма'J1ривает востор,женное воспевание царя и ис

креннюю любовь народа к БОЯ1раМ-lполководцам.

Нас привлекает в книге Костомарова разбор удалых песен.

В удаЛЬС1'ве он видит ПРОЯ1вление русокого характера, без чего

«русский» не отлич'ится от чужого»). Все же он в'Иtд:ит два т'Ипа

удальства. О пер,вом 1\ипе удальца он говорит: «С трудом уз

наете - кто он: муж'ик ли, купец, или ремеслениик, - но толь

JЮ он русский». Во втором типе он отличает т,ех, кто «образу

ет такое сословие, Koropoe не может быть терпимо в общест-

J Н. И. К о с т о м а ров. Об И1сторпческом значешш рус.ской народной
поэзин. Харьков. \'843, ст.р. 200.
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венной жизни:- шайку разбойников»!. (<lBOT две черты разви

тия удальства русского чело'века - пить и волочиться»2. Ана

лизируя историчеОКJие ПРИЧlИ,ны, породившие русок<ое удальст

во, Костомаров называет и удельные раопри князей в период

феодальной раздробленнос1'И, и новгородс]<ую вольницу с ее

-«республиканским праlвлением», и «склонность новгородцев к

промышленно'сти и КОЛОНlИзаЦИIИ», что он не различал с брCJo

дяжничеСТВQМ; а в MOCIKOBCKOM гооударстве удальство возник

ло в результате Уlтеоне'Ния воевод и прикаЗIIЫХ, ил!! превр<J.Т

ности семейных отношений. И только наряду с ЭТИМlI многим!!

причина ми он называет крепостное прав0 3 •

Как видно, Костомаро'в В'идел особеllНО сильное притесне

ние народных маос в далеком прошлом и меньше всего усмат

ривал в побегах, бродяжничестве и разБОЙ'Н1ичестве попытки

заJ<репощенных масс О'овободиться от помещичьего гнета. «Са

мое у,далое дело у ра31БОЙНИIКОВ, - говорит Костомаров,

было [lохищение девиц»4.

В ПОД'J1верждение своей мысли 011 привод'Ит конец песни

«Ах, туманы»: «Мы рукой махнем - деющу возьмем!» Так

романтически ИlIтерпрет,ирует он причины удальства и самую

суть этого я'влеllИЯ посл~дней стадии феодализма.

Приводя ц!итаТЫ'МНОI1ИХ удалых песен из сборника Сахаро

ва, он очень вольно их толкует, совершенно не входя в тот

смысл, какой в,клаДЫlвает в них народ. Справедливо отмечая

высокую поэтичность удалых песен, особенно таIКИХ, в кото

рых герой готовится к ответу и вrпадает в тяжелое раздумье

над свою судьбой, исследова'J1ель находит в них аВ1идетельство

«удивительной крепости духа, которая не смущается не толь

ко перед пытками, но даже перед голосом оовести»5. А между

тем эта «УДИ'Вlительная крепость духа» сказывается IlMellHO в

том, что герой-удал,ец мучится совестью, хотя и не признает

себя социально виновным; на пытки же он идет, не желая вы

давать 'J10в.арrищеЙ и ПРИНlимая всю вину на себя. Костомаров

не хочет разобраться в сложной душевной драме песенного

удальца. Его уД'ивляет, почем'у герой «считает себя как будто

правым»6.

I Н. и. 1< о с т о м а ров. Об историчес!<ом значении русской народ-
ной поэзии. Хары<ов, 1843, СТр. 200-201.

2 Т а м ж е, сТр. 209.
3 Т а м ж е, СТр. 205-206.
4 Т а м ж е, СТр. 207.
.5 Т а м ж е, СТр. 208.
6 Т а м ж е, СТр. 209.



Все это, с точк,н зрения KocTOMaIPQBa, временное явлеJ'!'И~

далеl{ОГО прошлого: «Перешед чудовищную сферу разбойни~
чества, русское удальство являеТJСЯ в другой форме, более yc~

lI1ирите.~ьноЙ: это общеС11ВО казаков»l. Экзотика и романти,ка

далекого прошлого - вот что виделось Костомарову в содер

жании волжских удалых песен.

Рабuта Костомарова была положительно оценена в рецен

зии И. СрезневCiКОГО, который подчеркнул ее 3Jначение как пер

вого специального исследования о руоской народной поэзии2 •

Вместе с тем рецензент указал и на ряд сущес'Т'веНt\..ЫХ недо

статкав этой работы. Но суждения Костомарова об удалых

песнях он ПРИ3Jнзл лучшею ча'стью исследования. В том же

1844 году в «ОтечеСТlвенных записках» появил ась небольшая,
уничтожающая рецензия Белинского на книгу Костомарова 3 •

БеJJiИНСК'ИЙ высмеивает автора .и'сследования, обнаружившего

р о м а н т JI З М В нар,ОДНОЙ ПОЭЗ'Иlи, и ВОЗlмущается тем, как он

«п о-у Ч е н о 1\1 У классификует русскую удаль».

Возмущение Белинского понятно: IШИlга КО'стомар'ава вы.

шла почт!! вслед за замечателЬ'ной статьей КРИТlика, поовящен

ной народной поэзии 4 • Как из'вестно, он особое в'нимаНlие уде

лил в ней анализу удалых песен, признав их ПрО!1зведениями

общественного содержа'ния, подчер'кнув, что' в этих песнях не
прав,ильно было бы видеть изображение простого разбойниче_

ства. В удалых песнях Белинский видел ответ народа на пора

бощение, Щ\ «неправильно развившуюся общественность» и

«порыв К ВО.1е от тесноты и духоты на простор и Прlиволье ду

ши~. В PYCCI<OM удальстве I<р'ИТИК ВИJ].ел черту национаЛЬНОfО

характера, но не постоянную и неизменную, а истор,ичеСI<И и

социально точно определяемую, т. е. сложившуюся в резуль

тате угнетения народ!ных масс. КОС1'омаров же в своей книге

исключал социальный и прот,естующий смысл удалых песен.

Собственные же его записи не оогласуются с его взглядами.

Как уже было сказано, все поч'I'и TeK~TЫ народных песен,

помещенные в книге «Бунт Стеньки Разина», былоИ книжного

I Н. И. К о с т о м а ров. Об нсторическом значешш русской народно!!

ПОЭЗIl1I, стр, 209,
2 И. С рез н е в с к IJ й. «Об историческом значеНIJIJ русской нарОДJIОi'[

ПОЭЗИII. Сочинение Николая Костомарова». Харьков, 1,8413 - «Мос]{витя-
• нин», 1844. Т. 11, Ng 3, стр. 141-154.

з В. Г. Б е ,~ и IJ С К 11 iI. «Об историческом значении русской народноit

ПОЭЗИII НJlJюлая Костомарова». «Отечественные заПИСКlI», 1844, т, XXXIlI,
Ng 3, отд. VI, стр. N; то же - Б е л IJ н С К И й. Полн. собр. соч., т. VHI, [[зд.

АН СССР, 1954, стр. 152-153.
4 В, Г. Б е л и 11 С ]{ 11 i'I. Поmi. собр. соч., т. V, стр. 438.
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происхождения. Но Костомаров и са1\! записывал народные

песни Bl\leCTe с Пасха.l0воil тогда же, как он стал работать над

своиы СОЧlIнением о РаЗIIне!. Собственные записи не давали

такого оби.1ИЯ историко-песенного материала, какой ПОНClДО_

БНJlСЯ исторнку-беллетристу. Г.lавное же, удалые песни, запи

санные KOCTO:l-lарОВbIll1 и Пасхаловой, бы.'lИ не совсем такого

содержания, какого бы хоте.l0СЬ автору. Из собственно разин

СЮIХ в РУI<ОПIIСИ Пасха.l0ВОЙ БЫ,lа ТО.1ЬКО песня о «Сынке» И

уникальная, к ТО1\1У же подозрите.lьная в смысле ПОДJlИН!IOСТН

текста, песня о споре сокола с конем, кОнтаминировапная с не

известной песней о сыне Стеньки Разина, который кается сы

рой земле в страшны1x грехах-преступлеIlИ5)){2, наконец, песня

П.lач о РаЗIIне волжских бурлаков З • Вариантов ее также неиз

вестно. Но нет сомнения в ее ПОДЛiИННОС11И. Отдельные мотивы

и фразеологические обороты этого текста типично песенные,

фольклорные: просьба бурлаков к горе скрыть их на ночь в

своей теlНИ, ,сообщение есаула о гибели Разина, 'несколько об

ЩIlХ 1\1 ест, характерных для волж'ских удалых песен и т. д.

Песня глубоко ЛИРИЧ1на, художественно совершенна и в протн

воположность предыдущей ПрОllнкнута глу,боким СОЧУВСТВllем

волжских бурлаков к народному герою.

IA из тихова, из меЛl\Ова из затону

Плывут. выплывают два стружечка.

Стружечек на стружечек набегает,

Есаулушка есау.'lУШКУ окликает:

«3дорово ml, братuы, спали-ночеваml?

у нас. братцы, на суденышке нездорово:

Коренного нашего атамана вживе нету,

Что нет вживе Степана свет Тимофеича.

Вы берите-ка, ребята, веслы в рук!'!,

Вы гребите-ка веС.1ами, не робейте,

Уж тайной своей си.1УШКИ не жалеi'Jте.

Пригрянемте, ребятушк:и. к бе.режечку,

ПРПМН ты нас, крута гора, ночевати,

Не год-то Ha~I, бур.1аченькам. у те гоДоватн,

.'

1 Первый варнант сочннения «Стены<а Разнн н удалые М::JЛОДЦЫ

Х\'!! века» был напечатан в «Саратопских губеРНСIШХ ведомостях», 1853,
.!\'2 H~18.

• 2 РУI<ОПИСЬ П а с х а л о В о 11, разряд XXXVI, папка N'~ 57 н 58•
.N2 90. 2, 88, 89. То же-«Саратовские губернские ведомости», 18'54, N~ 15.

з r а ~I ж е. j\"g 92.
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Одну ночку, одну темную ночевати,

дорогие нам товары ЛРОСУШlIТИ,

Крутой кашицы. нам, бурлаченькам, наварИТII».

Все три песни построены как воспоминанне о разинских де

лах, как позднейшие предания о нем, отражающие главным

образом народное отношение к любимому герою. Все они со

вершенно лишены KOHKlpeTHoro историзма и даже каКОЙ-,ТJибо

установки на передачу исторически точных сведений о со бы

ТIIЯХ крестьянской воГ!Ны. В этом отношении пасхаловские за·

пиои полностью соо'Г'ветс1'ВУЮТ разин.ским песням, известным

по записям XIX В., в противоположность песням, опубликован.

ным в XVIIl в.

Четвертая из записа'НrНЫХ Пасхаловой и Костомаровым пе

сен отличается большим стремлением к передаче событнй с

документальной точностью. Повествование в ней переносится

в разга,р деЙС11В'ИЙ Разина в годы крестьянскою возмущения.

В ней говорится о 110М, как раЗЮ!С1ше стружки подъезжают к

Астрахани. Воевода велит СТlрелять в пих, 110 Разил преду

преждает, что его ни пули, пи ядра не берут. Своеобразен ко

нец пасхало,в/С'кого вар'ианта. РаЗrина предает «А'страханская

девка Машка»; его сажают в клетку, но неуязвимый герой

окатывается водой и оказывается на Волге!. Конец песни по

вторяет широко раопростра,неННБ е предания о Разине. Кроме

ласхалов'СКОГО Te~CTa, ни в одном из известных вариантов этой

песни не встречается эпизода о чародейоком избавлении 2 •

Обычно эта пееня закаНЧlиваеТlCЯ или тем, что атаман хочет

про'никнуть в город неузнанным, но все же его узнают 3 , Ио1И

заканчивается уверением Разина, что ни пул>и ни ядра его не

возьмут 4 . Иногда упоминается и астраханская девка Маша,

I РУКОПИСЬ П а с х а л о в о Й, разряд XXX\Тl, папка 58, Ng 911.
2 М. Е. С о к о л о 'в. Песн-и Пушкина 1) I<'рестьян Сараroвской губеРIIНН

Q Сте.ньке РазН'не. Саратов, 1906, NgNg 6 11 8; Н. П а.л ь ч н К о в. Кресть

Я'НСКlIе песни с. НиколаеОКI! МензеШFНСКОГО уезда УфНМСКОЙ губеРННII, М.,

1896, Ng 11; «Живая старина», 1897, вып. 1, Ng 2; Смоленский этнографllче

<:l~lIii сборннк, Jlзданный В. К. Д о б Р о в о л ь С К Н М, ч. IV, стр. 615
:к 11 р е е /в с К и й, вып. 7, Сllр. 33'. В. Ф. Т р У r о ,13 с l\ I! М был опубл.ико

ван особый вар:иант, изображающий расправу РаЗIIна 'С aCTpaxaHcКIIM вое

водой. Этот текст (Jтличается такою же У110чнеНн>ОСТblО нсторического со

держаН,IIЯ, как и JliPYTlle раЗllН(Жllе.

з М. Е. С о к о л 'о в. Песни ПУШЮJ!-Jа 11 ](ресгьян Саратоgской губеРНJJJ

() Стеньке Разине. Саратов, 1906. .
4 Н. П а л ь ч Н К О в. К:рестья>нские леснн с. Николаевки Меllзе'лннског

уезда Уфнмской губ~РНШI.-«Жl!вая CralpJl'Ha», вып. 1, 1897, Ng 2 11 Смолен

сюrй этнографllчеСКIIЙ сБОрН'JlК, lиздаННЫII В. К. Д о б р о в о л ь С К Н ~)

ч. IV, стр. 61'5.
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единствен,но опособная захватить его!, ДеЙ'С11вительно ли ко

нечный эпизод рукописно,го варианта, повторенного n книге

«Бунт СтенЬrКИ РаЗlина», пр'инадлежит оригинальному народ

ному тексту или он придан поэтами-собирателями - решить

трудно.

До последнего времени текстам рукопнсного сборннка

Пасхаловraй придаtВалось больше веры, чем публикациям кос

томарова. До некотrOРОЙ 'степени такое же соотношеrlИе можно

отметить и анаЛ1ИЗИРУЯ тексты разиноких и удалых песен. В

рукописных текстах нет той нарочитой «историзацию>, какая

характерна для песен, помещенных Костомаровым в сочине

нии «Бунт Стеньки Разина»2. Самый С'остав разинских 11 уда

JJbIX песен рукописного ~борника отличае-Гся от тех, которые

включены в истор'ическое сочинение. В рукописном сБОРТ\I[ке

иет такого количества перепечаток, вос~одящих J( сборнику

Чулкова через публикации Сахаров.з. Но все же и в рукопис

ном собрании скрытые перепечатки среди разинских и удалы"

песен встречаются. Достаточно указать на такие вещи, J{aK

«Не шуми, 'мати, зеленая дубровушка», I<aK песня о похнще

нии бу,рлаками девушкиЗ . В'се же большая часть удалых и ра

зннских песен рукописного сборника вызывает большее дове

рие. '!ем публикации в сочинении «Бунт Стеньки Разина».

Большею достовер1l'СУСТЬЮотличаЮl1СЯ и опуб.тlИкован'НыеМор

довценой и Костомаровым удалые песни в «ЛеТОIШВСЯХ» Н. С.

ТиХ'онравова
4

• Содержание этих песен знаЧIJтельно с>Тличается

от того подбора, который дан в романе «Бунт Стень'юн Рази

на». В «ЛеТ,ОIПИСЯХ» Мордовцева-ПаrCхалова и КостомароlЗ

совсем не поместили рf\ЗИНСКИХ песен. А между тем, среди их

собственных записей был замечательный плач о Раз-ине и

очень интересная песня о поимке и чудесном избавлении ата

мана. Если учесть, что удалые песни «Ах, туманы», «Дубро

вушка» и о похищении бурлаками девушки не были включены

в состав сборника, как неори~инаЛЫlые, неПР1ИГОДllые для

строго научного ИЗДаНИЯ, то можно было бы ДОПУСТИТЬ

1 Вариа.нты Н. ПаЛЬtLИкова, С'моленского оборника и «Живой ста

рины».

2 В рукописном сб. П а с х а л о в о й иет такой нарочитой «нсторн

зацнн». Н песне о «Сынке» упомпнается «губернатор» 1[ «офицеры», а не

«воевода». В п~сне «Ах, туманы» герон-«атамановы раБОТНИЧIШ», а не
«Стеныш Разина».

з РУКОПИСЬ П а с х а л о в о Й, разряд XXXVI. папка 58, NQNQ 87 If 84;
С а х а ров. Песнн русского народа, Ч. JV, ст,р. 1164 Н 1'715.

4 д, Н. М о р Д о в Ц е в а н Н. И, К о с т о м а ров. Русские народные

песнн, стр. 59,72,74,76,76-77 и 77; N~NQ 11, 24, 26, 27, 29, 3(), 31, 32.
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такое.же предпо.l0жение Jj о разинских песн5Ж. Однако мысль

эта :l-lOжет быть высказана только как предположение.

Удалые песни в опуб:шкованном сборнике Мордовцевоir 11
Костомарова ОТ.lичаются большею современностью содержа

III1Я, т. е. БО.ТJЬшею связью его с антикреПОСТllическими иа

строениями крестьянства предреформенного времени и ыень

ШlI:ll РО:llаНТИЗl\lО;\l в характеристике героев и событий. Уда.1JЬ

цы опубликованных в «Летописях» песен не исключительные

герои, какими пытался их представить Костомаров в своей

магистерской диссертации, а крепостные крестьяне, отказав

шиеся МИрИТЬСЯ со своим рабским положением И вынужден

ные бежать от ПО:llещика. Совершенно отчетливо проводится

эта мысль в песне «Я ГУЛЯ.l-ТО, гулял, добрый молодец».

Я ГУЛЯЛ-ТО, ГУЛЯЛ, добрыi'! модолец, ГУЛЯЛ дома ночью,

Не один-то я гуля.ТJ, Я, добрый молодец - гулял с красной

дев[юlr.

I~P8CHY девушку люблю, Р8зуД8леrrЬКИlr, люблю по любови,

А худую,то жену, жену разнеnoдную, люблю по закону.

Как худая-то жена, жеЛ8 разнегодm8Я, вознесла худу СЛ8Sу.

, Я худой-то славушки, разудалеНI>КИЙ, C,1IaBbI я не боюся,

А боюсь-то, боюсь, разудалеНI:IКiИЙ, боюсь отца с матерью,

А еще-то я боюсь, боюсь. разу,далеllI:JКИЙ, снова господ/ина.

Я отца-то с' матерью боюсь, разудалеНI:IКИЙ,-будут плаIКать,

ГоспоДи'на-то боюсь,' разудалеНЬКИЙ,--отдаст во солдаты.
Я разбил-то, разбил, разудаленький, разбил "'ри обоза:

Как и первыil-то обоз разбил, разудалеНЬКIIЙ,-С золотоi!

казной,

А другой,то обоз разбlIЛ, разудалеНl>киi'l, с мелкнми

товараЩI,

А 11 третий,то обоз разбил, разудаленький, с белой рыбицеЙ l .

Раэбоiiннчество героя рисуется в этой песне не как бесша

башное удальство или IIСКОНlIая черта русского характера и

ПрИС1'раСТllе к таКИ1\! ПОРОКЮI, как «пить И волочиться», а вы

нужденное н да.lекое от РО:\lаllТИКИ заНЯl1ие беглеца, задав

денного семейным и общественным бесправием, как безвы

ходное положеНllе обездоленного и не же.1Jающего 1\ШРИТЬСЯ и

по],;орствовать че.l0века.

Таl<ОГО же примерно характера трагедия рисуется в дру

гой преJ<расной песне, опубликованной в сборнике Мордовие-

1 А. Н. М о р Д о в Ц е в а н I-I, И. К о с т о м а ров. Русские народные

леСIfIf, СТр. 716'--77, N'g 30; РУКОПIfСЬ П а с х а л о в о й, N'g 69; «Саратовские

губсрrrСlше ведомостн», 1854, N'g 31.
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BOI! И Костомарова, ИЗВ~СТ[IOй, в ПРОТl!Воположность прпве

денной, во многих вариантах. Это песня о «Сироте». О распро

страненности ее в Поволжье в середине XIX в. свидетельству

ет опубликованная в 1'01\1 же сборнике песня «Я не к баТIOШJ~е

пншу и не к матушке», представ.lяющая собою несколько не

складную контаминацию песни о «CllpoTe» С архаичеСКIIМ тек

стом об убийстве девушкой своего .1юбовника '.
Приводим песню о «Сироте».

- Сиротка, ты сироточка, сиротинушка горькая,

СИРОТИНУJ.I,Lка ты горькая, горе'lычная!

Запоi'l-ка ты, сиротка, с горя песенку.

«Хорошо вам, братцы, петь - вы пообе;J.а.1И,

А я, сирота, лег ие ужинаВШII,

Лег ие ужпнавши, встал lIе за,втракавши.

у меия ли, у еироты, нет 1111 хлеба, НII СОЛII.

Нет ни хлеба, ии соли, иет IIИ кислых щей,

Одна корочка засушенка и та летошняя».

- Ты скажи, скажи, сирота, кто тебя воспародил?

«Воспородила меня, сиротку, родна матушка,

ВОСПОllла, воскорми~а меня ВОЛГil-матушка,
ВОСПlfТала меня легка ЛО.l,о'гк.а ветляненыj:,'

ВозлелеЯJIIИ меня НЯНL,ки-ма'мки волны быстрые,

Возрас'Гила чужа дальняя сторона Астраханская,

Я со Э1'ОI"I ео СТОРОНУШI~И на разбой пошел».

- Ты скаЖII, скажи, сиротка, с кем разбой держал?

«Не один я I}азбой держал, с тремя товарища,ш:

Первый мой товарищ - ночь темная,

Другой мой товарищ - конь - добра лошадь,

Третий мой товарищ - ста.1ЬНО ружье:.2•

«Ремесло» разбойника привлекает «сироту» не призракоы

«романтического обогащеНИЯ,как в iПесне: «Ах, туманы».

Мы веслом lахнем-корабль возьмем,

Кистенем махнем-караван собьем,

Мы рукой maJeheM-ВОЗЬ.lе'! девицу.

Нет, безвыходное положение бездомного голодного челове

ка толкает его !На позорный и опасный путь. Вот почему «сl[

рота» вызывает ,СОЧУiВствие народа и тех «братьев-товарищей»,

которым он поведал о своей судьбе.

! А. Н. М о р Д о в Ц е в а н Н. И. К о с т о м а ров. Русские народные

песни, стр. 59, ,N'~ 10.
2 Т а м ж е, стр 70, ,N'Q 29; то же - рукопнсь П а с х а л о в о Й, NQ 86;

то же-«,Саратовсroие губериокне IвеДОМIQС'ЩI», 1'854, ,N'Q 29. .
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в с-оседстве с приведенными песнями, которые можно от

нести не ТОЛЬКО к удалым, но в тако!'! же мере и {( антикрепост
ничеСJШ.I, I10,Т1У4ает новое звучание песня о «Соколе В клетке».

В сочннеНИJ! «Бунт Стеньки Разина» она выдавалась Косто

.1аровы.\! за песню, рассказывающую о брате Ствпана Рази

на-Фроле, осужденном на вечное тюремное заКЛЮЧClllие'. В

сБОРНIIке же .мордовцевоГ! н Костомарова о'на так же, как 11
другие на тему ,Q креПОСТПОII II'еволе, прозвучала очень со

времеНUО,аrj'JВЖ8я. ПОДЛIшные IlIастrюеllИя. народ.ных масс

предреформеНlНОГО времени. С нсключительной эмоциональ

Hoii выразнтельностыо эта пео[~я протестует против лишения

свободы н Вся!(ого порабощения любого живого существа.

Тем более н.евынсп''10o такое положение для натуры сильно",

способной к са"lOстоятельной, активной деятельности
2

•

Как бывало, мне, ясну соколу, да ВрNlечко:

Я лета.1, ".1ад ясен СОКО.,, по поднебесью,

Я би.)-побивал гусей-лебедей,

Еще БЫ.1-поБивал мелку пташечку,

Как бывало мелкой пташечке пролету нет;

А нонеча нне, ясну СОКОЛ)" время нет:

Сижу я, млад ясен сокол, во поима не,

Я во той .lИ во золоТlОИ во клеточке,

Во J<.'lеточке на ж-естянои нашесточке;

у СОl\ола ножки сопутаны,

На НОженЬ'ках путеЧКIJ шелковые,

Занавесочки на гладыньках жемчуж'ные!

Как быва.1О мне, добру молодцу, да времечко,

Я ХО,фIЛ-ГУЛЯЛ, добрыi\ молодец, по синю IОРЮ,

Уж я бил-разбивал суда-корабли,

Я ар~янски~ татарски~ бусурмански~

Еще бил-разбШЗ8Л легки лодочки;

Как t'jывало легким лодочкам проходу неТо.

А НО!I\еча мне, добру молодцу, время нет,

Сижу я, добрыi'\ молодец, во ГloIUMaHe,

Я во Toi\ ли во злодейке земляной тюрьме,

у дОбра ~lOлодца ноженьки сокованы,

На НожеНl/ках ОКОВУШКИ немецкие,

На рученьках у МО.10дда замки затюреМНblе,

А на шеюшке у ~lOлодuа рогатки железные.----
1 Н, И. К о С'г о '1 а рОВ. Бунт Стеньки Разнна, стр. 218-219.
2 А. Н. М о р д о в ц е в а н Н. И. К о С т о м а ров. Русские народные

песни, CT\J. 77, ..N~ 31\ то же, РУ,КQП1\lСЬ П а С х а л о в о й; N! 93; то же, «Сз
раТОВСJ<ие губеРН~КJlе ведомостт>, 1854, N~ 29.
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Эта великол,епная песня отличается всеми особенностями

традиционного песенного фольклора. Психологический пара,тr

ле.nИЗМ помогает вскрыть трагедию заключенного в тюрь'му

героя, волевого и смелого, способного к ПО:LJ,вигам силы и му

жества. Лишение овободы для нею такое же противогстест
венное состояние, как и для вольноГ'о сокола, за'ключенного в •
кле'Гку. Песня полностью подтверждает TpaKToiВKy БелинClКОГО,

УВИДе./3шего в психологическом сос'юянии пеоенного удальца

порыв к воле «из TeMIHoTbl и духоты на 'простор и приволье ду

шн». Ничего близкого к тому, как истолковывал удалые пес

ни Костомаров,в содержанииэтого произведениямы не видим.

Вместе с тем не романти'ческая настроенность, якобы жа,жду

щих слияния со стих'ией ра'Збушевавшейся Волги, как это по

казано в збойниках Н. Языкова или в других литературных

«,вою!юких песнях» 30-40 годов, а тяжелый разлщц удальцов

и с общеСТВО:\1 и со своею 'совестью рисуют песни дореформен

ного времени. История удалых песен, бытовавших в народе, не

похожа на то, ка'к трактовалось содержаниеэтого цикла лите·

ратурными ст.илизациями.

В фОJJJ:>клоре Iполучала отражение прежде всего та сторона

исторической действительности, в КО1'орой гла.вным участни

КОМ был сам народ. Вот почему тема Разина и крестьянской

войны оставалась в песенном репертуаре крестьянства и про

должала отвечать народным чаяниям не документальною

точностью повествования о прошлом, а непосредс'ГВенноюсвя

зью с настоящим положениемнародных ма,сс. Песни о Степане

Разине претер'пели в XIX неке знаlчительные Ji3менения. Запи

санные в это время новые вещи, как и н,овые варианты ста

рых песен, известных по записям XVIII века, лишены преж

ней достоверности в изображении событий и действующих

ЛИЦ. В Саратовском Поволжье получили распространение

песни о «Сынке Стеньки Разина», бросаюJ.lI,.eМ выз,ов астрахан

ским властям. Образ самого Разина разносторонне раскрыва

ется в его легенда'рно-фолыкорIной,' а не исторической сущ

ности. Наиболее значимыми в песнях этО'Го uикла становятся

идеи борьбы и протеста в самом общем смысле.

Сборник, наrпечатанный в «Летописях» Тихонравова, отра

зил соотношение тематических циклов в песенном репертуаре

Поволжья. В общест,веННО-lполитической проблематике песен

ного содержания главное место, естественно, уделялось явле

ниям, хар,э,ктерным для 'жиэни креСТЬЯНСl1ва, явлениям не толь

ко внешне событийным, но внутреНlНИМ психологическим,
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отраженным в )щалых песнях. Однако народ не оставался

безучастным к политической жизни далекого' от Поволжьн

центр а страны.

Полного предстаlВления о песенном репертуаре Саратов

СIЮГО Поволжья публикаци\и первой половины XIX века не да

ют. Но собранные ПОЗЖе тексты свидетельствуют о том, что

круг песен общественной борьбы и протеста был очень широк

В Низовое Поволжье доходили и сатирическае песни об

АраlКчее&е, и 'лесни о l:юсстаlН:ИИ Семенонск'оl'О полка, и пе;сни о

декабристах. Песни об Аракчееве, по~видимому, приносилн из

армии ОТСЛУЖИБшиеся или вернувшиеся домой по инвали,ц.но

ст.н солдаты. Тем ж'е путем м,огли ПОiпа·сть н песш! о дека·брI!С

тах. Редкая ж·е и не совсем ясная по содержанию песня о вос

стании семеНOiвцев М'огла попа'сть в деревню через барскую

усадьбу, которая обычно быстро от приезжавших из столицы

лиц получала ,сведения о политических событиях, ПРОИС~ОДИБ

ших в центре.

Песня о восстании семеновцев, бытовавшая в Саратовском

Поволжье, приведена в рукописном ·сборни~е А. Н. Пасх алО

вой. Сюжет ее оста\llСЯ почти за пред!елами научного внимания

исследователей. Впервые она была проанализирована Л. До

маНОВСКИ1м 1 •

Восставшие гвардейцы жалуются на жестокую раоправу,

какой подвергся нозмутивший'ся несправедливостями началь

ства полlК. Они обращаются к памяти царствования Екатери

ны второй, якобы лучшим вр,еменам жизни арми'и.

Начальнички у нас новые,

Все новые бестолковые:

Разбили !Наш полк по всеи аР·МIiИ,

По всей армии-опричь гвардии,

По тем полкам по армейским,

Ос1'авших нас послали на линию 2..

Не все в этом фольклоре было одинаково понятно к;рестьян

ским мас.сам. Большею ясностью отлИ'ча,ется ·содержание пе

сен об Арак:чеев,е, Ч'Ю способствО'вало их исключительной по

пул яр НОС'ГИ. Ужасы аракчеевского военного деспотиз'ма: па

лочного режима, «зеленой улицы», холОда и roлода---:были

J Л. В. Д о м а а о в с к iИ Й. Песнп о восстании Семе.новского 110.1ка.

Очерки по истории PyccJ{oro пародного поэтичеСII:ОГО творчества, т. 11, ка. 1.
Изд. АН ОССР, М.-Л., 1955, C11J. 298.

2 Рукопись П а с х а л о в о Й, разряд XXXVI, папка 58, NQ 21.
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широко известны по всей С11ране. Песни «О ГРУЗИIlСЮОМ пала~

че» и ,«Бежит речка 'по песку», особенно вторая, 'сохраняется

в репертуаре ,старшего поколения до Iнастоящего времени l .

До последнего времени 8'стречается и такая редкая песня,

как о восстании декабристов. Содержание ее менее доступно

было крестьян'ству. События, в ней описанные, вызывают удив

ление исполнител,ей; они показаны KalK Ч11Q-ТО противоестест

венное, про'Гивозаконное. Симпатии остаются на протяжении

всего повествованияна стороне царя. Невозможно согласиться

с исследователем этой своеобразной и по-своему правдивоi'r

вещи, который доказывает, что это произвед~ние «IB значитель

ноН мере отошло от траДIlЦИОННЫХ предстаlВJlений о царе, приз

нало закономерной борьбу 'с ним, выразило сочувствие к дея

тельности рesолюционерО'в»2. Текст песни опровергает это по

ложение.

С аlНГJIIИJЧа,нкой царь кумилея,

Россеюшку ХО'J1ел (взять) сдать.

В непсжаЗЗJllное время

Царя требует Синод.

Царь н~олго собирался

На почтовых лошадях,

Своему брату Александру

Окору 'весточюу послал:

«Ой' ты, бра'J1ец, ты мой овет,

Поезжай ты за мной вслед,

Придадут мне скорыю смерть».

к.нязь н.~олго собирался

На почтовых лошадях.

Под-ъеЗЖiа1ет ОН к Синоду,

Часовым он честь 01lдал.

Испросил: «Не прошел ли белый царь?»

Часовые друг на дружку

Лереглянулись и сказали:

~ЦЗJрь не прошел».

QдIИIII солдатИJК Ч6piНобровый,

Чер'ным гл-асзOiМ он пав·ел

I Фольклор Саратовской области. Составила Т. М. А к '11 М О В а. под

ред. А. П. С 1{ а Ф т ы м о 'в а. Capa'l10B, 1946, N2 19.
2 Л. Д О М а 11I о в с к и й, ОовоБОДlИтельное движение пер.воЙ четверти

XIX в. в наРОДНОА! l1BOip'J6Cl1Be. А~торефejpат хаНДlИдатской диссертации. Л.,

1954, СТ(1. 4.
~. Заказ ,.. 1699. 49



И сказал: «Тут царь !Jрошел!»

Входит он в СШЮД:

Па iКОJlенях царь стоит'.

Варнант, записанный в наши дни, отличае'I'СЯ большею

СГРОНI!ОСТЫО и выдержанностью р:итма. Разгово,р цаlрс-кого бра

та (имена в песне спутаны) с часовы�ии более выразителен

своею нарочитою зашиФро,ванностью. Приведем J<онец песни:

Ко Синоду подъезжает,

Часовым ОН честь воздал:

- Ой, скажнте, часовые,

H~ npOXOДIl"~ тут офицер?

Друг на друга поомотрели

И DI(азаJШ: «Ника'К !Нет».

А J{aK о~ин драгу,н бравый

Черным гЛ8JЗИКОМ повел!

.. Офицерик здесь прошел2 •

В отличие от ПРОИ3lведений, рассказывающих об истории

народных маос, песня о декаrбристах Не обладает ясностью и

твердостью авторских позиций. Народу далеки и непонятны

дейс'N3ИЯ заговорщиков, изображенные в песне. Вопреки при

казу, отд-анно'му часовым (о чем можно ДOlгадаться'ПО их 'Поне

дению), они робеют и не сразу решаются сообщить о том, где

находится царь: «Друг на' друга поомотрели и ,сказали: «Никак

нст». Активным лицом, наделенным aI~ТОРСКОЙ СИМlПатией, ока

зывается ~<дpaГYH бравый», который сохраня'ет верность царю:

011 «черным глазИ1КОМ повел». Крестьяне-ИСlПолнители пеони

как бы отказыалисьь судить о политических событиях, пере

данных в песне, но выраrжали скорее преданность царю, чем

восставшим «сенаторам»3. Начальная 'формулировка «Царя

требуют в Синод» (несомненно, Сенат) пораlЖает народное

воображение своею невероятностью. Исключительность сек

ретного события подчеркивается 11ем, что оовершается оно «в

1 Архив Саратовского обл. музея краеведен,ия. ЗаlПНСЬ А. Ф'. Земско-

вой из с. Б. СеС!1ренкн Балашовекого уезда Саратовской губерНI1'!I 1919
года.

2 Фольк"~орный архив филологического факультета Саратовского уни

верситета. В Дальнейшем: ФОJ!l>клорныi'! а,рх\ив, ЗаlПtИсь 1958 г. от Масловой

А. З. 78 лет нз с. Симоновки Свердловекого района. Запись В. К. Архан,

геЛt.СКQl"1.

3 Н, Е. О и ч у к о в в работе «Песни и легенды о декабристах» пра

вильиее траl<Тует содержание этоi\ песни. См. «Звенья», кн. 5, 1935.
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непоказанное вреЛIЯ», что царь «недолго собирался на почто

вых лошадях». Все это не согласуется с представлением паро

да о царе. COBce~1 другое видим мы в песнях о Разине и об

удальцах, действия которых против крепостнических порядков

бы.1I! народу ясны и вызывали ПО.1llOе сочувствие.
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ПЕСНИ О КРЕПОСТНИЧЕСТВЕ

Саратовские антикрепостнические песни. В последние годы

II(,регюстничеетва, когда возмущение народа про:рывалось ВСПbl

ШI<ами то :в одном, то в другом 'районе, все нарастая, чувства

недовольства и протеста отражались в народных песнях все

более открыто и откровенно. Скл адыва'лся новый цикл песен,

выражавших боевые революционные настро~ния крестьян.

Тема воли получала в этих песнях уточненное общес~венно

историческое содержание. Саратовское Поволжье, в силу осо

бенно жестоких форм эwсплуатации барщинных крестьян,

сохранило большое колич,ество произведений, рисующих до

стигший предела клас.совыЙ антаIГОНИЗМ. Ноты возмущения

неоправедливостью, жалобы и угрозы проникали в тра,дицион

ные известные ,песни, сущес'Гвенно меняя ИХ содержание. Соз

Д3'вались и новые произведения, обличавшие I(репостничеСIШЙ

строй. Слагал,ся новый песенный цикл.

В пе-снях о креПОС1'ничестве выделяются три группы произ

ведений: 1) старые Te~CTЫ, дополненные мотива'ми критическо

го характера" 2) новые сатирические и обличительные песни,

рисующие го.рестное -ПОЛОЖЕ''ние 'барЩJШНI>IХ Кlрестьян и дво

ровых, 3) памфлеты полуфольклорного-\полулитературного

проис~ождения, создаlвавшиеся, можно думать, самодеятель

ными, поэтами из wрестьян. ПРОИ3ВЕЩения всех трех видов бы

ли давно известны в народе, записывались же они редко в си

лу бытовой цензуры, а таюже и потому, что собиратели иска

ли прежде всего старину и к произвед'ениям, н,е всегда доста

точно художественным, .раскрывавшим ПОрОКl! современного

положения, относились пренебреЖИ1'ельно. Большинство вещеii

антикрепостничеокого цикла было записано после рефор

мы. Нередко они ваплывают в памяти певцов и в наши

д'ни.
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в советское вре:\IЯ было записано несколько переосмыслен

ны.' текстов старой весенней хороводной песни о воле. В тра

ДIЩИОННОЙ песне выражалось требование свободы девушкам,

пока они еще не вышли замуж и не попали в вечную кабалу в

патриархальной семье. Эта песня стала дополняться стихами,

вносящими бо.1ее глубокий и широкий СМЫСЛ в понятие волн.

нынче воля миновалаlCя,

С червой. rрязью перемеша'лася,

С черной грязью, с придорожною,

Со дорожною, со колеоною ... \

В друГО\1 варианте говорится, что воля ушла от ,кабалы в

ВО.1жское низовье-знаменитый приЮт всех беглых, казаков н

бур.1аков, где еще :\IOf человек, пренебрегши законом, добить

ся .1ИЧНОЙ свободы. Содержание песни сомкнулось с .'lИрикоii

удальцов.

...~·шла волюшка наша да вниз по Во.lге,

Ох, да по ШИрОКОЙ реке долооЙ ...2

Других средств борьбы за политические права, кроме 'СТИ

ХlIiiной :I1eCTJf 1I побегов от помещика, народ себе не представ~

лял. Герои удалых песен привлекали симпатии народа, пони

ЗОi3ая вольница :\lаНШlа не романтикой, а подлинными дейст

ВИЯl\IИ против крепостников и предСТ3'влялась единственны:'>!

пристанище\1 са:1I0стоятельности и воли.

В некоторых песнях звучали жалобы на трудности барской

работы. Та же весенняя песня в одном варианте, записанном

в советское вре\lЯ, дополнена такими стихами:

Прош.lа наша весна красная

Не в чести, не в радости,

Во девичьей во красе.

Подходит к нам лето теплое,

Поганят ~Ia'c во чисто поле

Осот полоть, белы руки колоть 3 •

Чаще всего стихи социально-протестующего характера

включались в песни рекрутские, CDлдатские, бурлацкие и дру

Пlе, отличающиеся более широкой общественной тематикой,

I А. Н. М о р д о в I! е в а н Н. И. К о с т о 1\1 а ров. Русскне народные
neclIII, стр. 101, NQ 20.

2 Фольк.,ор Саратовской области, N2 714.
3 Фольклорныii арХJlВ Саратовского университета. ЗаШIСЬ В. К. Архан,

re.11.>CKOii, 1956 Г., в С. Вязьмиио.
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че.l песни жеНСКlIе. Так, в Саратовском по",:олжье было запи-_
сано несколько ва/)иантов старой рекрутскои песни, допо.1нен

ной сатиричеСКШ\ll1 стихами.

Расхороша наша барыня,

Что Арина-то Ивановна!

Разори.ла село теплое Пилюгино,

Р.эзда~ла J<ресl'ЬЯН в солдатушки,

Во Молоденьки рекрутики.

Охотнички наперед идут,

Невольнички ,!lозадь тянутся,

Охот·нички песню взгаркнули,

Невольнички слез.но всплакнули,

СВОIQ сторону ВСПОМЯlнули:

Сroрона-ль моя, СТОРОНУШJ<а,

ГУЛJlивая наша, прохладливая1 •

Обычно эта песня об ,«охотничках» и «неВОilьничках» наЧll

нается с изображения «наторенной солдатиками» бесконечной

дороги, по котОрой идут закованные В каЩJ,алы новобранцы.

Картина наВОДiИла на самые горестные размышJIения. Тради

ционный зачин с eJO показам душевного состояния рекрутов

в самом обобщещюм плане сменился сообщением о конкрет

ных фактах крепостнических отношений. ПО~lеЩИЩl ПИ.1ЮГIl

на сверх полагаt!шихся ей многих мо.10Дblхребнт «забрИ,1а !3

солдаты», получиg за них вознаграждение деньгами и тем ра

зорила село. Песня с горькой иронией говорит о бесправии 11
несправедливости.

Другой вариант той же рекрутской песни переде.1ан на-

столько, что от нее сохранился толы<ю зачин.

Mf~1I'ro лосику, мимо Teмrгroгo,

Мимо садику З6Jlеного

ПРОJIегла-то легла здесь дорожеllька;

Шириной-то она не широкая,

ДОJJИIlОЙ-ТО конца краю нет.

да никто-то, никто по ней не прохажива 1,
Только Ш.1И-ПрОШЛИ ~1O.10дыe ребятушки,

Они гурьС'вы крестьянушки.

Идучи-то они стаНОВИ.1ИСЯ,

Во eAlflHbIii круг они СХОДПЛИСЯ,

ВО едпну думу дytмали:

1 ФОJJЬКЛОР Саратовской оБJJастп, N~ 39. ЗаПIIСЬ А. Н. ЛозаllОВОЙ,

1925 г.
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«ce.10-тыl седо КатеРИllовка,

Отчего ты, седо, разори.10СЯ?»

-Оттого село, от барщины,

От больших господ, нача,1ЫШКОВ,

От Гурьева приказчика..
Как отБИ.1И зс~ли добрые,

Земли добрые, х,nобороДныеl .

В песнях о }<репостничестве зltмеТIlО стремление отойти от

норм устоявшейся ПОэтики фольклора с ее символической об

разностью, с ее спеЦl1фическим способом обобщенного изобра

жения героев и событии, с ее эмоциональностьюи ВIIИ\1анием

главным образом к I1зображению психологического состояния

постоянного и обязательного для определенного социального

1l0JJ()жения человека. В песнях о крепостничестве, наоборот,

народ стремится запечатлеть конкретные факты столкновений

с по~ещиками, указать место действия и точные имена соци

альных врагов. В них видна как бы нарочитая «прозаизаЩIЯ»

кар11ИН действительности,что не могло вызвать интереса у со

бирателей романтического то'лка. В сочинении «Бунт Стеньки

Разина» Костомаров таких вещей не помещал.

В песнях о крепостничестве Iсформировались свои общие

места (<<loci соmmцпеs»), постоянные песенные формулиров

ки, отражающие главные проблемы эпохи, главные темы, рас

KpbIBa,el\1bIe этим кругом произведений: бесперспективность

дальнейшего существования обнищавшей деревни 11 отчаяние

.'l!одеЙ, лишенных ВСяких человеческих прав.

Пропа.1И наши головы

За боярами голыми,

За БУРЫИС'l'рами разБОЙНlll<ами,

3,1 прикаЗЧlIками мошеllllиками 2•

в таких словах выражен кр'ик отчаяния несправедливо

забриваемых реКРУ1'ОВ, измученных барщинных крестьян 11
;I.ВОрОВЫХ З • В пеонях. Саратовского Поволжья общим местом

стал мотив жалобы и возмущения ПО\lеЩИКО\l, разорившим

се,!]о чрезмерны:\1И побора\IИ. «Разори,!] нашу CTOP~HKY З,10деii

I ФО.1ьклорныЙ арХilВ. Запись В. К. Архаllгельской, 1957 г., в С. Бязь

МИIlО Петровского района от П. М. МироновnlI 70 ,1ет.
2 Песни, собранные П. В. К и р е е в с к и .\1. Новая серия, вып. 2, ч. 2,

,\1. 1929, N~ 2'329.
3 Русская балла,да. _ 1936, стр. 402. Библиотека поэта. Бо.1Dшая серия.

П. В. Ш е i\ н. Велнкору~с. СПб., 1898, .N'!.' 853.



барин господин», или «Отчего ты село разорилося? Оттого

село, от барщины, от больших господ ...» или (j;Расхороша наша

барыня... Разорила село теплое Пилюгино» IИ Т. д. В полном

соответствии с общим стилем песен о креПОСТНlичеiCтве э"го ®
щее место точно Iвыражает главную МЫСЛь произведений, не

облекая ее в живописно-образные формы, наоборот, придавая

ей бущничн'о-прозаичеокий деловой вид. Не устремленность к

идеалу, к свободе, а возмущение реальным положением, не·

вол-ей выражают песни о крепос'ГНичестве. Наlрод стреми'ГСя

быть документально точным в своих обвинениях..
Отступая от старых 'I'радиций, все же народ нередко !{ ним

обращается, используя их в новых вещах. Особенно частымн

оказались случаи обращения к поэтичеСКИ1М традициям песен

• удалых, кюторые понималнсь, как своеобразный голос соци

RЛЬНОГО протеста. 3а~ечательные по силе выраженного в них

чувства народного гнева произведения были записаны Д. Л.

Мордовцемым в 50-е годы XIX века.

Архивные разыскания Д. Л. Мордовцева о выступлениях

саратовских крестьян против крепостного гнета. Д. Л. Мор

довцев приехал в Саратов в 1854 году ПОсЛе окончания исто

рико-филологичесК'ого факультета Петербургско,го универси
тета со степенью ~а·ндидата. Он сразу включился в саратов

ский кружок, близко сойднсь С Н. И. кос'гомаровы�M и А. Н.

Пасхаловой, на которой жеН1ИЛСЯ. Мордовцев нашел в кружке

людей, БЛИЗIШХ ему по демократическим взглядам. По-види

мому, он оказал,ся под не.которым влиянием КCJlстомарова. Но,

по собственному Прlизнанию, он был «многим обязан» своей

.п.ружбе с А. Н. Пыпиным, с кюторым УЧИЛСЯ в Саратовской

гимназии. Пыпин опосоБСl1вовал оближению Мордовцева с

Че.рнышев'с!<им, о кютором он Вlсегда отзыва'лся ВОСТОРЖ1енно!.

В саратовском кружке сформировалнсь научно-публицистиче

ские интересы Мордовцева.

С 1856 года он на'чинает раlботать в Саратовском губерн

ском пра:(3nении и одновременно становиТ'ся редактором нео

фициальной части местной газеты. По делам службы ему ча

С'Ю приходится выезжать в районы для собирания разнооб

разных сведении о жизни и быте на1селения. В «Саlратовских

губернских ведомостях» ПОЯВЛЯЮ11СЯ многочисленные публи-

j П. 10 д и н. М0рдовцевы в Capatobe.--.«ИсторическиЙ вестник», 1907,
I!I, А .. Н. П ы n II Н. М0II замеТКII. СПб., 1910; Н. И. К о с т о м а ров. Авто

биография. 111., 1922; r. Ф. С а м о с ЮUС Д. Л. Мордовцев.-В кн.: Р\'сские

П1fсатеmr в CapaTOBCKO~1 Поволжье. Са/ратов, 19&4, С1'р. 7!5.

56



кации МордоВце>ва: оч.ерки, статьи, фельетоны и сочинения

беллетристического характера на темы стаТИСТИLrеские, этно

графические, исторические [[ бытовые/. Печатался Мордовцев

и в центральной прессе.

В истории' края Мордовцева привлекали гла'вным образом

соБЫТ1ИЯ, вызванные подъемом политической активности на

родных масс: выступления крестьян, мстивших помещикам,

крестьянские войны и восстания.Общественное вниманИ"е прr!

влекали такие его публикации, как «3а'метаев», «Атаман Бра

гин», «~онизовая вольница», «Самозванец Богомолов»2 И дру

гие, рассказы)3аIВШИ~ о бурных событиях JIар,оДlЮЙ ж'изни ни

зового Поволжья. (<<Медведицкиi'L бурлак», «О разбойниках в

Саратовской губернии прошлого столетия» и др.). Некоторые

из очерко~ выросли ПозЖе в са'мостоятеЛЫIL>lе издания. В 60-х

годах М,ордовцев начинает печатать 'свои очерки о русском

зеМСllВ>е и статьи о на1родных дв,ижениях в «Отечественных за

писках», в журнале «Дело» и ,других прогресоивных opгaHax~

вызывая яростные нападки реакционной печати.

Особыii интерес для Фольклор,истов предстаlВЛЯIOТ записи

ПОДJ1ИННЫХ рассказов, песен и пр'еданий в публикациях Мор

довцева. Большой материал, отражающий настроения сара

ТОRС'КИХ крестьян накануне реформы, составил целую книгу

«Накануне воли», подготовленную Мордовцевым к печати, 110
так и не увидевшую света. Об истории этой книги подробно

рассказывает А. Н. Пыпин в «Моих заметках». '
«В пятидесятых годах был ,поднят 'в Ca1paToBe вопрос об

очистке ,мест'ных архивов, другими словами, о массовом унич

тожении старых «ненужных» дел. д. Л ... .lПитал ИСТ'()Iрические

интересы, особливо.. интерес к Iнародно-бытовой ,истории, знал

цену архивных документов и су.мел спасти большую долю «'не

нужных» дел от уничтожения. Он ИЗ1влек из них обшир'ный

материал, из котор'ого И составил'ась УlПомянутая книга. Ар

хив'ные бумаги губерНСI<ОГО Iправления именно заключали в

себе целый ряд дел о I<реСТЬЯI!СКИХ бунтах (прежде всего про-

t М О Р Д о в Ц е в в «Саратовсroих губернских ведомостях» 'в H~56 
1857 гг. опуБЛ1!ковал очерки: Опыт собирания матер'Иалов для нравствен
НОй статистики; СтаrnlстнчеСJ(Jrе сведеНIIЯ о посаде Дубовка; Город Бала

Шов; Да.нные для статистического описания Камыши.нского уезда; O'tepKJJ
заводского и фабрпчноrо прО'изводст,ва 'в '. Кузнецке и ero уезде и др.

Б 1858 - 18159 годах в ТОЙ же НСОФIIЦIIЭЛЬНОЙ чаСТII «Сарэтовс/шх

гуБСРНСЮIХ ведомостей» печатаЛUIСЬ очерки М о р Д о в Ц е в э о Сэрепте, о

.!\а,IЫШlIне, о Петровске, об 11сторшr Саратова и др.
23тн очеРЮj М о ,р \д о в Ц е в а печатались в газетах «Руссrшй днев

HIfI(», «РУСОК<JЯ газета» и др.
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СТЫХ Ы'ирных жалобах wрестьян к высшему начальству на не

выносимые жестокости многих fIOмещнков, жалобах, которым

помещики и однородные с ·ними чи'новники даваЛII квалифи

кацию бу,нтов). К ,сожалению, к'нига Мо'рдовцева не увидела

света; по 'решению особого совещания мин[[стров она бы.13

уни'чтожена. Но это был исторический материал величайшего

интереса, материал в своем роде единственiНЫЙ в нашей ли

тературе. Этот ,материал Доста'влял одно из ПОlражаЮЩJi~ Ii

наглящных доказательств необходимости освоб-ожд,ения кре

СТЬЯ'Н, одно из простых I! разительных объяснений того нрав

Сl1ве'Н,ного возбуждения, на каких ОПllралась, особе/нно в моло

дых поколениях, лихорадочная жажда преобразоваlНИЯ. Кни

га Д. Л, 'Не имел·а 'никакого ,публицистического намерения:

это простой сборник дел, производившихся в губернском пра

влении и ДОХIQIД:ИВШИХ иногда до ТlpeTьeгo 'отделения Собет

ве/нной канцелярии и до высочайшей власти.

СБОР'Н'И1)< 'ч'исто ДОJ<У:\1ентаJ1ЬНЫЙ, ИIЮf1,J,а даже С,ХОJi, но по

сущестlВУ дела Э110 ,одна из IсаУ!ых ст:рашных книг, какие нвля

JH!Cb в нашей литературе»l

Книга М'Ор;l;о'вцева «На'ка'нуне ,воли;;> не 'ПОЛУЧИJ\а нз,вест

ноС'ги. НО Iм'ногие матерна,lЫ нз нее были OIПyJблнкованы!3

очеРlках Iи рас>С'казах и СJ<ОIщеНТР,И'РOlваIНЫ'в позднейшей рабо

те: «Отрадные СТlранrщы из 'п'рошлого на Руси»2. В ней IЛlрИВО

дятся :ра'Знообразные случаи жестокого обращения ПО/:\1ещи

ков 'С 'К'рес.ТЬЯIIlа'МIИ, ис'Гязаний и 'П1рНlнуж:дений !{ 'неПОСНЛЬНЫ:\1

работа,м, (которые lВызЬ!/вал,и озлО'бленность ,народа, ГОТОВНО'сть

мстить ·и Лю1быми путям,и IВЬJlр.ваться из отрашной Iневол.и. Од

ной из ,calMbIx ПЮС1'О'янных форм протеста, до'стигших накануне

Рf.·фор'мы невероятных размеров, было iбеrство от ПО;'l1ещико'н.

Убегая от овоего гоопо;I,н,на, 'крестьянин I!1,Оlдвергал с~бя JЗсе

воз,можным IQ1паIСНОСТЯIМ, жил iВlПрю,голо',J,Ь, а.па'са,л'ся быть...поЙ

МaJJIНЫм. ка'ждую минуту и 'В'НОВЬ .быть ОТ()Iсланным к iПОJ:\1ещи

ку, да еще 'Н ,жестOiК'О Iнаказанныi •. Казалось, только совер

шенпо нетерlпимое 'положение могло застаlВ,!IТЬ ,решитыся на

побег. И все же побеги не п~екращались, а, наоборот, УСI!ЛII

вались вплоть до са'мой рефорУ!ы. Разорявшиеся .помещичьи

Х'ОЗЯЙСТlва ,приходи,ли в еще больший УlПаД,ОIК. Праlвительст>Во

принимало самЫе ,решитель'ные IMepbI для ЛОВ.'IибеГJ1ЫХ, для.

преJ.yJп!реждения ·побегов IНВО',J,ВCJlрения пой'ман'Ных беглецов

1 А. В, П ы П)l Н. МОИ заметки. - «ВеСТН\lК Европы», 1905. февра.1Ь,

стр. 475.
2 Д. Л. м о р Д о в Ц е в. Полн, собр. со'!" т. XLV, СПб" 191О,
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помещику. В 30-е годы XJX. в. в CapaToBcl<Q\1 Поволжье БЫ.'l

устроен С'пеЦИЭ'.lЬНЫИ КОjJДОН для за.lсржа'llllЯ беспаспортных

людей, прабиравшихся в низовье. «Саратовские губернские

ведо~IOСТИ» в каждом номере помещали сведеНIIЯ о задержан

ных полицией ПО.J,оз,рите.1ЬНЫХ людях, переЧИ'С:.1ЯЯ при ЭТОЛl

детально ,все внешние 'при\!етыl и !возра'ст каждою. Но остано

вить 'СТllхиГ!'ное движение было та к же невоз\IOЖНО, ~<a'K :'I1еч

ту о воле н борьбу за нес.

В сБОРНlIке Мордовцевоj'l 11 Костомарова было напечатано

не~1ало лопу.1ЯрНblХ .в ту 'пору песен о беглых, {) iCК!итаниях по

степным юж,ным окраинам, оомерти на чужбине l . Вот одна

из них. Затерявшийся ,в Д3,'lекнХ степях одинок.иii бродяга вн

ДНТ страшный сон:

БуlдТО я ,1еЖУ, раЗУ,J,алеIlЫКIl11, lIа ,J,I!Koi'! степе,

Мне постеЛlOшка, доБРО\I)" \10.10;ЩУ, !IO!Jbl,lb т'раlJlка посте 1ена.

Изго.ТОlJbJще I)ще, разудала)I~', бел ГОрЮ·1 ка'.чень .тежнт,

Одеяльце )IHe, добру молодцу, те\!'на 'ночка надо \l··,oii.
МОll ,белы 'НОЖEJlIЬКlI лежат в,доль до,роженыш.

Мо,н белы Р} чушкн врозь '[JаЗЛOiже'IIЫ,

Кудри 1\10'11 pytCble б)"Й'НЫ'\1 .ве11рО\1 ,разнесло,

Очн ман ясные желтым пескам заСb/lПЮIЫ,

Тело ,мое белое черны ВОрОIIЫ клюют,

ОКIIJОЗЬ ,\юнх частых ,ребер траlJа·\!ура,ва растет,

Ре11ивое 1\lOе сердеч} шко з\!еi! .11Oтая сосет 2

г,ерои Дtругои пеСl!и,-беглый peKpy~, ищет приюта на

Изоше..1 IВо.1ГУ'\lат)"ШiКУ IIЗ КОllца в коиеu,

Не ha,U1e-л н1игде OTua с ~\атерыо'

Отца с \laTepblO, \1O.ТОдОЙ жены .
.J1JиШl> Jlашед я OдiHY степь ши'рокуI03.

ВО.'!

В традиционных песнях о беглых постоянны обращения 1<
степной траве с просьбой ПУСТIIТЬ JlХ ночевать п скрыть от

погони. И всегда в таких песнях слышны жалобы, желаllllе

вызвать сочувствие к своему бедственному положеНIIЮ.

Иначе Зlвучат 'песенные памфлеты, обнаруженные Мор.дов

цевым Iвбумагах архива гу'бернакого правления. В этих про-

I А. Н. М о р Д о в Ц е в а 11 Н. И. К о с т о м а ров. Русские lIарощые

necllll, СТр. 68, 77, 83, 89. .
2 Т а м ж е, стр. 77-78; то же, «СараТОВСКlIе губернские веДОМОСll1»,

1854, N2 30; ТО же, рукописный сб. П а с х а л О IJ О lt, разряд XXXVJ, ШlПка

58, Ng 81.
з А. Н. М О Р Д О в Ц е в а I! Н. И. К О С Т О М а р О 13, стр. 89.



Jl3ведеНIIЯХ выражена ГОТОВНОСТЬ к борЬ'бе. ГеJрОИ не призна·

ют себя ни в че\1 ви lЮВ НЬD:\1И, убегая от помещи'ка. Наоборот.

ОНИ требуют ответа от НlIX саМ1ИХ за в'се унижения н обиды.

J\lо)К1Н{) ДУ\13Т1>, ЧТО ,песенные памфлеты СОЧИНЯШIСЬ письмен

но, а не устно.

дВОРОВЫ\1 ,лензенского ПО:\lещика Ду;рова, ННКИ110Й Удало

БЫVl, беЖ3ВШН\1 от барина в 18-11 году и деЙСТВОIВЭВШИIМ в

СараТ{)!ВСI<ОИ губернии, в «ЛюзаНСКО~1 лесу», т. е. около татар

ского 'с. Елюзанн, где он скрывался со своим отрядом, была

СОЧlIнена 'пес'ня, ти'пичная для этого жанра.

СИ~I iIlJlcы.!o~I.. ПуЩСНJlЫ~[ В Люзанско~[ лесу,

Я Moe'ly барину ,ПОВIIННУЮ несу.

И всеНllжаiiше тебя у ве.дOtМ.тяю,

Что я доселе ТВОIIХ 'М'IIJlостей \Не ЗЭJбьnваю

11 8С1Корасти сам у тебя в гостях побываю.

ИЗЩj,НIf, что чеtpНJlла у меняв лосу .нету.

Чтобы OHЫ~I ,налнсать тебе npaJMorKy эту.

ТОЛbIКО Я из пре.веЛJlКОЙ 1( тебе любов'И'

Не ,пожалел сВоей Г()lРЯ~I€lНbiКОЙ IQPOIвlИ,

Кою ТЫ 1\3 меня не (ВlCю вы,со'са'Л

11 жилы ilЗ /Меня не все IВЬJТя'Ну,,,,

Что я тебе 11 на деле док Э'iюу ,
KOr1Дa тебя на ОСТРЫ!I r!О'Ж посажу.

1\. ДO~1 твоН по <ветру ilУЩУ.

Как ть! щ'нябез IНlнчего остаВИJI,

Korga под красную ша,пку постаВIIЛ.

ОстаюСь 11BOii повар НIIКlIта,

В СО.цаты заБРIIТblЙ.

И ,'оть .1ЫКОЧ ШIIТblЙ.

;1.а lIPlше.1 из ~\Iеня купец H\\€IHIITbIi\.

М яuа 61 Ч!!'С.1а. Ж.JII,ШН в 1е'у с IВО.'J'кз~!Н. ,не знаю,

Год же сен ЛОС,"едНI1~[ 'В llвоей жнзн'И lНаЗblваю l .

По сообщению Мордовцева, опуБJl'иковавшего этот доку

l\Iент, IТIICb\10 бы.'10 подшит'о К Jl,e,llY о НИ'ките Удалuм. Оно .на

писано не чернилами, а каким-то составом, который сочини

Т l1Ь ПНСЫlа называет своей КрОВЬЮ .
. Пова'р НИ'l{IlТа - автор о3то'го ПИСЬ:v1а - тип настоящего

уJ,алЫ,1.а- :v1стите.1Я CBOe:v1Y угнета·телю-помещи'Ку. Р зссердив

ши ЧС:v1-10 ба,РlIна (.по ШIСL\1У неизвестно, чем iИlмеНlНО), оН

чуть 'было не 'попал в Iсолдаты, '110 бежал и ююрылся·в лесу.

ОЗJlоблеНIIЫЙ JI ожест,очен'Ный, он собирается мстить.

1 Д. Л. м о рд о в Ц е в. ПОЛН. собр. СОЧ., Т. XLV, СТр. 165.
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В де.пах канцелярии Саратовокого губеРliатора Люзан

ский лес У'ПQlминается часто 'как место становнщ и укрытия

беглых, которые ,в официал!)ных J,oKyMeHTax именова:JИСЬ

всегда разбоЙника~1И. В 1833 году в ЭТО!;\1 ,1есу ,сюрывал,ся от

рЯJ, беглых крестьян, IВзволнова,вший 'в'сех (жфужающих по

мещиков. «Ходили слухи, - пишет Мордовцев, - что шайкой

заправляют беглые из Сибири и из военной с.lужбы ПО~1е

щичьи юрестьяне. ОЖИJ,а~10СЬ мщение ПО:\1еЩI1KalМ, которьш

некогда принадлежали разбойники»). Местные власти разра

ботаю! сложную инструкцию для поимки этого отряда ПреJ,

лагалось устроить кордонную цепь в районе с~л Погорело'Го,

Чирчима и Верхней и Средней Елюзани. Це:IЫЙ ме1Сяц стояла

сторожевая линия, состоявшая из ,пикетов. В IкажДо!'<1 /пикете

был вооруженный солдат и четверо обывателей, которые

до.1ЖНЫ были И:\lеть /при себе какое-нибудь оружие: «lПIiКll,

рогатины, дylбмнки и п'рочее». Но ,выловить шайку было

lРУДНО ,потому, что В 'каждом селе у беглых БЬFJiИ доброжела

тели или родственники. А в пикеты на1ряжалнеь те жек'ресть

яне, которые не могли не сочувствовать HeCLLaCTHblM.

Никита Удалой набрал та}{}'ю шаык}' в на'l<:iле 40-;( ГОДОI1

и деЙiСl1вовал в l<Jузнецком уезде, на гра'нице ~ Пен'ЗеIЮКОi'!

I'} бер:нией, ок,рыва>ясь ;в 110М же ЕлюзаНIСКОIМ :H~Cy. Крестьянс

ча'С110 Вlидели беТJ1ЫХ «'разбойников» 'на хороших лошадях.
Раt)скаЗbIiва,1И, что они отнимали у прое'Зжих :пров'Изию. В

.1есу у них Iбыл ·стан из плетенои мазанки с IlечЬ'ю. АтамаИ'"

Никита Удалой хотел отомстить погубившему е·nO помещику.

СВОЮ 'угрозу он 'изложил В «Пись>ме», которое и 'было :наir.ДeJНО

Мордовцевым в архиве.

Перед нами типичная ка,ртина стихийного 1I1poTecTa, еди

ничного выступления, какнх было очень много перед рефор

мой. ПИСЬ:110 удалого НИIКИТЫ - это голос шроснувшейся лич

НОСТII, заявивший о своих правах, потребовавший справеДЛIl

В(iСl1И. Ос:т,рое )чу.в'ство личности сближает беГJ!ОГО Никиту .::
героями удалых песен. В «Пись>ме» .нетособоЙ широты >про

б.lематики, речь И'дет о оудыбе одного че.lовека, но судьба ЭТ:1

ТJlпичная для всех кредюстных.

Для нас П'редстаВЛ1яет особый и:нтерес то своеобразнев

<Jбразе героя, в ,содержании письма I! его стиле, 'Какое ста.вит

эro IПlроиз<веде1lИе как бы между удалой лирикой /и антикре-по

стничеОКИI~ltl~ песнями. Герой его - тот же удалец. Он' 1'а:кой

I Д. Л. м о р Д о в Ц е в. Полн. собр. соч., Т. XLУ, сТр. 280.
2 Т а м ж е, сТр. 280-285.
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же беглый чсловск, порвавший со овоеЙ! с:редоЙ. Он та'К же вы

нул{]ен СJ<итаться Il промышл,ять на бслпьшой д'ороге. Суще

ствование его так же тяжело и пол'но опасности.Но у него нет

(О~Ш('НlIii в 'правоте своих деЙс'ГвиЙ. ОН ,не гатави1'СЯ ]( 'ответу,

а сам ЛРИЗЬJlВЯСТ к расплате ,своего 'МУ'чапеля, О'бещая ему

всадить 'ОСТlрЫИ нож, а дом ею IПУ'~ТИТЬ по ветру. И ,в ЭТОМ от

ношении его действия прям,о про'Гиrваположны дейсl'ВИЯ,М ге

роев та'Ких IУCn лых 'песен, ,ках «Сирота», «Дубр,овушка» и др.

Различие ЧrреЗВblчайно знаменаlТелыно. Удалые lПесни юJ!ожн

дись в такое BlpС\1'Я, 'Кroгдa еще не было и не IМОГЛО быть

'~lыlсли О IВОЗМОЖНОСТИ изменен1ИЯ ,положения ·на,рода. «Пи'сь

МО» НЮШТЬ!, наоборот, написано тогда, когда :назревшие 'из·

менения чувст,вовались всеми, когда единичные ВЫСТУ1пленин

'ЩЮТИВ К'РelПОСТНОЛО сгроя ,стatfо,ВИiJIИСЬ Iма,ссавыми и Q-:lепре

рывными, :и каждыи из Кrрестьян сознаlва'л, что IМ1аралЬ'но его

ПО ..:щержнвают все о(;таль<ные. Идеал iВОЛИ 'БЫ.l уже не на

прасной мечт,ой, а близкой возможностью.

Но при суще:СiГвеllНО'М раЗJlrИЧIИИ нсе же ,в «Пи,сЬ'ме» уда

лого Ни'киты мног,о общего с удаЛЫl\lИ rnеснлми. Идеал .в'Оль

ной жизни В нем та]{ же представляется, ]{aJ{ ЖJlЗНЬ вдали от

центра и от властей на Нижней Волге. Та!{ же нередко в уда

лых пеонях герон ,ищут 'с!ла,сения от гооподак'ой ка1баЛblIВ сара

iГов'ской степи.

«ПиrСЬМ1О» Никиты ближе стоит 'к аН1'ИК:DЕшо,стнически,м'пес

ним. В нем 'КrOH'KpeTHo показана ,крerrюстни:че,жая деИстВ'ител\.,·

I-IOСТЬ, ,вза'ИIМ.оотношення J<1рестьян с rnомеЩИ1ками. И так же

('го 'Соде'ржаQ-:lие 'ПоС'вящено ,критическаму осмьюленlИЮ ЖИЗ'НИ.

«ПИСЫМrO» отличае11СЯ от этих п'оследних только большей 'эIМ,О

ЦИО'Н8J1ЬНОЙ IСИЛОЙ И 'Решительностью дей,с.1'вова'lЪ, ,в то вrpемя

как в 60льшннстве песен барщинных крестьян слышатся

тоЛ!жо жалоба и отчая!ние.

«ПИIСЬМО» - чисто iJIитера1'УPiНО~, 'П\исыменное п,р'оизведе

нне, ,вышедшее НЗ-1I1ОД, пера лрамотнrого ,дIВОРОВ'ОГО,ПР,ИВЫЧНОIГО

к канцеЛЯlрlС'К'ОМУ стилю. Показательны ·в его те'к,сте такие

О'бороты, как «всеНl1жайше тебя уведомл'яю», «.оным», «сим» и

нек,о,торые другие. ЗнаКОМСТIВО 'с 'книжным ЯЗbJ'К'ОМ о]{азывает,

ся в m'ра'Вилы!-юм у'по'Грerблен'и,и дееlП1рича'с'Гия «жи,вши 'с воло

камю> и т. д.

Вместе с тем в ст·иле «Пи'сьма» ШИрОКО 'предiставлена жи

ваяра'З'ГОВОlрная наРО,д'на'Я речь с ее с:пецифиче.ClК'И;МИ С.'юваМI

IJ обор,отаlМИ, 'П'Ослов,ицаIМИ и ,погово'ркаiМИ. На,пюм\ним He~orro

'рые ИЗ них: «'МИЛОСlей твоих IHe за1бываю», <<JI1'ОД ,К\расную шан

ку поставил», «лыком шитый», «'купец wмеНИ1ТЫЙ», «по вети
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пущу», «ЖIIЛЫВЫТЯНУJI», «в солдаты за'б'ритыи» и т. д. Эта

струя разгово'~ного народного языка перебиваеl канцелярско

пи'сар'скую речь, ЯВ:IЯЯСЬ :J.О\1шшрующеИ стилевой его особен

НОСТI:Ю. Сти.1~ ПрOlВ'веде'НI!Я очень 'близок к Ю~10ристическич

I1 сати,р'ичеСКИ\1 ,веЩС!I:vI ,раешника. Стих в не\1 'построеll П\)

ПрИJIЦIIПУ раешного стиха с нераВJIОСЛОЖНЫМII строчка 1Н JI

конечной фонетическоii РИф\10ii.

Сочетание фольклорных и литературных элементов, бли

зость «Письма», с одной стороны, к традициоlННЫМ удалым, а

с другой - БО.l.ее новым анти'Крепостническим песням свиде

l~.lЬCTBYCT о т0:\1 , что это произвеJ.еНllе созда!но в ПОС'.lедннЙ

этап крепостничества. Автор широко пользу~тся иронией и сар

каЗ.\10.\1, характеРНЫ.\1 приеМО\1 уда.1ЫХ саТИ1рико-юмори'стиче

ских lПесен. Он называет себя инооказательно «И:vIе:ниты\!

к)"пцО'Л1», а не беглецом и разБОЙ,НIИКОМ. На1ПО:vIИ1ная барину-о

притеснениях и жесто'КО'стях, он наЗЫlвает их его «милостя

МИ». «,Пи{ъмо» с'ближаетс>я с саТИрИ'КО-ЮМО'Р'ИС'JIи,ческими пес

нями ТИlпа «Усов», «РыболооВНИЧКОВ» и аБЛlичителыной ·сторо

ной СОJ.ержаНllЯ. Но оравнительно с этиМоИ пеClНЯIМИ произве

,дение НIIКИТЫ значительно глубже, И,1.еЙно ОСОЗlIанней и О'С1'

рее. ,в 'п("сне об «У,сах» больше ЮМOIра, 'чем (:а'ТIИРЫ, деист,вие

героев там о'сознается прежде всего ка'к удальс'Гво и :в го'раз

до меньшей степеlIII как месть. HIIKIITa же руководствуется

только ОДНll\/ стремлением - наказать жестокого баРllна, за

ЩIIТИВ те.\1 самым свое человеческое достоинство. Сравнитель

не с Iпеснеii 06 «Ylcax» это произведение отражает го\раздv

бо.1ее высо/шii уровень общественного сознания автора.

Беглые понимали, что креПОСТllllчество приходит к упадку,

и воЗl6ужда.111 Кlре'стьян к а'КТИIВНЫI\! .1.еИсl'ВlИЯМ. Атаман одно

го из таких отрндов Г'ригорий ABBaKyMolВ, нападавший на '110
11ещичьи УСЭJ.!.бы в начале 40-х годов XIXB., говорил «Дура

КИ вы, IМУ:ЖИКI!, rHeJe СIПИНЫ перед 'ба'ра'ми напrpа,сно; если бы

все гоаПО,J:скне крестьяне обза'Велись ружьями да сели бы на

.'10шадеЙ, то I! госло.1 бы в заводе не было». Са\! же он х'Вас

тался своей свободой и удалью l .

ДеЙiС1ВИЯ всех таКI!Х удальцов были воодушевлены ИСКЛЮ

чителыl'O жаждой мести 11 жаЖ.10Й вырваться ,на волю. В 40-е

годы ОКО.'10 Capal'OIBa беглые дворовые люд:и устраи,валн «охо

ту» на по.\!ещичьи усаJ,Ь'бы. Эта охота была вызвана тем, что

ломеЩiIlКlI совершенно неДоlстаточно ОТ'I1ус~али ДlBOpOBЫM лю

ДЯМ «,меСЯЧIИНЫ», Т. е. месячные нормы lП'р оду к'Т'ов. И вот бег-

I Д. Л. м О р Д О В Ц е в. Пош!. собр. СО'!., т. XLV, СТр. 284.

•
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JObJe двор,овые устраивали «ох'оту за 'Vlе,сячИ'ною» 'или, как они

наЗbJiва'ли, «к,реетины месяца», 'та'к 'как свои э'копеди'ции они

производили в темные ночи 'перед новолунием. И таких го

лодных людей, добывавших силой себе пропитание у помещи

ков, на которых ОНИ 'работали, тоже называли 'раз'БОЙНИlка::YI.И

II также ловили и жестоко наказывали 1.

Стихотворные 'Посла'ния И пеони 'СО'3даlва'л'ись повсе~.Н:~СТIIО .•
Содержание их более или менее однородно, различаются оп'н

сания lП'рИНУдJительныхмер, 'примеНЯ1ВШИХОЯ помещИ'кафш, Не

которые из сохранившихся 'шроиз'ведеН1ИЙ были сочинены еще

:в XVHI веке, У са'РатовС'ких кrрес'ТЬ'ян таКiИХ IРУ:IЮПИСНЫХ ве

щеи, HeCO:YI.HeHHO, 'было изгвестiНО зна'Чи,тельно БOJIЬШС, чем их

обнаружено Mop~OBцeBЬ1'M. Широкой распространенности

стихотворных ,саТIИр лреПЯТС11в,овала политичеокая и бытоiВЗ'Я

цензура, К "110МУ же, ,сочинялись они 'по поводу определенных

слу'чзев 'И :так же могли постепенно забыватЬ'ся, ка'к ;вытесня

ли.сь из памяти новыми за60таlМИ изобрзженныIe в этих про из

l3едениях события. НеWО'ГOIрые 'из 'них, заlписа'Нlные 'в свое вре

мя, заСl:ре,В3JJИ наДОЛIlО в чаlСТНЫХ ,И 06ла,стных а'рхивах н

только з:начительно lП!о'зже о'6наруживалиеь 'И'оследоватеЛЯ1МИ,

Та1\, в бумагах саратав'ской ученой АРХИIВIНОЙ КIQМИdСИ'И в на

чале X~ ,века была найдена «ЖалО'ба Э'К'О,НIОМИЧе!СКИХ К!рестьян

па земский суд», относящаяся, по-видимому, к ХУIII веку2.

Авторы.э1'ОГ.о «жаJ10'бного письма», О'бращеН11ЮГО 'к «небесному

царю», ,проеоят у нею защиты 'от пrритеснений, творимых су

дейски,м'И ЧИНOIВlIика'ми в деревнях Э'КОiНомичеdКiИХ крестьян.

СТИI!JЬ этого /Произведения, етоящегю на lI1рани литерат~ры и

фОJ1ькл'о:ра, О:ТJ1ичаетС'я теми же черта'ми .K,OIH'Kpe11HbIx xalpaKTe
'Ристик и оП'и,саIНИИ, натураЛИЗМQlМ бытовых дета'лей, кз'к и

стиль всех других антикрепостничееких песен и памфлетов.

Жалоба саратовских крестьян

на земский суд

8сепресветлейший и милос;тивый творец,

Создатель неб~СIlЫХ и словесных овец!

Просят сле3IНО 'нижайшие l1вари,

ЕКQoномичеCКl11е I('р'еСТЬЯIНе .
.д. о чем, тому ,следIYЮТ ПУНIКТЫ:

1 Д. Л. MOpДOBЦ€B. Полн. собр. соч,. т. XLV, стр. 285.
2 П. Ю д и н. Жалоба экономических крестьян на земский суд. 

«Рус('киi( архИ1В», 1'908, Ng 9, Сllр. 215-217,
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...Теперь же ,нзвеСТIНО Bce~IY свету,

Что от Jiспра'вника и ceкp'~TapelI ЖJiТЬЯ Ha~) нету.

По повелению их ГО.l0ВЫ, СОЦКI1С воры

ПОЩlИнутно делают поборы.

Посту'п аютс на~IИ бесче.l0tВeЧНО,

Чего нвслыхано бы.l0 вечно.

ПРOlГнева,щ тебя, небесного царя,

Что ш[ее~1 у себя

Иаправника дура,ка,

Вора заседателя,

А плута секретаря,

Как разорили lJialc в конец.

Не оста'ВИJШ ни кур, ни овец •• ,

З-е

Суди, вла~ыJк,' по чеЛClвеЧВСТIВУ,

КаКlие же мы Iможем быть СЛУГИ Отечеству?

до того ДОШЛИ, '11'0 нечем 1\1' ОДНblCя?

А ,в Пlраз:D.НlИIК болыше ,He'reM разговеться ...
...ЕД,ИIМ МЯIК1И'НУ вообще с лошадьмн.

КаlКИ'МDI же Мi()'жеlМ наЗlватblCя людьми?

Стали убоги и ниurи

И лишили-ся человеческой ПИЩИ.

Не имеем у себя пищи ииой,

KalК только МЯIКlИ'НЫ OВlHHOi'l ...

5-е

...Жены 'наШJi крестьянсо<'Ие

На ~сбе таскают нз лесу Д:РОВIШЩИ.

К Рождес'Гву Христову суд за далжное стаlJtИт

Всем ПрИD<аз.ньлм: и солд.атам веш!т ХРl1ста слав:rть.

Как ,ра'ссьnnаются, как волки под селаl:'Ш,

Есть .1И чего не дать, то приезжают судьи IlcaMIl.
Тогда-то СIЗIИ'ных туш, пнlIЦ, rЮРОQЯТ

М!Н(I[1'! подводы налрузят.

Говорят, что так водится 'по IIХ П'р<lВЗЫ.

А нам, бедным, и разговеться даром.

б-е

А lКaк наста,нет весна,

Тогда затевают жвны паши юроснаi .

1 Кросна - ткацкий станок с начатым тканьем.

Q. Заказ N> 1699. 65



Иоп,раJИIIIIКУ, заседатеЛЯ1М и nplIxa~HbIM,

Чтоб не быт!> бабам ,наШlllМ праз,дным,

С каждого ДО/МIIШJка до ПОЛlп~да выдать Л!:lНII!шка,

А сверх того чести

Соб~рают ,по фунту шерсти,

Каков бы IIИ был пожиток,

Но со двора по MOT~Y IIИТОК...
...Не стерlПЯ TalKolro TllpaoНlC'l1Ba, В!C€lM 1JЗ1веегного,

!!lIр1и!Нуждены J]POCJJlТb l'ебя, цаlря 'небеоного,

ОСУД\И их за та'ковые поnрешrности,

да qlасла'жща'Ются всем'И прелеСТЯ1МИ в беЗl!I!не;

А мы, ,ВОСЧ'У'ВСТВУЯ ОТ них ОВ{Jlбсщу,

Припесем чистые сердца в жертву всевышнему богу l .

л итературная история песни «Как за барами житье было

привольное». Наибольшую известность из песен о крепостни

чеС1'ве 'ПОJ1УЧИЛО са~и,рИ'ческое стихотворное 'Произведение

«l<aIK за ,ба1рами ж'итье было IП'РИlволь,ное». ОНО 'было Iнайдено

Д. Л. MopдoBцeBЫlM в тюм же ,ca'P'aТ<OIBCKOM а1рх'Иве, в деле 'о

мещанине Абут'ине, ПО'ДlС11река!вшем к~ресть'ян 'К беf1СТIВ'У. Это

дело датируется самым началом 40-х f10ДОВ XIX в. 2 • В 1911 г.

песня была перепечатаlна Н. Л. Бродеким 3 , п'осле чего широко

IЮШJIа iВ научный оборо'!'.

В советское -в'ремя 'в l<уи.бышевскоЙ о\бласти ФОЛЬ'КЛOlрн.оЙ

ЭNспедицией Госуд-а'РС11ве:нН'О'го литератУ'рНОГО музея iИ Союза

советских писателей был наЙJl.ен этот же текст, но с дополни

телыJOЮ ,второю частью, ,силыно 01\JlИчающеЙIСЯ 'ОТ перв'ой и к

тому же явно нефольклорною по 'про:исхождению 4 •• Но и эта

вт,о'рая запись 'та'кже была /включена иоследователяМ'и ,в фонд

Ha~pOДHOГO llворчества, что еще требует значитеVIЫIOГО обосно

вания.

Н. Л. Б,родС']{iИЙ опра.вед>ЛliВО Iпр'изнал сарато'В'скую песню

«прЮlпат3'НДОЙ tбрОДЯЖlНиче,ст,ва, 'П,абега -Qlт господ, волной жиз

НИ и раз'боя» в ПiреД'РефOiptмеН'ные годы. Действительно, по СИ

ле народного протеста iПlрОТИВ rфеOiдаль.наго ,рабства, по глу

t5HHe О'сознания общеСl'венной 06CTaHOIВ'KH 'н художеС11веНIIОГО

1 «Русский архив», 1908, N'2 9, стр. 215-217.
2 Д. Л. 1\1. о р д о в Ц ев. Полн. собр. соч., т. XLV, стр. 226.
3 Н. Л. Б р о д с к и й. Крепостное право в пародной поэзии. - В -:6.:

«К воле», Унпверсальпая библиотека, 19111, СТр. 7'3, N2N'2 50б......fjО'7; ТО же

сб. «Великая реформа», 19111. Т. IV.
4 ВОЛЖ,СКIIЙ фольклор. ОостаВiИЛИ В. Ю. ,к р ) п я н с j{ а я 11 В. М. С 11

Д е л ь НII]{ О В. М., 1937, стр. 80, ст,р. 195.
. -
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обобщенил это стихотворение является наиболее смелым и

вы разителЬ:НЬ!':\I из всех проиэведеНI1И, • посвященных КрИl'ИК~

крепостничества.

Как за барам!! lЮ!lтье бы.1Р привольное,

C.1aiJ,KO ПОПI!l1'(), поедено, похожено,

ВВО.1Ю KOpy1llКJl1 {)ез х.1ебушка погложено,

БОСИКОI~I снегу потоптано.

5. Спинушку кнутом попобито,

НаГИШО~1 за плугощ ОПОТblка.1,ИСЯ.

j,ОПЬЯ1на сдезами наlIIивад.нся,

Восо.1датушках ПОС.1у'жено,

Во острогах вить посижеllО,

10. Что в Снбири леребываllО,

l(андалаl.\!IIНОГН потерты.

;J,о~юзомjj душа ссажена .
.\ теперь за бар 'МЫ бо'гу МОЛИ~IСЯ:

Божья аерква- небо ясное,

15. Образа внть - звезды частые,

А ПОlпа.\I,И ВОЛКИ !Серые.

Что поют IПiРО 'на1щи душеIlЫК1И,

ТеИIIЫЙ лес-то lIаши В011ЧJIIlJЫ,

Тра!Кт проезжнй - наша пашеt!ька.

20. Паше~I, пашем мы в ГЛУХУЮ НОЧЬ,

Собнраеl\1 хлеб не с ея.).IШ 11.

Не цепом MO,10tom-'Слеroю

ПО дворян!аКIИ'~1 по головушкам

да по СПJlнушка~1 купеЧес<К!fМ.

25. Свнснет с.1егушка l - кафтаll сошьет,

А вдругорядь-сапоги возьмст,

Свиснет втретьи - ша'пка с ПОЯ'СО~l,

А еще раз - золота' каЗllа.

С зо.1Отоii казгюй ~lbI 'BO.1bIlbIe.
зо. Куда глянешь, - иаша ВОТЧНllа,

От КОЗ"Jоuа до Саратова,

;J,o IРQAИ~IOЙ ВО.1Ги-ма1'УШ;К;И,

До широкого раздолыща,

Ta~: Ha'~1 смерl1J1 нет, ребятушки!2

ПОЭ7ичеС'кая ст.рукту'ра этой IП~СllИ почти не отличается от

песен удалых. В ее стилевом офО'рМJIeНИИ много О'бще,го с ге·

Д. Л. м о р д о в 11 е в. ПО.1Н. собр. СОЧ., т. XLV, СТр. 226.
Слега - толстая Д:ШlIllая жердь.
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pOliko-ромаНl'ическими удалыми nесня,ми и с СЭТlИРИКО-IOмори

(;'[ 11 Ч~КЮН!.

С первой груп/пой ее объединяет идеализа.циявольноl! ЖIlЗ

НИ, удаЛЬСllва и разбоя; все это рисуется СИ'i\fволически. Леса,

у,крывающие бемецов, называю'Гся ИХ ВОl'Ч'иной, Iвладение:'l1, в

котором они действуют ка'К полные хозяева. Разбойничество

У!lОДО'блено м'Олотьбе, которая доставляет им и одежду и зо

лотую 'КаЗ/ну. l(аж.дыИ удар слеги добывает ;новые богатства.

Эти символы построены по типу образов удалых песен, в кото

рых добывание героями богатств показывается как шитье ду

бовой Иl1OJIкой, илИ 'как «леI1кая IпашеН'ка», или как взмах вес

.'1а, ки,стеня или IП1рОСТО .руки. Достаточно аднооо такаго жеста,

ЧllОбы IВЗЯТЬ корабль, сбить каlраlВаи и захва1'ИТЬ в :плен де.ви

цу. Но не 'самый 'разбойничий Iпромысел ПрИ;ВЛе'кает героеJЗ.

Главное для 'Них - воля, а Э11У IВОЛЮ!ИМ дает зол,отая казна.

СИlмволичесК'ий образ легкого дО'быва'liИЯ дорогой нарЯДН'о~i

одежды - кафтана, сапог и шапки с поясом - напоминает

общее 'место удалых песен, ,встречающееся в 'неС!К'олыких 'сю

жетах.

Уж мЫ !Льем, ещИIМ ,на 'Вол'ге все готовое ...
Цве11НО iI1латье .носим ПрНlпасею!Ое ...

,в саратовсIroЙ .песне «КаК за ба1ра'ми» это О'бщее место по

Jlучает ОО(jlбое расК'рытие и объяснение.

В llради'цио.нных женок'их пеСН5iХ си,мволическиМtи образа

~1И служат 5IIВ.'lения ~ПiрИlрОДЫ. В песнях 'С.ол,Датс;ких \вс'Гречают

св Iсим.воличеСI<!ие 'ка'ртины из об.lаcrи трудовой деятельности

народа. То же ca~1'Oe мы наблюдаем и ,в удалых 'Песнях и 13
еще 'большей степени, в ,приведetНной выше ,сар;1'ГОВ'С!ЮЙ. Пока

.зывая раэБОЙ,НИlЧество 'Ка:к Iлахоту, ка'К сбор урожая и молоть

бу, народ ка'к бы Iпьrтае'Гся оп,равдать IIJIромысел на большой

дороге, авой побег от мирной сель>ской жизни 11 rnрИ1ВЬfчного

труда, н{) l1руда подневолЬ'ного, КСУГОlрЫЙ герои цромеНЯ\l1И на

заЗ0РНО~, но своБОд'ное от всяк:ого порабощения занятие. Ана

ЮfЗИруя Iпесню о «Соироте», Н. Я. Аристов Г\lризнал ,в ней горь

кую :наомешКiУ над честным и усердным 'Грудом, когда этот

труд IПО обстоятеЛI:>С1'вам жизни остает,ся Н8лроизводительным

до са'мой жалкой степени. В ,песне «1\а1l: за барами, житье бы

ло приволЬ'ное» 'мы в 'картинах пашни Jf МОЛlQтьбы не ВИДIlМ

на,с,мewки. Здесь ,clКOIpee выражение несбыт,о'чнюй мечты полу

цить с ПО'МОЩЬЮ че'с'Гного 'К'реСТЬЯIНlСКОГО труда в УС,IJ.Oiв'И<ях к:ре

ПОС1'ни'Че~ТБа ка'кую-либо .выгоду, ,Б то в'ремя как ,раIЗ1бойниче'

68



ство приносит героя,м обогащение. Г,орнкая иро.ния над 'СI30ей

судьбой кроется в этом символическом образе.

Иiрония широко ПрИlмеНе<на во [всем тек'сте ,песни. егорыкой
I1РОНИИ она наIЧИJнае'l1СЯ, ~olГдa герои вlс:поминают о житье «за

бара'ми»., «ПРИlволыюе житье», «слад!юе ,питье и еда» оказы

ваlO'Т'СЯ ЗЛОЙ Н3'ом,ешкой над деЙ'СllВlителыной нуждой, ХОЛОЩОJl4,

ГО.l0ДОМ, жесто'кими Иlстязания'ми и наказаниями. И в даль

нсi'lше,м ,ВСя .песн,я mОС1'рю,ена ,на !ЮН11растах, на IП'РОТИВ<С)iпоста13

J!е!ГИИ жела'е,мото с деЙствительнЫ1М. В этом 011ношении она

полностью 'COBlJ1aAaeT 'с IпоэтичеCJКИМИ ПlрИIНЦlипами КОМПОЗИЦИJl

удалых са'ГИрИКО-ЮМО'рИ1сти'чеоких lПС'сен'. Особенно близ'ка П~

пост'роению ,са,р а'товская Iпесни ,к за мечатсльной сати ре

XVHI в. из сrборн'ика ЧУЛl~OIва «У дородного/до'6рого М,О'л,од

ца». С11рашная ,нищета, xouroA и голод, 'на.гота и бооота, бес

IПра'вие IИ униже:НИ1е сrаmшваю'Гся IB о'боих этих ;ЛlроИ'зведениях

С мечтой о лучшей и вольной жизни. Но в песне XVIJI в.

идеальная ЖИЗ'нь Jlред'ставляe'ТIСЯ Ta~OMY герою, КО'ГОрЫЙ не

ВИДИТ }выхода JI не ,сло'собен най:ги ею. И эта беЗlнадежность

меЧТа1IИЙ 'с ужа,сающей истиной ВЬJЯ1снила'сь .при 'С110'Л'~НОВе.нии

идеала 'с ,ПОДЛlи'нноЙ.деЙ'ствителыностью.

В песне «Как за оба'ра'ми житье было ПРИlВО:lьное» че'IlКО

осознаны п'ричи'Ны народных бед и поднев,олыного ,сущеСТIВ'О

вания. Герои готовы ,ВСТУIП'Ить в борьбу ,со 'ОВОИfмИ 'классо,выми

вра'гами. ИдеИiная OCHOrBa ЭТОГО произведе.ния 'СОlвершенно ОТ

личается от :пеСlJИ XVIII 'в. Идейное О'Т'Лlичяе :ГI'pОЯiВ,ляетоя и в

языке IПlрО'ИЗlведеIНИЙ. Песня .хУI II в. «У ДОРОд!НО'ГО доброго мо

Jюдца» iПеiредана такими синтаксическими КОIН<СТРУWЦlИЯМИ, в

которых O~CYTCTByeT активно деЙСТIВ'Ующее лицо.

у ,дОРОд'ного доброто мо,ло,дца

Много БLIЛО на службе послужеIlО...
...С шелеГ1Ом 2 за свиньями похожено,

Много цветного платья поношено,

ПО-1I10:Д QКОНЬЮ OiНуч было попрошено.

И С8'Х8'РНОJ'O куса IПОе'ден(),

у ребят корок ОТЬНМ8НО 3 •

Нео:пределенно-лична'я форма действия У1ПО11реблена на

протяжеН!II! всей пеСНI1.

1 Т, М. А I{ 11 1II О В г, Народные удалые песни ca'1'HPllk,o-юмористиче
СКОГО Х8,рщ\Тера. - «Ученые заrmСКII Саратовского госушшерсите'Га»,

т. 67. 1959, стр. 5.
~ Шелеп - плеть.
3 М, Д. Чулков, '1,111, .N'2 15D.
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Пеlрвая l1aCTb 'песни «Ка'к за ба:рами», в IКОТОРОЙ о,писы

Вается безвольное существО'ваrние у ба/р, передана та'ки,,-ш же

синтаксичеСIШМИоБО'рОТalМИ.

СЛа(ЦI<О поrлнrо, rrое'де,но, похожено,

В,волю 'КОРУШК1И без хлебушка погложено,

Боснком снегу потоптано,

Спиrнушку ,к:нутом п06111"0...

...Во острагах IВЕЩЬ [ЮClИrЖ~НО,

Что В Оибири ,перебьvвЭi!-1'O 11 т. '.д.

в Э10Й жизни гер,а,И IHe были вольны, и Orни не по'казаны здесь

как самостоятельно действующие, активные люди.

Но Iвтора,я }половина .песни построена 'СOlвершен'н'о ,иначе.

Здесь герои IПОЛНЫ са,мостоятельности, актизной деятельности

и волево,го НaJПrряжени'я. И эта вторая часть, гдеrИЗ'Оlбrраж'ает,ся

жизнь героев на воле, передана системой ЛИ'Ч,!-fЫХ IПJредлож('

нии. Ра;ЗЛИ,Чlие IПlр'ОШЛОЙ ПО)J!НelВОЛЬНОЙ ЖИ'3НН 'со свободным

тепереШlНИМ ,со'С'ю'яни~м гep'O~B обозначается .в Iпесне ОТ'Н"Т.1И

;во словами: «А теrперь... ». ПРОШIТюе же, ;проrИ1вопа.ста'вленное

этому настоящему, обозначалось не менее отчетливо:

J(эlК за БЭ'рl!lМl11 житье было ...

Так, подчеркнутыми формулировками ПрОТl!вопоставляет пес

ня идеальную СВ()Iбоду к:реп,ос1'НОЙ неволе. ВТOIрая rПоло'вина

песни ,совершенно различается и со Сfарыми удалыми песня

ми. Идеализа,цияв'О.пыroЙ жизни 'В удалых iПеснях ЯIВляеТ'С5!

реЗУЛI:iтат,ом неоколько неЯ'С1Юl'() IПОlрыва к ,воле, который бьм

лрямым ответом 'На lК'реnrо,стной гнет, ,на'родную неволю. НО на

род--<создатель этих лrронз'Ведений, и ,герои 'песни решалrИ худо'

жеС11венrн'УЮ iпрOlблему та'к широко, что IHe указы!ваJ1И на со·

циалыную обyrСIlJiOвленность своего сущеС1'ВQlзания. CalM,oe по·

нятие 'воли .в лИ!ричеюких удалых IП:РОИЗlведеIIИЯ(С обозначалось

lleorrpeAe.)]eHHo.
Другое дело Iлесня «Как за барами житье было 'п'риноль

ное». Это ,са11Иlрическое произведение 'по в<сmдусвосму строю

бли'же 'к сат,ири,ко-юмористичеСКИIМ IпесНrя"М, хотя iВ нем даетсн

'не И'зо'бражеиие 'Час~ного КОlнк,реТНIOIЮ СJ!'У1Чая, но общее .поло

.жение народа 'и его угнетение на последнеV! этаlПе феодализ

ма. В песне «Как .за Iба1рами» O'Jо,ражен более IвыrаК1ИЙ уровень

Ha:poдНroгo 'С'ознаIНИЯ. Вольна'я жизнь беГJJЫХ К1рестьян н их

р аЗ'боЙниче.~ТIВ'О здесь социалЬ'но ()Iс,МЫrслены. Герон .пе'СНИ,

«ребятушки», 'Сl1рelМЯТ'ОЯ 'к волЬ'ной Жизни IHe толЬ/ко mOTo~1YI

что не .могут больше терпеть «ПР'ИВОiflЬНО'г.о ЖИТЬЯ за барами».
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ОНИ идут ,в «разбойники», чтобы 'бороться с юрепоеТIIЫМ с'Гро

ем, с утверждаЮЩИIМ его классом по~ещиков. Вот почему их

слегушка молотит

По IдваРЯIIЮК'I11М по ГОЛОВУШJка'м

Да по оml'нушкаlМ ку,печеСКIИJМ.

Наместо неопределенно QlсознаI\аем,ой героики вольного

удальства 'ста'рых п~сен здесь ВЫДlвигаеl'СЯ КЛ8'С'сово осознан

ная месть и IП'РiИЗbIiВ к бо!рыбе. Революционный xa'palKTep песни

«Как за баlра,ми житье бы:ю Iприволыное» коренным <Убразо'м

отличает ее от тра,ДИIJ1;ИiОIННЫХ 'удалых песен. В ней нет еще яс

но 'осознанных социальных 'пер,Ciпектив и коне'ЧНI;>IХ целей

борьбы. Но призыв к борьбе в ней звучит совершенно ясно н

отчетливо.

Нее:мо'Гря на бо'льшую стилевую общнiO'СТЬ с УДаЛЫМИ, пес

ня «Как за бара/ми» з/начи'Тель'Но 'от них отлнчается ,Н по 'фо'р

ме. В ней м,ного таЮIХ 'книж'Ных Oiбароl'OIВ, IСJIOЖНЫХ метафор,

которые в-с/в/се не ЮВ,ОЙ!С'I1венны ста:РИЮfОЙ IIIародноii ЛИlрике.

ДостаlТОЧiЮ указать на та'кие выражения, ка,к «до IМОЗОЛ~Й

душа осажен'а» И\IIИ ИIРОНlИчеокий символ из церковно-'рели

IИ,ОЗНОЙ области:

А теперь за бар мы богу МОЛИМСЯ;

,БоiЖЬЯ цеp!Кlва-небо Я'О:lOе,

Образы 'вить-звезды частые,

А папаМОI-Ш'О'J]КИ серые,

Что пою'Г m/p'o на!Ш11I ';:(У'шеiНЬ"И,

Не только удалым пеCl1IЯ1М, ню И ВОО'бще ;зсей IIеобрядовой

РУОСКIОЙ Н8 1РОДНОЙ ЛИ1рике 'Чужды образы из церковногомнра.

Да И 'слишко'м ,сложна эта СИМlв,олическая 'картина. Она созда

на голOffiОЙ, а не ЧУВ'ст,в,ом, и это С(JIвершеJilНО огличает ее ог

фольклорных традици.ОНIIЫХ поэтичес!шх средств ЛJlрJIКJJ.

Пеоня «Как за ба.рамiИ житье было привольное», сО'здан

ная значительно позже удалой ЛИРИКИ, ПРОIIизана отчетливою,

ясною мыслью, логически связана во всех составных элемен

тах и эпизодах и 'соз,дает ВlпечаТU1ение очень Уlмrrой, 'Вlполне

художественной и целыюй вещи, ст.иЛИЗOlванНiОЙ по), тради

ционные удалые пеони.

Кто мог быть alВTopoCyl этоГiO IПРОИЗ1веДelНiИЯ? ПО-ВJЩИМОМУ,

какой-то гра:vtотей, писец или попович, или грамотны!! 1Iз дво

ровых, а возможно, что и сам Абутин. Но его авторство М9жет

локазатыся СОМНИТ0ЛЫНЬЛМ ПIQ'ГОМ'У, чую текст IпеСНI! на:писаII

IШJЫМ Iпочер'Ком, чем описок к:рестьян, которые дава;JJИ Лбутину

согласие на Iпобег. В е/го бумагах был найден Т8'кой список
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с заголовком «Реестр», в который ОН ВНОСI!Л имена, фаМИЛlIII

и приметы каждого, изъявлявшего желание уйти от помещика.

Лбутинсоблазнял 'крестьян о'6ещанием легалЬ'но,го переселе'

ния на 'каКУЮ-1Ю «линию», 'на «Iвольные землю). В своем «!ре

естре» он ОТ:VlечаJI и .C'Y,MIMY, Пiо'лученную им взадаl'ОIК, соот,вет

ственно ;материальным 'возм<ожнос'Гям каждого.

По «реестру» 'Можно видеть, ка'к веЛИlка была жажда юре
'стьян осво'бодиться от крепости·оЙ З8ВIИСимости. Для них до

статочно было любого слуха, любого Оlбещания, чт,о'6ы iПове

рить l! '6ежаrrь от 1110lмещика. В «'pee'CT~pe» АБУТИlна числятся

целые семьи, упо'М'ина'Ютоя и старые люди, и молодежь, и де

ти. Среди дру,гих назван Ива'н iПетров Сереги'н 7,8 лет, С:JIе'Пой

и 'с 'сухой ле~ой нолой. в,ряд 'ли он за1б01ИЛIСЯ о ·с,~бе, 'когда ре

шил бежать со всей своей ОГрОМll-!'ОЙ семьей: четырьмя семей

ными СЫНOIвьж\1И, с внуками-'по,д'р,ос.Т'каl~Ш, ожидавшими рек

руТСКОЙ очереди, девушками, IВНУ'чками и маЛЫМIИ деть'МИ; ве

роятно, он заботил'ся о ПОТОМСl1ве. Ореди МОЛiOщежи в <~peeCT

ре» названа пара дворовых-сенная девушка и повар; числил

ся Авдей Безро:IJ,НЫЙ с ТaJ!ШМ.и iПриме>таIМи: ВО'ЛО1сы русые куд

РЯ'вые, r лаза черные,ЛИ'ЦО белое, рост высокий; МiOЖIНО ду

мать, 'что ЭТOi.\1'у м,оЛ'О'дому IраБОТНИ'J\1У, J\1PY;ГV!OMY 'сироте,ве

'Р'ояrrному ка'Ндидату IB 'рекруты, нечего было терять в селе

у помещи'Ка, а в бегах он мечтал найти вольную жизнь 11, зна
чит, свое счастье.

Сум'мы, полученные А'6утинЫ'м IB зада.ток, были очень не

одинаковые. От одних он получил «лобанчиК», т. е. золотой,

CylMMy ЛРО;\1i:IДНУЮ дЛЯ крЕШОСТIIЮnО; от ДРУГИХ-р'убль или 'пол

тину, а то н натур'ОЙ, «ме,ру 03'са».

ПО паспорту этот .rIовК!rЙ человек, IflОЖИВИIВШИЙСЯ гроша

МИ, НaJюплеННЬ!'МI1 кро!Вным 'Грудом, з,на,чился Сергеем Ва

сильевичем АБУТИНblМ, зараЙ1СКИМ 'Мещанином, иIСК\JIючеННЬf!i'I;

из д:уховн,ого з,вания. Он 'су,мел ВОСIПОЛЬЗОВа.ться наlстроешие\'!

креСТЬЯ'J-i. Для того что'бы ОТ1веС1iИ от себя ,всЯ'кие подО'эрения,

А6УТИIН разъезжал по сараl'ОВС/КИМ сеЛ81М ,8 виде мелкого де·
\

ревенско.го торгаша и одновремен!но вел С1ЗJОЮ Пlропаганд,у.

В бумагах этого дельца и 'был найден 'описок песни «Как

за бара:vIИ житье БЫ,lО лр'!ШIQ'ЛЬtное». 5!'ЗbDJ< Пе\С'НИ отличается

многими особеннOiСТЯiМИ ЮЖIНО-'РУССКiО[10 диалекта, 'что изобли

чает IВОЗ;\10ЖНОСТЬ происхождения ее СО'ЧЮfИтел,я либо ,НЗ Ря

занской, либо ИЗ нек,оторых ,сел Са'ратOIВСКЮЙ губернии. Таю[~

особенности языка, как «вить», «сеямши», «слёгушка» могли

быть cBo!icTBeH'H41 «зараЙСI<ОМу мещанину» А'бутану. Ему Же

можно было ·бы ,ПРlfписать создание сим,волических ,картин из
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обла,стiИ церковно-об'рядового быта: «lПопаМII-В'ОЛ'КlI серые»,

«образы--звезды частые» и т. д. Но СОМlнительно, чтобы чело

век, «ИСКl11юченный из духовного звания», употребил слово

«церк'ва» В:'>1есто литературного «це.рковь», которое слишком

хорошо е:'>1У должно быть знако,;\о. Таким образом, авторство

Абутина для этой песни кажется СО\1,нительным. Несомненно
ТО.1&К'00;:l,Н:), что сочинена песня кем-то из грамот,ных людей,

хорошо зна'КО:-'IЫх с традиц!юнной народной песней.

КуИбышевскнй текст ,песни «Как за барами житье было

привольное» трудно признать вариантом. ЭтоБУ1квалЫiОС по

В10рение саратовской пеони только с присоединением конца,

существенно ,меняющего вес содержание. Конец песни состоит

пз 12 ,стихав, которые добаiВлены на место 10 Iпосле:J.IН!lХ сти

лов саратовского оригинала.

Куй'бышеВС 1Юlii TeKCJГ в пе.рвых 24 стихах предстаlвляет со

бою перепечатку из сочинеНIIЯ Мардовцева. ОН отличается не

которыми дета.1ЯМИ, главным об.разо'м в IМОр'фОJlотических фо,р

мах, от того текста, KOTOPbIi'I был опублщ{ован Бродским.

ТранскриlПЦИЯ, данная БРО,J:С'~ИМ, Уllвердилась и стала ,при

вычной, так J{aK из его статьи лесня перепечатывал ась в вузов

ОI<ПХ И шк'ольных учебниках, в маосовых IПОПУЛЯРНЫХ издаНll

ях 1 • Н. Л. БРОДС'КlIИ )nOТlран'ил неКID,ТQlрые диалеКТfНые формы

«( GИТЬ»; «слёгою>-'; «церква»; «сеямIШИ»), заменив их литера

турными. Но одновременно он употреБИ,1 HeCl{OJJbKO слов; сти

.~изованных под народную речь: «поо,'отено», «логлотаllО»,

«трак» B:'vlecTO: «похожено», «логложеllО»; «тракт» И др. Но

ЕЫЙ Коlнец совершейно из':~енил все лроиз,ведение. ПРН8сде.\t

его:

25. Вы yKpoiiTe, леса, нас, стаНIiШНИКОВ,

Напои, реха, беглых каторЖН'liI!<ОВ,

А ты степь .111, степь наша ровная,

Ты неси коней глаже CKaTep'Nl.
,Чы задума:1I1 де.10 правое,

30 Де.lО правое, Д~ ~lY честную:

Мы царицу, шлюху поганую,

Прнзадумалн с троя)' ОПIiХ11вать.

Мы дворя'Н-тоопод---!На вер~вочкrи,

Мы дьяlКО'В да ярыг~на ошеЙ,ннчкн.

35. Мы заводчиков-на березаньки,

А честных крестья~на ВОЛЮ ВОЛI:IНУЮ,

I В х,рестомаТJlН В. И. В а с н л е I! к а и В. М. С 1J Д е ль I! 11 К О В а,

1954 г. Н. Л. Б Р о д с к ий поместl'IЛ своlО статью В переработаl!НОМ Вlцe

1J песню «(Как за барами» дал в транскрнпц!1'Jl М О Р Д о в Ц е в а.
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Новый конец песни, Н8Ч'Iна51 с 25 стиха, не оста'вляет со

:,шениii в его юператУ'рНОМ !I очень поздне:-Vl !Происхожденииl .

Единственная за'пи'сь этого лро'изведения в устном ИСПО.'ше·

НIIИ не позволяет судить о том, бы~о ли оно раСПрОС1'ранено

в народе даже и в советское вре~IЯ, т. е. вскоре после его сочи

НЕНИЯ. А между тем как раз КУЙiбышевС'кийтекст IПОЛУЧИЛ ши

рокое бытование в научной лнтературе2 • Постоянно приво;щ

.ilaCb ,песня «}\ак за барасvlН» либо в c:lparOBLKO\!, .11160 в куй

бышевском текстах 'в Ш'КО 1ЬНЫХ XlpeCTO:-VlаТИiIХ для шеСТОГ(j

K.ilaICCa, и это cocraBII10 ей ч'реЗ1вычайную'полу.1ЯРНОСТЬ. Ю. М.

Соколов в 'ClBoeM учеБНI1'ке ПО фольклору не дает ее, [[е J,aer ее

! Конец Куйбышевского текста представляет собою песню, СОЧlllСННУlO

С. Злобиным. Она опублнкована в первом издаНIIJI повеСТII «Са.lавзт

Юлаев», М.-Л., 1930, стр. 143. Песню исполняе;!' Пугачев и его ПРJlб,lJ1

женные.

«Н Пугачс,в первый, не ДОЖllдаясь согласия товаРIlШ й, заТЯНу.l: Го.1У

ба-ая степь, л са те-е-мные, реКI1 быстрые, ВОды чистые ...
Казаки подхватили СТРОI1тио:

Вы уtКp О Йт.е, леса, иас, стаIlНШ!~IКОВ,
иапом река, беглых !,аТОРЖJlJlКОВ ...
А ты, степь ли, степь наша ров'ная,

Ты неси коней глаже cKaTepTJf ...
Мы задумали дело правое,

дело правое, думу честную:

Мы - царицу, ШЛl9ХУ поганую,

призадумали с трону спихивать...
Мы дворян-господ-на веревочки,

мы дьяков - да ярыг - Ш\ ошеl\lllllЧКlI

мы заводчиков - на березаныо,'

а честных крестьян на волю вольную ....
ГeH~a.1Ы смолклн, снова затянул однн Пугачев, отчаянно мотая в

такт взлохмаченной ПЬЯllоii головоii:

А коли придет покориться нам,

С.10ЖИМ головы непокорные

под катов топор, под страшныii удар.

сложим буйные, ах да ГО.l0ВУШf(И...
< Р подхватил н яростно грозно заКОНЧJJ.Т:

Го.lубая степь, реКII ЧIIСТblе,

леса темные, горы крепкие ...
Ой ЖГJJ, (iей, Ж[1И - ГОВОрll, говорн!

Мы задумали думу :Iестную,

думу че-е-с'l'НУЮ-У ...
угрюмо и грозно прогудел хор и смолк.

2 Сб. Русская революционная поэзия XJX в. л., 1937, стр. 195-196 И

217 - Z1'8; Пугачев в Среднем Поволжье н Заволжье. Куйбышев, 19-17,
{:~p. 17 и 31; Очерка по HCTOpJlJr русского на родного ПОЭТllчеСI(ОI'О творче

Ct1Ba, т. П, Кf!. 1, Нзд. АН СССР, [955, стр. 44; А. М. Н о в 11 К О В а. Рус

CIOle lIapCJД,lIыe песнн. М., 19'57, стр. б~8; ИСТОpiIlчеСКIIС пеСНII. 1951, ст!). 271.
(БиБЛlIотека поэта. Мал'!lя серия).
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и Н. П. Андреев в хрестоматии, составленной в то же время.

Но в «Очерках IПО исТ\О,рvи р'усокого народного поэтического

Т310рчеСl1ва» Академии наук она ,CHOJВa появляется ка1{ 1'ИШIЧ

ная антикр'епостническая песня о беглых!, а ,конец куйбышеп

ского TeКicTa обозначается ,как песня iQ 'восстаl!IlИ Пугачева 2 .

К.уЙбышевская стилизация ,под mугаче8'С!КУЮ пеС\!lЮ ещ~ бо

лее ИОК'Уостве'Нlна 'И на,рочитiO «сделана» В псеВДОlнаро.J,НОЫ

с:гиле, чем саратовская. В ее 'C\l!OBape ИЗО'билуют элементы,

".)ОIВ~ршенно неlClвоЙ'ст'венные тра,диU,:IЮННОЙ народной песне. Та

кие слава, ка-к «я'рыги», «за'IЮДЧИIК'Ю>, )'IпотреблеНbl ,в ней в но

вОм 'значении, Iнеха'ра'ктерном для 'Кiла,ссичеСIЮ,ГО фолькл'о'ра.
«Заводчик», ,в ICTa:pOM зна'ЧеiНIИИ,-Э'ТО владелец и О,lЩОE\lремен

но ра1бочий и !конюх конакого заl1юда, а не промышленн'ого

пред,п'риятия. «Ярыга» или «ЯРЬ1Ж'ка», IПо стаlРОЙ песенной лI1

рИК~,-ето «бедняк», «iбоICiЯЮ>. ОННJика'к не ,маг ОТflОСИ'ГЬСЯ J3

народ\ном 1Q0знаlНИИ к одномусоциальном'У лагерю с гоопода

ми и их СЛУ'га':vIИ-ЧИ~IOIВНИIками, на3lванными .в ,посне Iстаринным

слово'м «дья'ки». В народ;ной песне ярьгга----lЭТО бурла,к.

Не водись, ыюй сын, с'О бурлаlКамм .
• Со ,БУ'рлака~и, 00 ЯlрьпгамlИ.

Эпитеты ;в ,]{уйбышевском текст'е СОl3ершенно не соответст

вуют постоянным эпитетом фольклорной ЛИРI!J\!!. Самое же

главное-'ПОЛИ1iическая идея песни отличает ее от всех аIНТИ

крепостнических про изведений дореформенного времениЗ.

ПрихоД!псясо,жалеть, ЧТО 'в наше-й ф'ОЛЬКо10ри'стике утвер

ждае11СЯ 'та'ка'я модерlни'зация, пропагаН.;J,Ир'уеl'СЯ 'Искаженное

предста,вление ,о траДИЩИОНН>ОlМ фОЛЬ'КJюре и тем ,самым об от

раженном в нем IQ'бществеНlЮМ <оознании :на'рода Iпер,иода к'ре

постничества.

Обращение а;второв па мфлет,ов 11 песен о 11{'реПОСТНИllестве

к традициям 'песе.н удалых свидетеЛЬСllвует о та">!, ЧТО Н31рОД

ра'соматрювал IЮЮВЬ создавае:vlые саТИlр'Ические IпроизвеДе<IШЯ

как 'Прод!Олжение идей ,стаlрОЙ лирик·и. УдалЬ'ство и .разбоЙни-

I Очерки по истории р\усск'ого паРОДllОГО поэтического творчества,

т. П, кн. 1, стр. 77-78.
2 Т а м ж е, стр. 44.
3 О неискусности стилизации под фольклор в этой песне. См.; Т. М.

А l(И М О В а. ПУШI<lИIН о народных лиричеСКd1Х песнях. - «Ученые заJЪИСЮI

СараТО'ВС1<ОГО госуниверситета», т. XXXIII, 1915'3, стр. 30; а также -.Т. М.
А к и м о в а. Докторская ДI!ссертация. HapoAllbJe удалые песн!! в устном
бытовании l! в художеСl'венной Лllтературе ХV11I--Il-й половины XIX в.

Саратов, 1964, стр. 6IЗi3-ffl1 (машиrюп,ись), а также автореферат того же

назваl-FИЯ. Изд. АН СОСР, 1004, стр. 27.



чес:гво, IIЗOlбражеНIIые в старых песнях, народ ВОСПрllllимал

как выражение особой формы ПРОТИiводеИ1СТ1ВИЯ фР.одаЛl>flIО

крепостническоYl')\' строю. В·от почему идеИНiO-{J6'ра'3ные 'J)ради

цни удалых ,песен НClпользо.валнсь аНПl'крепостничес.!ш~~

фольклюром, ас<убенно ,вЫlразителыным по чуВС1'ву ~ла'(jСQlВОИ

неПрJIlмир,имасти .и \Гнева. Но в :новых песнях и'деи традицион

ной ЛИiрики удальцов про:долже/I-IЫ в новом 'содержаIНИИ. Герои

удалых юосен осознаlвали се'бя виновными перед .феодальныи

ЗЭJ<ОНОМ, хотя и ОIП'Раlвдь!вали св'Ои саМЮБ-ОЛЬНЫЙ tпобег из не

НОМ) тем, что высшим идеало'М П'Ризн:аlвали самосl'оятeJIыlюю

ВО,'1ьную жизнь. Противоречивость чувств вызывало сомнение

в lовоей праlВоте, а незаКОП'ШOlСIТЬ их ПО,1,ожеllИ'Я в феодальном

(jб~'стве усугубляла эту тра,гедию КОIНlфЛ'ИкrI'OiМ СОЦlиальным.

В 'Il..еснях антик:р/шо'стннческих ЭТОЙ оаложнею!Ости сюжет

ных \IlоложеНI1!i не1'. Никита У~алоЙ. alBl'OlpbI игер.ои пеС}JН

«Ка'l< за ба:ра:чн житье бы.1'o ПРИВiOльное» ВЫОТУ1пают ,ка'К соз
ыатеЛЬJIыеборцы, и в оценке своегю 1П0ведения у них .не ВО'з!Ни

t;aeT 'I-j,ИкаК'их сомнений, никаких ПРОТИlворечиЙ. Но, iпре,ВIQСХО

дя стар'ые тесни!ГIО отчетлИlВ'ОСТИ идейного ,оодержа'ния, Iпесни

памфлеты уступают т'раДИЦИoQЮIОЙ ЛИ1рике в ЭМОЦИОlнаЛЫIОЙ

!'лубине и к'расоте фОlрМЫ. Песни аrн:rик;реПОСJ1~ни'Ческие всю

'СJ!ЛУ ЭМ,QIU;ИИ ,направляют на 'КР'Иl1И'l<'У '~репостничеСl1ва. Песни

удалые IПОК3'ЗЫlвают же1рrв этого ,общества, но ОДНОВlременно

выражают страстную мечту IQ пОJIlожитель.ных идеа'лах жиз'Ни

и рисуют эти ·И,J,еалы, хотя и неО'п~ределенНlО, но ,с необычайной

эмоционалЬ/I-Юй СИЛОЙ. Неоп'ределенность э,~\юциональных Ino
рывов ИNJубина чувств удалых neCelH ПрИ1влекаoJIИ к ним .поэ

TOB-р'омаlН'11ИКОВ 'и рома'нтически HacT'p'oeHHыx ОО'БИiратеJ1ей, в

том числе и далеl(О СТQЯЩИХ от ,nр.о;грессивноИ .передовой нау

ки своего \Вlремени.

ОчеlрКИ д. Л. Mopд:olВцeBa о 'Пiрюшлой и СОlв!ременной жнзни

нжеления ПО,БО',lЖЬЯ и юсобенно 10 к'рестьянских iПолиТ'ичеCJКИХ

ДВlIжениях производили громадное впечатление на широкие

читательекие круnи. Они ,поражалн не решолюциО'нН'lУСТЬЮ об

щес.твеНIНО-lлолит'Ических позиций автора (.об ЭТОIМ не могло

быть '])е'Ч и). IНО отвечали -на,стр.ОеШIЯ'Уi Iп рогресси\вной общест
веннос;ти доК'у~н:нтальностью фактоlВ 11 помещенных в I!fИХ

фольклор,ных произведений. Собранные воеди'Н,о и напечатан

JlbIe 8 1890 году, 'О!НН П1роизвели ВiПечатление СТlрашного авиде

тельства о 'ЛОI1J'Oжении народа в пред:реформеНlное вр·ем.я. Кни

га эта была З8'Пlрещена }! изъяrrа. ПЫПИН справедли.lю наЗЫlва

ет книгу «Накануне воли» «,страшной», НJO ОII'ределяет ее 'К3IК

«с'бор.ник чисто ДОК'Ум~нтальный, иногда даже сухой?>. ТеК1СТЫ
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архи,вных дел, ~раIСJOl{аэы, ,олухи, Пlреда,ния и песни, обильн'о

размещеНlные на страlн%цах э'тоГQ сбор'ни'ка, Iра,ск,рыV1И так'Ис

сТОр'оны ЖИ'3ни на:рода, мимо KO'J\0PbIX МIНJOгие 'раlньше проха"

ДИJlИ Iравнодушно. ПЫlпин 'подчеРКИlвает о'собую 11О!ЧIЮСТЬ lПе

редаваемых Морд:о.вцевым .на'роЩНЫХ наС11роениЙ. «Ореди к:ре

СТЬЯl-! ;ВОЗ1Нiи'каVIИ какие-тю нелепые, фа'НтасrИ1Чеdкие iСЛ'УХ'И о

существ'оваlНИИ iблагославеНII;JЫХ зе,мель, где м'ожно занять

еколыю хочешь земли, без податей, без помеЩИ,!ЮВ,lбез гиа

ча'ль'ства, на да1рье-реке, в АнаlПе; '!1'И'ка lкие убеждения 'поме

щикоiВ не могли их ра'ЗУlВериrrь. Наif)РУЖМI'И ,скаiр1б на телеги

!l с ж,енами, 'С деть'Ми ехали иакать этих земель. Бега.ли в

«Одесту»,-портовыйгород нуждался в рабочих»l.

в шестИ'десятых~начале,семидесятых годо,в Мордавцев

печатал СВ'ОИ историко-'белле1'рИС'J\И'чеlOкие оочиlнения в ,про

греоCJИВНЫХ ,органах: «ОтечеСТiвеlнные заIПИIСКИ», В' журнале

«Дело» И д'ptугих, поД)вергая,сь бес'!юнеч,ным ЗЛ()lб'ным НЭlПад

кам реакционных критиков. «Руоский вестник» возмущался

публ'и'ка'Цией его ,соч'Инения «РУ'ссК'ие nооудаp'OТBelНHыe деяте

ли прошлого века и Пугачев», а также его книгой «Политиче

ские движения русского народа, Гайдаматчина». -Рецензент

издсваЛIСЯ на:д IcaMbIM Iназванием книги: «..'!неужели Г. Мо'р

допцев усма11РИlвает каlкое-Нlибtудь lПолитическое 3Iначени~ в та

ких JIИЧIНIО1СТЯХ, ка'к те мнолочиtOлеlНiНые лже-Пе11РЫ, К'спорые

ПОЯВЛЯЛИIСЬ дО IИ после ПУlГа'Чева, или, Iнаlконец, ,в пр'Остых ,раз

бойничьих атаманах, каl!ЮВЫ Заметаев и Бра.гин или 'Как атн

мз}нша г,ру,lfIЯ? ... NlюрдоlВЦВВ видит во В'сех ,поименованiНЫХ ли

цах пред!ст:а'Вителеи протеста «иаiPo,да» IП1рОТИВ сущеС11в'ующе

го порядка ... Но не называйте всех этих движений «политиче

скими движениями!» Он почитает себя историком ~Hapoдa»,

но, 'Как види,о, «наlрод» в его глазах---ето 'иlcJключите:лы!o те

ЛЮДИ IР'УЮС](QЙ земли, кютарые ВЫtПylс'Кают рубашку сверх пор

тов. Ч110 же та'кое ocraVlbHble люди той же земли, люди, брею

щие бороды? Он знает одних гул,таев, 'ощн'У ГОЛЫГГЬ'бу, се ин

сти'нlк'IыI И С11ремле:ния, ее ра')1:0СТИ ОДIНИ 'заЮJIlужи,вают внима

lНие нашего аВ110ра»2.

«Неужели это демокраТИЯ?-ПРОДОJIжает рецензент.-Не

ужели это разу,мная люt501ВЬ к народу?» ... «IПCiWИНУiВ бю'льшую

столбовую ,.'J;o'pory истории, О'Н заrбiралоя IСVIИШКОМ далек,о в

глушь И"В'СТУПИ\JI на :гак,ой путь, 1<ОТОрЫЙ В'редJИТ е:му даЖе

1 А. Н. П ы п и н, МОИ заметки. - «Вестник Европы», 1905, февраль
стр. 475---4'76.

2 Б. Ш, Полит,ическ'ие движен'ия р,усаКIQГО народа. Историч~кие МOIно
графни г. Мордовцева, т. 1. 18711. - >tРУСС1ШЙ весТ1НИК», '11870, N~ 9, стр.
34'2 - 343.
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в чпсто научном отношении ...». Особенно возмущается рецен

зент тем, что Мордовцев иопользует фольклор IKaK ис"Горичс

екпiI 'источник. «Он обратил особое в'нимание 'на местные

предан'ия, на изустные рассказы, на сказ'КJИ И iПесни, каiCаю

Щllеся из'учае:vJЫХ им предметов, и онн окраlСИЛИ ЯIРКЮЮ ПО!ЭЭ!l

Е'Й lieKOTopbIe IIЗ егю рассказов. Но обратил СЛИШКOIМ мал,о

в·н:имання на ИСl'ОЧfШrК другою рода»].

Такого же характера отзыв о оочинении Мордовцева «Рус

с!<ие государственные деятеЛIИ ПрОШЛО!10 века и Пугачев»,

печатавшемся в 1868 году в «Отечественных запи'сках», дал

«РУ~СJ{ИЙ вестнню> в июне 1869 года2 .

Аа СОЧШtения МОРДО<8цева было обращено внимание ми
нистра 8'нут,ренних дел. Губернатору Галк'ину-Враоскому бы

ло сообщено о его неблагонадежности, а публикации в ра

дикальных журналах были 'ПрlИзнаны «по направлению не

соотве:гствующиыи нахождению Мордовцева на службе». В

справ,ке из Г,1авного управленlИЯ по делам печати указыва

лось, что СОЧИllение Мордовцева 1867 года «Самозванцы И

лонизовая вольница» отличается тенденциозностью, что Пу

гачевщину автор признает естественным следствием всего

строя РУССКОЙ истор'иlИ. В беллеТРИСllи)\е конца 60 - начала

70 годов Мордовцев «проводит МЫlсль, что подобные явления

вроде Пугачевщины возни·кали ... вследств,ие ТОГО, что народу

неВЫ'НQСИМ'О БЫ.10 жить, что ему даже не было дано возмож

ности не умирать с голоду». «Любимой темой его многол.ет

них iиСТ'ОрИЧе'ских трудов были на1рОДJIые разбои и мятеЖIИ»,

которые он называл «ПОЛlитическими явлениями», внушая

публик~, что ИМ н надобно быть, так как они вызывались сте

снением на,родной свободы И В'СЯiКiими на'оилиями СИЛЬНЫХ

над слабыми>r>. Мордовцев вынужден был оставить ДОЛЖНОСТЬ

прав'Ителя дел канцеляр,ии губернатора и выехать из Сара

това.

В конце ЖИЗНИ общеСJ1венно-политические взгляды Мор

довцева значительно попраlвели. Но в пеР1ИОД деяте.l1ЬНОСТИ в

С<lр.повеон находился под несомн-енным 'Вовдейсr,вием пере-

J Б. Ш. Политические движения русского народа. Исторические моно

графии г. Мор.цовцева. т. 1, 1871. - «Русский вестнию), 1870, N2 9,
стр. 344.

2 Д. А. А 11 У Ч и н. Граф Панин - усмиритель Пугачевщины. 
«Pyccl<Irij весТIIНЮ'. 1009, нюнь, стр. Зr82.

з СараТОВСЮli'l областной apXJiB, ФОНД 1221, опись 1, экземпляр хра

нения 411, дело ;\,"2 1'56. (Переписка о Мордовцеве и его СОЧНllенинх. Пllсьма

за 14 нюня 1872 Г. ХваЛbJIlСI<; 20 Нюня 1872 г. с.-Петербург I1 др.).
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довых людей шестидесятых годов, в том ч'исле 'и Чернышев

ского. Своими трудами эт'ого времени он утвердил в широкой

публике nредстав.lсние о политической активности народных

масс и особой сосредоточенности народных движений в Ниж

нем Поволжье.

Одновременно с Мордовцевым очерки и 'расоказы 'об ужа
сах крепостничества печаталlИ друг,ие этнографы и беллетри

сты, особенно из лагеря народников. Интерес к жизни волж

СКОЙ вольницы, бурлаков н разбойников сохранялся в лите

ратуре и в конце XIX и в начаJlе ХХ вв. Достаточно вспом

нить В. Г. КоролеНl<О, В. А. Гиляровского и многих других.

На этой тематической ПJlощадке наДОJlГО своеобразно со

мкнулИ'сь обе ilОЭТ'llческие стихии ---' фольклор и литература.

** *'
Общественные настроения крестьянства в дореформенное

в'ремя получили овоеобразное отражение в разинеких и уда

лых песнях. У'стремленность героев к свободе выраз'илась в

них с большой ЭIllоциональ,ной силой. Покоряющий поэтиче

СJ<ИЙ ЛIl'рИЗМ этих произведений сочетал'оя С. неясностью и

неопре,деленностыо высказанной в HI1X мысли, что вызвало,

наряду с Вlсеобщим признанием высокой художествен'ности,

очень неодннаковое ПОНИlмание IИ разноречивое IIСТОЛlкованпе

их смысла поэта1\!IИ, к'ритиками, собирателями и ИЗ1дателямп.

Нередко тексты удалых и разиНlСКИХ песен появлял,ись в пе

чати значительно переосмыслеНJIЫМIИ и литературно отредак

тироваННЫ1\IН. КНIIжные и художественные «биографии» не

которых из НЛ1Х оказывалlИСЬ далеко не соответствующими

ПОДЛИННО1\lУ 'ори!'инальному содержанию, сохраня'вшемуся в

народном исполнении.

В народном бытовании разинские и удалые песни не оста

вались неизменными. УтратlИВ характерный для теК'стов XVIII
века уroчненный историзм содержания, они получали в ва

риантах и новых текстах XIX века более глу,бокий обществен

но-протестующий смысл и в. зна1.fительноЙ части СОМl<нулик:ь

с произведения:ми ант,икре'Постничес,кого характера, воспри

НявШиМ'J! их IIдеЙНО-'Сllилевые традиции.

Образ ВОЛЖС,j<ОГО удальца занял заметное место в худо

жественной литературе XIX века, пройдя путь от романти

ческого злодея или героя-одиночки до борца за народную

свободу. В ЭТО1\1 последнем содержани.и образ Разина и

удальца был воспринят революционными народниками 70-х

годов.
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РАБОЧИЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕСНИ

В САРАТОВСКОМ ПОВОЛЖЬЕ





ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ

САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Во вroрой половине ХТХ века связи литературы с фольк

.тюром становятся более прочными и постоянными. Особенно

это заметно на песнях обществеННО-ПОЛИllичеекого и р~волю

tilIOHHOrO содержания. Жанр реВОЛЮI./iИОННОЙ песн,и сложил

ся перв-оначально в ЛlитераТУlре. Пер,выми агитационными iЛес

ням,и рwолюционного характера были произведения, со'чи

ненные еще в ]824 году декабристами. В широких массах

крестьянства они не получ,или распространения. Идеи борь

бы с самодержавием были тогда чужды народу. Об этом

свидетельствуют созданные в народной среде песни о револю

ЦИОННОМ выступлении самих декабристов - «Царя требуют

в сенат» и песня о омерти Александра Т. Все их содержание

говорит о том, что народное СОЧу1Вствие остается на стороне

царя, а не на стороне дворянских революционеров.

Пол.итические :идеи агитационно-сатирических песен Бес

тужева и РЫ.1еева прив.1екали внимание не широких масс на

рода, а городских кругов интеллигенции, учащейся молоде

жи. СараТОВСIШЙ адвокат И. Я. Слав!!н в своих неопуБЛИl<О

ванных мемуарах, хранящихся среДIf бумаг ученой Архивной

КО'lIИССИИ, ВСПОl\Iинает о том, каКИ1\1 образом в 60-е годы по

.1нтическая пропаганда проника.lа в гимназическую среду:

«ХОд'ИЛИ В рукоmlСЯХ стишки декабриста РЫ.lеева... «Импе

ратор русский, на нем мундир прусский» н т. п.), Михайло

ва, сосланного в Сибирь и умершего там, и другая нецен

зурная литература». Но увлекались ею единицы, «которые

по 13peMeHa~ заНИlllались перепиской подобных нецензурных

I! либераЛЬНО-Пiикантных произведениЙ»l. В интонации Сла-

I И. С л а в II н. Мннувшее - переЖllтое, т. I. стр. 32. Государствен
ный apxJIВ Саратовской обласпr (В даЛblrеi'lшем ГАСО), ф. ФО7, ед. х. 6269.,
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вина, когда он пишет о революционных наСl'роен'Иях, всегда

слышится неприязнь. Но в 60-е годы фрондирующую моло

дежь, деЙ'С1lвительно, у,влекало дрУlгое: «Гораздо большее

впечатление,- пишет Славин,- производила и имела огром

ное ВЛИЯНlИе на MHOr},lX под'ро'стков тенденциозная беллетри

стика и ~ритика 60-х fOJI;OB. Мы переживали медовые меся

цы базаровщины (<<Отцы и дети» ТургеНЕ\ва), социалистиче

ского трактата в виде антихудожественного романа Черны

шевского «Что делать?», писаревЩlИНЫ ... ЧиталlИ мы Добро

любава и Белинокого, ХО'I'я тот и ДРУfЮЙ были изъяты из уче

нической библиоте~и вместе с Писаревым ... Саратовокая ГИМ

назия слыла за П'оли.тичеоКJИ небла:гонадежную не толыю по

тому, ч'I'О В ней НelКО110рое время в 50'-х годах был преподава

телем Н. Г. Чернышевс,кий, но еще и потому, что Каракозов,

покушавшийся на жизнь Александра II 4 апреля 1866 года,

был саратовский дворянин и саратовский гимназист»!.

Со времени Чернышевско1'О оппозиционные настроения,

революционные трад'ИЦИИ в Са'ратове не умираЛ1И. Не случай

но в литераrylре об общеСТiвенных движениях в CapaToBCIKOM
Поволжье нередки Уl'веРЖ1дения о том, ка,к положительнобы

ло воздеЙС11вие великого демократа на граждаНСКrие чувства

ею землЯIЮВ. «Блаlгодаря влиянию' ЧернышеВСКОIГО, о кото

ром остались в Саратове самые светлые воспоминания, в са

ратовском общеС11ве было более чем в дрУIГИХ поволжоких

городах людей либерально и даже радикально нас-vроеи

ных», - писал И. Майнов о 60 и 70-х годах XIX века 2 • Оно

было и прlодолжительны •. Описывая наСТlроения прогрессив
ной интеллигенции конца ХIХ-начала ХХ С'юле1lИЙ, Г. Саар

свидетеi!ьствует: «... в некоторых слоях сараТQВОКОЙ· интел

лигенции сохранились предания о BpeMeflax расцвета «Зем

ли И Воли» И ,«Народно;"! Воли», когда в Саратове были до

вольно крупные группы активных револющионеровнародниче

окого 'Голка... Помнили и ЧернышевсК!ого, умершего в CaDa-
тове ,8 1889 году ...»3. .

Народники привили тот ренолюционный фермент, который

«оказался настолько ЖlJВУЧИМ, Ч'ГО движение продолжа.10

спб .. 1906,
• I

в начале 900-х.го·

I и. С Л а в н н. Минувшее - переЖIIтое, Т. 1, СТр. 32.
2 и. и. м а й н о в. Революционные КРУЖКJI в Саратове.

стр.6.

3 г. С а а р. Саратовская промышленность в 90-х 11

1I;ОВ. Саратов, 1008. стр. 31.
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развиваТI:>СЯ са,мо собой, уже без воздействия со стор,овы И

скоро перешло в рабочую среду»l.

В народном 'Гворчес"nве XIX столетия заметным идейно-ху

дожественным явлением стали рабочие песни. За сравнн

тельно ~ОрОl1КуЮ свою историю (с коонца XVIII в.) рабочая

песня оовоила свою тематику, но не уопела выработать соб

ственной ор,игинальной формы. Те ее художественные прин

циль!', которые указываются исследоsателями как опецифи

ческие -1 сюжетность, натуралистическая описательность2 
действительно п'рисущи ей, но они были известны и антикре

постничеокому крестьянскому 'Гворчес'I1ВУ.

В конце ХIХ-начале ХХ вв. ра1бочая песня попала в по

ток революционного профессионального .ИСRу,сства, и в сущ

ности песнями пролетариата стаНОВЯl1СЯ революционные пес

ни поэтов-нарюдНlИКОВ и социаЛ-lдемокра'I10В, IЮ'I10рые раопро

сграНЯЛИIСЬ без :имен aB'I10pOB и служили материалом для мно

гочисленных переделок, вошедших в устный обиход.

В пролета,рский период революционного движения рабо

чие и аг.итащионные песни стали и достоянием деревни.

Судьбы революционной поэзии в народе - лишнее сви

де'J1елЬ'ств'О Т'ога, '~a,к идеи Iреволюции и rсоциаJl1изма ,Qlвладе,вали

1IlЭ1ссгМl1. 3начение ее в ревrошюцион.IЮ:vI ВОСоп:итани'и 11рУДЯЩИХ

ся масс Р,оасии ,ИСКЛЮЧИТ'елыю веЛiИ,IЮ.

Партия большевиков во всей полноте использовала рево

люционную Iпесню и пролетар'окую поэзию как одно Iиз са

мых массовых средств агитации и подготовки социалистиче

ской революции. В. И. Ленин употребляет выражение: «про

паганда социализма рабочей песнеЙ»3. ОН писал, что всюду

«раздается дружная пролетарская песня <о близком освобож

дении человечества от наемного рабства» и ее распростране

нию не могут помешать «никакие ПiолицеЙСКJие придирки»4.

Евгения Потье, автора «Интернационала», Он назвал «одним

ИЗ самых 'вел'И'ких nроnагандие7'ОВ nоередст'во-м. п е с н и», а

«Интерна,uионал»-всемирной пролет,а'рской песнью5
.

• 1 И. И. М а й н о в. Революци<OtlНые кружки в Саратове, стр. 8.
2 С. Г. л а з у т и н. Рабочая песня в русском народном песнетворче

ском проиессе. - В сб.: Устная поэзия рабочих Роосии, «Наука», М.-Л .•
1965, стр. 211.

3 В. И. Л е н и н. Развнтне рабочих хоров в Германии. - Полн. собр.

соч., т. 22, с'Гр. 2176.
4 Т а м же.

Б В. И. Л е н и н. Евгений Потье. К 25-летию его смерти. - Полн.

еобр. соч., т. 22, стр. 273. 2'74.
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Непреходящее значеиие« арсельезы» отметил Ф. Эв

rельс 1 • Горький удачио раскрыл причииу того, почему она

перешагнула IB'peMeHHble и национальные г,раницы и CTaJla

ОДНШ\1 из гимнов пролетариата: «В ней звучало железное му

жество, 'и, призывая людей в далекую 'дорогу, дiopoгy к бу

дущему, она честно говорила о тяжести пути»2.

Известно, что «Правда» часто представляла место СТIIХО

iворениям рабочих, рассказывающим прав,ДУ об их труде и

жизни, а та'кже революционнымпесням. .
В первых социал-демо~ратичеоких саратов'СКИХ г.?зетах

статьи э!юномичеОIЮГО 11 политического характера неизменно

сопровождались близкими им по теме стихотворениями и пес

нями З . Это стало лрочной традицией, которую подхватила и

профсоюзная саратовская дiореволюционная печаТЬ,-таКОl'

большое значение придавалось художественному слову.

Песни борьбы' iПролетаРIСКОГО Iпериода революционного

движения. как правило, были продуктом творчества револю

ционной интеллигенции. В !разное 'время создаваемые, опи

всегда iПреiдназначались ,ДЛЯ Iп,риобщения народных масс к

борьбе за лучшую жизнь ,против крепостничества и деопо~

тизма. Но не сразу эта поэзия ,дошла до тех, !{ОМУ она адре·

совалась: ,признание массами революционного 'l\ворчеСI1ва при

шло только ,в конце ХIХ-начале ХХ веков, особенно же ВО

время революции 1905 года, -когда 'В ря,ды борцов за !Социаль

ную 'оправеДЛIИВОСТЬ 'встали миллионы. В эти годы агитаци

онная 'поэзия ВОClпр'инималась ТРУДЯЩИМ'СЯ людом 'с жадно

стью. Больше тоrю, ,революционные песни неред<КО подверга

Л'И1сь перераБО'l\ке. 'Создавались вновь многочисленные сати

ры.

В Саратовском Поволжье рабочая и революционная поэ

зия в свое вре,мя не записывалась совершенно. В 70 11 80-е

годы «Саратов'ский листок» И «Саратов'ский дневник» iпоме

щали материалы, описывающие нравы 1-1 обычаи, народные

п6верья и т. д. Корреспонденты писали о живучести ~ самоы

Саратове и особенно в деревнях многих старых обычаев,

«,подча,с диких». ПубликоваJI:I1СЬ тексты традиционных песен,

преданий и легенд.

( Ф. Энгельс. Письмо l( Шлютеру от 15 мая 1885 г.-с-к. Маркс 1{

Ф. ЭнгеЛIJС. Сочинения, Госполитнздат, т. 36. стр. 269.
2 М. Г о р ь К И Й. Мать. Собр. соч., ГИХЛ, т. 7, стр. 332.
3 Песенный материал в боЛьшевистской печати предреВQЛЮЦИОf!НЫХ

лет подобран 11 проаналнзмрОВ8Н в кн. С I! м. Д рей Д е н а «музыI88

революЦlШ», .изд. «Музыка», М .. 1966.
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Во 2-й ПЮJЮВ,ИНС 80-х ГОДОВ B,HJbl\'tа н.ие ко.р'респондентов

заметно переключается с «ЖИIВОЙ старины» на «новые пес

ни» - саратовскую «'матаню», ч'ю было выражением 1П0все~

местного интереса к новому жанру. Частушка на многие го

ды поселится на страницах периодической печати. Но под

борка iИ интер,претация новых песен неизменно 'демонстриро

вали ее якобы примитнвность и безнрatвственность, обуслов

ленную падением народных нравов. Такое предвзятое отно

шение к частушке как продукту городокой капиталистической

-«культуры» исключало собирание ее и серьезное изучение.

Тюлько в 1893 году IB защиту новых песен выступит ВикторiИН

Арефьев, Саратовский народоволец. Его полемическая ста

тья о саратов'ской матане шла вразрез с гО'оподствевавшим

тогда взглядом на частушк'у как на выражение падения нр';!

вов 'и у,гасания народнOiГО искусства. Арефьев реабилитиро

вал народ и частушку в глазах общественности, доказывая,

что «матаня» - слеДСl1вие не безнравственности молодежи, а

изменившихся э~ономиче.ских и бытовых отношеНlIit, что она

одинаково характерна и для Iгорода, и для деревнн. Успех

~<матанИ>> Арефьев опраlведливо видел в возможностн выра

зить насущные интересы всегю народа, crгкли,к.нуться на «зло

бу дня»l. На Iпервых порах социальная тематика в «мата

иях» давал ась через призму личных невз'Год и неурядиц:

горькая жизнь доводит девушку lВ городе «до позора, до

стыда».

АВ110РОВ газетных статей iИ очерков интересует вопрос о

быстром 'ра,опространении новых песен и об известности са
ратовской «матанн» В Астрахани2 , об изменивше~!ся после ре

формы положении крестьянки, а также и то, как это пред

ставлено в песнеЭ • Они переClкаЗЫi13ают С1одержание работы

Г. И. Успенского «Фабричная поэзия»4 и т. д.

Все Эl1И 'статьи вводят в атмосферу борьбы вокруг вопро

со,в О народном бытии в самом широком смысле этого слова.

Их авторы обращаются к фольклору не за ЭКЗОТIIКОЙ, не

в этнографических или украшательских целях, - в нем спра

ведщшо видели отражение нравственной жизни народа, судь

бой которого была по-настоящему оза.бочена интеллигенция.

1 Н. А-ф-въ. Навые народные пеСНIJ. - <~СаратоВ'скIИЙ дневник», 1893•
.Nl'N~ 285-286.

2 «Саратовский дневник», 1893, N~ 100.
3 «Саратовский дневник», 1894, N~ 64.
4 «СаратО'вiCКИЙ дневнИ1К», 189'4, N~ 1105.
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НарОДНl:Jtе песни и частушки оказались благодарным 1\1аТЩJИ

алом для суждений о духовной жизни tIростолюд'Ина, о глу

бине перемен, захвативших и сферу исКуоства народа, то есть

фольклор был уже не «живой стариной», а показателем J1e

ремен в русской Ж1ИЗНН, И не столько I1убликацией, СКОЛЬКО

аргументом в суждениях. К 'сожаленИiО, текстов новых ра

бочих песен в газетах не приводится.

Целый период в собрании народного творчества ознаме·

новавшийся участием широкого круга людей и многими из

даниями местного фольклора, состаВИЛа деятельность Сара

товской Ученой Архивной комиссии. Запись устных памят

ников старины комиссия считала Iглавной своей задачей, и

члены комиссии-историки, археОЛОI1И, чиновники, помещики,

учителя - записывали «живую старину», почти не интересу

ясь cOBfJeMeHHbIM им творчеством народа и теми проблемами.

которые поднимались газетами. Это не значит, что Архивную

комиссию не интересовала социальная П):юблематика в фольк

лоре. Многие из ее членов собирали и публиковали предан'ия

о Разине'. П. Л. Юдин напечатал рукОписную «Жалобу 'кре

стьян царю небесному яа зеМ1СХИЙ суд»2 XV1I1 'века. И\Менно

он по горячим след<!М 'событий собрал Несколько сатириче

ских стихотворений - ,переделок времеl{lИ первой русской ре

ВОЛЮЦИI1 ~! включил их В свою работу о революции 1905 года

в Саратове 3 . Н. Ф. Хованокии ,написал 130 многом при меча

тельную книгу «Помещики И крестьяне Саратовской губер

нии»4.0 на не имеет прямого отношения к фольклору, 110 вос

создает атмосферу крепостнического быта в Поволжье. В ней

много устных рассказов доведенных до ()Тчаяния крестьян о

господах, бурмистрах, о насильственной выдаче замуж кре

постных девушек, об «ис.кании свободы» от помещиков .и

т. д. Э'Ги рассказы извлечены и отобрань! из дел Канцелярии

саратовского губернатора, куда в свое ВРемя они были занесе

нь! с точностью: с диа.10га~lИ, живой речью. Члены КОl\1ИССWИ

систематически 'собира.1И, обрабатывали iИ печат3.11И в своих

1 Б. В. Зай к о в С к I! ii. Бугор Стеныщ РаЗИна. - «Труды Саратов

ской ученой аРХИ1ВНОЙ КОМИССJfИ», вып. 23, 1903, А. С. М а Д у е в. Вновь за
писанные легенды о Стеньке Раэнне.-«Труды Второго областного съезда
1903 года 10'-'20 августа», Издание Тверской ученой архивной KOMllCCIIW.
1906.

2 «РУССЮIi'J арXJИВ», 1908, N2 9, стр. 211&----21.7.
3 Работа не опубл'икована. ГАса, стр. 4'07, ед. хр. 1365.
4 Н. Ф. Х о в а н с к н 11. Помещики II "реСТЬЯliе Саратовской губериин.

Саратов, ]191 'J.
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«Трудах» различные архивные материслы, связанные с ис

торией местного к,рая, и таким образом онистановiИЛИСЬ из

вестными широкому читателю l . Среди неопубликованных ма

териалов Архивной комиссии iИмеется тетрадь с запИiСНМtИ пре

дании и рассказов rO временах крепостного права. В 1892 г.

со слов односельчан и по заданию КОl\1И'ССИИ их выполнил

И. Белокуров, крестьянин с. Ириновки Тепловской волостн

Саратовского уезда 2 .

В 1910 г. по анкете Архивной ком!/ссии произ,водился

сбор экономических, бытовых и фольклорных материало~ по

уездам губернии. ФrОЛЬКЛQрно-этнографИ'lеС'кая ча'сть этои

анкеты содержала вопросы и о старинных песнях, и о Соовре

ыеннЬ!х пеС'нях м ОiЛод е'Жи. Добро'совестные ответы неко,торых

ИСГ1раВНИIЮВ П'рин'осили в IКОМИССИЮ интереснЬ/tе сведения и

материалы. Любопытно, например, соо(\.цение о том, что в

191.1 г. Iмордва ll1ела ll1есни ,«новейшего nроис~ождения»: «Ва

ряг», I«СОЛоНце всходит и зах'оДит»3. ПРИВIQДИЛIИСЬ образцы

«новых песен» - матань, а также подборки пословиц, сре

ди которых немало и на социальные темы: «Корова на дво

ре, а l<вас на столе». «Закон, как паутина: шмель проскочит,

а муха запутается», «Отдай душу В ад, fудешь богат», «Бога

тому человеку целый век масленица, а бедному - велик'!1.Й:

ПОСТ», «Богатый орет, как немазаное КО,lесо, и то хорош, а

бедный скажет и умно, да пусты его Kaf.· ман и гумно», «Бед.

ного человека одни зайцы боятся»4.

Так Архивная комиС'с'Ия все -больше от «живой старины»·

поворачивается к дейст,вительной жизни, а произведенiИЯМ и.

материалам социальной 'проблематики ее члены всегда от

давали много внимания. В годыреаКi~ИИ 11 =легко было осу

щес1'ВИТЬ такой IПОВОРОТ. В 1911 г. в КОМИ'СОИИ 06суждался iВO

прос об 40рганизации при универ~итете Института изучеНИR

пр'ирод.ы и И'стории Саратовского ,края. Пр1И рассмотрении

его програММbl было решено, что предметом ученого иссле

дования должно стать прошлое Среднею и' Нижнего По

ВОJJЖЬЯ. Изучение же текущей хозяйственной жизни края, 'как

«T~CHO ,связа нной с обще.С'ТlвеннымоИ взаИМОО'Т'l-Iошения:ми его

1 Ом. напр.: Ф. П. К о 11 О В а л о в. Материалы из архива мировых по

средников ATl\apCl\oro уезда. - «Материалы по I\,репостному праву, Сара

ТОВСl\ая 'губеРНIIЯ», издаНIIе СараТОВСI\ОЙ губеРНСI\ОЙ ученой аРХIlВНОII !ш

МIIССШI, 19111.
2 ГАСО; ф. 407, ед. хр. 4169.
з ГАСа, ф. 407, ед. хр. 6254, 1911.
4 ГАСа, ф. 407, ед. хр. 5854, '1910.



'слоев, желательно отсрочить, иначе затормозится появление

такого у,!реждения ...»'. В 1918 г. Архивная комиссия, «выби

тая общими событиями из колеи», ЖИ,ТJа «с тревожными чув

ствами за свою участь, со скудными, все умеJlьшающимиея

материальными среДСl'вами»2. При этом она сделала все воз

моЖное для опасения от гибели и расхищеиия саратовских ар

хивов. В списке государственных архивов, ко'юрыми Бскоре

комиссия заваЛИJlа свои помещения, значится 22 названия, в

'Гом чИ'сле важные для истории общественных движений ар

хивы ЖандарМ'СКОIГО управлен~ия, Судебной палаты, времен-

но-каторжной тюрьмы. .
Надо сказать, что местные архивы Жандармского управ

.Jiения, Канцелярии губериатора, Охранного отде.ТJения и дру

'Гих обследо'вались ,'!ишь примеН!пельно к ПОЛIlтичеСКI11М со

{5ытиям В губернии и почти не обследовались фо.rlьклориста

1I1И. А между тем в делах этих учреждений встречаются мате

риалы большой научной значимости, которых уже не полу

чишь «из У'СТ» , вследствие без,возвратно ушедшего времени. В

них немало рукописных текстов песен и стихотворений, пе

сенников, листовок с песнями. Не только раопространение, но

И хранение их !{Iвалифицир,овалось тогда как политичес]шс

преступлеIlие. На виновного в этом - интеллигента, рабоче

го, крестьянина - заводилось дело, велось дознание, чтоб

установить источник получения «!Преступного» произщ~дения.

ОбнаружеJ:lие во время обыс'Ка революционного стихоТ'воре

ния былосв'идетельством политичеокой не6лагонадежности

российского ~ражданина, и он нес наказание за интерес к

Т81ЮJ:10 рода литературе. «Дела О песнях>л велись с таКiИМ же

тщанием, как и дела о рас\пространении пелегальных газет,

листовок, брошюр. Так, в 1916 г. у рабочих ~есной пристанп

г. Царицына урядник «нашел заlПИСКИ» с двумя «С'Jiихотвор€

НИЯl\lИ». Одно - «Крестьянская ма;)Сельеза» (<<ОТПУСТ1ИЛII

]<рестьян на свободу»). Другое - сТ'уденческая песня «От

зари до за.ри». В последнем rтозавидоваВillИЙ студентам НИКО

.пай-святой со своей службы у бога увольняется:

ЛЮДJI в церковь идут, богу свечки несут,

А НИКОVJа святой J!юхмеляется.

в связи Q обнаРУЖ'ением этих песен было начато дело. В

«П редста,влени'И» ПРОКУРОРУ сар атовской Судебной пал аты

I ГАСО, ф, 407, ед. хр. 00711, 19Ш.

2 r АСа, ф. 407, ед. хр. 5964. Отчет о деятеЛЬНОСТI! CaparO[JCKOn гу'

'бернской ученой архивной КDМИООИИ за 1918 год .
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«стихот,ворения» расценивались как преступные и опасны~:

«одно с; призывом К бунтовщическому деянию, а второе ко

щунственного содержания». В результате дознаНI!Я было вы

яснено, что обе песнн некий солдат «по имени Василий», быв

ший здесь на излечении в больнице, вписал ~ заПIЮIlУЮ книж

ку OДHOГtO из раБОЧ1ИХ пристани. У последнего IIX пер~пи'са.'1И

другие рабочие. Так как Б больнице лечилось несколько СО.1

дат с именем Вwсилий 1]1 все они разъехались, то полиция пе

ренесла поис\ки виновного в места службы солдат (ею так и

1ie нашли) 1.

В от,делыIхx случаях в делах со~ранились це.'1ые тетради,

записные книжки или пачка ЛИСl'ков, заполненные револю

IJ;ИОIlНbIiМИ песнями и гимнами (чаще всего они принадлежа,lI!

уЧИ1елЯiМ). Когда «вещественного доказательства» - тетра

ди -- в деле нет2 , надежным ИСТОЧНИIКОМ сведений и ее со

держаю!:я для исследователя становится протокол обыска,

как ,пра'вило, содержащий описание отобранных материалов.

В нем со всей добросовестностьюперечисляются песни, впи

санные в тетрадь, а нереД/ко цитируются места, показавшие

си блюстителю порядка особенно ,крамольными. Случается,

что название песни в протоколе сопровождаетсяопределения

ми: «известная», «тенденциозная», «Iпреступная».

,Помимо ру,ко,писных материалов, 113 делах можно вст,ре

тить песни и СТИХОl1ворения в виде листовок, размноженных

на гектографе. Иногда текст в листовке сопровождается но

тами.

- Г~ктографироваЛlИСЬ целые песеннИI<И, причем не только в

СаратовеlКОЙ, но и уездными организациями РСДРП, уч'ащи

мися учебных заведений, - нужда в доступном для широких

масс агитационном материале б ла велика. .
А. М. НовИ'кова, исследовавшая революЦiИОННУЮ поэзию,

справедливо подметила, что если в 60-70-е п. XIX СТ. под

польные оборники главным образом печатались за границей,

то в 900-е IГОДЫ, наряду с заграничными изданиями, ш.й,рокое

раопространение /Имели и небольшие по объему песенные сбор~

ники местных социал-демократических организаций, }Iз'давав-

I ГА,СО, ф, 9, оп. 1, ед. хр. тю, 1916.
2 По црlИГОВОРУ СУlдебной палаты онн часто подлеЖалн уничтожеНJlЮ.

Кроме того, отобранные при обысках «YJlIHK'H» атпраВJlЯJl'lfСЬ на храненне
в особое помещение при Жандармском упра,влеНJ!JI, где НХ СI<ОПНЛИСЬ ко

робки, тюки. Этот склад не соХ!раю!лся.
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шиеся в самых раЗоll1ЧНЫХ русских городах l . При этом необ

ходнJVIO УТОЧНИТЬ, что именно различные В1ИДЫ местных изда

ННЙ были глаВНЫi\l ИСТОЧНИ11{0М приобщения нарdдных масс

к агитационной поэзии. Их было много, они были доступнее

всех других.

Саратовс'юий комитет РСДРП И его группы на местах, а

та иже организации социаЛ'ИСТОВ-ре'Волюционеров неоднократ

но печатали песенники и типографским способом (lIелегаль

но). Трудно сказать с точно'стью, Как много было таких из

даний. Судя по сохраниtВшимся ,из них и по материалам про

ТОК()JIОВ, отдельные песенники были со значительным коли-,

чеством стихотворений, песен и гимнов.

Ветер революции заносил в Capa11oiВcKoe ПОБе)JIжье и из

дания Jюмитетов РСДРП других краев (например, армавир

CJ{Qro, самарского). Центральные нелегальные песенные из

дания также попадали в Саратов и даже в уеЗ1ДЫ. Например,

известный «Первый сборник революционных песен», издания

«Вещего БаЯН2» ВСl'речае11СЯ в делах Жандармского управ

ления.

Первые местные социал-деМОJ~ратические газеты (<<Сара

товский рабоч'ий», «Рабочая газета»), вопреки сво,им назва

ниям, имели вид журналов с десятками страниIJ.. Печатались

они на гектолрафе нелегально. Среди материалов этих газет

I\IHOrO места отводилось песенным и стихотворным ПРOiизве

дениям реВОЛЮIJ.1ИОННОЙ тематики, в том числе известного са

ратовского поэта' - реВоЛЮIJ.ионера А. Богданова, а также

рабочих промышленных предJПрИЯТИЙ.

Саратовские социал-демократические газеты пер,иода пер

вой русской революции помещали на овоих полосах револю

ционные стихотворения и песfIи. «<Пролетарская борьба» на

печатала из'вестное произведение А. А. Богданова «Песня

пролетариев»2. ИЛIИ в 'Одном из номеров газеты «<За волю и

землю» статья «Пред!смертная песня» о расстреле в Крон

штадте мятежных матросов, за'канчивала'СЬ песней «Мы сами

копали могилу свою». При этом говорилось, что матроеы по

ют ее на мотнв «Вы жертвою па.пи»З.

J А. М. Н о fI И К О В 3. РеВОЛЮШlOllllые пеСН11I XIX века в эпоху массо

вого рабочего ДВllжеl-lllя.-«Ученые заПlJСКII Мооко,вского областного пе·

дагогичеокQlГО lfНСl1итута», 1956, Т, Х, Труды кафедры РУССI<ОЙ литературы,

вып. 2, С11р. \1115,
2 «Пролетарская борьба», ,1905, NQ 1.
3 «За волю и эеМо11О». 1906, NQ 2. Песня принадлежит Тану-Богараэу.
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Таким образом, арХИIВЫ губеРI-ЮКИХ учреждений хранят
~!атериа.flЫ, п.редставляющие большой интерес ДЛЯ исследо

вателей революционной поэзии. Эти материалы явились О,С

!IOвным источником для суждений об истории революционной

поэзии в Саратовежом Поволжье: ее объеме, степени извест

ности отдельных сюжетов, времени широкого в)(ождения поэ

зии в общественный быт ,города и деревни, а также опособах

ее распространения, - все это вырисовывается' из материа

лов дел с достаточной полнотой и объективностью.

П. Г. Ширяева, много занимавшаяся историей рабочего и

революционного творчества, справедливо считает записи до

революционные и ооветокого времени ,!l.ВУl\lЯ основными ис

то~никами изу,чения рабочей и крестьянокой поэзии 1. Архив

ные матеРlиалы, несомненно, должны быть отнесены также к

числ,у источников первостепенного значения: в них немало

текстов, печатных и рукописных, непосредственно связанных

со своим временем и социальной средой. Данные архивов в

соединении с полевыми за,писями позволяют рассмотретьраз

дельно историю бытования революционной поэзии в городе

от ее ИС110РИИ в деревне. TaIKoe разделение оправдано тем,

что е.сть известная Clпецифика в О'I'боре де.реннеЙ песен как

рабочих, так и революционных.

Настоящая работа основана главньщ образом на маreриа

дах сараТОВСJlШХ а~ИIВО,В, овязанных с революционным дви

жением прошлого. Прежде всего это архивы сараroвского,

губернского Жандармского управления и Охранного ОТiделе

ния. Песенные и стихотворные тексты, сохрани/вшиеся в де

лах этих архивов, часто ЯВЛЯЮТСЯ вариантами уже известных

произведений. дЛЯ многих сюжетов революционных песен

сКолt>IЮ-НИIбудь значительных вар'иантных различий не бу

дет: литературное их происхождение, письменный способ

распространения обусловили большую устойчивость тексroв.

Особенности бытования новых песен, а также общность клас

совых чувств, волновавших народные массы, мешали про

никновению в ТЕЖ,СТЫ песен черт местной жизни. Не случай

но изучение революционных песен ведется в общерусском

плане. Однако задача наlкопления материалов да к тому же

связанных непосредственными узами со своим временем, не

смотря на наличие фундаментальных сборников, еще далеко

I П. Г. Ш Iи iP я е в а. Народное творчество революционной эпохи.

В КН.: Русс,кое народное поэтическое твюрчество. ОчерКlJ-1 по IIСТОРIШ на
родного поэтичоского творчоства втор,ой полав!IНЫ XIX - начала ХХ века.

АН СССР, М.-Л .. 1.9б6, т. 1I, кп. 2', стр. 331.



не решена. Новые варианты революционных песен Moryr
явиться важным звеном в творчес>кой истории отдеЛЫlЬ!Х сю

жетов, уточнении времени и степени их известности;

Фольклор Саратовского Поволжья сравнительно полно

собран в его классических жанрах. Что касается революци

онной поэзии, рас>п,ространенной среди саратовского трудово

го люда, то (') ней можно сущить лишь В общем плане на ос

нове общерусских данных l . Меж'ду тем были такие периоды

в жизни трудящихся, когда агитационная литература и пес

ни БОРЬ'Бы удовлетворяли не толь')<о социа.1ьные, но и худо

~eCTBeJlHыe запросы народа.

АГИТАЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ В САРАт,оВЕ В КОНЦЕ ХIХ-ПЕРВОМ

ДЕСЯТИЛЕТИИ ХХ ВЕКОВ

«Тенденциозные» песни народников. Начало революцион

ной поэзии в Саратовском крае было положено нелегальны

ми изданиями и агитационной деятельностЬ!о семидесятников.

которые, реШII'В, что пропаганда не должна быть мимолетной

. и скоро проходящеи2 , основывалiИ в деревнях поселения. В

Саратове они создали КРУЖОК пропага'НДИСТОВ с задачей ор

r'aJ-iизовать рабочих для будущего восстания. Здесь действо

вал центральный круЖОК партии «Народной воли». Художе

ственные произведения и особенно песни рассматривались как

наиболее верный путь к сознанию простолюдина: до народ

ников ПИКТО не использовал та'к широко художественное сло

ВО в агитационных целях. Известно, что для многих из наро

довольцев стихи были доступным средством для выражения

сВОИХ идеалов и их п,родвижения в массы. Стихотворно-\пе

сенное наследие народников ни по объему, ни по раопростра

нею-юсти и революционному эффекту неС.раВIIИМО ни с чем.

Саратовские пропа,гандисты собирались по субботам в

доме на Ильинской улице, читали новые революционные из
дания, а «неред'ко пелись и революционные песни, которые

были слышны далеко на улице»3. Агитационные песни народ

l1IИКОВ в сБОРНИКl1Х и в описках разносились по дереВНЯ1!l!. Это

были известные песни: «Из-за матушки за Волги» (Н. Огаре-

I Несколько реВОЛlOUl10ННЫХ ne<:fH, бытоваВШJlХ у саратовскнх кресть

ЯН, напечатано в сб. Фольклор Саратовской области. Составлен Т. А. А '( 11
М О в о й под ред.. А. П. С к а Ф т ы м о 'в а. Сара1'ОВ, 19416, стр. ,176---182.

2 А. п. Пр Jl б ы л е 111 а-К о р б а 1I В. Н. Ф I! r н е р. На,ро-доволеu Алек

сандр ДМtИТрнев'ilЧ Михайлов. М., 1005, СТр. 10.
3 И. И. 1\1 а й н о в. РеВОJllOl~ионные кружки в Саратове, стр. 10.

94



ва) " «Барка», «Дума кузнеца», «Дума ткача» (СИllегуба),
«ОСЛУШJlая песня», «Славься, свобода и честный наш труд»,

«Разговор мужиков с царем» неизвестных авторов и др!. При

обысках и арестах у про,па1гандистов, помимо тетрадей с·

«крамольными» песнями, отбирался «Сборник новых песен и

стихов» (Женева, 1873). Из ПРОlизведений этого сборника·

«Доля» д. к.~eMeHцa, созвучная думам обездоленного кре

стьянства, фОЛЬКЛОРИЗОiВалась и дожила в саратовских се

лах до наших днеЙ2 . «Вещественные доказательства» - пе
чатные народнические пропагандистские издания и тетради с

песнями - в делах не сохранились.

Пропаганда народников не пропала даром: 13 первой по

ловине 80-х годов крестьяне многих саратовских сел читали

на сходках революционные ПрОКJJамации, оказывали систе

lIIатиtjеское противодействие властям при сборе выкупных

платежей, захватывали спорные земли 3 .

Идеи народников, однако, не нашли в крестьян,ствс той

поддерж.ки, на которую рассчитывали их ПРОiПагаfIДiИСТЫ. Не

привилась и поэзия, неомотря на ту инициативность, с I<OTO

рой она раопространялась. Время этой поэзии в лучших ее

образцах придет позже, когда она действительно станет на

родной. Но, по оправедливому наблюдению В. Г. Базанова,

нарОДНJlКJИ привили фаль,клору _современные мотивы. создали

«массовую на родную поэзию»4.

Народническая саратовокая интелли,геllЦИЯ 80-х годов про

должаJlа искать сближения с раlбочими, и в своей агитаци

онной ра60те она иопользовала опыт и особенно литератvру

предшественн11'КО'В. АгитаЦИОН!IЫМIИ песнями этого времею!

оставались народнические: «О Волга-мать, река моя poд~

ная», «Вставай", поднимайся, рабочий народ» П. Лаврова. По~

с.'!едняя, как свидетеЛЬСТ1вует видный народник И. Майнов,

пелась на мотив, сочиненный «одним из саратовпев»5.

Но по.ка революционные песни - достояние интеллиген~

ции. Так будет еще и в 90-е годы, когда в Саратове, как и

всюду после голодного 1891 года, снова ожили наРОД!lиче~

Сl<ие тенденuии и делал'Ись попытки сплотить местных peBO~

I ГАСО, ф. 53, ед. хр. 14,11874; ед. хр. 3, т. 111, 1875.
2 Об ЭТО~I см. lIиже.

3 Из рапортов саратовского губернатора н ПрОf{урора в МlIНllстерство

ЮСl'!ЩllИ. «Кlрестьянское ДВJlжен.ие в России в \1881---;]18189 ГГ.» - Сб. доку

ментов. М., ]960, СТр. 2412, 377, 81112' и др.

4 В. Б а з а н о в. Илья Муромец - крестьянский реВОЛЮЩlOнер.

«Рус:сиал литература», 1'963, N2 ], стр. 1б8.

б И. И. М а i't н о в. РеВОЛЮЦlIонные J{РУЖКII в Саратове, стр. 21.
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ЛЮЦИОННЫХ деятелей, СГРУlппировать радикально настроен

ную молодежь'. В одном ИЗ кружков «самообразования:»,

объединившем семинаристов, гимназистОв, студентов и кре

стьян, пели песни тех же народников: «То не пыль столбо:'.!

валит - жандармерия катит», «На банкеты, на пиры не хва

Ти.'Ю нам казны»2. Настроения саратовСкой общественности

,. этого времени хорошо выражены в диалоге, имевшем lIIесто в

Народной аУДИТОРИ1И. Председатель «Общества изящных IIC

кусств» сожале.l о том, что «далеко не вся интеллигенция

пришла на чтения почтить день избавления народа от ярма»1.

В ответ он услышал от крестьянина IIЗ С. Русский Камеш!шр

Кузнецкого уезда: «Сняли хомут барский, да надели XO~1YT

ца рскиЙ»4.

В пропагандистской практике «новых народовольцев»КОН

ца века по-прежнему важное место заНiИма.lа поэзия семиде

сятников (<<Утес» Навроцкого, «Дума ТJ(ача» Синегуба). Но
наряду с ними переписьшался «Орел-меценат» Щедрина. Вре

мя брало свое, и особые надежды «новые народовольцы» 803
лагали прежде всего на рабочих, «так J(aK они больше дру

гих классов населения сплочены между собою н, находясь в

тяжелых материальных условиях, они являются людьми,

всегда более склонными ко ВСЯК1ОЙ пропаганде против суще

ствующего образа правления»5. Но среди них живучи были

прежние народнические идеалы, о чем свидетельствует сле

дующее стихотворение из дела о «новЫх народовольцах~,

стихотворение, своей революционной символикой прнзывов,

упоминанием «Степана» близкое семидесятым годам.

Вперед

Дружно, братья, мы народу

Наши силы ПОСВЯllИМ,

К достижению свободы

Средства все употребим.

Пусть народ наш спит глубоко,

Убаюканный царем,

Успокоенный попами

1 О. П. м е н ь Щ И К О в. Охрана и революuиS!. К истории тайных {'о
ЛIlТИЧеских организаций в России. Часть 1. Годы ре:зкции 11885........1:898. М.,

1925. стр. 121-123.
2 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 102, 1894. Текстов нет.
з Имееl'СЯ в виду 19 февраля 1861 г.

4 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 102, 1894.
5 ГАСО. ф. 53, ед. хр. 22, т. 1, 1118gB.
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и придавлеННЫll шты](оы.

Смело мы в среду народа

Свет наукн ПРJlнесем,

Спящих мы от сча ряз6УДJНI,

С'Илы К Жизни IIРНЗОВ~\I.

И народ тогда I\осстав\?т

Против демонов ЮНIIХ,

Как бывало при СтеПaJJL',

За святыню прав CBOJl~.

Смело, братья, за свободу,

За народ... вперед!

Свет к народу, а с вародо\\

На царя - впередl.

Так, в период реакции новые поколения реВО:Jюционеров

своих песен не создавали; идейные прее~JНИIШ народников,ОНН

пользоваЛIIСЬ их агитационной литературой. Один ИЗ «новых

1lародовольнев», у которого были отобраны две тетради «с

реВОЛЮЦJIОJIНЫМИ JI тенденциозными», по квалификации про

токола, СТНХО'J1ворениями, объяснил в показании, что он вы

писывал IIХ собственноручно из нелега:rьных изданий «по со

ЧУВСТВИЮ к развиваемым в стихотворениях революционным

ндеям»2. ПереП1исал он «Тюремные видения», «Жизни ВО,1Ь

ной впечат,пеВЬЯJ\J», «Арест», «Песнь торжествующей свиньи»,

«Студенческую ЖИЗНЬ», «Послание в Свбирь», «Сою>, «Весе

лая жизнь»3.

Подлинно новая поэзия будет создана СОЦИ'3,1-де~IOкрата

:'JИ. НО и В их революционной праJ(Т}ше народнические песни

займут почетное место, особенно на первых порах. Члены

первой саратовской социал-демократической рабочей группы,

по донесения:\! фИ,lеров, «затвеРДII.1Н» песню «Отречемся от

старого Щlра». В трактире они распева.1И песни: «Ткачи»,

«Укажи :\[не такую обитель», «Дубинушку», популярные еще

у нарОДНJIКОВ. При обысках, наряду с такими новьши рабочи

Ylи ,песня:\ш, как «1 Мая», у них отбираJ1ИСЬ стихотворение

П. Якубовича «Кузнецы», роыан Степняка-Кравчинского «До

:\1111( на Волге»4.

Политическая поэзия в первых социал-демократических

изданиях и кружках. Ca'paTOBCKJIe рабочие в конце XIX в.. .
деiJаJ1И только первые шаги в оргаJIизованно" борj.,бе против

I ГАСО, ф. 53, ед. хр. 22, 1898.
2 ГАСО, ф. 53, ед. хр. Q'2, ,11898. Тетрадей в деле нет.
з Пере'lНел ны в протоколе.

4 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 95, т. 1, 1899.

7. Заказ М 1699. q7



произвол а хозяев. В «Хронике саратовской жизни», напечатан

ной в газете «Саратовский рабочий», этом первом издашlИ ме

сТlIOЙ социал-демократической гру,ппы, Iписалось тогда о том,

что Саратов отдален от ядра рабочего движения, но и здесь

«по ]{раЯi\l горизонта уже поигрывают зарницы, а порой слы

ШИТСЯ глухой рокот». «Глухой ракот»- это ,пусть мелкие, но

уепеШIJые выступления эк'о'номического характера рабочих же

лезнодорожных мастерс]{,их -и завода Беринга. «Прошло,

ДОЛЖНО быть, и ДЛЯ Саратова время, когда рабо'шй молча пе

реносил наС\lеш]{у и оскорблеIIие, когда он брал, что дают, 11

не протестовал, будучи обкрадываем ... Пришли другие В.реме

на, 'повеяло новым ·духом». В это вр.емя ,первейшей своей зада

чей саратовскне социал-демократы считали сплочение рабо

чих: СI!ЛЫ надо черпать «в тесном союзе друг с другом»'. За

«Х'ронш<оJ1» следовало исполненное революционной символики

известное стихотворение Якубовича «Кузнецы» с его призыв

ным последннмкуплетом:

Так ~[ ВЫ, друзья народа.

Кузнецы земли РОIд.I-IOЙ,

Стойте бо.цро ОБ дни невзгоды

У горна борьбы святой!

Пусть грохочет непогода:

Молот. наших мышц и дум

Счастье BbIl<yeT народа,

ВОЛЮ-ДОЛЮ... Дзинь-дзинь-дзинь.

Действенная идейная роль народнических песен в борьбе

рабочих была очень великп и :неОClПОРИ1ма, - справедливо rnи

шет А. Н. Новикова2 .
В -том же номере «Саратовского рабочего» Вiпервые было

напечатано стихотворение неизвестного автора «Прогниm! ос

новы, PI РУШИТЬСЯ зданье сегодня иль завтра должно», которое

потом вошло'В другие революционные издания:

ПРОГНИЛII основы, jj рушнться зданье

Сегодня иль завтра долж,но,

БеССНЛЫIЫ его поддержатьвсе старанья.

ОВОЙ век отслужило оно.

Преданье осталось: строителн зданья

В работе своей вековой

1 ГАСО.' «Саратовский рабочий», 1899, N~ 2, гектографироваНl!ое из

даЮLe.

2 А. М. Н о в и к о в а. Роль и значение реВОЛЮЦI!ОННОЙ юпературной

песни в рабочем фольклоре. - В сб.: Устная ПОЭЗI!Я раБОЧII~, стр. 73.
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Цементом скреплялн его oCIIOBallbe,
Пропнтанным кровью ЛЮ;l,СJ(оil .•
Но время тяжелой своею РУКОЙ

Весь дo~! расшата.~о почти.

ПРИХОДЯТ рабочие дружноii толпой,

Чт06 ветхое зданье снести.

То смехом, то стоном в ушах раздается

Удар по стене вековой.

06ло\IOК летит - н 1{РОВЬ а:l:.1Я льется:

РаБОТ}lНК упал МОЛОДОЙ.

Падет 11 еще не однн под ударом

Об.l0~IКОВ стены BeKoBo!'I ...
Да, верно, тот дом был построен HeдapO~1

На крови горячеii mодскоН!

Be~b l\Iатериа.l этого номера един идейно JI стилистически:

СИ~Iво!lика, связанная с темой нарастания борьбы с царизмом,

з!!аl\lЯ которо(\ ДО.lжен взять рабочий J<.Тlacc, ПрОНlизала и ста

ТЫ!, J[ «подпирающие»нх стихотвореJJНЯ.

ДРУГОI"' орган саратовских соцнал-демократовэтого време.

И1l - «Рабочая газета» - не отступала от практики «усили

ватЬ» свон стаТЫl революционными песнями '! стихотворения

~Ш. НеСОblиенно, им придавалось огромное пропагандистское

значение. НеJllа:1Оважной задачей статей и агитационных про

I!зведеJJIIЙ конца XIX - начала ХХ 8В. было 80спитание чело

веческого н гражданского достоинства рабочего люда. Мысль

() тоы, что трудящийся - это ТI!тан, создатель всех :llатериаль

ных ценностей, звучит в песнях «Кто КОр:l!ИТ всех и поит», в

«Песне про,,,етариев» А. Богданова, ги:\ше «Бесиуйтесь, тира

IlbI» Г. Кржижановского I! др. Саратовские социа.'J-ДС\lOкрати

ческие издаНJ!5!. нача,lа века, обращаясь к рабочим, внуша.1И,

что пора покончить с таким положение\I, когда они, строите.1И

дворцов, живут в конурах, производите.1И продуктов, не поль

зуются IIMJ! .. Статья на такую близкую рабочс~у человеку тему

закаНЧllваМ1СЬ Д.l11ННЫМ «Стихотворениеы», принадлежащим,

ПQ-ВI1ДII:\IО\1У, перу ,поэта из рабоч!!х I! разрабатывающим ту

же мысль: «труд наш не Д,lЯ лас»:

...Веселятся дармоеды

За чужим СТОЛО~I.

Как же нм не весслиться?

Мы молчнм 11 ждем! н Т. д.

1 «Рабочая газета», 1'9'Oil, N~ 2, апрель.
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Разоблачение тира'нии самодержавия, призыв к объедине

нию д.']Я борьбы с ней, убежденность в грядущей победе неllЗ

менно подкреплялись стихотворениями. При этом известные

тексты несколько rпеределывались, а 'тщрой существенно ..'1.0
полнялись. Так более чем вдвое увеличилось, а главное ревото

ционизировалось в начале ХХ ст. стихотворение А. Плещеева

<!По чувствам братья мы с тобою», ставшее песней. ОНО сопро

вождало статью «Рабочей газеты» того же содержания:

По чувствам братья мы с тобою!

Мы в искупленье Bep~fM оба.

И будем мы питать до rроба

Вражду к бичам страны роднойl

Придет пора. настанет час,

И встанут спящие народы!

СВЯТое воинС"Гво свободы

В овоих ря.дах увидит нас.

Плотнее же в ,ряды сомкнемся

И отразим врага не раз!

С'rастливого конца дождемся.

Победа будет и для вас.

Не жалко нам ,расстаться с ЖIIЗllЫо.

да мы. друзья. и не живем,

А лишь являемся маШ~lНоli.

Другим богатство создаем.

Смелее же, друзья, вперед!

Бодрей беритеся за дело,

Свобода впередн нас ждет.

Восторжествует ваше дс.10!

Придет пора. настанет время,

Младые силы подрастут.

Вскричат орлы, 11 цещ, lIаеи.1ЬЯ

Железным клювом раСl'.lюют 1 .

Примеров 'Подобного <<!подкреП,1енчя» газетных статей, днс

товок па политические темы уже известными СТИХО'l'ворению1И

или сочиненными вновь много - это типичный прием 'револю

ционной пропаганды рубежа веков.

Среди произведеиий революционной тематики, лропагarщи.

руемых саратовской нелегаль'ной печатью, особо следует от-

I «Рабочая газета», 1901, NQ 6. август. Песня была популярна в рево

ЛЮЦИЮ 1003-11907 rr.: оиа ча~то попадала в пе(;еННИК'1! этого времена

(ГАСО, ф. 53, ед. хр. 12, т. 1, 1906).

100



метить стихотворение профессионального революционера и

поэта А. А. Богданова. В течение нескольких лет он жил в Са

ратове, участвуя в работе саратовской оргаnизации РСДРП.

НеСI{ОЛЬКО лучших произведений А. А. Богдановым написано

во вреыя пр бывания его в Саратове. Известное стихотворение

«Первое мая (1902 года)>> было его откликом на саратовскую

демонстрацию 5 мая 1902 г. Оно распространялось в списках

при подготовке к маевкам 1903 года l . Здесь А. Богданов напн

сал новый текст «Дубинушки» (<<Эту песню \ie ca~I я собою

с.1JОЖИЛ») , впервые напечатанный без имени автора в саратов

ской «Рабочей газете». В саратовской тюрьме он написал сти

хотворение «Узник», которое было опуб.Т/иковано в 1906 году

в местной «Нашей газете». В 1905 г. тоже в Саратове он напи

сал второй вариант «Песни пролетариев» Под 'названием «К
борьбе, пролетарий! К оружью, голодный». Известно, что

«Песня пролетарнев» А. Богданова была вОльным переложе

нием польской революционной песни. В саратовском варианте·

1905 г. Богданов, можно сказать, русифицировал текст, введя

в Hf\fO намеки на дальневосточные события.. на расстрел де

монстрации у Зимнего дворца, он ввел ДОПОЛl-штельный куплет

с призывом к оружию, к борьбе и победе:

Проснитесь, сбирайте дружины с любовью,

Под знаш'нем красным КЛ~lитесь - кто смел.

Клянитесь, к.1янитесь, что купите КРОВью

Святую свободу !! лучший уде.1.

Клянитесь, что царство тиранов погибlJет,

Что близится век справедливый, свободныЙ2.

Эти изменения, безус.'10ВНО, ПРОДИIповаНЬr новым време·

нем. Стихотворение было напечатано в социал-де:\lОкратиче

СКО!! газете «Про.lетарская борьба» 15 июня 1905 г.

Д.rrя ПО.1Иl1l!ческого воспитания членов СQцнал-демократи

ческого рабочего кружка В. Костровского llJироко привлека

:1JICb художественные произведения. По ДоН~сениям фи.lеров,

кружок Костровского ставил целью «распространение среди

рабочих преступных изданий». Он установи.rr связь с селами,

куда перепраВ.1Я.l социал-демократическуюJIитературу. Если

I Революционная поэзия (189(}-11917). Вступ. статья, подготовка

текста н пр)! \1. А. Л. Д ы м ш ,Н Ц а. Изд. 2, Л., 1954, С'Гр. 853. (БнБЛJlотеJ<а

поэта. Большая серня).

2 А. А. Б о r Д а н о в. Избранное. Саратовское Областное государст-

венное изд-во. СостаВI1ЛIf В. М. Ч е р If 11 К О В 11 Н. Л. Б о г д а 11 о в а.

Вступ. статья н КОЮ1С'нтаРI\ll1 В. М. ЧеРJlJLJ<ова. 19!Jl, стр. 61-62.
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судить по списку произведеJIИЙ «для читателей среднего раз

вития»', В кружке рабочие читали романы революционных де

мократов, народников, а также книги популярного у послед

НИХ саратовского писателя д. Мордовцева: «Политические

движения русско,го народа», сочинения о Разине и Пугачеве.

ОД;НИ:'l1 из ,мест сборов членов 1~lружка был Зеленый остров НIl

В~лге, где ими пелись революционные песни. Наряду с другой

нелегальнои литературой КОС11рав,ский ,пре:J,назначал для раз

множения на гектографе «Сборник революционных песен».

У членов этого кружка большим вн.имаНl!ем пользовались

стихотворения еще народничеокого периода, которые и отби

рались при обысках. Учитель из крестьян КузЬ>ма Кожаев, ра

ботавший в школе грамоты близ Саратова, хранил в рукописи

сатирическое··СТИХО'I'ворение, ,п,ри'писываемое П. Л. Лаврову и
датируемое 1855 годом:_

'Кома 011 в вечность удалился,

Наш незабвенный Николай,

iК Петру апостолу стучался,

Чтоб отпер ему двери в рай.

- Ты кто? - спросил его апостол.

- Как кто? Я царь РОССНlIСIШЙ - Николаi'!

- Ты царь? Так подож.цн немножко,

Ты знаешь, в раГI узка дорожка,

- А это что За. сброд?

Бояре иль простой народ?

- А это - россияне,

Твои бездушные крестьяне,

Они все по Мiиру пошли

И нищими к нам в рай iIIЗОШЛИ.

«Так вот что!» - думал Николай.

И пишет сыну: «Милый Саша!

Тяжка на небе участь наша.

Коль подданных СВOIих ты любишь 
Богатством их ты толькQ, губишь.

А если хочешь нх спасти -
Так всех llХ по миру пустн!» 2

Список стихотворения несет следы упрощения н переос

мыслен:ия (вместо «ДВОРЯIН,е» - «крестьЯ'не»), овиде'I'ельст

В'ующие о 6Ы110ва,нии его в УСТНОЙ ПРа'кти~е. Кожаевым ОНО

1 Отобран у токаря завода Гантке. ГА!СО, ф, 53, ед. Хр. 1][, 1900 г.

2 ГАСО, ф. 53, ед. Хр. Ш, 1900.
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было переписано дважды, видимо, для рааПрОС11ранеНJIЯ. От

рывки из СТИХОl1В'OIрений М. Михайлова, Добролюбова, Некра

сова, текст Богораз·а «Не божий здесь алтарь н не роС'кош

ный трон» им·еются в бумагах, отобра'НlНЫХ у Кожаева.

Рабочий М. Иванов в течени,е ряда лет переПИ<СbDвал раз

ные стихотворения, как Iправило, пропагандируемые ,еще на

родниками. Среди 'них: Н. Огарева «Искандеру» (<<О! Если б

ты подумать только IMor!») , «Утес» HaBlpoUKOro, 'почти полно

стью совпадающий с авторским текстом, 'Но с добаВОЧНЫ~1

КУ'плетом:

Но прошла старина, 11 Чl'О D те HP мена

Лишь lМяте>юною ВIСПЫШКОЙ казалось,

То теперь решено, I}I'O 'не все, а О!дн,о

И наlДОЛГО IВО!J1!ЮСОМ осталось!.

Сл,есаtрь за,вода Шиллера TpYCOlB, раздаваВШIJЙ раБОЧЮI

брошюры революционного содержания, вписал в тетр.рдь

стихотворения: «Ца1РЬ-ГОЛОД», «Вольный рабочий», «Размыш

ления у парадного lПодъез.да». Отдельно, на ЛИС"I'ОК с хозяйст

веными расчетами, явно по ,памяти внес.ена ИМ «Дубинуш

ка»,- переделка мужественной, IПророчесJ<'ОЙ песни, связыва

емой с именем А. А. Ольхина.

«Дубинушка» имеет на редкость содержательную [1 слож

ную биографию. У этой песни была широчайшая попуЛЯ1р

насть и долгая жизнь. Начало ее -на Волге, у бур.'Iаков, ИМ

провизировавших двустишья с ПРИlпевом «Эх, дубинушка, ух
нем», необходимым для организаци][ трудовых усилиЙ 2 • Та

кие· же близкие к труДов'ой «Дубинушке» куплеты слагались

и для развлече,ния бурлаЦIЮЙ арт,ели в ,пути. Для бурлацких

при'левок орган!!чrrа БЫ.'lасоциально-Бытовая сатира:

Мы ПО,даlЧей работали,

В году праЗДIIИКОВ не знали,

Ах, ну, ох ты мне,

В году празд'нИ'ков не зmали.

1 ГАСО, ф. 53, ед. х,р. 111, 1·900. После слов: «А в ПОСТЫДIJОЫ бою с

мужиком-палачом 011 сложил свои буйные кости».

2 Е. Г и п п 11 У с. «Эй, ухнем», «Дубинушка». История песен. Совет

<;К1Iй композитор, М., 1962.
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А вот село Козинu,

MHOro дев()К овезено,

Ах, н,у, ох ТЫ мне,

Много девок свезено 1.
Под именем «бурлацкой» «Дубинушка» жила в сарато13

ских Дelре'В'Нях и иапользовалась на работах при постройке

плот.И1Н, на IмаслеНRiах. При этом в куплеты ее неизменно

включались сатирические элементы бытового содержания:

Вот мордвин

Да ОУ'Нь-подвинь,

Да у-у-ухнем.

Вот хохол

Да шел, попер

Да у-у-ухнем! ...2

Золотая наша рота

Тащит черта из болота.

Ой, Ду1бинушк:а, ух'не.м

Ой, зеленая, подернем,

У-у.у... Идет, идет.

у тетушки у Матрены

ИСТУПIIЛИСЬ веретены.

ОЙ, дубинушка, уХ'нем,

Ой, зеленая, подернем.

У-у-у ... Идет, идетЗ.

В rпрактике IПОЭТОВ Демократического наlПравления - В. И.

Богданова, Л. Н. Трефолева - были попытки ,сложить сюжет

ные песни типа ,народной «Дубинушки». Их литературные

опыты ОRiазались удачными IB том смысле, что СТИХ'Оl1ворения

этих поэтов ,стали известными Iпеснями: «Дубинушка» Богда

нова получила <~пеВiческое раапространение IB реВОЛЮЦИОНJlЫХ

кружках во i\I'НОГИХ 'народных 'редакциях» с се1редИiНЫ 1870 го

да\ одноименное стихотворение Трефолева печаталось в деше

вых издаНIIЯХ для народа и вошло в его репертуар5. Благода-

1 Ф. Н. Р о Д н н. Опыты восстановления бурлацкой пеСIIИ по несколь

ким варнантаы.-«трудыI Ннжне-Волжского Областного Научного Об-ва

Краеведения», Выл. 35, ч. 5, Са,ратов, 1900, сТр. 13, 16.
2 Н. О л ь г 1{ н (С л е п ц о в). В порядке вещей. Деревенские очерКII.

«СараТОВСКIIЙ днеВНIIК», 1'890. N~ 1911. Песню лоет артель, ремонтирующая

ГОСi10ДCl\УЮ плотину.

3 Г о Р о ж а н и н. Деревенские письма. Письмо второе. - «Саратов

СКI!I"[ дневник». 1893, N~ 2'2'3. Поют рабочие, надевая ремень на шкив.

4 Е. r н п п и у с. «Эй, ухнем», «Дубинушка». История песен, стр. 25.
5 запlIсы�ал<lсьb как пеСIIЯ в саратовских селах экспеДИЦIIЯМИ 50-х

годов.
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ря БОlгданову, «Дубинушка» вошла в среду интеллигеНllИИ 11

скоро стала революционной песней'. Широко известен был и

другой ее литера11УРНЫЙ текст - «Барка» д. А. Клеменца. n
1885 г. к теме «Дубинушки» обратился адвокат А. А. Ольхин.

До недавнего времени он считался автором революционной

«Дубинушки», получившей повсеместную известность. В по

следние годы найдены тексты 70-х годов, с четверостишьями,

совпадающими с ольхинскими. Е. Гиппиус утверждает, что в

зна,менитой ренолюци'Онной «Дубинушке» Ольх:ину может

принадлежать лишь одно-два четверостишья. Основным же ее

источником является фольклоризовавший,ся, обросшИ'Й новы

МIi строфами текст Богданова 2 . Надо сказать, что Ольхин не

исключал для себя такой путь создания '!Произведений для

масс: :liЗlнестно, Ч'Ю он IПрОСИЛ 'Говарищ€й «доставлять ему пе

сни, ,поющиеся между фабричными, чтобы переделывать их в

революционные»3.

Время конца XIX и оообенно начала ХХ ст. В' истории ре

волюционной поэзии харак'Геризуется необычайным расцве

ТОм песен-переделок Собранием та,ких переделок известных

пеоен и ст.ихов на политический лад пор'ой становились це

лые песенники»4.

Показательно то, что материалом для переделок всегда
служили лит,ературные песни и стихотворения. Традиционная

крестья,нская поэзия, даже с темами общественного ,протеста,

Ilзживала себя как поэзия борьбы. Она оказалась не.пр,игод

ной и для перераGОТОIК, хотя ее образцы еще не ут.ратили сво

его социального содержа'ния. Революционная ПО0ЗИЯ - э'Го

прежде воею поэзия ,пр,офессионалов-револнщионеров, а так

же творчество рабочего класса, исполненное в традициях ре

волюционной поэзии XIX в.

В делах Жандармского управления Саратова есть 'нема

ло варнантов «ДуБИНУШI<И». Причем основои для переделок

всегда служил текст, П!риписываемый А. А Ольхи,ну. В одиил'

реда КЦ!lЯ~, явно адресуемых крестьянам, ГО1ВО,РИЛОСЬ о ,веко-

I Е. Г и п п и у с. «Эй, ухнем», «ДуБИllушка». История песен, стр. 1'6.
2 Т а м ж е, стр. 20, 2'1. _
3 Вольная русская ПОЭЗIlЯ второй половины XIX века. Изд, 2. ВСТУIl.

статья С. А. Pellcepa. Л., 1959, стр. 798. (Библиотека поэта. Большая

J сt'рIIЯ).

4 Напр., С е р г е й Г а л а н с к и й. Свободные песни 1905 г. (памяти

родных поэтов). Т-во «Вольная тнпография», СПб., 1'907. Здесь: «Не гово

рН, что Дума все сгубила». «'8 полном разгаре жестокость св,ирспал»,

«Ранняя осень. Свободы забыты» 11 др.
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вых крестьянских 'нуждах и бедах. Таков именно текст в бу

магах слеса'ря нз крестьян Труоова. В нем налнцо прямое об-

ращеlше J( мужику: .
Спншь ты, РУССl<иii МУЖl1l<'

Позабыв о жсланной свободе'

средь полеii н лесОВ,

Были и такие вариации, К!Оl'орые творческrr объединяли

д'в·а !Произведения А. ОльхИ'на - «Дубинушку» и «У гроба>'.

Так, в 1903 г. в записной К'нижке заведующей аткарской бнб

лиотекой Чelр'навиной был обнаружен сводный текст с окон

чанием, заключающим в оебе, ,по определеНlIIО- ПРОТОКОJJ3,

«'прес'Гупные .места». Вопоминалась гибель тысяч русских COJI
дат под Плевной 30 августа 1877 г., в день именин АлексаllД

ра Н. НеПОДГО1'овленное наступление прещпринял брат царя:

Именинный пираг нз наЧIfIJ1I<И людской

Брат подносит деР>IШВНОМУ брату,

А в рaJвнине степной буйный ветер разнес,

РаЗ'метал он МУЖJицкую хату...
На I~нязей И боя'Р, на царей И цариц

Наlрод создан рабочей ОI<ОТИIНОЙ,

В,место ПрaJВды в cyrдax, вместо ШI<ОЛ и БОЛЫII!ц

Щедро платят ему лншь дуБИНО!1 Н Т. д.

- В проток'оле ГСУВОРИЛОСЬ, что «Дубинушка» в записной

книжке ЧеРlIа-виной начи'нается оБЫЧНЫМ1:I словами: «Много

песен слыхал я в родной ст,ороне». Вниманне ротмистра п'рн
влек конец песни, ПО-IВИДИiМ'ОМУ, -новый для него, который и

был IfM Iпроцитирован 2 • Куплеты о ПлеВlIе «~ИмеНИlННЫl[ ШlрОГ

из начинки людской») были включены в какой-то уже позд

ний момент биографии этой замечательной песн!/ !/ в дальней

ЩelМ закрепились в ·неЙ З . «,дубинушка» раСПРОС11ранял,ась уст·

но и была действительно массовой революционной песне!'!. В

ней переставлялИtсь строфы, ,ва1РЬИiровались отдельные строки.

может быть, приспосабливаясь к определенной меСТНОСТlI.

Во всяком случае, такая локзлизаЦJ!Я места как «А в раВНИllе

степной ... » очень ,показа11ельна для саратовского Поволжья.

I ГАса, ф. 53, ед. хр. 1111, 1900. Первые два куплета, Н8ЧIIнаюшиеся

слова: «Много песен слыхал я в РОдiной стороне» и «Иностранец-хитрец.

чтоб р.аботе помочь'» - БЮIЗl<'И аВТОРСI<ИМ.

2 ГАса, ф. 53, ед. хр. 91, 1903.
3 «Дубинушка» с таl<ИМИ же cтpOKa~1II и в эти же годы была отобра

на у l7-летнего псаЛОМЩИl<а с. РУССI<ИЙ I(амеШI<JIРЬ Кузнецкого уеЦ8.

(ГАса, Ф. 53, ед. хр.. JIlО, 1904).
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В переделках «Дубинушки» 1905 года (п позже) ·счет ца·

РlfЗМУ увеличивался: военные поражения на Востоке, раопра

вы с недоволЬ'ными, конец терпению II раСП.1ата трудящихся

с угнетатеJ1Я:\Ш, - рабочий класс дописываJ1 в этой песне ис

торию ца1рИЗ1l1а II своей борьбы с НЮl:

...Ско.1ЬКО Сlf.l МО.l0ДЫХ на равнинах чужих

У,10ЖИnИ «В.lадыки народа»!

Посмотрите, как много убогих, нагих -
То о «благе иаРОДНО~I» забота!

Перебили солдат, ПОТОПИ.1}1 весь флот 
Эх ты, матушка-Русь, расступися!

для любимцев царя создавай вновь оплот,

Выворачивай :мошну, не скупися!l и т. д.

Новые КУПJ1еты 'в других текстах касались острых момен-

тов внутренней политической жизни:

«На Руси на святой жандармерии poii,
Рой шпионов летаст, как туча»... 2

«Что 'ни день, что 'ни чж, изда'вая приказ,

Царь врагов себе Iioа>Юllва,ет ...»3

Редкий ,песенник 'не ВКJ1ючал «Дубинушку». Случалось, что

она, разрастаясь, занимала несколько л~стов, аногда до

24 строф. Требова'Ния художественности ИЛИ просто поэтичес

кой грам,отности отступаJ1И перед задачами злобы дня. По

буждаемый событиями времени, губернский ил!! даже уезд

ный издатель песенника, отпечатанного на гектографе, без

труда мог сочинить добавочные ку,плеты в СТlIле ((рОДНОЙ ду

бины». «досочинение» известных реВО,1ЮЦIIОННЫХ песен, осо

бенно в начале века и в революцию 1905 г., было CTO,'lb же

распространенным явление~l, как J! процесс их переделок:

безызвестные поэты стремились уси,,\ить агитаЦlIОННЫЙ эф

фект песен ..
Варьирование текстов рево,'\юцион.ных песен в списках 11

разного рода MeCl1HbIX изданиях первого деСЯТlI.'1еТlIЯ ХХ в. 
факт творческой жизни агитационной ПОЭЗИ\f профессионалов

в ШИрОКИХ слоях народа, поднявшегося 113- борьбу.

1 ГАса, ф. ЛIlСТОВОК. Напечатана на ГСl\Тографе с нота~ш 11 двум!!
прппевами: «Эх, дубпнушка, ухнем!» I! «ЭI"I, пора, пора народу добывать

себе свободу, овободу, свободу!»

2 ГАса, ф. 53, ед. хр. 1'2, т. 1, 1906.
3 Т а м же.
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Как правило, все, кто в разное время брался за «Дубинуш

ку» для частичной ,ее переработки или ооздання нового текста,

не могли уйти от первоначального lIдейно-стилистичес!юго па·

фаса лес'ни: ,новая редакция или оригинальный текст неизмен

но говорили Ь страдаrниях lНapoдa в настоящем и прарочество,

вали об Iинюм его будущеYl. В этом же плане выдержана 11

талантливая вариация на тему «Дубинушки», КО110РУЮ Вlпер·

вые напечатала в 1902 г. саратовская социал-демократическая

«Рабочая газета». Она принадлежала А. А. Богданову ..

Эту песню не calM я собою сложил.

И не деды ее "IH(' пропели.

Нет, ту песню IПрИ1нес l~O MIIIe ветер с могил,

Где oCTaHМi ТOiВарищей тлели.

Тише, .вслушаЙтесь в Эlвуки фабрwliНЫХ СВlИIстков.

Лязг цепей, wрик безвольных. беспраВilIЫХ рабов,

ПлаiЧ детей беопризорных, голодных,

Стон и скрежет проклятий иарод;ных...
Через Польшу, Финляндию, Дальний Кавказ,

Вплоть до ТУЩцры, где день безнадежно погас,

Стон за CTOНOrм несетreя, lКaK в буре морокой,

За во'лноlO Бол'на, ~a прибоем прибой.

CTOUI за 'Станом ... На шахтах, поля.х, р'УДНИimIХ,

~ плавил~ных печей, за станкаlМИ,
Надрываясь в тяжелых беосменных трудЭJX,

То-рабочие IИщут ря,да!ми ...
И пред ними в.переди, .канщалаrми звеня,

В путь Сибири х~лодной

В ОЖИдании близкою ,лучшего дня,

Идут веСl1НИКИ, ЖИ13lИ1 cmободноЙ.]

в чисто пролетарской переделке «ДуБИiнушки»-«l\1аШII'

нушК'е»-решительный 'Перевес взяла тема [возмездия царизму.

В Саратовской губернии «МаШИiнушка» раопространялась в

ЛИС11Овках, ПО-IJ3I!ДИМОМУ, гект'ографируемых и с рукописей:

тек'сты в лис'ю!Вках ваiРЬИРуются 'в отдельных выраж~ниях, в

чередовании !<'Уrплетов.

'За годами года проходили чредой,

Изменила'сь родная lКapTJ11Ha;

И дубина с СОХОЙ отошла на покой,

ИХ сменН.lа царица-<машина!

1 ГЛСО, «Рабочая газета». Издание Саратовского Комитета Рсдrп,

1902, январь, стр. 23---12'4. Гектографированное издание.
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Эх, машинушка, ухнем!

Эх, железная, сама пойдет!

Наладим да смажем, да пустим!!,
Старый строй разруша.' капита.1-В.lаlсте.1JИН,

С кор-нем рвал он дворннские роды,

.\\УЖ!lКОВ и ребят из родных палестин

Гнал на фабрики, верфи, З8JВОДЫ.

Где дворянская жизнь, что .1И.lася рекой?

Уж не гнутся на барщИ'не СШfНЫ.

Правит Русью купец зо.лотою рукой,

МУЖНКОВ превратил он в машнны.

Знать, аНl'лийскнit урок не лропа.l - пошел впрок,

Поумнел наш российский купчина·;

Лишь рабочий порой восклицает с тоской:

«Тяжелее сохи ТЫ, машина!»

Но наш царь \Не сплошал: ОН купца обласкал,

И купец ему ~{bLНe опора"

А наш русокий МУЖl~К И К 1\lаши'Н>с привык,

Етограбит !Купецкая овора.

Но страшись, дерЗКИЙlцарь! Мы не будем, как IJстарь,

Безответно носить свое горе,

А, как в бурю волна, пробуждаясь от сна,

Люд рабочий бушует, как мореl

Мы разрушим вконец твой РОСКОШlJЫЙ ;I.Вopeц,

Только пепел от трона оста'ви'м,

И порфиру твою мы отымем в бою

И порежем ее на знамена!

Без дворян и бояр очутился наш царь,

I<TO поддержит тебя, сиротина?

I<TO опорой тебе будет в новой судьбе?

I<TO замонит тебе дворянина?

Фабрикантов-купцов-твоих верных сынов,

.мы, как ветер, развеем по JJО.1JO.

И на место вражды да cYPoBoii нужды
Установим мы братскую до.11О!2

1 Повторяется после каждого КУП.lета.

2 ГАСО, ф. листовок Листовка напечатана Балашовской группой

РСДРП на гектографе в декабре 1905 г.
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И в более IПОЗДШIХ lПерепечатках Iсодержаl1ие «Машинуш

I<И» оставалось лреЖIIИ"l. Усилнвал!Ись угрозы трону, варьи

rовались э,\юuиона.lьные ОUСIIКИ 'у~нетателеЙ.

А 'наш Р)"!ССКИI!\I)'ЖИК I! IК 1~lаШllllе привык,

Его Г.l0жет продаж,ная ,свора'.

Таких знаЧИТС.1ЬНЫХ iВа;рlIациii, 'каЮIС ИClпытала «Дубннуш

ка», <<-МаШlIнушка» не зна 1а. ЖРЗIНЬ «,J,уби.нушки» была ДО,l

ГОй и творчесюи-интенси.вноЙ.Народническая :лсс-ня, она с те

чением времени стала п,ролетарСIЮЙ, 'ПО;IУЧИ1В ПрИЗiнанне IВ

маосах много 'позже овоего рождения2 .

Художественнаялитература и публицистика в революцион

ной борьбе. В ФОР\IироваIНИИгражданских чувств и убеждений

интеллигентноймолодеЖИ1на рубеже веков огромная роль пр"

llадлеЖЭJ1Э художестве.нноИ литературе. В делах Жандарм·

ского управлС'tНllЯ Iвстречаются пись:vtа, отобранные 'п'ри ()Iбы·

сках. Следствию ,редко удавалось установить имена авторов

коррсс!Понденциi1. Во ~pyг их 'Оtбщественных И!НТeJресов 'Bыр'н-

сОВЫlвасТ'ся 1IЗ !ПИlсем 'с доетат,очноii ол:ределetННОС1ЪЮ. Боль

шое место в послаlJИЯХ занимают соо/бщенило IприобреТСIi

пых и лрочитанных К'JJигах, советы о том, что читать и 'J<aK
IГIрочитанное «при'ложить» к жиз'ни. ЧехOl!З в одном IИЗ lI1исе\!

Оllенива"'JСЯ 'KaIK lПисатель, хо'рошо передающий Iнастроение об

щественного у.\1а J! сам ПрО!lИ!(НУТЫЙ эти:vt наС'I1роеНИeJМ, а де

ревня, изо'6ражен'нап в его повести «В OВipaгe», раз'биралас[,
с ТОЧJ<И Зlрения ее соотвеТlСТВИЯ дей,ств'итеЛЬJ!оiIжиэн.и и несо

ответствия 'наlродническИlМ предстаВ.'Iения:vt: «Чехов IC высоты

своего .х'УдожествеННОFО оБы'кl'JjIвиз\оlаa изображает нам совре

менную деревню, в которой нетничего,к,роме '.печалей 11 возды

хания да еще ГР0\-IКОГО нравственного Х1рюкаНЫl тех, у КОТО,рых
11 «кожа-10 1\lошенническая». Из этих 'писем 'ВИДоНО, что Щед-

1 ГЛСО, ф.•1IlСТОВОК.
2 В истории <ДуБНJlУШКИ» были ПОПЫТКII ИСПО.1ьзовать известность

ЭТОII революционноii песии в борьбе против «кра~!ОЛЬНIlКОВ». В августе

1906 г. какая-то саратовская реакцнонная организаЦIIЯ отпечатала ЛII·

стовку С «Ду.бuuушкоii». В ией утвержда.l0СЬ. что теперь в родную песню

русского Hapoiдa «новое что-то закралось»: это «злодеи», у которых нет

НlIчего дорогого, <свое туда вставили слово». И новую «Дубииvшку» поет

не нар'ОД, «Ш.I работе себе помогая»,

Нет! Толп<\. ее в диком безумст,ве поет

Под ВЛlIяине~! вражыlx наветов,

l,огда против царя н отчизIlы� идет,

Против божьих священных заветов!

ГЛС(t), ф. '5!3, ед. хр. 112, т. VlI, 1906, л. 816.
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рин, с его трезвыы 'ВЗГ.15l.J"JМ на трудносги, ожидающие рева

.1юционсра на стезе пропагандистекоil работы, IПОЛБЗуется у

~1O.10деЖIl БО\ПЬШИ.\1 аВТО,ритеТО:'1. Цитации произ,ве;J.еннЙ

Щедр:ина прюlO говорят о ,пересмо-rре новы:.! поколение:'>! ре
1!I0люционеро,в народнических иллюзий, о ГOTOBHOCТlI их r::
бо.1ЬШИJ\! т'ру юстям И испытаlIИЯМ на пути к мас,са\!. «Ока

зать че,10веку толком, что Оll '1е,10век, - на оДIIОЩ этом Пlред

IlРJlЯТИJl могут изойти кровью сердца. Дать человеку воз

МОЖность 'различать 'с:пра,ве,1J1ИiВ'ое от ,неоправеДЛIИВОГО - для

ДОСТIИЖСНIIЯ этоnо МОЖJlО душу свою погубить», - ICсылаеТС5i

неJJЗIВ CTIHblll аДlре'сат на Щедрина!.

ИОПОЛЬЗОВ<1IНJJе 'в ШИ1рОI<ИХ масштабах ХУДQжественной ли

тС'ратуры .в .uе.1ЯХ агитаЦИIl начато было народника~1И-П'Ропа

гандиста:.lИ. В р-аботе I!х преемников, 'послеДУЮЩIlХ револю

ционеров 11 СОЦllал-демокргтов, эта традlИЦИЯ укреПИ,13СЬ. «В

дело» ПОШ.1JJ прежде в'сего ПРОИЗ1ведения нар::J'Д,ничеСКIIХ писа

те.1еЙ. РтищеВС'I<I·lе учителя, наIПрИlме;р, давали желе3lНОДОРОЖ

ным 'рабочи:.! читать «Домик на ВО.1ге» Сте.пня.ка-КраIВЧИН

('кого. Один ':13 рабочих, табельщик Петр Кошкин, на ДОIП~ОСС

утверждал, что рабоч.ие считали такие IJ<,НИГИ более >понятны

M1I 2. «Домнк на Волге» был отобран при обыtке'У оДНого из

ЧМНOIв Iпервой социал-деМОl<:ратической рабочей Г'РylПIПЫ 3 •

Ma1c<cbl 1;10ТЯIlУЛИСЬ к IполитичеClКИМ знаниЯ'м,К «за:пrрещеи

ноН» J1IJIТepary'pe. Вкус к /ней был уже ВООПИТ31Н той «демокра

1l1чеС'коii дешевой брошюрой», о ДОСТУIПНОСТН которой lI1иса.1

В. И. ЛеН:IН: «Же.1анное ДЛЯ одного из ста'рых Р~у1сских демо

кратс\В «вре:'IСЧКО» п,ришло. Купцы броса.1И торговать овсом

11 начинали 60,lее вь)годную торговлю - демо~ратической Д'€

шевой брошюроii. Демократическая книжка стала базаrpНЫ:'1

продуктом. Te:\fН идеями Белинского и ГОГОЛЯ, которые дела

.111 этих mисатеlСЙ дорогими Нек,расову - 'ка'к и в<:якому IПО

РЯДОЧНОIМ'У человеку ,на Руси - была .пропитана с'Плошь эта

новая базарная литераТУlра»4.

Еще в Iнача.1е ХХ IB. У.J.ивителЬ'ное разнообразие IпрЕ'дстав

:,51('т образовательная и агитационная ли ге>ратура социал-де

мократов: Марко-Вовчок и Островский, Шелгунов и Черны

шевский, Степняк-Кравчинский и МихаЙJIOВСКИЙ, Костомаров

Il ~10РДQlБUСIВ, Ще1рИН I! Бельтов, БаIКУЮЫ! н Каутский О'биа-

I ГАса, Ф. 53, ед. хр. 412, с. 1,1900-1901.
2 ГАса, Ф. 53, ед. хр, 108, 1900.
" r Аса, ф. 53. ед, хр. 96. Т. 1,11899.
4 В, И, Л е н JI 11, Еще ОДIIН поход на демократпю, - ПОЛII. собр. со'!.,

т. 2,2, стр. 83.
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рул(,ивают,ся и значатся в 'Сlписках для самооtбраЗОlВания ,ря

].0:\1 с jVlapKCO:vf и ЭН'гельсом. Это О:\lеШСНJfе отражало и труд

ные ПОИСЮI революционной мысли, 11 широту экономических,

политических, :vюраЛЫIQ-эти'ческих и художеСl'веllНЫХ HHH~

ресов самих СОЦlиаЛ-,J.емократов.

ОреДII бумаг дела ~O Iпроверке храняЩ'ихоя при У:l'раВ.1С

НИН вещеСТlвенн.ых доказательс'ГВ, ,отобранных у ра3'НЫХ ЛIIЦ

с 1905 года» (ГАСО, ф. 53), есть 'пнсьмо некоего А. Болдыре

ва от 1'9/VI-1905 'г. 'к сарClТОВ'С!КОМУ 'ПОТО.vюгвенному 'почетно

му ГРЭЖД2,НИIНУ В. Репни'к,ов'у. Они ,ра,ск,рывает, с 'КЭIJ<ОЙ не

посре,J.'СТIВСННОСТЬЮ во'спринимали'сь ХУ,J.ожественные п'ро,изве

дения в то в.ре:vIЯ. В чтении их 'ВИ,.J.е.1И 'Практическую пользу.

«Советую тебе ,прочесть одну статейку из жу,рнала «ЗНClЮfе»

под заглавием «Страна отцов» Гу<:ева-Оренtбу,ргского.

писал А. Болдыре,в. - Замечательная со~ременная вещичк.1,

мастерски о'П'и,саlllfая, та,к что, если начнешь читать, то 1I JI~

оторвешься, х,оть IКОЛ тебе 'На ГОЛОlве теши. Демо,н'стра'L!)ИИ 'ра

бочих, забастовка, бунт на ярмарке, речи лопов, сцены из 1!Х

жизни - все это т3'), художествеНIIО изложено, что 'поне30,1('

застаlв,ляет IПОJ.,,j,аТЬС51 подобному же чувству и Iп'р:инести св'ою

малую лепту. Если TLI не читал, то советую тебе немедленно

достать ...».
Статьи Чернышевского и ру'сских 'К'рИТИК'ОI8 XIX в., п'рою

IведеlltИЯ Ma'pNca и э'нгель'са, Х'УJ,ожеСllвенное И публи.ЦiИIСТИчс

ское творчество IпИ'сателей-на,РОДНИ1j(О'В входят в 'l('P'Yf чтеНИ;1

группы А. Алытов'скаго, ,на Iпе'р'вых ,лорах именовавшей себя

социал-демократическ,ой, В конце XIX 3. учящиеося саратов

ских учеб.ных заlведений соБИ'раЛIl МН'0'ГО.1юдные нелегаль,ны~

и легальные Iвечера. В 1П,0ЛИ1ЦеikКlfХ J,онесениях I'Qiво,РIИ'ЛOlсь о
том, чтО «наиболее энергичные из учащихся образовали ,рево

ЛЮЩЮiнiНЫЙ IЫРУЖ10,К, на3lвав Iсебя членами са1ратовской ,со,щиал

демократической группы», что революционная IIнтеллигеНЦJIЯ

«очевидно задалась целью 'ЛtрИ'нять нсе ,меры к большому со

средоточеНIИЮ и изысканию средств к IПОД.'J,ержа'нию ГОС\П'ОДСТ

вующего тепе:рь со.циал-дем,о'к'рат,ичеекого .н<JJПраIВЛСПИЯ, при

знавая одно его лишь IВiполне целесообразным 'в борЫбе оС.'пра

ВИlтеЛЬ'СТБом»l. Интересно то" что, неСМО11РЯ на 'КlРИ1'И'к'У наро:\

~jи'ческой та:КТИIКИ, художестве,НllIые ,п'роизведения на1Р,ОД>НИ'КОП

и особеI-:НО ~поэзия, ка'к доступная IMaocaM, оставалась на /во

оружении реВО,1юционеРОIВ.

1 ГАСО, 'ф ..f513, ед. хр, 412, т. 1,1'900-,1901.
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ПР'И 'о'бысках у членов этой груlП1Пы .атбиралюя, на'пример,
«Утес» Навроцкого. У студента механико-технического учи

лища В. Герлиха было изъято гектографированное стихот

ворение М. Михайлова, известное под назВaJНием «На\родо

вольчес'Кого марша».

Надо д)'lмать, 'что roлько в среде учащиXJСЯ имели хожде

ние та'К!Ие Сl'ИХИ, как реаюлюционная ,передел'ка ста'рой С1.\{

денческой пес'Ни:

Раз студенты ТО;Iлоir

ВО3В1ращаЛ'lllСЬ ",о~IOЙ

Тихо.

А жаlндарм'скнй Haxa,~

Их за то отхлестал

ЛIIХО •.••

Жандарм советует 'студен'там !Не БУН110JВать:

HY~Ka будьте ,умней,

За ученье C!W1Pei'l
Гаже]!,

19 февраlJlЯ '1900 г. сходка в ча,стной l1<вартире П,рI!вле.кла
до 60 человек молодежи. В жаlндаtрМСк,ой «оправ'ке» ,сообща

лось о том, что участники ее пели iпесню, 'Б которой были

слова «Что наш ,царь POMaHOIB правит барку на !Мель, а мы

дадИlМ барке ходу и /ПО1БРOiсаем бояр IВBOДy», 'с Iприпевом «Ух,

дуБИНУШI<а, ухнем!» Речь идет о «Барке» д. Клеменца, поль

зовавшейся известностью среди революционной молодежи2 .

ПО :призна'ниlO одного из участников вечерИlНКИ, здесь пелись

JI ДрYJгие Iпеани: «Дytбинушкэ» с 'революционными КYJплетами,

«Назови мне такую обитель», «Отречемся ОТ старого l\шра»3,

В до!несениях о ,сходках ПОЛИЦИЯ неиЗtмеJ11НО фИ'К<:И1рует ис

полня,вшиеся пеони: для влаегей они - дока'затеЛ\jСТВО на

благонадежности. Часто это песни, восп.ричятые от IПредшест
вующего периода.

Стихотворения и песни периода русско-японской воины И

революции 1905 года. Сатиры. Песни к солдатам. События

внешней и внутренней жизни России-'позорная ВОЙllа, зате

ннная царским ,поравитель'Ством с Японией, И IСОЗЫВ Госудаtрст.

венной думы - ВЫ3lвали к ЖJИ3lни целый цИ'клстихотtворений,

I ГАса, ф. 53, ед. хр. 42, т. 1, [900--....1901.
2 ГАса, ф. 53, ед. хр. 42, т. II, 1900-1901.
3Там же.
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глаВJIbli~1 образом, сатирических. И .воЙна, и новые IПОЛI[тич~

ские учреж.дения должны были ОТВ.lечь t:VlacCbI ОТ революци

онной борьбы. Сатирические еТИХОl1ворения ,с !их мет,кой оцен

кой и разоб.'IачеН<ием бездар'ных и проворовавшихся цар-ских

rCHepa.10iB и МИJIИ'сТ>роlВ - за!~ечательное >свидетельство того,

l<акой высокой степени ДОСТИ1ГЛО развит.ие не только рево.'IЮЦИ-

.он'ного -сознания mередовои руоской инте_l.nигенции, но и тру

дящихся ~a{;c. Стихотворения были 'пОказэтелем близару

I<ОСТИ ПрсlВlIтельства, 'пытавшегосн повернуть вни~аlН'ие масс

к оВiнешнеполитическим Iвопро.:а:\t ИЛИ либе.раЛbJНbl~t реформа:\l.

СаратовеКIIЙ мещанин Иван Ка1саткин вписал в свою тет

радь-а.1Ь'бо:\! рифмosанную Iприсказ'Ку саllИРИЧе.ского хаРЗlкте

ра, вскрывающую такие Фпо,РЯ,l,ки» В а'рмии, да и в стране, пр,!

которых НС:\1ЫС.'IИ:\1Q выиграть войну: «Японец ,ростом мал 
зато сытостью -взял. Одежда у ,него с ИГОJIOчКИ, ам'У'Ни.ция 
сейчас с :ПО.'Iочки. А у 'русск'ото солдата на коленях ~а:плата.

И щеJ<Н у него вваIJlИЛИ'СЬ, ПОТОIМУ что РУСОЮ'1е 'кома'ндирь! пи
щей псскyrПИЛИIСЬ. О Я/П()lНlСКОМ солдате за'ботятся, ка:1{ о р,од

нам брате: у .него хле'б, IМЯ'СО и чай, xorrb отбаlВЛЯЙ, рыба и

Р!Н'С. А У наших - толыко ~YKa ,после крыс. Да еще торговец

Х'РИСТОlп'рода,вец, 11реХ'УТР()lбн,!>IИ мерзавец в муку песку под:сы

пает. А начальство-та хоть и знает, его ,не обидит, оно будтu

глядит 11 не IВИ'ДИТ: у IlачаЛЬСТlва глаза ЗОJlОТОМ замазаны, ха

барами rУl<lИ с,вя'заНЪ1. А 'комондаiНТ TalK ра,счисляет на со,лда

те: сколько казенного добра пропадет, все ра'вно убьют, хун

хузы обдерут»'.

Вероятно, это редкая прнС'казка записана ,в альбом 160
время воины, В Iпериод 1П0раже,ннирусского IfIlравитеЛЬСТlва.

В ЭТII же годы в стиле Jl'итерагурных ска!зок XIX в. было

сложено стихотворение -сатира «Витте l<,рай наш ПОДЫ:\1ал

и себя не забывал», lВыомеИlвающее 'всех незадачливых гене

ралов - учаlС1ЧIИIКОВ оборOlНЫ Порт-Артура: адми'раJlа Алек

сеева, генера.1а I(у,рапатк,ина ,11 др. В Са,ратове, ,судя по ма

териала:\t, оно 'Расшространялось ,рукописным лутем 2 •

Сатнрнческой переделкой известного лермонтовского «Бо

родина» ЯВ.'Iяется текст, извлеченный из 'рукописи П. Л. Юди

на «СараТOIвекая ,рС\Волюция 1905 rO:ll,a». Юдин указывал, что
стихотноренис доставлено ему 30 января 1905 г.

I ГАса, ф. 407, ед. хр. 6598.
2 ГАса, ф. 53, ед. хр. 34J, 11906; ед.Хр. 9, т. Ш, J908. БЛII3Юlil ва

рнаlIТ под названием «Герон» 'имеется 'в РУКОПIlОн П. Л. IаДJIна о рево

ЛЮЦlIН 1905 года в Са'ратове, с помеТI<оii «'1905 года» (ф. 407, ед. хр. ,113(5).
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Скажи-к, ДЯДЯ, ведь недаром,

ПСЩOlбно 'pDIKal~1 н O~lapa~t,

В душе с отвагой, в сердце с жаром

Мы ПЯ'ГИJl1ИiCЬ назар,?

И что при ка'ждой IIОiВQЙ tX'BaTKe
.мы от Яi!lонцев 6ез оглядК!и,

Но «в полном боеВО~1 порядке»

БеЖ'ИС\f, беЖ'IШ I!Ю все .~опаТКI!,

Пускай их це.1ЯТ в за:.(.

Ну что ж, Moii друг, чего же ,проще?

ВЕЩЬ мы на'деЯJШСЬ d1a '{ОЩII,

С утра ХО:.(II.111 ;1.0 ПО.1НОШИ

"\!lbl по ,!eCTa~! ОВЯТЫ'!.

И КlаЛJl НIIЗК'lIе ПОК.10IIЫ,

А В\1остоПу.1Ь ..1.1Я оБОРОIIЫ

Вез.111 с собой ОД'НII IIКОНЫ,

ПО:J.вел нас СерафИI:>f!l.·

Ю.J!IlН собрал и ;:I.р)l1гие «iH легально раС)'ТРОIСl"ранявшиеся
• u

ПРОJlзведеНJlЯ.)\ сэтмрмчесиого свомства, вроде «Письма Ми}(а-

до к PY'OCKO':\I'Y ИМlператору» с П1редложвнием заключить МИ!)

на та,КJlХ невоЗ:УJOЖНЫХ ДЛЯ России услOlВИЯХ:

Дай i!lОПОВ ,)1~le пару тре:;\Вых,

Д'Вух чиновников дай честных,

Д,вухстудентов дай небитых,

Двух СО.цат в одежде, сытых,

Лра'~IОТIIЫХ дай 'I'УЖЮ{ОВ,

Два се.1а без казаков ...
И конец тогда борьбе,

Все, что 'ВЗЯ.l, OTдa~1 тебе.

в от'ветных ПИСЬ:\lах ца'рь предлагает e:\IY то, «чем богат»:

УХТО:\lского-аJ.':\Иiра.lа, Ор.l0,ва генерала, Муравьева 
оратора J[ тобого губернатора, КИрll.'1ла н Бориса... 110 «в от

вет сказал Мllкадо: «Этой СВОЛОЧJI не надо»2.

Пародирование воображае':vIоii ,переписки царя с его IВнеш

НИМИ И ВIНУ11реНJlИ:vlИ враГЮlll - распростраlНенная в это ;вре

мя форма ОС:vlеЯН'JlЯ ,p)~CCKOГO са;"'10.J.ержца. ОбlМен IписьмаМIf

состоялся якобы ;"'lежду царем 11 «обществом» в СВЯЗИ с не

удавшеися 'ПОПЫТКОй Iпра1ВитеJlьства о'бсудип, на Iсъезде делу-

I ГЛСО, Ф. 40i, ед, Хр. lЗб5.

2 Т а м же.
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TaTOiB от 34 земских Гj'lберlННЙ создавшееся ЛОJIOжение и изыс

кать опособы к улучшению внутрен'него состояния России (с

6 по 9 ноября 1904 г.). Резолюция этого съезда 'п()вергла Ни

колая в негодование:

•

KalК у н ас в горо,.1ке,

На Hege illa реке

Ника

Из себя lВыше.q nOH,

Ножкой топает он

д'нко.

И К'Ричит: - Ей же, ей,

Им не дам, хоть убей,

ВОЛН.

БУ'дет все. как и встарь,

Аль я больше не царь

Что л,и?

Я повла'СllВУЮ :вс.ласl'b

И не с'Делаю ВЛЭlCть

Мою КУ'ц()Й.

Пр,икаlЖу 1JIсе С<Н~Сl1И

И не :ца,м заlВССllН

IКанICТИ'l',УЩИЙ... и т. Д.

«Общество» отвечало ему:

Ох ты, царь НИlколаlirl

Ты на земство не лай,

Ишь, зэдорн'нк!

Ты б ИХ 'С.q'УШЩ/I оовет,

А руnня'-'не 011вет:

Ты не дворник.

Лучше з.емцам I3'не~lЛИ:

Они люди земли

Нашей.

А не То... путь иной

К UleMoЦaM IC СЬ1НО':\1, !Женой

И ~fамашеЙI.

Па,родирование церковных жанров - раСПрОС'Ilраненный

способ создания сатир в начале ХХ 'века. Та'к, в «МЮЛИ11Ве»

У'ничто)Кзющую хара,ктерисТ'ику (полу'Чило СМ,lОдержаlвие, пра-

1 ГАСО, ф. 407, ед. хр. 1'365. Эта саТJlра была напечатана в 1905 г.

Самарским кО'мнтетом РСДРП в сб. ,,:ПеСНJI борьбы». В яиваре 19Q6 г. он

был отобран в Саратове У JПензеllСКОГО крестьяннна ЛРll обыоке (ф. 53, ед.

хр. 12, т. VЩ.
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вославие 11 аршlЯ. ИспраВНIfК, отобравший ее у поселянина из

Сгма,рской губ~jJН1IИ Ник!Олая Фи,цлера в январе 1906 г. в

Cl30~~1 донесении IB Жандармс'кое У1Правление обращал В'н,има

ине на то, чтю «NI0JIитва» «крамольного наllфаfвления f! ,паск

вильного оодержан'ия, в 'коей 'За11рагивает,ся особа его ИМlпе

раторского ,величества, весь царствующий ДОЛ-I, минис.тры В

крайне 'кощунствующих словах»!. Другой ее РУ'КОП,ИClный текст

был обнаружен у лензеонокого Кlj)естьяни-на Иiвана Макеева,

задержанно'Го в том же году ,в г. Пе1'ровеке:

Господи, помилуй,

Царя Николашку,

Жену его Сашу,

Мать его МаiШIY,

Трепова-генерала,

Ма'Каров a-аlllJМlНiрал а ,
ПобеДОЖJlOЦClва-IOelКретэ,ря,

Алею::еЯ'--<морЯlКа,

(l3ла!ПJИ1М'И,Р a'-lПiр~}вокаюра,

,к:НЯIГИI!IЮ ЕЛlизаlВе11У

И -ВСЮ ClВ0ЛОЧЬ 311у.

БУЛЫI1ИiНа-,М>И1Н'И:Сl1ра,

ИоаН'на~М:ИI'I1РОПi?J)lита,

Иоанна-~lIезуита,

К!рСШОТК~jна-хвата,

Не.богато,на'--lфата,

В итте--JJlобе,!lJИ тел я,

ПО.1ИЦl1ю-·грабителя,

Казаков-палачей

И ,J.р']ТИХ оволочеЙ.

Воздай им, Господи,

И Iбед!НТУЮ Раооию

Не ПОКl!IlЬ. Аминь 2.

В л-!аШИНОIfНIСНО \1 варианте фИд'.1ера упоминаеl'СЯ нз,вест

Hbli'l [j ПОf\о.1ЖЬе ~lракобеС-aJрхиепискOiП«Черносотенник Гер

моген»3.

ОфИЦJJалы-!ый ГН;\IН того ,времени «Боже, царя х'рани» па

родирова.1СЯ в О.1НОИ\IСНIНОЙ са,тирс, КОl'орая в Ca1paTOiBe рас'

IПрОС1'раНя.lась н виде гектоnрафllрованной лиС"говки Iи была

отоБРана у крестьян.

I ГАса, ф. Ei3, ед.Хр. J2, т. УН, ]906, л. 413.
2 ГАса, ф. 53, ед, хр. 12,:r, V1I, 1906, л. 422.
.~ ГАса, ф. 53, ед. хр. 12, т. VII, 1906, л. 413.
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Боже, царя х'ра'IЛИ!

Деоооту ДОJliГие ДНИ

ТЫ ,f/НСПОШJВI .••

СWЛЫlыil жзн,д.эрыа'м:и.

Гордый казар'мам'И

ЦаlpствуiJ !На Сllрах сынам

РУ'СН беюпраlвноiJ!

Иарь правослаrвный,

ilарствуй на 'Стр3'Х глупца~I...
Враг ,проавешerнья,

В ца,рсТ'Ве л"'11шенья

/l'lи.рно ЖНIВИ.

Всех. кro 1C'I!обод:у

i'lщет народ'У.

Бей и дави.

1 вой голодаюIЦИЙ.

Вечно страдающий

БеДНЬП1 'народ

В Х'РЗlмах /!Iюлен'ия

Бла~ОСЛ(jвеlllnЯ

Все тебе шлет!

Но врем'Я на.ста'нет.

Сол!ще ПРОГЛЯ1нет

Разбудrит бо))'цов.

ПОЛЬЗУЙIСЯ ВlpeMeнeM,

Царствуй Над пле~fенем

ЖаJIких ,рабов! ... 1

Сати\ры на царя.раСПРОСl'раня,вшиЕ'СЯ в Саратове и губер

нии, 'БЫJIИ свидетелыств,ом 'полноrо исчезновения 'ИЗ сознанин

рабочих царистс,ких иллюзий. «Рухнувшие fI ,потопленные

в народной крови iНадеж,ды на «батюшку царя» оменил'ись

nрозиым гневом и ненавистью к нему. МНОГОЧ'ИС.lе'ННЫС сати

'РЫ на царокое 'правительсТlВО, ставшее ДОстоннием всех rгpy

дящИ'Х'ся, раскрывают изменения \вмировоззрении l'РУДЯЩlИх

ея ,масс, iП1роиtCшедшие в ходе Iс.обытиЙ Iреволюции»2.

Необходимо юсобо о\стаНО&ИТbiСЯ на -сатире «Что за стран

ная .нелепость». В :начале ХХ 'В. она раопространялась в ,руко-

I [~co, ф. 53, ед. Хр. 12, т. Ш, 1906, л. 360.
2 В. И. Ч и ч е ров. Песни и СТИХIf пролетарната в перпод массОвого

рабочего революционного движения (l89{}-1Ю07 гг.). Русское народно-по

511ическое творчество. Материалы для изучения общественнd-ПОЛИТIIчеСКIIХ

воззреннй hapWJ,a.-«ТрУОДbI И'нстнтута эт!!ографНII ШI. Н. Н. МИКJ1УХО

Маклая», т. ХХ, АН СССР, М., 1953, стр. 187. (Новая серия).
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писях И через !J1есеннИ'ки. Текст ее, как и большинства сатир

этого в'реме.ни, анонимен.

Что за сгра-Нlная не.1епость:

От Петра до наШ/их дq/е/·/

В Петрonа,влов'СЖую К'репость

Возят ~lep11Bblx 1ИШЬ ualpeii.
Но ,!I.()ж~еж:я перемены,

ДолО!'вем до дней II'НЫХ:

В Летропавловскую крепость

Повезе",1 царей живых.

Лучезарная свобода

Уж нам шлет ОВОII ЛУЧ1i,

Волей грозного народа

Сгинут скоро палачи.

Будет весело нам житься

И в РОССИИ и везде.

Будет весело трудиться,

Будет счастье на земле!.

ПО данным В. А. Кравчинекоit н П. Г. Ширяевой, песня

«Что за ,странная неле-пасть» с-начала кончала'СЬ словами: «В

Петропавлов<скую крепость IПОВе.зут ца1рей живых». Вторая же

часть песни, считают они, была СОЧlинена накануне Октябрь

СJ<ОЙ революции. К этому мнению присоединился и А. И. Нут

рихин, !<омментируя сатиру2. Эти суждения об истории ее тек

ста ошибочны. Уже в 1905 Г. в песне звучала уверенность в

б.тШЗ1<ОЙ побед~ ТРУ;J.Ящихся. Эта ве.ра оБУСЛОВИ,1ась ,раз

:ыахом реВО.1ЮЦИОННОГО движения.

Другим объектом сатирического ОС~lеЯI1l1Я БЫ.ll! создавае

мые и распускаемые одна за другой государственные думы.

Одно из стихотворений о бесполеЗНОСТJI думских рсшений, с

которыми царь не считается, находится в уже упо:\!януто:'l! ру

кописном песеннике Ивана КасаТl<iИна.

СоБИ[1аШIСЬ однажды ЛЮ,1,1I ДУ'lные,

ГОВОРИЛИ там кум-куму речи y~JНыe,

11 решили же без ШУ"У - с.10вопреIlИЯ,

Благо ведало в России население,

И креСТЬЯНСJ<Ие руки все рабочие

Не гуБJlЛИ бы от скуки псы OXO'IlIe.

1 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 112, т. 1, }'906. ИЗ гектографнрованного песеННJlка,

нш"щенного в ,Вольске IНОЧНbIМ караульщиком 111 февраля 1906 г.

2 Песнн РУССКJIX рабочих (ХVJIJ-начала ХХ века). М.-Л., 1962,
стр. 212. (Бнблнотека поэта. Большая серая).
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А даров бы Р у1СЬ овятая всем отвесила.

Всем от края да до края было б весело.

Из-за СТО.юв все тут IвставаЛII люди ду\\ные.

Молодежь заплясала пляски шумные,

И в лаДОШII паки-паки все тут хлопали ...
Прискакали же казаки - всех их слопаmf\.

у помощника присяжного-gоверенного Григоровича. наря

ду с дрyu-ими реВОЛЮЦИОНIIЫМИ песнями, отобрали пр.и обыске

сатирическую «Ой, ПО.'Iна~полна тюрьма пред Думою», кото

рую, по его словам, он сохранил со студенческих пет2 • Такие

С'Тих<отворения-саllИрЫ создавались интеллигенцией. Они име

ли хождение прежде всего в городе.

Другая сатира касается 3-й Государственной думы, начав_

щей действовать в период пореволюционной реакции, ВО<:'IIIIО

полевых судов, гонений на профсоюзы, засылки провокаторов

R Dабочие организации.

Ду,ма наша Дума,

Дума наша третья,

Облегчи без шума

Qремя ЛIIХОЛетья,

J От палат до хаты

ОБОДРII всех здраво

И не шеi', заплаты

На свободу, право!

Этот текст тоже попал в альбом Касаткина. Интересно, что

в эти годы он вписывает в тетрадь такие изречения, которые

были Зllа;\lением тревожного времени: «В ГО:lOве, что хочешь,

носи, а язык помолчать ПрОСИ», «У дверей кабака все между

собой друзья, а у темничных дверей мало братьев и друзей».

Русско-японская война и события 1905 года остави.'IИ осо

бенно заl\Iетный след в развитии революционной поэзи,и. Сати

рические стихотворения рождались как следствие переделок

извеСПIЫХ произведений. Знакомые ри1'МЫ и мелодии помога

ли быстро ввести в общественный оборот новые злободневные

проблемы, дать оценwи действиям правительства. Известное и

не раз ИСПО.1ьзуемое революционерами стихотворение Фета

«Шепот, робкое дыханье» пригодилось для воопроизведеllИЯ

пореВО.'IЮUIIОННОЙ обстановки в России.

I rАСО, ф. 407, ед.Хр. 6598.
2 ГАСО, ф. 53, e;lJ,. Хр. 9, т. Ш, 1908'. Текста в деле нет.
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Пушюи, пулеметы,

Голод, нищета,

Родина, за что ты

Небо~l прок.~ята?

Полковники, офицеры

Города берут

Свиты генерал[ов]

Мужиков дерут.

Обыски, аресты,

Ссылки и тюрьма,

Бойни, манифесты

И тюрьма - чума'.

Время «<неправды», реакции и расправ представлено в трС1-

диционной форме «газеты С того света»:

ПРllшла газета с того света,

Новая молва I1З ада:

Како,ва грешным награда?

- Правда сгорела, ИСТlIна охромела,

Честность и ,ве.р,н'ость в 01'став/<у пошла,

С попами, с дьяками ПОЗllаКОМlIлась ... 2.

<<<Газета с того света» в lCаl1иричесК!ом тоне повествовала о

гибели ,:ущральных ценно'стей: любви, чест:носrи, веры, ,совестн,

милосердия. Виновники этого прежде всего-господа, богачи,

которые 11 накаЗЬ1'ваются в аду. «Под вашу скаредную душу

разогрею олово Bt\.1ecTo ПУ'ншу, а rJ.ЛЯ ваших жирненьких тел

есть во аде БО.1ЬШОЙ котел», - говорит бес «честным госпо

даы». РОСТОВЩlJК слышит от него же: «Пора тебе в преиспод

не!I побывать, вот там vзнаешь, l<aK бедных обижать»З.

Сатира этого вре:vtен'и ]<асалась и 'церкви-верной помощни
цы саl\JOдержавия. В 1902 г. в «Рабочей газете» была напеча

Т,lIIа специа.lьная статья «Поп», представляющая пастырей

овец правос.~авных как «жадных пауков», присосавшихёя к

те.1)' народа, а Г.lавное - как «стаю лжецов»: в одной руке

ПОП держит l<pecT 11 широко осеняет им своих друзей, «а другой

грозится на рабочих и обещает божье наказанье тому, l<То

ТО.1ЬКО думает об изменении существующего несправеДЛ1ИВОГО

порядка, о торжестве справедливости на земле, а не на небе».

I ГАСа, ф. 407, ед. хр. 6698. Тетрадь Касаткина.

2 т а м же.

3 От ФеОКТlIСТОВОЙ А. А., с. Елшанка, Хвалынского у., запись 1920 г.

Фо.%клорныii аРХ'IIВ.
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Этой теме посвящена и caтrlpa о попе 11 черте (<<В церкви, за·

лотом залитой»). Впервые напечатанная 13 1899 г. в «Рабочей

I\IЫСJlИ», она затем ВОШ.1а во многие нелега.1ьные издания. В

1905 г. ее н.апечатал «Листок приказчикав» (правление сара

товского социал-демократического союза ПРllказчиков). Рас

пространя.'1ась эта сатира и рукописно. Список ее был отобран

при обыске у проживающего в Саратове ВО.1ЬСКОГО меЩаНIIна

Романова. Арестованный утверждал, что списа,1 стихотворе

нне у своего хозяина-столяра'. Саратовские соцнал-деМОI'раты

разоблачали перед ТРУ;ХЯЩИ:\iНСЯ ИСТИ!iное .1ШlO служите.1сii

культа.

В укороченном виде, как песня, за которую наказыва.l!!,

эта сатира помнится в саратовских деревнях до с!!х /lOp2.
Уже с начала нашего века в Саратове и уездах распростра.

нилась хлесткая «Нагаечка». В протоколах обысков она !!\le
новалась «известным тенденциозным стихотворениеш)3. Одна

из самых популярных революционных саТИрIIIчеСJ<ИХ песен, она

лриспосаБJJивалась к разным событиям и жила в вариантах с

разными ПРИlпева'Ми. •
Приводимый текст общеизвестен и несет все признакн по

революционного времени. В нем два пр,и,пева: пеРВЫII в науч·

ной литературе связывается либо с расправам!! со стачкам!!

1901-.1903 гг. в России4, либо с поражением реВОЛЮЦIl!! 1905
года, знаменовавшем ,сdбой начало ,разгула ПОЛ1щеиского тер·

рора 5 . Во всяком случае, припев о горькой участи России вы

ража.l 'ПОСЛE'JреВОJlЮЦИОННУЮ ситуацию. Второй лрн/псв, встре

чающиися реже, пр'изывал 'к сопротивлению наСНЛИЯ~I.

Задумал наш Трепов царя УД1lВ1IТЬ,

Пулей, нагайкой народ YC~!НP)JТb.

Прнпев: Россия, РОСС1lЯ, жа.1Ь ~lНe тебя,

Бедная, горькая участь твоя!

Посла.q он }(азаков по все,! городам:

Бейте, рубите, награду вю! да,!!

Припев: Стыдно, товарИЩII, стыдно терпеть,

Стыдно, н терпнм )(азацкуIO П.1еть.

! ГАСО, ф. 53, ед. Хр. 110, 1903.
2 См. ниже.

ЗГАСО, ф. 53, ед. Хр. 108, 1900. Текста в ;J.e.1e нет.

4 В. И. Ч и ч е ров. Песни 11 CTIIXH пролетарната в перноД ревоюоцнон

110ГО двнжения, стр. 178.
5 Песни РУССКИХ рабочих (ХVIII-начала ХХ века). Вступ. статья, под

тотовка текста и Пр1lМ. А. И. Н у т р 111 Х I! 11 а. l\1..-Л., 19б2, сгр. 2'73. (Биб

.11I0т('ка поэта. БО.1ьшая серия).
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Вот едет казак на рыжем коне,

Ружье за плечаМJI, нагаilка в руке.

И старых н малых пугает ружьем

- Бегите, спасаiпесь. а HeT~TO убьем!

Старый и ма.1ЫЙ бегут от него.

«Борцы за свободу, убеi'tте его!»

Настал дЛЯ РОССИI1 несчастнеi'lшиi'! год,

Плавает в крови угнетенный народ.

Народ у видал такой произвол,

Решил посаднть эту свору на кол.

Царь испугался, издал маниф т:

Мертвых на свободу, >lШвых - под арест.

Свободу собраний солдатских штыков,

Свободу изданий бараньих голов 1.

Родившийся В революционные годы драматический сюжет

«Солнце всходит и заходит» в короткое вреl\lЯ стал j10ДОllа

чальником целого поколения саТ1ИР, показывающих, что нн

террор, ни реформы не могли никого ни испугать, fЖ ввести в

заБЛУЖ 1дение относительно ТOIго, что царизм не имеет будуще

го. В переделке 1907 г. ГОВОрИТСЯ о запертой в тюрьме воле,

«стерегут ее войсками со ШТblкаl\IИ на плечах»:

Как хотите стерегнте,

Но народ ее уж ждет,

Если самн не дадите

Снлой он ее возьмет.

Эх, Столыпин, ты Столыпин,

Что глумишься иад страиой?

Полно Русь тебе дураЧJlТЬ,

Про свободу песню поii ... 2

Имя Столыпина, недавнего саратовского губернатора, ве

шателя и автора закона об отрубах, саратовцам бы.'1O знако:\1O

.1учше, чем кому-либо. Так что переделка эта для Саратовско

го Поволжья была полна конкретного содержания.

Обзор .цикла сатирических стихотворений I! песен, распро

странявшихся в Саратове в первое деСЯТИ.lешеХХ века, мож

но завершитьсатирой-проклятьемцарюЗ .

В мае 1908 г. из кармана новогородского крестьянина Ива-

1 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 32140, 11907.
2 Т а м же.

з Другие сатнры, обнаруженные в делах об агитаторах, деi'rcтвовавших

в деревне, будут рассмотрены ниже, хотя, HccoMHeHIHo, на'IaЛО нх:'-'iз городе.

123



•

на Сударнкова по.lицеЙСКIlе Ч!lНЫ извлекл!И РУКОПИСЬ «неисн

зурованного стих,отворения, начинающегося словами «Всерос

сийский ИМIТератор, царь жандармов и Jiшионов». Судариков

показал, что РУКОЛИСЬ ему дала кассирша вино,куренных за

ВОДЧ1ИКОВ, проживающая по ул. Ильинской в одном с ни]\[ до

ме. Са.ратовокиЙ текст-один из наиболее ПОЛНЫХ вариантов

этого широко нзвестного памфлета на Николая 11: события

9 января, nора~еН'ия в войне с Яiпони~й нашли в нем место.

Соответственно усилилИ'сь ПрОКЛЯТЬЯ царю.

rВсеросоиftЮl<JJ-IЙ !Император,

Царь жандармю'в !! шпнонов,

Царь нзменников, провокатор,

Составитель каидалов!

Всеросоийский Кiровопийца,
ПО.КJров'итель для дворян,

Для народа-царь-мучитель,

Ца'РЬ-У1!5'ийца--;длякрестьян.

ПобежденlНЫЙ на Востоке,

ПобедJитель на Руси,

Будь же проклят, царь-убийца

И залитый ,весь в юрови!

И воостанет люд голодный,

,Сверпнет подлый он 'J)вой трон,

В пользу бедных и нар,ода

Завоюет би'J1ВУ оиР

Конечно, не толb'lЮ сатиры воопитываJ1И политические чув

ства гражда:н. В различных 'со>Циал-деМОJ{lратичеекихизданиях

nечатались революционныегимны и близкие к ним СТИХОТВ€I

рения. В том же «Лис'Т'Ке п,риказчик,ов» была Iпомещена статья

о росте сил пролетариата и об О'бщей вражде к преступному

царскому правительств>у. Утверждалось, что его нужно унич

тожить и ЗaJ{ЛЮЧИТЬ всех ,грабителей и угнетателей в тюрьмы,

выпустив оттуда борцов за свободу. Тогда над освобожденной

страной взойдет яркое солнце свободы и правды. За статьей

следовало }юполненное ревnmОЦИОНlIОГО пафоса стихотворе

ние «Вперед»:

Вперед, друзья, на подвиг славный!

Уж меркнет царская ззр'fI,

С восходом солнца трон,державны!1�

Падет, ПРllспеШJ!l1l(ОВ давя.

1 ГАса, ф. 5'3, ед. хр. 9, т. II, 1908.
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Вперед, друзья, нас ждет победа\

Огвагой честною горя,

Мы вырвем власть у MGlpOeдa,

Сотрем деопотию царя.

,вперед, друзья, нас ждет свобода!

Взошла народная заря,

Долой мучителей народа,

Долой КlpOBaBoгo царя!

Вперед! С ,врагом в борьбе суровой

Назад не будем отступать.

Овой каждый шат для жнзни новой

Мы будем кровью выкупать.

ПрGщет пора, и среди мира

Умолкнут брань и звон цепей,

И зазвуч.н:т приве'Г'но лира

ОрещiИ полей, средiИ степей.

Как солнце вешнее, свобода

ПоД,валы, тюрьмы озарит,

Цепь рабства русского народа

В ее лучах переroрiИТ.

В3Iошла заря и ЯрКiИМ оветом

С земли ночную гонит тень.
Вперед! Мы ждем тебя с привеroм,

День новои жизни, светлый день!

В 1905 ,г. в Саратовском Поволжье ,раопространилось близ

кое к гимничеокой поэзии того времени стихотворение «При

зыв». Возможно, что ОНО жило KalK песня. Это про,изведение

входило в большой (21 текст) гектографированный песенник,

найденный ночным караульщиком в г. Вальске в феврале

1906 r. t • Им заканчиваJlСЯ 011печатанный на ге1\То,графе «ПРИ

говор» крестьян деревни Петровки Балашовского уезда отно·

сительно малоземелья, бедности, темноты и невежества2 •

Нас много! Нас много!., Вставайте же, братья,

Не надо Н1I слез, ни бесплодной мольбы ...
Проклятье наОI!ЛЫО, тиранам проклятья!

Мы долго страдали, вставайте же, братья,

И будем борцы-не рабы!

I ГАСО, Ф. 53, ед.ХР. 12, т, 1, 1906.
2 ГАСО, Ф. 53', ед. хр, 1'2, т. 11I, л. 370, 1906 г. Вслед за «Прнювnром»

крестьян былн помещены два реВОЛЮЦ1l01lIIЫХ произведения : «Прнзыв» 11

«Похоронный марш». Отобран у крестьян в апреле 1906 г.

12.5
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Гля;:щте, заря заllялася свободы!

В КО\I сердце отзывно и ум не погас,

Кто весь IIсстрадаJIСЯ за чеРJlые годы,

СхоДитесь, вставайте под знамя свободы-

И время и правда за нас!

Пусть кровь IIаша льется, пусть в злобе беССJIЛЫIOЙ

Державныii убийца иас смертью казнит,

Но рабства позором, но 1НI1lЬЮ могильной

E\IY не сковать уже волюшки СИЛЬНОIl

Того, К10 отмщеиьем горит ...
За счастье иарода, за свет п познаиье

Подымем мы много МОЗОЛIИJCтых рук;

Просну.~ось раБОТНИКOiв-граждан сознанье,

Довольно ~{ертвящей нужды II страданья,

Доволь>ио II крови II мук\

Что создано потом, что кровью омыто,

Над чем, надрываясь, не спали иочеii

Дово,%но вам, ХИЩН!lКl!, грабит!;> открыто,

Bel\a~1II вы кровь нашу пилн досыта

Под гиетом жестокнх царей!

Нас много! Нас миого!.. Вставайте же братья,

Не надо нн слез, НII бесплодноi'! мольбы ...
ПРОJ<лятье наСllЛЬЮ, тиранам проклятьяl

Мы долго Сl'радали, вставайте же, братья,

И будем борцы-не рз'бы!l

Автор стихотворения неизвестен, впервые оно было напе

чатано в «Социал-де:vюкрате» 'в 1904 году2. Последние пере

печатj{И этого стихотворения, по неизвестным причина м, вос

производят T~KCT, первая строфа которого состоит из четырех,

а не ПЯТIИ стро,к, как все остальные З • Возможно, чт,о в некото

рых из ранних изданий этого ПРОl1зведения такое укорочение

имело место (стро]{а могла выпасть случайно). Но песе}шая

праКТИJ<а уже ~905 года иаправила.это ничем не оправданное

нарушение строфm<И. Свидетельство ТОlго~саратовские и дру

r1Ие4 ва.рианты вре11енн первой ру'сской революции.

1 ГАса ф. 53, ед. Хр. 1'2. т. 1II, 1906, л. 370.
2 РеВОЛЮIЩlOнная ПОЭЗIIЯ (11890'-1917), стр. 557,
3 РеВОЛЮЦIlонная поэзия (1890-119117), стр. JI14-·116; Русскзн револю

ц]]онная поэзия 1895-1917. Антолог]]я. СовеТСКlIЙ писатель, Л., 1957,
с'Гр. 363. ~

4 Вперед. СБОрНIIК СТИХОllвореllllЙ н песеll. СостаВIIЛ М. Л. Ростов-на

дону, 1905. UИТIlРУJO по сб. «Фольклор фабрИ l1Но-заВОД 1СЮlХ раБО!IИХ». Ста

ты]] l! тексты. Под. р д. проф П. М. С о б о л е в з. Смоленск, 19З>l, СТР. 101,
NQ 34.
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Призывного характера и стнхотворение этого вреыеии

«Первое мая» (<<Вреыя не теР,ПИТ-ДРУЖI~ей за работу!»). В

СИi\lВО.Нlческих образах вспыхнувшей зари, несущихся ВО.1Н

оно рисова,10 карТIIНУ «народного мщенья»l.

В эти боевые годы, когда нараста.lа ВО.lна рево.1ЮUlШ, сно.

ва зазвуча.llI некоторые нз СТ'ихотворениii 70-х годов. В песен

никах ]\!Ожно встретить страстное в своей ненависти J( деспо

ТИ3.\IУ сrихотвореНIIе Ф. BO.1XOBCI<OfO «Кричи!». Стихотворение

1880 г. «И опять ПА.1ачи'», наПIlсаНllое неизвестным авторо:\!

по случаю казни народовольцев А. Квятковского И А. Прес~

някова, 'звало к топору, к борьбе «с шайкой врагов, за свобо

ду, права человека»2. .
С с06ЫИ!ЯllШ lIача.'1а века соотносится целый ряд произве

депий, уже не переделок, а совершенно НОВЫХ, ОРИГIlнальных.

Одни пз них историчеакого плаиа, с ярко выраженным драма

тичеСКI1i\! сюжеТО.\l (о кровавом воскресенье), в других-глав

ным бы.'J агитаUlIOННЫЙ заряд (солдаТСJ<ие песни).

Стихотворенис «9 янва,ря» стало известно в Саратовском

Поволжье уже в ыарте 1905 г. з . В СВЯЗiJ! С его обнаружением

было заведено специальное «дело». Царицынский телеграфист

переписал стихотворение с какой-то ЛИСТОВКИ, якобы подо

бранной И1l1 на улице. Обнаруживш,ий стихотворение кондук

тор представнл его унтер-офицеру как «преСТУПRое», что, впро

чеlll, осозиавалось 11 саМIИМ телеграфистом. В послаННОlll слу

жебной почтой ПlIсьме к дрУIГУ он наказывал быть ОСТОРОЖНЬ!1l1

со CTHXR]\!II 11 НИКQ;\IУ не давать их списывать, если он «не хо

чет угодить туда, !(уда Макар не ГОНЯ.l пасти» 4. Так, распро

странеНI!IО песе)1 способствова.1И .1ЮДИ, да.lекие от агитацион

пой деяте,'1ЬНОСТИ, но захваченные оБЩIl\! возбуждением. В дс

.'Je о телеграфисте сохранился текст с первоначаЛЬНЫI\l ПО.10·

жительны;,\) IIзображением Гапона, провокаТОРСI<ая рО.'1ь ](ото

рого была ВЫЯВ.lена позже. Став песнеii, стихотзорение сильно

сократилось. а И.\IЯ Гапона бы.10 выброшено.

В одно!, нз саратовских листовок этого преlllени 9 января

1905 г. называ.l0СЬ «веЛИЮI1l1 днеы», потому что теперь «рус

ский народ без пощады осудил самодержавие»5. Возникавшие

I ГАСО, ф. &3, ед. хр. 112, т. 1, 1906.
2 Т а м же.

~ Впервые lIап~чатано в «Голосе труда», 11905, N2 З.

4 Т а ~I же.

5 ГАСО. Тllпографскиii ЛИСТОК «Перед бурей» саратовского соцнал-де

мокраТИ'lес!{ого лрофессионаЛL,НОГО союза типографов, ф. ЛНСТОlЮI<. N2 40';:;.
без года.
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по c.ryeAaM события стихотворепия изображали расправу с бе

зоружными рабочими. у Зимнего как расстрел веры в царя,

'Превращение его в глазах ТРУДЯШ!ИrХСЯ ,у!а,сс ИЗ ца'ря-заступ

ника в ца1р.я-палача. Внелегальных сараТОВСJl<JИХ изданиях,

по-видимому, уже в 1905 г. было наlПеча'tано известное CTIIXO.

твореllие «1905 год. 9 января, или кровавое воскресенье».

С наив+rой верою, с открытою душой

Мы шли к тебе, палач самодеРЖ<IJВJIыlr,

Мы шли к тебе с горячею мольбой,

Чтоб вlнял ты голосу страны своей беспраiВноi·!.

А ты, злодей, на брата выслал брата

С оравой пьяною сво,нх офнцеров,

И русский штык покорного солдата

Нап,равил ты на братьев 11 отцов.

Меж тем, как мы за беДJIУЮ Россию

СО CTOIIOM падали с проклятьем на устах,

.С cBoei'l ОПрИЧНИJIОЙ по на'с ты правнл тризну,

Гоннмый трусюстыо В награбленных двоrща'х.

Чтоб подав'ИТЬ Н<lJродные протесты,

Тюрьму JI като'РГУ, штыкн ПУС'l'ил ТЫ В ход,

И кровью родины ты ПJIшешь манифесты,

Зов.я к себе поруганный народ!

Безум,ный царь бесправного народа!

Мы с просьбой больше не пойдем,

Пойдем с оружием. И с KpllKaMl1 «Свобода!»

Сотрем тебя или умрем в борьбе,

Ты на.с расстрелнваЛ~l!е ЖДl! и ты пощады,

Достанем мы тебя, как ты себя не пря'lb,

Падут твои сатрапы-каЗJIокрады

И с ними-ты, безжалостный палач!l

Стало песней сти~отворение ЩеПКЮЮЙ-КYlпернИ'к«На rp(J
ДИ1не» (<<От павших твердынь По'рт-Артура»). Оно печаталось

сыти'ныM в дешевых 'песенниках 2 , .но ,скор,о ,псщало он в IPOBO

люци·онные издания. Местные ,революционные ОР.ГЗ1низа·цИ!!

разм!ножали егю на гектографах, стихо'Гворение переПИ'СЬ!lва

лось от рукиз И до сих пор ,ПО~1НИТСя 'в 'саlратовоких <селах.

I ГАса, ф. БЗ, ед. хр. '112, т. VI. 1906. Из гектографированного песен
ника, отобранного у кочегара парохода. ПесеННI\К без года. Стихотворение

воспроизведено, несомненно, 110 памяти, с так·ими несообразностями, как:

«сотрапы- конокрады».

2 А. Я к у б. Современные народные песеНI1J1кн.-«ИзвеСТJIЯ ОРЯС».

кв. I. 1914, CTjl. 811.
ЗГАСО, ф. 53, ед. хр. 6, т. IX. 111907_
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Видимо, не 'l:.JIучаЙно ,сюжет и КОМПОЗИЦИЯ этого широ'ко

известного стихотворения были во многом повторены IВ рас

сказе Бо,рисова «Безу,мне», Iнаlпечата'Н,ном ,в местной легаль

ной еженедельной газете «Волна»!. Отвоевавшись «в чужой

далекой Манчж'УРИИ», солдат ВОЗIВlращае1'СЯ в родное село.

Но дома его никто не встречает, в избе он находит больного от
ца. Только он уцелел !и ,ра.с'сказал, как «было не слаДIЮ» в де

ревне: «У IHac здесь, 'сынок, тоже IВОЙ1На, одних убивают и де

лают калека,ми, а других 'УIВОЗЯТ». Солдат спраШИlвает с бес

покойством: «Но где же мать моя? Где Иван, где 'Семка?»

Оказывается, мцть убили пр.иеха~шие «из города усмирите

ли», Iкогда крестьяне «'Порешили всеУ! '~1Иtром» взять lПоме·

щичыо землю. А братьев «за'КQlвали в ,каJJдалы». Отца стащи

ли с полатей и так били, что он еле жив. Обезумевший от горя,

солдат зо}вет ,собра'вшихся в избе односельчан на битву:

«Умрем иль победим!» Он бьет в набат и всполаШJJвает все

село. Так действие в раосказе в ка'кой-то 'степени Iповт,оряет

сюжетеТИХОТlворе:ния «На ,родине», {но lIереноеится в село. В

диалоге солдата 'с ОДIiO\сельчанами воспроиз,водятся деревен

СIШ~ события 1905 Г.

Появившееся еще IВ (Начале 90-х гг. IВ революциоНlНЫХ изда

ниях ,стихотворение М. КонапниЦlЮЙ «Вольный~ рабочий»,

повсюду распространилось лишь в начале 900-х гоДов 2 . Имен

но IВ это Iвремя оно стало из'вес"гно и в Са'ратовской губelрН1ИИ:

текст его есть в деле о социал-демократической группе 3 • Оно

печаталось и позже в саратовской «Рабочей газете» 4.

С ру,секо-японской вой'Ны и ,реВОЛЮЦИОlIныхсобытии 190.5
года наЧИlнают св,ою аlКТИВНУЮ ЖИЗ;jJЬ и леснн особого :назна

чения - для агитации среди солдат. Более раIIН'ИМ 'произве

дением на эту тему, известным и Са'ратовской губернии еще

до lПelр'ВОЙ ру,се,кой реIВОЛЮЦИИ, было «Братцы, друж·но песню

ГРЯlНем». Даlвнее СТlJХОТIВорение о польских 'с.обытиях, печата

емое еще :народникамrr в Iс/вОИХ изда'ниях, 'оно в ,на'чале ХХ ,ст.

было lПереОСомысле:но: вместо отказа «-бить поля'Ков» солдаты

обещают не сТ!реЛftТЬ в ,рабочих и мужик'ов. Оно распростра

нялось IВосеми нслегальными сре,цства'мн - песе:нниками, ру-

1 «Волна». Еженедельная социально-политическая, общественная и ЛII

т~ратурная газета, '19016, Ng 2. Ее редактором был социал-демократ П. Л~

бедerв.

2 В. И. Ч и ч е ров. Песни 11 СТIIХИ пролетарllата в период реВОЛЮ!(II

онного движеНIIЯ, стр. 177.
3 r АСО, ф. 53, ед. хр. 111, 1900.
4 «Рабочая газета», 1902 год, январь.

9. Заказ JII', 1699. t29



кописно, гектографИрОlваНJ-IЫМИ ли,стовками - и п'режде !Всего

среди «НИЖ'НI!Х чинQlв» ,са р атоВ'ското гаJрНИЗOlна и 11<ОНIВОЙНЫХ

кома'нд в уездах. Называлось оно IПрIl этом «Солда-гской пес

ней», «ПеС'нью К ,солдатам», «В добрый час». 18 дека'бр5I
1905 г. в губеРlн(жое Жанда рмское У'правление 'пр,ишло доне

сение о прокла.мации «Песнь к 'СОЛ.lj.атам», 'Появившейся iВ ка

з~'рм ах конвойной :команды г. Х!ваЩ>шс'ка '.
,в этот период активной 'борьбы мас,с IВОЗникли и ,новые про

из:ведения Iсгероем-солдатом. В 1904 г. в связи с py,cC'ko-япон

ОКОЙ войной наРОДQlвольцем Ф. ВОЛХOlВЮКИМ, наХОДйlВШИiМСЯ

за границей, была сочинена «солдатская песня» «Война»

(<<Братцы, г,онят !Нас далеко от родимой 'С1ЮРОНЫ»). В Iподза

ГОловке ука3Ы1валось, 'Что эта песня 'на голо~ «Было дело под

Полта'воИ»2. Идея песни _. iQlСУЖДetIl,ие аrрес,сии цар,с.кого !пра

витеЛЬ/СТlва и не;н'УЖНОСТЬ ,вой,ны труД'ящему;с!! люду - сдела

ла ее IПО'ПУЛЯРIIОЙ. Ее В'писал Иван Каса'Г'кин IB свой альбом.

Текст \песни Ф. Волховского не 'подвер.гался почти никаким

изменениям.

IB преДВJ1де:нии реIВОJJЮЦIИОННЫХ 'боев большеви:ки стреми

лись 'ра'СПРОlпагаll-IДIИ;РOlВать солдат н казаКQlВ, IЛiри,влечь их на

сторону народа. В 1906 году месТllЫЙ 'комитет РСДРП обра

тился 'к казакам, наводнИlВШИМ саратов'с.кие дерев:ни, со lС'пеци

аль,ной 'ПрО'J<ламаЩlеЙ. Социал-демо~раты стреМИJlИСЬ разб'У

Д1ить в казаках ГОрДОСТЬ .когда-то 'вольных людей, даваrвших

прибежище '6еГ.1ЫМ, а теперь 'ставших ,варными слу,гами ЧJ1

НQlВНИQЮв и !I1Q1:v1ещик,ов: <<lB угоду НУ! пьете KlpOBb J<ре'стья-н и

ра'бочих и гра'бите у НИХ Iпоследний ку,со;< хлеба, чтоб IQTдaT~

его помещикам за ,cTaIKa'H \В,одки и за «,С'па-Оi:-l1бо» ка,ко,ГО-I-f,J1'будЬ.

генерала, У1Пившеюся крооью ... Воль:ныйстепн-ой KOIHb \СТано

вится поко1рной 'клячей». Казаки ведут ПОЗОрНЫЙ бой с на.ро

дом, РУКИ ,их обагрооы не К'ровью ,вра,га, а к.рОВЬ'Ю 'б1рата, и,

если казахи ,будут ус-мирять восставших, - позор ИМ, ка'к 'па

лачам3 . Листовки обращали внимание и солдат на такую не

сообразность: O-НИ,сыны на'рода, вчера шедшие за сохой или

стоявшие за ,станком, чт,обы увеличи'ва'Ть «IKpoBaBblM трудом

богатства для 'КУЧJ'И дармое;J,ОВ и палачей», ,сегодня являют,ся

«глаIВНЫМ ,оружием ПРОТИIВ Iвооставшего 'на1рода». Листовки

1 ГАса, ф. БЗ', ед. х,р_ 11<95, 11Ю5,
2 Поэты-деМОl~раты \l'870~li~80-x годов_ Вступ. статья. подготовка тек

ста н лрюr. А. 1111. Б он х т ера. Изд. 3-е, М.-Л., 1962, стр е5'5-2,56. (Биб

Jrиотека поэта. Малая ,серия). В этом издании, !<ажется, впервые указаll\

автор песни, до этого СЧlита'вшей,ся анонщшоЙ.

3 ГАса, ф. 53, ед. хр. 342, '1906.
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QБи:Iыlo ЩlТнровалн реВО,1юциоН'ные гн.\1НЫ 11 ча'сто закаl1ЧИ

вались тг'.·И.\1 четверостишие.\1:

Мы рабочью песню грянем,

Повернем штыки назад

И плt'чом к П.1СЧУ мы встаНС'1

С Te~11I, кто наш кровный бр<!т 1.

Песни о солдатах касаются To~i же темьт преступности их

борьбы с братом-tpабОЧИ\1 и .\!УЖИКО.\1. Одно из таких 'Произ

ведеНИЙ'вписано ПОКРОВСЮI:\1 мещанином, рабочим ВIIIlOкурен

ного заlвода Григорием ЧеРI-ЮВЫ.\l, IВ свою :расчетную книжку

под наз,вание.\1 «Песня».

Стреляi'l, СО.1Дат, целься вернеl"!,

Бей прямо в сердцс, но не мимо,

Убей врага, не промахнись,

Такое зло недопустимо 2.

Стреляй, солдат, в кого велят,

Забудь отца, родного брата,

Забудь жену, знбудь и мать,

Лишь помни «памятку» солдата.

Попы тебя благословят:

Убьешь отца-греха не будст.

Они не врут, коль говорят:

- Бог вашей службы не забудет.

В далекий край служить пошлют,

На родине вас не оставят.

Ружье, муидир вам там дадут

Н быть машиною заставят.

Рабочих бить вас поведут,

Голодных убивать ПРIlIlУДЯТ,

По чарке водочки дадут

И 31'11'1 совесть вашу купят.

I ГАСО, ф. 53, Сд. хр. lQ, Т. Vll, 1906. В лнстовке к казакам (<<Саратов

скиii листок» Саратовского KO\lllTCTa РСДРП) первые две. строкн четверо
СТИШLЯ COOrnt'TcTBeHHo переделывалнсь: «Удалую песню грянем, повернем

!(оней назад». ГАСО, ф. 53, ед. хр. \12, т. У[. ,['906. ПО наблюдениям А. Л.

Дымшнца, стихотворения. обраще:lные к солдатам. «СТРОИЩfСЬ всецело 00
принЦlШУ художсственно-образного «нересказа» аГJlТационно-публицисти

ческой Л1IТературы партии» СОц!lал-демократов. (См.: А. Л. Дымшиц. Очер

кн по ИСТОрll1l ранней пролетарской ПОЭЗll1l 11 рабочего ФОЛЬК,10ра.-«Ученые

заПНС!(II» JlеНlннграДСI(ОГО гос. педаг. НlJlститута ИМ. А. И. Герцена. Кафед

ра РУССI(ОЙ лнтсратуры. Л., [9-37. т. V[[[, стр.II'4).

2 Для Bce~ строф сделано оБОЗllаченне, что пос.nеДllие двс строки по

"торяются.
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Крестьяне мрут по дереВНЯ\1.

Зе:.!.ll1, работы, хлеба просят,

Но иМ, как держим бунтарям,

Штыки да пу.1И все подно\:ят.

Стреляй, солдат, ко.l!! штыко~!.

Кусай зубами, бей прикладом,

Но, убивая, не забудь,

Что бьешься ты с голодны:\! 6paTo~l.

Стреляй, солдат, ко.1И смелеii,

На родине уж в это врешr

Твою жену, твоих детей

Солдаты бьют без сожаЩ?I!ья l

НаКбонец, и п~С'ня «Постой-ка, товарищ, опомнись-ка, брат».

с 1905 г. часто печатавшаяся в социал-демократических 113Д3

ниях, встретил ась в деле о ca1paTOBCKOM мещанине /ВаСШll!И

Кольцове. забранном в нетрез,вом состоянии: 'в то время поли

ция передко делала 'подобные находки и IвозБУЖ.J:ала о них де

ла. Неясно, ,Clписал ли ее сам Кольцов со множеством ошиБOJ<

или действительно,как он утверждал при допросе, нашел ее 13

лодке после 110Г-О, как «катал по Волге Iпублику», И лзял лис

ток, чтоб завеlрНуть ,в ,него пас.порт 2 .

Тек,сты IЭ11ИХ солдаток/их песен 11l0ЧТИ :не ПОдJвергались варь

ированию, они отличаЮl1СЯ поразителЬ'ной устойчивостью.

«Солдатская» тема была чрезвычайно популярна в реВОЛЮЦII

онном песпетворчестве. После революции 1905 г. на мотив по

пулярного ГИlМна были 'сложены «Солдатская lapL lьеза» iJ
«Казачья марсельеза», которые также бы.1И IIзлестны в Сара

товском Поволжье З .
«Марсельеза». Гимны социал-демократов. «Марсельеза»

песня исключ,ительной ,судьбы. Под этим названием Б России

распространялась «Новая песня», сочинения П. Л. ЛаВРОВЫ\J

в 1875 г. На долю редкой iПесни 'выпадала такая извеС11НОСТЬ.

Немногие из агитационных произнедений обнаРУЖИlвали пu

.JOбную тво'рческую силу. В нелегальных изданиях она часто

IJазывалась «Рабочей марсельезой». В д()н~сениях жандар

:'Уювона именавалась «IРУССКОЙ марсельезой», «рабочей пес

ней», «преступной» песней и чаще других УПОМlшалась в де-

1 ГАса, Ф. 53, ед. хр. 9, т. Ш, 1008 г.

2 ГАса, ф. 53, ед. хр. 9, т. II, 1908 г.
3 Наряду с другими солдатскими пеСI!ЯМН обе эти марсельеЗbl ВОШ,ll1

n сб. «Лесеll борьбы н T'PYJla», изданный Ловолжсwим КОМlIтетом парТIIН
социаЛl!стов-реВОЛЮЦllоиеров в 1908 (ГАСО, Ф. 53, ед. хр. 38, 1909).
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лах о пеJlИИ «тендеlЩIЮЗIlЫХ» песен, о НЗХОДi,зх «нецензуро

ванных» изданий или РУКОПИСНЫХСТИХОllворениЙ.

14 ,июня J902 г. начаЛbfШК саратовского Жа'ндармского уп

рав.lения ДО!JОСИ.l в Департэмент полиции и .прокурору сара

товской Судебной палаты о том, что в ,ночь на 9 'июня на ули

цг.Х города полицией Iподобраны революционные проклама·

ции, !в том числе «Русская марсС'льеза»l. У слесаря чугуноли

тейного завода Степанова при обыске взята ,написанная ка

рандашом «Марсельеза» В двух экзе~1Плярах2. В 1903 Г. пени

е\! этой «рабочей песни» неО)lШ.1а'JlНО для орга'низаторов за

КОНЧИЛОСЬ «юбилейное» - в честь 19 февра.1Я 1861 года 
собрание в На,ро;:(ной аУДИТОрИII З . Она НЕ'ИЗ:llенно ,входила -3

Ilзда,ваемые саlратOIВСКИМ КОМI!ТеТО:l1 РСДРП сборники «ПесеТI

революции»4, значилась в с.писке «песен бунтовщиков» социа

.Т1Истов-револЮционеро'В 5 и печаталась в их изда,н,ияхб . Ее

несли в села: саратовский мещанн:н Федор Беспалов, ЖИ1вшии

с агитаЦИО,ННЫМII цеЛЯМI! на МСЛЫIИце в с. Глото.в.ке Вольско

го уезда, lПереШl,сал ее вместе с друг и \111 реlволюционным-а

пеСНЯМIИ и .стихами 7 .

Отреl!емся от старого мира!

Отряхнем его прах с наших ног!

Нам не нужно златого кумира:

I-IсllаВI!Стеll нам царскиii чергог.

МЫ IIО!!Д!"! В ряды страждущих братьеl},

Мы к голодному JIЮДУ пойдем;

С I1I1\Т пош.lем мы злодею ПрОКШIТЬЯ,

На борьбу ~Ibl его позовем.

Пр I! Н ~ в. Вставай, ПОДlIl!маiiся, рабочий народ!

Иди на врагов, брат голодный!

Раздайся крик \Iести наРОДIIОЙ:

Вперед! Вперед! Вперед! Вперед! Вперсд~

Богачи, Ку.lаки жадноii сворой

Расхищают тяжелы!! твой труд,

ТВОIf\1 ПОТО'I жиреют обжоры,

1 r АСа, ф. 53, ед. хр. 28, т. 1, 1902 г.

2 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 102, 1903 г.

ЗГАСО, ф. 53, ед. хр. 49, 1903 г.

4 ПеСJlJ! реВО.1IOЦJlJl. ИздаНJlе Capa'IU8CKoro Комитета РСДРП, 1905.
Здесь всего четыре песни. Второй сб. «Песен революЦ!щ» с 14 TeKCTa'lI! вы
1Ut::.1 без об()3Н1IчеНJlЯ года.

" ГАСа, соо. ед. хр. 40, 19а5.

G ПеСНJI борьбы н труда. Издание Поволжского КОМJlтета парТlI1I со
IlЩl.1ИСТQв-реВОЮОЦlIонеров. 1905.

7 ГАСа, ф. 5'3, ед. хр. 6, т. У, 1907.
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Твои последний кусок они рвут.

Г'олодай, чтоб они пировали!

Голодай, чтоб в игре биржевой

Они совесгь и честь предавали,

Чтоб смеялись они над тобой!

Пр I! пев.

Тебе отдых-одналишь могила.

Каждый дt:НЬ недоимку гогоаь;

ЦарЬ-lВампир из 1'ебя ТЯJнет Жн.1Ы,

Царь-вампир пьет народную кровь!

Ему нужны дл\\ BoilcKa солдаты

Подавай же е 1':1 сыновей!

E~IY нужны пиры да палаты-.

Подавай ему крови своейl

При пев.

Не довольно ли вечного горя?

Будем дружно бороться зараз!

Ог Днепра и до Белого моря,

От Поволжья до дальний Кавказ.

На врагов, на собак - на богатых

И па злого вампира-царя!

Бей-губи их, ЗJIOдеев проклятых

Заблестит новой жизни заря!

При пев.

И взойдет за кровявой зарею

Солнце братства I{ веЧНОЙ'любви,

Хоть купили мы стrаШНОii ценою-

Кровью нашею-счастье зе~lЛtи.

И настанет годнна свободы,

Сгибнет зло, сгибнет ложь навсегдэ,

Il сольются в одно все народы

В IJОЛЫIOМ царстве святого труда!

ПРllпев1 •

в и-С'следовательской .1итсратуре, посвященноii истории

этой песни, существует два I\Iнения о ее месте в революцион

ном движении. А ДЫМШИll У1'.Верждал, что «рево.r1юци(жная

социал-дем.о~ратия лишь очень 'недолго моглаПlри,влекать»

для агитационных целей ла,вровскую «Новую песню», что

«уже С девяноотых годов, то есть с самого появ.гlеНIIЯ классо

во-оформленной и ,становящейся на ·служ,6у партии 'пролетар

екой IПОЭЗИИ 'в ней отчетли,во ;выявляется стреrvU1ение /проти.во-

1 С .рУiКОПJIIСП Ф. Беспалова, ГАСО, ф. 53, ед. хр. 6, т. У, lW7.
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поставить лавровс'кой «Марсельезе» .свой, Новый революци

онный рабочий гимн»!.

В. Куриленков также считает, что реВОJl1ОЦНQlНI!Зl!Jюва.ние

пролетаlриата IИ перевод «НнтернаЦИОJ{ала» обесцени.1И

«Марсельезу»: «'с раЗГРОМО~1 ре.волюц!!Он'но-оовоБОДJlтельн,ого

движения и она уже не производила необходимого реВОJ!lОЦII-

онного впечатления lНa русских рабочих ...»2. \
Другое мнение о месте ГЮ1На ,в лрактике русского ,рево

.JIющюн1НОГО пролетариата высказано неда,в!но: - «,\lарсель

еза» была «,самой популя.рной 'боевой гимническои 'Пссней,пер

вой русской революЦlИИ» и пелась ,на баррикадах Красной

Пресни, ее пеНllем встречали питерские рабочие возвр·ативше·

гося в Россию В. И. ЛеlIинаЗ • Это суждение полностыо под

тверждается саратов,ски'МИ материалаlМИ, извлеченны:\1И 113 дед

Жандармского )шравления как вре:'vfени первой 'РуоскоН рево

.J1юции, TalK и ,последующих лет. В Саратовском iПОВО,lжье

«Рабочая марсельеза» жила в городах и селах наря.J.) с «Нн

тернационалом» lIслоужила источ'ником для саздання новых

песен.

В аграрной Саратовской губернии широчайшей юв ст-

ностью ПОJlь'З()вала,сь «Крестьянокая мар,се.lьеза», l<oтopaH

часто обнаруж'иваласьпри обысках, особенно в дереВlIях
4

•

Второе по ра,опространенности место ореди ГЮШОl! при

Еадлежит, 'пожалуй, «Варшавянке». Она ,ВХО,J.'ила в револю

Ц!юн.ныс iпесеНIНИl<И, ее часто ,переПИiсывали. Под наЗIБанием

-«Варша'вский марш» ,она была отобрана у мещанина Рома

нова еще ,в 1903 г. Он списал марш из книжки «Свобода», из

данной в Жен·еве5 . Один из лучших нелегальных' песешшков

«Первый революционныЙсбо.р!НИК» (изд. «Вещего Бояна»)

включающий ПОМШ!О «Варшавянки» И такие новые гимны, l(a/(

-«Интернационал», «Красное знамя (<<Слеза:'v1И за,l(lТ :\1ИР

безбрежный»),«Вы жертвою пали», отбирался Пр/I обысках и

в Саратове, и в уездах6 • «Варшавянка» была одним нз таких

] А. Д ы м ш 11 Ц. а «ра60ЧJ!Х марсельезах». Из J!СТОРIlИ про.1етарскоЙ

гимиическоi't ПОЭЗИИ в РОССНII. - В сб.: Литература 11 фольклор. ГОСJlIIТИЗ

дат, М., 1938, стр. 167.
2 В. К у р и л е н к о в. БОJlьшевистские траДИЦИII реВОJlЮЦIЮНllоii поэ

зии. - В ки.: Революционная поэзия (1890-11917). 1950, СТр. 8. (БиБЛlIоте

ка поэта. Малая серия).

з Е. r JI п П JI У с, П. Ш JI Р Я е в а. Рабочая марсельеза. - В с6.: Био-

.графин песеи, М., 11005, стр. 54.
4 аб ЭТОМ см. ниже.

5 rАса, ф. 53, ед. хр. 110, J903 г.

6 ГАса, ф. 53, ед. хр. 5, т. VI, 1907 г.
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ЛОПУЛЯр:ных ГЮ1НОВ, 'Который раЗ:\lножа,i1СЯ на местах на гек

тографах без каКИХ-Лff1бо отступлений от авторского TeKcTa l.
С 1906 г. в делах встречают.ся УЛОIl1И'!ШНИЯ о ПРОJ!етар'СКОМ

гимне Коца «Мы Iмарсельезы IlИМН ста1РИНllыЙ»2.

Лучшие агитационные песни характеризуются зрелостью

политической ,мысли. Они 'сочинялись в'идными деятеля'м,и ре

I30ЛЮЦИОННЫХ движений, находящимися в авангарде борьбы с

цаРИЗМО~l и сумевшими выразить еще не BnomlC' отчеТ,lивые

аоциальные устремления народных масс. Борющиеся проле

тар!1ат 11 крестьянство восприняли эти песни как свои.

Революционные песни распространялись и устным пу,тем

Но lП'реоблаJ.али Iписьменные спос>обы их продв'Ижения в ма<:

сы: рУКОПИСИ, песенншш, листовки, газеты. В этом причина

БЕМЬШОЙ у,стойчивости ,многих Те.'к,стов, .не3lначителыного их

варЬИрОЕания.

Лесни о расплате. В сферу революционной тематики вхо

дили и песни о Iра'сплате 'борца за 'свою деятелыность IОСЫЛ'КОЙ

или смертью.

Одной' из любимых песен была известная еще народникам

«Пыльноii ДОРОГО1"I телега несется». Ее не игнорировали ре

волюционные сбоPlШЮИ, {)/на геК'юграфировалаrсь З 'И просто

переписывалась. В начале 'века О'Н& цитируется В длинном

списке «руко!пи'с,ныx !Пlроизведений;;>, в'зятыx 'при обьюке ;у :рти

щевС'ких учителей: <<JПЫЛЬНОЙ дорогой телега тря,се1'СЯ, ,в ней

по IкраЯl:vl Дlва жандгрма 'сидят» С припевом после iJ<аждого

дву,стишья: ,«Сбейте оковы, даЙТе мне волю»4.

IB ЭТО.\1 же списке навывает,ся песня «На сУ/ерть Черныше

ВЮ>. Она значится и 'в описке «песен бунтовщиков»5 под на·

званием «Замученный тяжкой неволеЙ». Судьба ее в истор'ии

ре-,:\ОЛЮЦJ10ННОГО д!Вliжения Iпримечательна. о.на 'Н aJП\Иlсан а

Мачтетом в 1876 г. по 'конк'ретно'му поводу - смерть 'Моло

дOIГO революционера Чернышева. Но сразу же БЫла признана

революционерами как их ,похаро'НlНЫЙ марш обобщеш:ного з,ву

чания. O,JMa'Ko свЯ'Ззнная 'с замыслом !непосреД,ственность о'б·

ращения, 'реализо:ванная .в та'К'их выражениях, ка'к «Ты .сла(в·

ною Сl\Iертью почил», «Ты голову чесТlНО сложил» И пр., дава

ла ВОЗI\IOЖНОСТЬ ПРИУРОЧIlвать песню II к судьбе каждого KOH~

/

1 ГАса, ф. 53, ед. хр. 57 1/ [65, 1906; ед, хр. 9, т. 11, 1908.
2 ГАса, ф. 53, ед. хр. 57, 1906 г.

3 ГАса, ф. 53, ед. хр. 57, 1906 г.

4 ГАса, ф. 53, ед. хд. 108, 1900 г.

5 ГАса, саа, ед, хр. 40, 1905 г.
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креТJtoГО 60,рца за 'народное дело. Именно та'к IIн~ивидуаль-но

она не Iраз ,воспринима.тrась и насарато,~скои земле. Напри

ыер, песня печаталась в гектографированных песенниках под

загла\вие:v! «На смерть Черnышевского»l. Бсл!! 'песня \11 сохра

НЯ,lа свое не,рвоначальное название (<<Последнее прости»), то

иМЯ Чернышевского все же появлялось в подзаголовке. Пере

адресовка пе ни:не меня.Н ее СОJ.ержания 2 .

В дpyгo~ случае ЭТ.Юl ПрОl1зведеНlIем под название~1 «На

С\lерть борца» БЫ,l закончен некролог о стой'Ком реIВОЛЮЦИО

нере 11 известном са раТОВСКО\1 фольклористе Ви'кторинС'

Арефьеве. «Рабочая газета» 'писа.lа о без,врсмснной смерти

27-.lстнего Арефьева. И далее: «Он до после.днего вздоха при

надлежал бо,рьбе и в болезненном бреду видел себя борю

ЩИI\1'СЯ с оружием в руках во время народи,ого восстания, и с

его 'С\lертью потеряно многое 18 борьбе с существующим стро

е.\-!. Вечная Iпамять тебе, дорогой, 'ПlредаНJIЫЙ друг наш. ПУСТI>

C~lCPTЬ нам' служит залогом нашей борьбы»3. С текстом Мач

Tt::T3 dBTOP Ilостушrл очень Ctвободно и внес в него та'Iше из'ме

нения, I\оторые неJjЬЗЯ объяснить ошибками Памяти. Куплетьr

«Не горе Ha~1 душу давило» }j «Не злоба нас только душила»

.исключены ,сов,сем. Другие - осовременены, а !Конечные две

строфы, по-видимому, ДОСОЧIIНС'НЫ:

с тобой одна нам дорога:

Как ты, мы в остроге сгние~I,

В борьбе за рабочее дело

И голод, и муки снесем.

Настанет блажеlj1l0е время:

Из наших истлеnшнх костей

ПОДЮI~lется .Iститель суровый

И будет он нас посилыlй•.
И той ожидая МН1IУТЫ,

Не буде~I, друзья, Уllывать,

Нет, будем как ~lOжно старатьсн

YCllдllТb рабочую рать.

ПрибаВIIТЬ борцов за свободу,

Сознание в них пробудить,

И в 1I0ВОЙ сознатсльной силе

Сl3ятое CTpe~IJICllbe ВССЛIIТЬ!

I rACU, ф. 53. сд. хр. 12, т. 1, 1906 г. ПС'сеllllllК llаi"tДСII 113 ОДII('!\ Il:J,
y.11IЦ BO:ll,CK:l н доставлен в ЖандармскоеуправлеНllе.

2 ГАса, ф. 53, ед. хр. 32,~. 11'907.
3 «Рабочая газеТа», 1902, январь.

10. Заказ N, 1699. 137
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IB деV13Х Жа,ндармс,кого У,Лiра влеНIИЯ 'в 1905 г. 11 осо'бefННО В
1906 г. Чё'СТ'О в-стречает'ся др'угой текст <~Пох'ОrpОНIНОг.о Ma1p
ша» - «Вы жертвою ,паЛ'и IВ борьбе роковой». Он ,ра'опrpос'Гра

нил'ся наряду с ,другими реВОЛЮl1!ИОIIНЬПМИ ,пеСНЯ'М1'I, С1'аlВШИlМII

особенно 1П<0IП'УЛ'Я1Р,ными ,в это ,время. О Т'ОМ, ,ка'кие 'песни Iпе

JiИIСЬ, г,оварит [письмо 'от 30 декабря 1'905 года, отобранное Б

Са,ратове у iк'ресть'янина деревни Алеыса'НД,ров'ки Саратовско

го уезда ФИЛiИlП!па ИваlНОlва ~И прИо1бщенное к делу о нем. Н

Jlисыме содержала;сь такая ,п,росьба IК неизвеС"I1НО'Му адресату:

'« ... не Iможете ли IBbI мне на!писать, если ,;vlОЖ1НО, «РУСCJКУЮ

марсельезу», «ПОХОРОI-IНЫЙ марш», «IВаршавя'н'ку», «Дружно,

товаРIИЩИ, в ногу», «Kpa1cHoe (Знамя» 11 т. д. А то знаете, пр!!

ХQДит,ся КОЙ-II1де Iпеть, а их, к'роме «Вста.ваЙ, .пОДНl1маЙс'я, ,ра

бочий народ»" ,не ЗlНаю. Пожалуйста, ,напишите» ... l. «!Похо

РОIН,НЫЙ марlШ» печа'l'аLJ1,ся в песенни:ках па,ртиlИ соЦ!иал-деiМ'О

!<ра'Т,ов и па\ртии ,социаЛИlсто'В-рев'олюционеров2 , пеРefПИСЫlВал

ся от рУ'киЗ . В 1'905 г. 'егю напеча'Тала в виде ,отдельной лис

тов'ки Балашовская 'Г'руп/Па РСДРП, а 'в 1906 г. - Кузнец,'Кий

кр-ужок «Объединение». Им кончалась лиСТОвка «Приговор

деревни Пет'роlВ'К'и Балашовского уезда» относительно ма'ло

земелья, тем,ноты и 'беdправия креСТЬЯIН4, .целую Iпач,ку л,исто

вок с «ПохоронН'ым маршем», размноженных группой РСДРП

на гектографе, полиция собрала на улицах КаМЫШl!на в марте

1906 г. 5 . Среди ,мlногих \Списков и гектог,рафированных ВО'БПlрО

1I'зведений этой j1есни, и,меющих,ся ,в делах ЖандаР'МIСКОГО у,п

ра,В>Jzе!ния, не IВlстреl1ИШЬ /И двух таlК!ИХ, ко)'арые сСlвrпадаJlИ бы

ПОЛ НОС1ЪЮ. Они ра'злИ'чаются не ТОЛЫIЮ тем, что О'д'Н'И из ,них

ко:рот~{ие (8 5 строф), другие ,развернутые (в 7 и 8 строф).

Варьируются отдельные СТlроки и слова марша, .и f8 этих ва

риациях - 'следы IнеООМlненной ТВOIрчеокой работы над ею

тек,стом 'реВОJlющюне'ров-аГ1итатОрOfВ. В передеЛ'ках конк,рет

нее з.вучала Tel:vIa Iст,рада,НlИЙ ПО1ДIВ'ИЖНИ'КQ,В - ,борцов за на

РОДНое Iсчаlстье. В аIВ'ГО;р,ск'O'М теК1сте: «Вы отдали все, что

'Могли, за него, за 'Ч е с т ь его, жизнь l! ,свободу». В револю

ЦИОННОЙ практике: «IBbI отдали все, что МОГЛI!, за него:

1 ГАса, ф. 53. ед, хр. 112, т. Н, 1906. НеJlзвеСТIIО, l\aK попало это ЛНСЬ

мо К Ф. 'ИваJlОВУ: оно а,дресовано не ему, а неlюему ВаСIIЛll1Q МихаЙЛОВJI

чу, и IIJОДПllсавwнй его МнхаllЛ iКОlIlстан1'ННО~ИЧ указал С'ВОЙ саратовский

адрес.

2 ГАса, ф. 53, е)],. хр. 12,1'1'. 1, У[, УН, 1906.
3 ГАса, ф. аз, ед. хр . .12', т. YII, 1906.
4 ГM~a, ф. 53, ед. хр. 1112, 1'.1[1,1906. л. 370.
5 ГАса, ф. б'3', "Д. хр. 1112, т. I1!, '1006 г.
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~M О Л О Д О С Т ь, ЖИЗНЬ 11 (;вободу». Вместо: «Порой I1зныва.1И

по тюрьмам сырым, 'Свой суд б е с по щ а Д 11 bl i'I над вам!!»

в 'песенниках печатали: «Г о.] а ,lIз·ны.ва.1И :\1 ы ;в тюрьмах сы-

рых, Свой суд б е з з а к о l! Н Ы Й над на lIШ ...». :.-
Творческая жизнь «Похоронного :vIарша» в среде рево./lЮ

ционного народа проявнлась JI в том, что при переПIIсьшаНl1Н

к нему СОЧИНЯЛIIСЬ новые строфы, УСlI.1нвающие l\IЫСЛЬ, за,lО

женную в нем с самого ·начала: борьба рабочих !Принесет

желаемые ШIOДЫ, 'и это вре:'>IЯ не за гора:'>1И:

Не бойтесь 11 верьте в успех вы борьбы,

Не БУ'дет у нас деanОТlК3'>lа,

Па'дет 'произвол, и восста:нет народ,

Свободною станет оТЧlIзна 1.

<<lПОХОРОННЫЙ марш» был известен и в деревнях. В далl:.

нейш~м 'он Уllвердился IB революЦlИОННОМ ,абиходе 2 .

Итак, с конца XIX IB. агита.цНОНl,ная IпеСНll, де:vlО·I<Jратическая.

и революционная литера'тура нопадаст в ,руки iBcex слоев на

селения города и деревни. ИХ ИЗlвесlтность .- лишнее ,с.виде

тельсl'ВО того, что недоволыство ,сущerСl1ВУЮЩИМ IП<ОРЯд/<ОМ

вещей 'стало Iвсеобщи,м.

!В ,обществеНIIОМ о'биходе о'Каэывается литерат,у.ра !1I поэз'иn

от разных времен. Встреча их ,произошла ПОТ,Оiму, что И'i\I('!!rl[()

на Iрубеже BeJK'O,B Iнарод в массе IПlрио'бщался (К ,ревоmОЦИОIf!10ii

идеало,гии, ГОТQl3ИЛСЯ IК активной лолитиче:ской берьбе.

Но че.:vI дальше, тем .все больше ,На ,передовом фла.нге

бо:рьбы - У ра1бочих - окаЗb1lвается 'реВОЛlоционная поэзия

ооциал-демократов. Ее преобладание особенно uщущается

d10с:.ле революции 19105 Г., 'когда ве:IНКОР'уоский рабочнйкласс

создал «';vlог)"чую революционную паtртиЮ масс», а «ае 1ИI<0

,русский МУЖИК Iначал в то жс Вlремя становиться .J.e 1QIкрато 1,
начал свергать попа и помещика»З.

1905 год. - время особенно интенсивного .проннК!нове;НII51

революционной iIlОЭЗ/ИИ аз iMa'ccbI.
,В раlсП'ростране,нии 'рабочих и реВО.1ЮЦ'НОННЫХ пессн едва

JiИ ,не пеРВ()СТCfпен~ое значение имел ру,коли,сный способ. Ре

волюционные ПlроизведеНl\Я пере'писыва'лись из сборни'ков,

они клали-сь на БУ'.>lа,гу 'ПО паl:'IЯТИ. Неред:ко н 'печатан'ие, ге!'

тографирование песен шло с РУКОПl\сеЙ.

1 ГАСО Ф. 53, ед.. х·р. 49, 11907, л. 112C.
2 СМ., напр., ГАСО, ф. 1, ед. хр. 9600, 0033 за ,1916 г.

з В. И. Л е н н н. О наЦlIональной ГОРДОСТII веЛIIКОРОССОВ. - Полн.

собр. СОЧ., 'ЮМ ,26, стр. 107.
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IБ 'РУКОПИС51Х обращалось ОГРОМ'llое количеСТiВО 'произведе

нии ,реВОJIЮЦIfОIIНОЙ тсматиюи и 'раз,ных жа:нроlВ. Ка,к лра1ВИЛО,

это была поэзия литературного происхождения. Теперь IlIИШЬ

она могла вы'раЗIИТЬ возросшее общеСТIi3енноесо'Зна,ние Ma'ctc.
РасПtРOlСl1раlIяемые РУК:ОIПИСНО, по ,паМ51ТИ революционные пес

ни подвергаЛlfСЬ изме.нениям, служили мат.еplналам для новых

прожзведениii, та есть ПО,ДЧЮIЯJIИСЬ за'КСlнам ж'изни устного

.творчеСТЕ а.

ПОЭЗИЯ БОРЬБЫ В САРАТОВСКОй ДЕРЕВНЕ

Саратовская деревня на рубеже XIX-XX веков. Б ИСТО

рию рабочей и революционной'песни >входит вопрос о бытова

НI!И ПРОJJетарс!<ой поэзии в крестьянской среде, вопрос, I<OTO
рЫЛI фолы<лори'сты :почт/и ,не заНlllмали,сь. 'nредмс1'ОМ <еше

циально,го ра'СОIOтрени'Я он явился толь,ко Од'нажды и ']\0 'как

часть темы 'о наlродном 1'\Ворчестве революцион'НОЙ э,похи 1 . Б

• ра1БО'те П. Г. Ширяевой, IПОCSЯЩСIIIIOЙ э']\о~у ,в оп рос'у, наlмече

ны ведущие ЖaiНрЫ l{!рестьЯiНClКОЙ IПОЭЗИИ: ,песми, частушки, IПО

СJlОВИЦЫ; опредеЛeJНа .их тематика-отходничество, переселен

чество, жалобы на тяжкую ·'долю. Но эти темы, по 'справедли

IЮМУ замечанlИЮ автора, «,не за/ни'мают в креСТЬЯ1!-lIС!ЮЙ ,поэзии

iПеРlвоС'теlПенното ,места. Они заслоняю']\ся темами 'реIВОЛЮЦИОН

ного характера»2. ,Б нача\l1е ХХ В. :в де,реВНЮПlроникают НО

I3ые реВ,QЛЮUИOiН1ные !Пеони и ГЮ1НЫ, И 'в ,ЭТИ годы широкого

Ha1poДJHI()/TO ДВJlжения пролетаlрС'кая 1}0.эзия ,сближается с fК1pe

етьянскоЙ. ОТ'С'УТ'Сl1вие достаточного 'количества заlписей ,про- .
изведеНIИЙ ре'ВОЛЮЦИОlшrой ПОЭЗИИ, «ПРОIшкаlвшей IB wрестьян

С!<ую 'С'реду в 'Эти ТОДЫ, или I-IOIВbIХ пр,оиз,ведений, Iсозданных

сами.м IКiреСТЬЯНiСТIВОМ»3, М'ешало ав1'О,РУ представить деревен

ский 'революционный 'репертуаlр с 'НОО'БХОДИllVЮЙ !ГIолнотоЙ. Он

ПРОИЗВОДIIТ впечатление юбедненного и случаЙIIОГО, а выво

ДЫ-IJ-Iедостаточно аrР'ГУМelН'Ти'рованными. Объем реВО\l1ЮЦИОн.

ной ПОЭ'ЗИIИ дерelВНИ остаеТlСЯ невыя'сненным.

Да.'Н'ные архи/вов и Э'lюпедиций показЬ!вают, чт-о на рубеже

двух BeJ<jCIВ tВ ,са'ратOIВСК:ИХ селах бы ';О ,немало ,песен р~'бочей

11 революци'O'IIНОЙ тематИlЮИ. Это JlMeeT сзои п,ричи,ны: Сара

ТОВlская гу,беlрliИЯ ,оТ!юсила'сь 'к тЕ"м мест,носl'ЯМ, в КО'l'О'РЫ'<.

«разложение земледельческо,го крестья:нст,ва оказывается за-

l Л. Г. Ш JI Р Я е в а. Народное творчество реВОЛIOЦИОII1l01' ЗПОХll.
стр. 405-41214.

2 Т а м ж е, стр. 408.
3 Т а м ж е, стр. 406.

140



метно 'СИ.'lьнее»'. значит, креплrи 'связи J\'рестьян с ГОРОДОl\I, Н

весь ход социаЛЬНО-Эlюномнческого Iра3lВИТ1!Я готови,л почву

для уюпеха деЙствова.вших революционных па'ртиИ. Семена

агитации Iпадали :не На цели,ну: IнарОДНJlческий «революцион

Ный фермент» из ,интеллигентной ореды .ра,dпростраl!яе'J1СЯ ,на'

рабочих и креотьян. Уже в начале 1902 г. I1редставитель газе

ты «ИClК'ра» /Пнсал о ,работе са1ратOIВСКИХ сощ!а'л-демо'юр.атов

в Де'ревне: «До 'сих /Пор IB пей ра'ботали лишь социалисты-ре

'ВОЛЮЦИОJiеры, но 'За ,последнее Iвремя <оп,рО'с на социал-демо

кратическую литературу ,оттуда огрotМJIЫЙ, эсеРО,В'Clкая не удо

RJТетворяет. Связ:и завязываются»2.

Неслучайно в Ca1paToIB губернатором 'был нзз'на'чен П. СТО

JIЫПИН, Iпра,витель, ИЗlвеси/ый своей гибкос'Гыо 11 решительно

стью. Некогда бывший здесь Г)'Jбернатор А. Косич писал

Н. XO,BaiНcKoMy :по по,воду ЭТОl'О назначеНIIЯ: «Когда !Опросила

П. А. СТОЛЫ1пина, 'как 'ОН ПО!ПЗJl в Саратов, О'н ответил: «По

желанию 'государя, к,оторый сказал, что Iгуберния .эта т.ре'6ует

вот чего»,-И ПР'I1 этом показал к у л а к. Столыпин ответил:

<, Может быть, Ваше Велююство, IHO нужно \при 'Этом И что-ли

бо д'Ругое»3.

IB революцию 1905----<19i()7 ГГ. 'кре,стьянское движение Б Са·

рат0'J3'СК()Й губернии ОТЛИЧ8ЛОСЬ и,сключителЬ<ной силой, знarчи

тельно превышая 'средний общерусский уровень
4

•

Особе'нност'И хозяй,ст,веJIНОГЮ и 'политическ:ог,о развития

губернии наложили ОТlПечаток на бытовую и духовную ЖИЗНЬ

Д,ер евrни , ее B'KYJCb! и IПlрИС'J1рЗ'СТИЯ, ,в том числе IВ чтении, пес

нях.

Песенный 'Репеlртуа'Р iсарат.о'вскоЙ деревни конца XIX-n..
чала ХХ в. являет ,собою смешение традиционного тВ<орчества

с Iго,Р'ОДСIКИМ. Пеон~и \протеста IПе'риода крестьянCiКИХ д>виже

НИЙ: удалые, 'РаЗИlНокие, аНТИlкрепоспrические - утрачивали

свое ,оппозиционное значение и забываЛIIСЬ. Исключение пред

ставляет песня о «Сынке Стеньк'и Раl3ина», -с -отчетливо 11 ярко

выраженной идеей неповИ!ювения, вызова власти. В конце'

1 В. И. Л е н '11 н. Развитие каПJlтаЛJlзма ,в POCCJlI1.-ПОЛJl. собр. СОЧ.,

т. ;3', стр. 1312.
'2 История Саратовского края, ,1690-111917. Изд-во СГУ, Саратов, Ш6-l,

стр. 137--\11318.
3 ГАса, ф. 407, ед. хр. 16SS2. Письмо без даты. Слово «КУЩJК» выделено

адресатом.

4 В. М. Г о х л е р н е р. Из IlСТОрИI! крестьянского движения в Сара

товской губернии в годы ,пеРIВОЙ русской революцин (111905-1907 гг.).

«Ученые записки» СГУ, т. LV, Саратов, 1956, 'стр, 2412.
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XIX - начале ХХ вв. эта песня жила в Са,ратовском Повол

жье ,павсюJ,У. Х()IРОШО ПО'~IJlИЛliСЬ местные предания о ра'CJП'ра

вах РаЗJl'{(1 'Н Пугачева с жестокн'v1И ,помещиками. Имена Ра·

зина и Пугачева был!! спмволами народной борьбы. Настоя

щее же ИО.l0жение деревенского :1I0да, его класоовые чувства

гораздо оп.реде.lеннее выража.1И «новые народные песни» 
частушки, в особенности же-пеСНII рабочих, тем более ПОНЯТ

~1b]e, что фнгу~ра J.ерсвенсю)[о 'Пролетария ста.lа обыденной

11 J..1Я сельского вида.

нссмот,ря на рост ПрО11ышленных предiПРИЯl1ИЙ в городах

11 ce.'Jax, СаратО'в'Ское Пово.lжъе и в начале ХХст. остается

центром зе~I.1едельчеСJ{QГО 'произ'водства с преQlбладанием

кrестьян fBa, с его, 'по характерастике Ленина, мел'кобуржу

<1 ЗН bl;I<\ YK.laДO~1 хозяikтва. Нес.lучаИно Ю1енно в Ca'Pa-говсlJ<оii

губернии «раньше всего и прочпее всего социалистам-револю

ционераJ\1 уда.lОСЬ оргаJlнзовать Iработу в крестьянстве»!. В

1905 году они создали 'в губс,РIIIИИ J.есятки «братств» и «бое

вых дружин», занима:вwих,ся аграрным терро'ро\м, а таlкже

орга,1N1'За.цпи «Крестьянского ,союза», ОlбъеДИJIивwие ,0IIЮЛ'О де

сяти тысяч 'Челювек 2 . Та'ктИiКУ с'оциаЛИ,СТОВ-РelВОЛIоционеров,

аК:ТII'В:НО деiicтвующих в IпеfJ'ИОJ. буржуазной реВОJJЮЦИИ, метко

хараJ<Тернзовал Н. Г. Та.ри,н-М'ихаИJJО'ВClКИИ, ПРОТИ'В'О'ПОСТЭ1В·

.'IЯя се соцпал-демокраТllческои: «И В такие мгновения у

С.-р. более развязаны РУКII ломать барь~ры, чем у с.-д., ограж

:НЧШЫ,\ 'раМК<I'МИ законов жизни ... »3...
Теоретические ПОЗИЦИИ социалистов-реВО.'JюционерОБ

ЛеН'lIН ОlПред.е.1ЯJJ :как 'JЮЗИЦНJI «межJ.У ДВУХ ,сту'льев 'ПОС'Ре;щ

,русского ~1аlР]{lсизма (от кото.рого они переняы\ только жалкие

обрывки) JI квазисоциалистического .1ибера.lьно-народниче

ского направ.1ения»4.

Социа.1!lсты-рево.1IОционеры не забоrИ.1!1СЪ И о создаНIIJf

своей аГJlтацltонной 'ПОЭЗllll, c03HaTe.'lbHO взяв на вооружеllие

I Б. В е С Е'.1 О В С К 11 i'1. КреСТЬЯIIСКIIi'1 ,вопрос. 11 !,рестьянское двнжеllJlе

в РОССIIII (1902-<11906 гг.), СПб., I!Ю7, стр. 26.
2 В.•\1. Г о х .1 е р н е р. ИЗ ИС ТорИн крестьянского движеиня в Саратов

с!\оН губtрНll1I в годы nepBoj', PyccKoi', реВОЛЮЦIIИ (1905--11907), стр. Q~4 Il
235.

з Завещанне ПJlсателя. (ПJlСЬ\Ю Н. Г. Гарина-МJlхаЙ.l0ВСКОГО к сыну).

ПуБЛlIкаЦllЯ Г. М. Мllронова. - Прометей. ИСТОРlJко-бlJографичеСКllii ат,

маllах «)КНЗНЬ замечательны" :нодеЙ». М., «Молодая гвардня», -1966, т. 1,
стр. 27'5 (ПJICЬ\10 от 20 января 1906 г.).

4 В. 11. Л е н lJ н. Почему СОЦlJал-демократня должна оБЪЯВJlТЬ решн

тельную,) беспощадную войну СОLI:lJаЛlIстам·реВОЛЮLI:нонерам.-Полн. собр.

СО'l., т. VI, стр. 373.
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социаЛ-Де:\lOкратическую и народническую. В издаваемых ЮШ

песеННИ'ках lЛечатаJГИСЬ революционные гимны, 'песни и стихо

творения, раОПРGст,раНЯбмые IИ соцнал-демократаю!. Даже

«(ИнтернаЩIQ.на.l», наз,ва,нныи В. А. }(.елдышем IГЮIНОМ «ТОЛh

КО социал-демократов»!, значится в эсеровских описках «пе

сен бунтовщш<ов 2. Отде:lьные из ПрОИЗБеденнй онн особенно

преДПОЧlIта.'!И, например, стихотворение на смерть террориста

БаЛЛlашева 11 О'СО'бенно «Крестьянскую марсе.lьезу», популяр

ность которог! В аграриоi'I Саратовокой губернии была исклю

чите.1ЬНОЙ. Но «Крестьянская \о\арсельеза» печаталась в пе·

сенниках 11 листовках социаЛ·,'I.емо~ратов.

Рабочая песня в деревне. История рабочей и революцион

ной поэзии В саратовской дepelВlle-Bo многом общая с дру

гими аблаСТЮIН Поволжья. Собирать ее стаJ1И только после

Октября.

Поэтому о начальном периоде жизни рабочеll песни в Са

paTOBICKO\\ Поволжье KO,HКJpeTIlЫX материалов очень ма:lO.

Всего неСI<ОЛЬКО лет назад записан текст «Распоследний был

fJ1РЯД1ИJJЬЩIII< У МОР'OIзова-купца», хотя это одна из самых

ранних 11 распространенных песен о пролетаризации кресть

янина, хлебнувшего горюдекой «кудьтуры» И возвратившегося

домой IllI с чем,

Образ «фа.бiриЧного» поя,вляет,ся 'Б Нrг,poIВЫX песнях, напри

мер, О Д) ннше, которая «'ПО береж'ку ходила, ГУЛЯ,lа, фаБРIIЧ

наго Крllча.lа, махала»3. Или «песню заводскую» ВСПОМI!И.'lа

80-:IеТННfI А. М. Панова:

Го.1) бушка С!l30~ры.1ая, СИЗОЮРЫ.1ая,

Ты скаЖlи-ка,

Где живет мой )lи.1ЫЙ?

А )юi'! ,)!НЛЫй он на ра1боте, на работе,

На' бо.1ЬШОЫ заводе.

ТОЧ1l0 пар горячнi'I 110 заводу,

Пошла С.1ава по 8С6)IУ народу.

А я, .з.евка, ~:IaIBbl не боюся,

Кого JJюб.1Ю, С тем не расстаюся 4.

I В. А. К е.1 Д ы ш. Проблемы дооктябрьскоi't пролетарской ЮlТерат) ры.

IIаУIЩ М., 1964, ст[). 79.
2 ГАСО, Саратовское Охранное отделенне (В да:lьнеj'lше~l: СОО), е,1.

хр. 4G, 1905.
3 М. Е. С о к о л о в. ВеЛllкорусские плясовые песнн и прнпевы, заПl[

санные в Саратовскuй губ. РУIЮПI1'СЬ 11915 г. ГАСО, Ф. 407, сд. хр. 1,136.
4 С. ЕJ\атеРИJJОВI\а. Запись J965 г. ФО.'!bJ\,nорныi'l архнв.
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Из ТРУДОВЫХ деревенских песен мест,ные газеты 'с,охраНИ.1I1

два коротких текста «ДуБИНУШКJI» с печатью городского

влияния!. Подобного рода «ДуБИllУШКll», состоявшие из на

бора куплетов, записывались l! экспеДИЦI!ЯМИ посдедних л·ет.

Под lIаЗlваlIием <<lбylрлацкая» записана «Дубинушка»Трефоле

ва. Эти 'песни пелись IB 'рабочих артелях. Пелись ОН,И I! на де

~евенских рабо'тах2 •

Известно, что .наlрОfД поет о том, что переживает, ЧТIO связа

НО с ходом м'Стории. Саратовское ПОВО.lжье конца XIX в. СО

БИ'рало массу IOтходников-'~реСТЬЯJ-l, на'правляющих,ся на за·

РЗ'б011КИ и Iвоз,Вlращающихся ,с 1IИХ. ЦЕ'Jlыii Разде 1 'пе,сен дерев

ни связан 'С отходо.м, С '11РУДОМ :на ка,питз.ШСТИЧССКЛх преДIП'ри

Я1ИЯХ. Фоль'клор Оlб этом ,слагал·ся и 'в дерев'нях и за'носился

в них Iиз ГОrрода. Чаще всего он IраС'Clказыва,л о ЛИЧНЫХ J.fе\Взго

дах. Наса'ратоlВСКОЙ земле СЛОЖИЛI(;Я ИРОiничеClКИЙ диалог

о к<Пензяке», возвратившемся домоii ни С чем. По тематике н

насмешлИlВОМУ тону он dмыкает,ся с Iпесней о IМОРО'ЗОIВ,СКОl\1

ПрЯДИJIьщике, которому после расчета ни'чего не ПрИШЛО'СЙ.

Летом, ИДЯ ,на зара'бо'Лки, креСТЬЯНII1I 'полон надежд:

- ПffilЗЯ1К, куда идешь?

- За Бо.1ГУ.

- А собаку зачем ведешь?

- ГаJlушкаМ1И KOPIМJHTb.

Осенью ()'н возвращаЛ1СЯ, е.1е волоча 'ноги:

- П~fDЗЯК, ОТIК'}1да И'дешь?

- Из-за Болли.

- А lOобаlКУ заЧе!М ведешь?

- На Покров день съем 3.

Те же темы и IB частушках ОТХОДНИIКОВ и сезонных раб.очи.'

рыбных IПРОМЬ!lСЛОВ: «Пришел !без IкопеЙiКИ, 'без рублевК'и до

мой 'Гак», «Моряк В море сети рвет, 'Что добудет - IBce П'РО

пьет»4. УlШедший в город потерян для деревни: «Прощай, ба-

1 Г О Р О Ж а н ин. ДеревеНСЮJе письма. Письмо btopoe.-'«СараТОВСЮjij

дневник», 1800, Ng 12f.2'3. Н. O-ЛЬГJlН. В iI10РЯДl<е Iвещеl'l.-«СараТОВСКJIJ't днев

ник», 1890, Ng 1'311.
2 От К. П. Сухоплюева, 78 лет, с. НевеЖЮIНО, ШИ'РОКОl<ара~IЫШСКОГО

rаЙона. Запнсь 1135'8' г. Фольклорный архив.

3 От А. С. Архипова, 57 лет, д. ПеТРОВl<а, Дани.l0ВСI<ОГО района Пен

зенокой обл. (прежде Сарато.вс.коЙ губ.). залlIсы150o r. ФОЛЫ(ЛОГНlыi'f

• архив.

4 Н. Р а б о т н о в. Низовая «частушка».-«)Кивая старина», выл. 1.
1906, стр. 80.
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тюш]{а р.оД~ноЙ, :не работничек я 11ВОИ - Я из 11ра'ктира IПОЛО

вой»!,.

На 'Р,убеже двух веков в Са.раогов,ClКО.м Поволжье IB,ce 'боль

ше ·стало по'я,влятыся :предlПрия'Тий, tYбра'батывающих IПрОДУКТЫ

сельского хозяйства и скютоводства. !Промышленность не бы~

ла 'СО'С'j)едо'Гочена 'в 'Г. Саратове, а ,разброса:на IПО уездным го

рода'м И, особенно, :п,о селам, что вытекало из ,самого ее ха·

рактера 2
_

Куплеты с оценкой капиталистического предприятия и по~

ложения 11рУ'дЯЩИХ'СЯ на нем появили'сь и .13 деревне. В конце

XIX в. !Му.комол Борель в ·с. Н. До'бринке ,}\амышиiНОКОГО уез~

да поотроил огромную пароводяную мельницу, моловшую

20 тыс. пудов В сутки. Такая громадина вызывала удивле

ние ~II гордость:

ВOiреЛЫСJ<Jие .м'Уткоtеи

Пelр,вые ЛЮ,!liи ,во Ро'С,сее.

и эти же «'первые люди во !РОбсее», 'KaIK и 'ра1бочие города,;

жаловаЛ1НСЬ в Дlругих чаiCТушках:

РаСllllpо,клята,я ты IЖIJltть

По гудку вставай, ложись з.

Так в селах складывались припевки новой, недеревенской

тематики, ,в них слышится неДOiВОЛЬ'С'Т80 жиз:нью.

Надо ду,мать, отх,о'дни'ками бьJ.1J'И занесены 18 дереJ31НИ та-кие

песни пролета,риев начала века, как 'безымянная «Жил я толь

'Ко мучился» и 'близкая ей по содержан,ию «ИЗМУЧelННЫЙ, ис

терза~нlНЫЙ наш брат маСТelро.в'оИ» П. Г. Горох,О'ва, поэта из

ра'бо'Чих. В литера'Т)"ре ,их называют 'песнями-жало.бами, чуж

дыми «Iсоц'иально'го ,г:нева», 'близк'ИМИ к «жеС110,КИМ» рома:н

сам 4 , или упадничеокими, разоружающими рабочий кла,ос5•

Из рабочих песен именно ЭТJI удержались в памяти пожи~

JlbIX 1КОЛХОЗ'НИ;К'ОВ ДО {сих IПОр. В свое iвремя они да,ваЛ'и ,объек

тивное изображение жизни IмелКJИХ ремесленнИlЮ13, с их ,лро-

1 ГАСО, ф. 407, ед. хр.

2 Г. С а а р. Саратовская промышленность в 90-х 11 начале 900-х годов,

стр. 7.
з Из рукописи И. С. ОВЧИНIl1lкова «Поэзия И жизнь», представленной

автору для ознакомлеНlIЯ.

4 М. С. Д р у с к и н. Революционные песни 1905 года. С приложением

13 нотных примеров. Л., 1936, C'I'p. 119.
5 А. Д ы м ш 11 ц. Из истории рабочего фольклора дооктябрьской эпо

хн, сТр. '1'Z7.
10. Заказ N. 1699. 145



Шовыми за'ра'ботками и Iнеустойчивым материаль'ным бла:го

lПолучием, !ПодвержеНJНЫМ ,малейшим ,случайнCJlСТЯ'М, ,выражал'!!

их подлив'ные ЧУ,ВС11вова:н:ия. Эти пеони деревня :П'Рlиняла, !Как

С130И.

Может Iбыть, именl!ю деревне Iпринадлеж:ит стилевая

QKpalCKa 'Леони iПОД тра~иционные, ОСО'бенно заметная IВ неко

торых ва'Р'иаlнт,ах «Жил Я толыю ,мучился»:

я вышел ,113 больничУ'ШКП

,в 'КЭ'jJJМЗJНе-.н,)j, J'рошэ.

МУfllкчушка !На .n.rrечУJШrках

Не очень хо~оша.

ФураlЖечка иС'трепаiНа ...1 и 'Г. !д.

IБез имени a'B1'Olpa Iраюпро'страlнялась песня «Измучен.ныЙ,

иперзаIН:НЫЙ». Ее IПОПУЛЯ'Рrнос.ТЬ была иопользована И. Д. Сы

тиным, {(·с величайшим 'старанием ИЗУ'чавши,м IB'К)ТlCЫ Iнар'Oда»2,

он 'Н~ 'раз издавал песенН!~'К 'нод наз'ванием «>Измученный, ис

терзанный наш брат мастеровой». Песенник открывался этой

lJ1еаней 1('. IподзаГЮJ!'ОВК'ОМ: <:<Любимая !-Ialрод'ная пес:ня»3.

Близка по Iнастроению к этим lПесням «Д)IIбинушка» Л. Н.

Трефолева. В ,неЙ---jВOjсприятие 'поэтом народной песНJИ это,го

названия: «TOClka--lПiOХOlранный напев, и rбеОСИЛЬНЫЙ,С11ра1даль

чесжий 'Гнев». IB ,са'ратOlВ·СКИХ селах и ,сейча,с маж,но записать

'Iрефолевокую «ДуБИIН'УШКУ», ,которая IПОМ:НИТСЯ в :.reKCTe, близ
'Ком а,вторсК'ому. Она жила как бытовая. iВ чис.ло а,гита-цион

оНЫХ Iпесен она 1П'()Iпала IB начале ХХ ·в. r(\на'роДниК'и В СIIЮИХ из

даниях ее не :печатаJJИ) 4, iO'ставаясь iЛри этом легальн()й IПес

ней, раСП1РОС'I1ра'НяеIМОЙ дешевыми песенниками для нар,ода.;;

iВ ДООКТЯ'брЬ'ской революционной 'практике а,вторск}!е пес

ни, с ,состраданием из,ображающие горЬ'кую ж'изнь И ТЯЖКИЙ

труд рабочего 11 бедняка, широко использ·овались в агитаЦII

онной работе и входили в сборники «Песен ТРУДа» (<<Дубинуш

ка» Трефолева, «ПеClНЯ О 'рубашке» Т. Гуда, ;«Песня Iпа'риCiВ»

Ба'рыковой, «Песня ра1боч,их» Дрожжина, «Доля бедняка»

) От А. Г. Ширшиной, 49 лет, с. Волхонщина. ПензеНОК0I1 обл. (в
ПР<JШЛОМ Саратовской губ.). Запись /1950 г. Фольклорный архив.

2 И. Д. 'С ы т и н. Страницы пере*И110ГО. )l<изнь для книги. М., 1002,
стр.32.

3 Новейший сборник песен. "Измученный, истерзанный наш брат ма

стеровой». Тип. И. д. Сытина. М., 1914, стр. 3-4.
4 Песни труда. Р-н/д, 1905.
5 А. Я к у б. СовреМtЖные .народные песеННИКII, стр. 72.
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Сурикова) ]. Некоторые 'из \НИХ ФО,lьклоризовались и жили

рядом с таЮI\!И рабочими песнями, ка/к «Измученный, истер

занный». Оценки песен-жалоб, только как отражающих

мещанские ,настроения и якобы диск,редитирующих 'рабочее

творчеп,во и рабочие !Вкусы, едва лИ справедЛ'иоВЫ. Эти быто

вые песни о горькой на1РОДНОЙ доле идут рядом 'с ре.волюци

онными и ,сеичас вспоминаются певца'ми как ,пеCiНИ об у['не

тениых, обиженных: «Доля бедняка» - старая Лбе·ИЯ о бед

неньком МУЖllчонке»2.

ТаКИ;\-1 образам, целый раздел деревенского песенного ~e

l!1epTy1a'Pa конца ХIХ-начала ХХ ст. 'соста'вляют пр.иlПевки 11
леснн, тематически близкие и городу, и деревне: безрезультат

ны Iпалытки к'рестьяяи,на 'заработать на ,стороне и выбить<::я

из !нужды, тлеТIIЮрно 'нра,вственное \Влияние города; едва ли

за·виднее 'бедняцкого доля ,РCl:>.iеслеНlIика (-мастерового), в по

ложеНИII которого оказывается вчерашний крестьянин. Взгляд

на долю, вернее, бездолье крестья/Нина и мастерового едино

образен 'и Iпостоянен ,в IЭТИХ песнях, бу.дь они :ирони'Ч!нЫми (и

морозо,вском ,прядильщике) или жалобными, будь 'они сложе·

ны 'Б Iсредине ил,и ,в конце XIX Be~a.

Революция 1905 года и песни. «Крестьянская марсельеза».

Извес'Гно, что ,иа1РОДIНИКИ МНОlГиес,вои пес.нИ· и ст.ихотворения
аДlресова'ли име.нно к,рестьянам и ра,спространяли их в дерев

нях. Но 'поначалу ОНИ там незадержал,ись. Только «Доля»

Д. КлеМЕ:нца, 'близкая крестьянским дума,м и дела'м, фольк

лоризо,валась и дожила iВ саратоваких ,селах до 'наших дкеЙ.

Новое время, включи'Вшее и дере.вню в революционную борь

бу,существенно модернизировало а!Вторский текст: героем

песни ,стал акти,вный 'мститель, а не ходок-жалобщик, .в ,осыл

!(е Otll встречается с <<товарищем».

Уж ты, доля, моя доля,

Доля горькая ыоя!

А ззче,\1 ты, доля злая,

До Сибири дове.1З?

Не за пьянство, не за буянство,

Не за ночной разбой,

Стороны родной лишился

За крестьянский люд честной.

Год голодный, год холодный,

1 ·См., напрн,ыер, сб. «Песен труда», Р-и/Д, 1905.
2 От П. С. Гла'ДКОВОI!, 60 лет, с. Б. Черна'вка, IПеизеНСRОЙ обл. (прежде

CapaTODCJ{oi! губ.). Запись 19150 г. Фолькло.р'ныЙ а.рхив.
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Стал!! подати сбирать

И последнюю скотину

За бесценок продавать.

Не стерпело \lOе сердце

Я урядника убил,

А за это преступленье

В рудники я УГОДИ4I.

Там товарища я встреТИJI:

-Здравствуй, друг, и я с тобой.

Далеко ль село родное?-

Мне хотелось бы узнать:

Не пришлося односельцам

С шеи подати скачать?'.

в таком сущеС1'вен:ном пе.реОСМЫС.lеюш ЖИ:lа эта песня в

са'раТОвскихселах, несмотря на 'То, 'что революционные изда

ния начала ХХ в. продолжали печатать Текст Д. F(леменца о

ходоке2 . С ра,счетом IHa ИЗ1вестнасть «Доли» 'Не iПозже ·L904 г.

был ·на'писан но'вый ее тек'ст, ,под lНа'3ваiшем «Г,оре». repoe:'v\
и этой lНDSой 'JJеони ос:nаlВался М'Ужи'к, а рэ'сокэзывала она о

таких ·событиях русской жи3iни :н,ачала века, '~OTopыe за'f1РОllУ

Л,И ши\рокие народные ма·ссы.

Горе

(на мотив «Ах ты, доля»).

Эт ты, горе, мое горе,

Ты крестьянская беда,

Словно немочь, прнвязалась,

С ног свалила мужика.

Пятьдеснт я лет работал,

Надрывался над сохой,

Думал, вырастут ребята,

Будет в старости покоИ.

Вырос старший. На работу ...
В город я его ПУСТИЛ ...

I

1 От Ф. К. Ефи'мовой, 711 года, д. IМа,рфино, Агкарского района. Запись
1957 г. Фольклорный архив.

2 Песни борьбы. Сборник революционных iCТИХОl1ворений 11 песен. Изда
ние Союза русских социал-демократов, Женева, 11902, г.

«Боевая группа» lI1арmи СОЦllаЛИ1стов-реВОЛЮЦиоиеров в своем у,ставе

утвержщала, что песни 11 борьбе !Столь DКe неоБХОДlIJмы, как н бомбы, и фор

ма. «доля 6ЕЩняка» д. ,к л е м е н Ц а имеется в 'Гетрадях]( значи;гся в
списке «Песен 6УНТОВЩИКОIВ», отобранных у теРРОриста этой группы Д. К.

Г о р о х о в а (СОО, ед. хр. 410, 119015).
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Не вернулся: иа заводе

Жизнь свою он загубил.

Прижимать их стал хозяин,

Стачку сделали они... •
Да солдат на них ПрI!С.18.lII,

Много крови пролили.

СЫН второй был грамотеем,

Книжки часто иам ЧlIта.1,

Как свободы добиваться ...
Да н тот, бедняк, пропал.

Ночь была, когда жандармы

Налетели на село,

Много книг у нас забра.1Н,

Увезли с собой его.

На последнего надежда

Оставалась только мне,

Да забрили лоб по осень,

А теперь уж на войне.

И в МаНЬЧЖУР:НIИ далекой,

За царя да за купцов

Буйны головы по,ложат

Много славных молодцов.

Эх ты, горе, мое горе,

Ты крестьянская беда!

Словно немочь, пр'нвязалась,

С ног свалила мужика'.

•

Эта песня задержал ась в деревне. Крестьяне прнспосаБJIИ~

вали ее к новому времени: в поздних Te~CTax речь шла о вой

we с Германией. В народной редакции беды, обрушившиеся

на муж.ика,-ОТ властей, и они нагнетаются до- крайности (В

духе жестоКJИХ романсов): третий сын вернулся Ka.'1eKOi! l! по.

шел по миру, дочь-красавицу украли каратели:

, гА!СО, ф. 53, ед. хр. 1'2. т .1. 19(j) г.

ИЗ гектографированного песенника, найденного в г. Вольске НОЧНЫ~i

караульным. Песенник без обложки. Но, по"видимому, его напечатаШI со

циалисты-реВОЛЮЦионеры. В нем много и д,ругих революЦlЮННЫХ песен:

«Интернационал», «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», «Уж ты, до

ля, мОя доля» и дp.~B()eгo 00 TeJ<!CTOB. В феврале 111905 г. в Саратове бbIЛ

арестован транопорт с революционными изданиями социалистов-револю

ционеров, среди которых значится «песня о ,ру,секо-японской [IОЙllе «Горюш

ко» (ф. 57, 'ед. юр. 15,11905). Текста rв VJ.Me нет, В03МОЖILО, 'Что ре'[ь идет о

той же песне «Горе».
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•

Третий вырос парень бравы!!,

МОJюдец из молодцов,

Он с Герм<tнней сражался

За дiворянов, за купцов.

Был он ранен пулей в ногу

И домой тогда пр'ишел,

С той поры он стал калекой,

С сумой по миру пошел.

Но не всю судьбу Уl<рали

у меня у старика:'

Дочь,красавица осталась

При несчастьице моем.

СБУ,НТOIвал,ся люд ГОЛОдiный

К нам прислали ескадрон,

Дочь~краiCавиuу ук'рали-

Я остался бобылем.

От царя пришла бумага,

Чтобы подати собрать,

,Кто не вЫПОЛНIJТ y!~ зза-

В арестантскн роты того сослать\.

Революционные борцы, действовавшие в деревне на рубе

же двух веков, пред.лагали крестьянам а,f1итаЦlионные песни

народников, а ,ПО3lДнее и новые. Теперь революционная по'эзия

шла.Б самые «глубины» народа, она довод.илась до широкого

слушателя J<aK «самая лучшая». Неизвестная корреопондент

ка, снабжавшая К<рестьянина Н. М. Сорокина (с. Гусиная Ла

па Са'раl'ОВСКОГО уезда) нелегаль'НОЙ литературой,возлагала

на песни О'собые надеж'ды в агитаци'и. Она ПИ'сала о них: «Ты

пишешь, что песни ваши слушают с интересом в хороводе, вот

это-то я и хотела, ЧТОlб народ 011ВЫК от плохих песен и полю

бил хорошие»2.

Несомненно, что толЬ'ко в пролетарс~ий период народни

чеСJ<Ие пе,сНiН стали понятны J<aK раБDЧИМ, так и кrрестьянам.

ВОCJпршшмал'ись они активно, творчески, св'идетелЬ'ство это

го-многочисленные переделки, добавления. В сущности ЭТи

песн]] начали новую жизнь в ма'ссах. В поволжс~ие деревни

пол,итическую J'!lитературу и тенщеНlJ!ИОЗНУЮ поэзию несли зем

ские 'учителя, городские агита'ЮРЫ и саiМIИ крестьяне, работав-

I Записана в садах Черемшана (ХваЛЬНГСКlIЙ уезд) в' 11'920 году. Песня
названа «быто:воЙ». Фольклорныii архив.

2 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 185, т. Ш, 1903.
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шие в желе::JНОДОрОЖНЫХ мастерских, на заводах Саратова.

Дела о сельских учителях, подозреваемых в революционной _
агитации и хранивших у себя описки стихотворений, чтимых

народовольцами, нереДI<И в Жанда1РМСКОМ управлении. Рти

щевские учител-я создал,и кружак из рабочих железнодорож

ного депо, многие из 'которых были 'из крестьян. Революцион

ные песни в кружке заучивалИ'сь наизусть с листков, а па ли

стки они переписывал'Ись из нотного сборника песен l .

Чем дальше, тем больше таких «'дел О песнях». Ширил ась

известность многих ,старых сюжетов, орудием классовой борь

бы в деревне стано'ВилИiСЬ и новые песни социал-демо,кратов.

РеВОJJЮЦИЯ 1905 г. явил ась началом нового этапа в борьбе

пролетариата Iи крестьянства. Именно с этого в'ремени револю

ционные гн мны становятся маюоовыми. Стар'Ож'илы-колхоз

ники и сейчас помнят «пятый год», как важнейший рубеж в их

борьбе за свободу, принесший в деревни и новые песни. Вспо

миная о событиях 1905 года в с. Якобьевке, 74-летний Ф. И.

Мельников утверждал: «Тог.да и несн/и ПОШJJИ разные, револю

ционные»2. «Мы первые тогда .пели песIГИ: «Вставай, прокля

тьем заlклеймеННЫЙ!»-ГОВОIР'И'Л 76-летНiИЙ С. К. Овчинн,иков ИЗ

с. Асметовки З , оправедливо ощущая «пятый год» как начало

революционной эры, когда старые гимны были восприняты

сознательно и потому как новые.

В переписке о Iкрестьянине д. Каржимант Пеl'РОВОКОГО рай

она Степане Добряшк'Ине сохранила/сь в качестве доказатель

ства его неблагонадеЖНОСl1И запи,ока, написанная 'им некое1l1У

г-ну М. Самсонову с просьбой помочь крестьянам в приобре

тении революционного песенника. Он сообщал, что приходил к

CaM1coHoBY 9 января 'и не один, «так как мне хотелось выучить

социал-демократичеlские песни, так вот, пожалуйста, найдите

такую песенку... Поста,райтесь найти песенки 'соцнал-демокра

тической рабочей lПа1РТИIИ». При обыске у Добряшкина был

отобран и приобщен к ,делу рукописный с нотами «ПОХО'дныir

марш» (<<Отречемся ат ,старого мира»)·.

Даже женщины, ,совсем не Iпричастные к 'революционной

деятельности, IсЛ'учалось, пели эти песни. Колхозница Е. В.

Иванова из с. Юнгеровки раосказывала:«У барыни Кутаре

вой \была любимая служанка Марфа. После 1905 Iгода Марфа

I ГАСО, ф. 153, <'д. хр. 1108, 1900. Jlесенник издания 1900 г. террОрПСТII-
IIССКОЙ группы «желябинцев».

2 Петровский район. Запнсь 11957 г. Фольклорный архив.

з Бакурский район. Запись IЮ157 г. Фольклорный архив.

• ГАСО, ф. 53, ед. хр. 12, т. Т. 1906. Письмо от декабря 1905 г.
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убирала ягоды 11 вдруг запела песню: <~Вставай, подымайс~,

рабочш"[ народ!» Барыня была недалеко, услыхала:

- Ты не пой, ее нельзя петь.

- Да ведь ее поют.

- Кто поет?

- Да 'все поют.

- Нельзя петь!» 1,

Саратовскап деревня 1905 года знала 'свой вариант ПРl1пе

ва этой ЗНЮlен'Итой «Марсельезы» П. Л. Лаврова:

Вставай, ПОДIНима!lСЯ, раБОЧИ!l на,род.

Берите дубинки н бейте господ! 2

В 1905-1907 гг. в Жандармскоеуправление из уездов час

то доносили о пеНiИи «Марселызы», именуемой «преступной»

нли «рабочей» ,песней. ПрМlпевы в донесениях варьировали'С~:

«Вставай, подымайся, весь РУrClСК,ИЙ народ» пели, - как доно

сил lиспраВНИ1К, - .юрестьяне ВолосатоВ'ки и МедведеВIКIИ Агкар

ского уезда 9 мая на сходке в лесу и по дороге в деревни з.

1 мая, наряду с другими песнями, ее пели крестьяне с. Ири

нонки, Теплов,екой волости, возвращаясь через село со IСХОДКИ.

Причем староста .и односельчане свидетельствовали, что ре

волюЦионные .песни «пелlИСЬ в с. Ириновке и ранее ,ё5ез iВ'СЯ/КОГО
стеснения»4. Помощник начаЛЬНlIка губернского Жандарм

ского УЛlравления в Петровском и Сер,добоком уездах - рев

ностный rслужбист - еще и 13 191 О г. обращался в УПlравление

с просьбой снова допросить этих j<реСТЬЯII, с каКО!1 целью пе

ли ОНII «Марсельезу» И «другую, в которой говорилось, что

царь торгует водкой, а министры воруют». Такая настойчи

вость 1\IOГ"1а объясняться только тем, что блюстители поряд

ка в ПОЛНО!l ыере осознавалось, как веJIИКО воздействие ЭТIIХ

песен на массы. «Этими пеСНЯМИ,---'Пlисал он,~возбуждается

учинеНllе бунтовщического деяния 11 I-Iиспрювержение суще

ствующего в госудастве общественного устройства, а также

оскорбляетсп государь-император» 5.

1 От Е. В. Ивановой, 64 лет. Запись 1962 г. Фольклорный архив.

2 П. И. и в а н о в, 75 лет с. Комаровка, Бакурского района. Запись

1957 г.

3 [АСО, ф. 53, ед. хр. 103, 1905.
4 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 109, 1905. См. также за 1906 г. ед. хр. 341.
5 [АСО, ф. 53, ед. хр. 38, 1910 г. Крестьяне уже два с ПОЛОВ/lIЮЙ года

содержались 'в сараТОВDКОЙ тюрьме по подозрению ОБ нападении на поме

щичью усадьбу. Затем они БЫJJИ 01'даны под особый надзор по местожи

тельству на четыре года.
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«МарсеJIьеза~ .печаталась во всех нелегальных песенниках

и .1нстовках РЯДО1\! 'с новыми песнями, переписывалась в тетра

Д!l,расходи.нсь устным путем: листки с песней, сохранив

Шllеся в делах ЖандаРJ\lСКОГО управления, несут С.'1еды запнсн

по памяти (ошибки, испраВ.'1ения) 1. В Саратовском Поволжье

«Марсс.1ьеза» бытовала без существенных отступлений от

тек'ста П. Л. Лаврова. Лишь предпоследняя строфа в Ус.l0ВII

ях нового вреt!ени Пtpиобре.lа. бо.'1ЬШУЮ обобщенность II зву

чала утвеРДIlте.1ЬНО:

И взойдет за КРОВ&ВОЙ зарею
Co.~Hцe братства 11 вечной любви,

Хоть купили мы страШfroй ценою 
Кровью нашей - счастье земли.

Из других реВОЛЮII!ИОННЫХ гимнов, начиная с· 1905 г., IlС]{

mОЧIfтелыюй популяrpностью в аграрной Саратовской губ.

пользова.'1ась «Крестьянская марсельеза» (<<ОТПУСl1ИЛИ кресть

ян на свободу 19 февраля») с ее постоянной для агитационной

поэзии темой - счетом крестьян угнетателям и призывом

встать за землю и ВО.'1Ю. ПерепИ'санная от руки «Крестьянская

марсельеза» очень часто обнаруживал ась при обысках и сей

час вспоминается пожилыми колхозниками как революцион

ная песня. У Федора Беспалова она была переПl!сана, оче

видно, по па~IЯТИ, в числе ДРYlГНХ революционных песен.

Отпустили крестьян на свободу

Девя'Лнадцатого фе'вра.1Я.

Только землю не даЛJl народу 
Вот ва I МJlЛОСТЬ дворян JI царя.

Пр н п е в; За честь, за свободу, за ХJlсб тру::toвог,

IIДбf 'lbI на БJl'l'ВУ с врагаМJI.

Не дово.1ЬНО :111 B,laCTBOBaTb наз на\ш?

На бой! На бой! На бой» 2

Без земли мужмки пропадают,

А дворяне-то рады тому,

Что дешевле они нанимают

Мужиков на работу свою!

Чтобы с голоду на'l не подохнуть,

На дворян мы работать ИДбl,

И живет эта жадная овора

I Из донесения о саратовском ,rещаJlJlне Федоре Беспалове, квартн

рующем в с. Глотовке, ВОЛЬdJ(ОГО уезда. (ГАСО, ф. 53, ед. хр. 6, т. У,

1906 г.).

2 Повторяется после каждого куплета.

11. Закu~ JW 1699. 153
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ИСК.1Ю'IIIтельно нашнм трудом.

Прнжимает начаЛЬНIl!( нас зеМСЮllI,

На\! УрЯ,J,ник дохнуть не дает,

Поп п) гает нас адом кромешным,

А за требы ПОС.1едок берет.

Продают У нас .10шадь за ПО;1.ать

И корову за долг барии взя.1,

А без ,10шади как нам работать?

Поп твердит: - Это бог наказал.

CbIHoBeii наших гонят в со.1даты,

Из ружья научают стре.1ЯТЬ,

Д.1Я того, коли мы возмутимся,

Чтоб ~1Огли ОНII нас усмирять.

Нет! Довольно терпеть нам обиду,

Пред дворянами гнуться в дугу,

Разогнем мы могучие СПlIIIЫ

И покажемте силу врагу!

Соберемся могучею ратью,

Разгромим мы дворцы пала'Iеir,

Возвратим себе матуш!<у-землю

И НС станем плаТIIТЬ податей.

Ведь Россия-то - волость большая,

ВОЛОСТIJОlr в ней порядок введем,

Старшину выбирать также будем,

Также сход волостной соберем.

ВОЛОСТНОII этот сход с старшиною

Мирскоii сбор по душам раскладет,

Собирать со всех поровну будут,

И дворяне от них не уйдут.

3е\IЛЮ поровну .всем мы раздеЛIIМ,

у других не ПОЙДС\! заии laTb.
ШI<О.1 по всем деревня! мы настроим,

БУ,J,ем всякие КНИЖI<II чнтать.

Сыновей не пошлем мы в солдаты,

А как буры - чуть только войиа 
Соберем мы ОХОТНIIКОВ тотчас,

И тогда всем врагам уж бедаl

Так восстане;\! же, братья, смелее

И ОПЯТЬ У нас будет земля!

И на горькой осине повесим

Всех дворян и попов, 11 царя!!

1 ГАса, ф. 53, ед, хр 6, т. У, 1907. "
1
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Причина популярност,и этого гимна в деревне заключал ась

в том, что 0][ в овое Вlремя выразил самые сокровенные думы

!<рестьянина и его отношение !< существующему порядку ве

щей. Иванов-Разумник в статье 1906 года «Что думает дерев

ня?» писал о том, что малоземельное крестьянство надеется па

нередачу зеl\'!ЛИ в руки тех, кто трудится, что все крестьяне

сходятся на том, чтоб «прекратили зеМ1СКИХ начальников: нам,

крестьянам, онп ни к чему», что на крестьянских собраниях

едпнодушно ратовалп за уравнительное землепользование!.

В са,ратовсю!х селах на сходках крестьянские ораторы вы

ражали от']<рыто свои взгляды, и в главном ОНИ совпадали с

идеалами, ВЬilраженными «Марсельезой». В 1910 г. !<рестьяве

села .БольшоЙ Карай Балашовскогro уезда братья Згадовы

«пуБЛIИЧНО возбуждали ПрlИСУТСТВУЮЩИХ к ниспровержению

существующего в госуда р'стве общественного строя и J< вепо

виновеН/ию он противодействию закону, говоря, что Iземлю гос

подскую и казенную нужно отобрать и поделить поровву меж

ду крестьянами и что не след'ует платить .податей, давать сы

новей в солдаты»2.

В 1916 г. СО,1Дат переЛIIсал гим!! по памяти в записную

книж]<у тамбовского крестьянина М1ит,ина, работавшего ва

лесной пристаllП в Цар!!цыне, с таким началом:

ОТПУСТИЛИ крестьян на овободу

Девятнадцатого февраля.

Только - не даЛ/и землю народу

Ha~1 не на'до Ни%о·лку-ца'ря.

у крестьянина ее спИ'сал работавший там же казак Василий

Каратунов, Так часто революционные песни распространя

лись в списках даже сред!! Мiiлограмотного люда3 •

В эти годы деревня познакомил ась !f с новыми песнями ре

волюЦ'ии. Их ПОПУЛЯiризиро'Вала сельс!{ая интеллигенция', их

имели Щ>И себе агитаторы, отправляющиеся в села5 • Создает

ся впечатление, что, как в былые времена интеллигенция,так

теперь крестьяне с06праЛI!'СЬ на вечеринки, чтоб попеть рево

люционные песни, во всяком случае, это входило в программу

сборищ. Вольский исправник доносил, что у фельдшера с. Ца-

1 И В а н о в-Р а з у м 11 Н к. Что думает деревня? - «Русское богат-

ство», 19ор, N~ 5.
2 r АСа, ф. БG, ед. хр. 36, 1191'0.
з r АСа, ф. 9, ед. хр. 5793,1191,6.
4 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 9, т. 11, 1908.
5 r АСО, ф. 53, ед. хр. 6, т. У. 1907.
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ревщины Суходольского. «известного за проrгресс.иста», В фев

рале 1908 г. на кварти'ре со'стоялась вечеринка, где «пелись

преступного оодержания песни». Крестьянин Иван Леонтьев

ne.fJ «Вставай, поднимаЙ'ся, рабочий народ». Несколько чело

век крестьян пелн «Ма:р'сельезу», «Вы жертвою палю> ... и еще

l<акую-l'О про Думу, «KarK Столыпин ИЗ думы бежал и подтяж

~ потерял». В донесении было сказано, что некоторые песни

пелись под аккомrnанемент гар,мошки 1 • В делах о сельских

учнтелях, о К\рестьянах после 1905 г. сохранилИ'сь рукописные

тексты «Варшавянки», «Слезами заЛIП мир безбрежный» 2,

«Смело, товарнщrr, в ,ногу»з, отличия которых от аrвторских

совсем незначнтельны.

Агитационная поэзия революционеров - профессионалов
стала известна саратовской деревне с первой русской револю

ции и 'особеНrНIQ раСПрОСl1ранилаlСЬ после нее4 •

Сатиры. Солдатские песни в деревне. С 1905 годом старо

жилы саратоВ'ских сел связывают и еще многие песнн, извест

ные со времени .«хождения в народ». Сочиненная в 60-е годы

прошлого века песня «Ах ты, су,кин сын, П'Роклятый становой»

пелась «на сходках в кустах», там ее и запомнил С. Е. Му

равьев как r«частушки на мотив «Камаринско!1».

Ах ты, сукин сын, помеЩlIк-грубиян,

По закону ЧИсто высосал крестьян

И землею их так ловко обделил 
Вместе с богом ты и черту угодил.

Ах ты, СУКllН сын, ярЬ/га пьяный поп,

ПОJНще{Ю1~ИЙ да помещич!ий холоп,

Ты зачем идещь по воле божьей врать? 
стыlноo с ЖllРНОЙ харей бога надувать!

Ах ты, сукин сын, БИ1JJЬ, царский офицер,

Ты зачем на девок ШlЛишь свой мундир?

Нет уж, дудки, нашей воле не перечь,

Нет уж, дудки, нас уж более не сечь!

Ах ты, СУКИН сын, проклятый становой,

Во всю прыть летишь на паре на r-щрскоЙ.

1 [АСа, ф. 53, ед. хр. 9, т. II, 1908.
2 [АСа, ф. 53, ед. хр. 19, 1908, ф. 53, ед. хр. 9, 1907.
3 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 341, 1906.
4 Эти песни распростраНЯЛ!fСЬ JI социалистами-революционерами; соо,

ед. хр. 40, 1905; «К крестьянам»-большая лнстовка соцпа,»истов-ревоmОЦIi
онеров с текстами песен от 11905 г. и др.
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Це.пIllА стаи, DQlJ.и, 1'8& лaпt<у, обод1)а.n,

ты, CWII, чтоб чwт теба пoдIP8л(1

По ещик, ПОП, kaP2\T'eJIJb-ОШИ

оря ьre обиралы И оби

ТОрЫМИ ОНИ нмеп дм() н OC~ •
По те атике, об'ьекту сатирического обл1mlи н общему

тону ЭТОЙ песне близко И более ПОЗJI,Нее пронзве.цевие, пользо

вввmееси ШИpoJJ:ОЙ нзвестностью в Саратовсtto14 Поволжье.

в дереане E.nховке,

В огороде у Л~

Припев: Ой, roрюшко-roре

В оropoде у Левки I

Там c.nyчнnocь ДМО:

Лежвr у6итое тeno.

Y6rro -IIjIIIбы'ro,

~ioi"'~no lIIeIJY IC Маланы

Становой еще1" ПlpfllCТ8'В.

В &JI'Il1l8'1IO'М ryлyne

Старшма за lПt'М Jl'YlПИТ.

А !NI И1Рм DВCьмоводитe.nь

И урJJJljllJИ( -.грабнтeltь.

Ходит мать Ма.nакьи

И руками разводит:

- Чего ведь вам нужно,

ПpиroroвtUlа и ужмн.

яиц сот виточек,

вeтчiиIы да КУСОЧel(,

Старшине lIа прu

Два барана да ирку'.

РазвертывающаИ1СЯ классовая борюа сделала актуальRы

н дли деревни ПрОllзведен.ия о месте солдата в этой борьбе.

ЗадоJ1J'O до реВОЛIOЦ'В}{ 1905 г. в дерeв1lЮ было заи ево в 8 де

листовки известqoe еще народникам ет с атц
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дружно песню грянем»l. Его ПРИНОСНЛII 11 солдаты со службы.

Колхозник М. А. Лобанов Iв,споминал, ЧТ,Q ,знает его именно со

времени своей службы: «8 19071ГОДУ мы ее пели I!.Э. туреЦКО'1

границе»2. Он назва.fJ песню «Солдатской революционноii»,

сказав при этом, что она была нелегальной. Из всех реВО.1Ю

ЦИОIIНЫХ стихотворений, обращенных к солдату, имеино эт()

ПОIlIНИТСЯ в саратовскихсе.1ах до сих пор.

• Братья, дружно песию гряне)!

Удалую в добрый час.

Мы рабочих бить не станем 
Не врагн они для нас.

Только злые командиры

Их приказывают бить,

Чтоб солдатские мундиры

Братской кровию обл'ить.

Брат пойдет лн протнв брата?

А крестьяне - братья нам.

И для честного солдата

Убивать их грех и срам.

Так затянем же дружнее

Нашу песню в добрый час:

Мы рабочих бить не станем 
Не враг}! они для нас!

Тема этой песни была чрезвычайно з.10боДневна для саратов

ской деревни, недавно громившей усадьбы и познавшеil жес

токость расплаты. К!рестьяне сами пытались сочинять стихо

творения именно на эту политически важную тему. У Гаври

ила Гайворонского, крестьянина из Ольховки Камышинског()

у., служившего трактирным слугой в посаде дубовке, прн

обыске отобрано стихотворение «К солдатам»:

Вы, товарищи СО.цаты,

Вы из нашего же брата.

Так зачем же вы на нас

Исполняете приказ?

I В дознаllИЯХ Jrменовалась «прокламац1lеi'I В стихах» (ГАСО, ф. 53, е.•.
хр. 195, '19(5). Первыми в 11903 г. песню напечатали в виде листовки COЦJliI

листы-революционеры для распространения в губерНIIII. В 1904 г. паЧКII

JШСТОВОК с «Солдатской песней» были найдены спрятанными в наДворllЫХ

постройках крестьян с. У.рлеЙки lПетровского у. (ГАСО, ф. 53, ед. хр. 120).
2 Ему 74 года. Он из с. Невежкино, Широкок!Зрамышского райана. За

пись 1'958 г. фолылорныыI� архив,
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Мы есть ПРОСJlМ - не дают,

А не то - в тюрьму возьмут.

Иль нагаЙЮl зададут,

Бывает, казни предащут.

Казнь богу ведь противна,

А ты, солдат, ведь веришь богу,

Так заrчем же вы на нас

Исполняете приказ?!

Он утверждал, Ч1)() сам сочинил его.

Пользовала'сь известностью среди саратовских крестьян

в годы реакции Iи передеЛ1ка са11ИРЫ Н. А. Морозова и д. А.

Клеменца «Тайное собрание». Саратовский мещанин Федор

Беспалов, пrроживающ!ий в с. ГЛОТОВrке Вольского уезда, с ре

волюционными целями, переписал, наряду с ДРУГИМII, и сатиру

«Появились во столице ПОДОЗiрительные л,ица»2. Учитель из

Кlрестьян, Семен Хр,истофоров, пrрИ'влекавшийся к дознанию за

«преотупную пропаганду среди крестьян с. АдоеВЩIlНЫ Хва

лынского у.», В тетрадь снелегальными пвенями поместил -гу

же «Как 8'0 !Нашей во столице подозрительныелпца»З.

Примечат,елЬ'tIO, что и крестьяне выучивалн эту песню:

1 мая 1905 года ее пели крестьяне с. Ириновки Аткарского

уезда. Иоправник в свое донесение об этом вписал запомнив

шийся ему КУiПлет из песни: «Вся Раооия торжествует - Ни

колай вином торгует»4.

Из города приходили и новые сатирические песни, которые

быс1'рО, а неIюторые и надолго становил,ись достоянием де

ревни, вроде сатиры «О попе и черте» (,«Церковь з,олотом за·

лита»), до сих пор не забытой в саратоВ'оких селах. Это про

изведение в/стало в один ряд ~ теми сатирическими сказками о

попах, которых было немало в деревне. В устном бытовании

оно сильно С9кратилось.

Церковь золотом заЛllта.

Пред обор,ванной толпой.

Проповед()Вал поп в цеr1l\ВН

Во одежде парчевоЙ.

Лица были исхудалы

Горьких бедных лрихожан,

fAiCO, ф. 53, ед .х,р. 9, 11907.
ГАСО, ф. 63, ед. хр. 6, т, У, ,1907.

ЗГАСО, 53, Е'д. хр. '19, '1,908.
4 ГАСа, ф. 53, ед. хр. 1'09, 1905. Печаталась в нелегальных песенниках

(ф. 53, ед. хр. 12, т. 1, 19(6).
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В мозолях их былп руки,

А поп гладок и румян.

- Братья,-он взывал к пароду,

Вы проТlIвитесь властям,

Вечно ропщете на бога,

Что живется плохо вам.

Это дьявол вас смущает

В эти грешные дела,

В свои сети завлекает,

Чтоб душа его была.

В это время черт случился,

Мимо церкви проходил,

Услышал, черта вспоминают 
Уши он насторож>ил.

Он подкрался под окошко

И прислушиваТhСЯ стал,

Чем все поп народ морочит 
Черт все это услыхал.

Повадил народ из церкIЗiI,

НаКОl!ец, выходит поп, ..
Черт сверкнул ему очами

И попа за гриву цоп!

- Стой ты, отче толстопузый,

Расскажи, что в церкви врал

И какие ты там муки

Беднякам ты обещал?

ПOJ1 бежать. А черт за гриву,

Как щенка, его поймал,

Он поднял его на воздух,

В даль туманную умчал.

И примчал его к заводу,

К дымным, мрачным мастерскю!:

Стены толстые дрожали,

Адский дух стоял над ним.

Молот тысячепудовый

По болванке ударял,

Из фонтана \lЗ горячего

Всех рабочих озарял.

Возмолился долгогривый:

- Отпусти, братец, Домойl1

1 От П. Е. ТереШ1lна. ,714 лет, с. Вырыпаево, бывш. Cap<tToBCKOi'" ныне

Пензсискоi'l обл. Запись 1950 г. Фоль'клорныi'[ архl!'В.
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От дJругих сати.рических песен остались лишь огдельные

строки, по которым трудно представить целое. Так, в ]906 г.

десятки призывников, направлявшихся из сел в Саратов, на

станции Вертунов ка пели какую-то неизвестную песню с нри

пеВО1\! «Нико-Нико-Нико.lаЙ, со преСТО.lа удирай». В донесе

нии она называлась песней «веселого напева»l. По-види:wому.

сатирического свойства БЫ.'Jа rи песня. КОТОРУЮ «ПОЗВОЛЯ.l се

бе петь с учениками» учитель с. Каменки Роман Сорокин: «Бо

га нет, царя не надо ...»2, а также песня «революционного со

держания с произне'сением слов: «Иде;lпе, ребята, не YHbIBail
те, царю ПО\IOЩIl не давайте». которую, по донесению, распе

вал нетрезвый крестьянин с. Павловки Хвалынского уезда

Николай ЗаЙцев3 .

Закоиомерен был путь приобщения деревни к поли'Гиче

ской сатире: через произведения о ]юнкретных притеснителях

крестьянина - к сатирам на еще недавно неприкосновенную

«особу» самого царя; от сатир, «э~сплуатирующих» тради

ционные образы И поэт.ику народных песен - к сатирам.

совмещаюЩlИМ в стиле «>славу» и пародию. Упоминаемый уже

алитатор из города Федор Беспалов имел при себе переписан

ныГ! «Народный гимн», составленный из песен разных эпох:

первые Дiва куплета известны с 60-х годов, третий - позднего

происхождения.

Славься, свободный и честный наш l1РУД,

Пусть нас за правду по тюрьмам запрут,

Пусть нас пытают, сжигают огнем, -
Мы песню свободы I! в тюрьмах споем.

С.1авься ТЫ, славная родимая Ру<:ь,

Перед попом I! жандармом не трусь,

Встань же смелее с врагами на брань,

Встань же скорее, роД!щая, встань.

Славься ты, С.1авься, ро~!аIlОВСКИЙ род,

За то, что БО.1ьше всех губишь народ!

Пьянством, буянством прослаВI!ЛСЯ ты

И нету ПОД.1ее тебя на Рус!!! 4

Песни О расплате. ВЫВОДЫ. Из других «тенденциозных»

песен прошлого с начала ХХ ст. деревня знала и песни о рас-

1 [Аса, ф. 53, ед. хр. 264, 1906.
2 [Аса, ф. 53, ед. хр. 49, 1907.
3 [Аса, ф. 53, ед. хр. 9, т. П, 1908.
4 [Аса, ф. 53, ед. хр. 6, т. V, 1907.
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плате. Новую ЖIIЗIiЬ в деревне начала песня «пы;Iыli'! доро

гой Te.'Jera несется». Первая русская революция 11, в особенно

сти, последовавшие за ней расправы сделали ее сюжет кров

но БЛИЗКИl\l д.rIЯ МНОГИХ крестьян. Недаром она ДОЖII:lа до на

ШIIХ дней. Она стала известна деревне еще до революции. В

1904 г. она обнаружена в листовках в с. Урлеi'!ке Петровского

уезда '. ОНа вписана учителем ХристофОРОВЫIl1 в тетрадь с

«I~аl\IOЛЫIЫМИ» песнями, причем с редким в устной практике

I(OlIЦOM:

Пыльной дорогой телега несется,

В ней по бокам два жандарма сндят.

Сбейте оковы! Дайте мне волю,

Я научу вас свободу любить.

Юный изгнанник в телеге томится,

Связаны рУКИ, как плети, внсят.

Сбейте оковы! ...
Дома оставил он мать беззащитную,

Будет она от тоски изнывать.

Обейте оковы! ...
Дома остав·нл он милую сердцу,

Будет она и любить, и страдать.

Сбейте оковы! ...
Вспомиил он, бедный, народное горе,

ВСПО~I1JНЛ, за что свою душу сгубил.

Сбейте. оковы! ..•
Вспомнил и молвил: - Дайте ~lJ(е волю,

Я научу вас свободу добыть!

Сбейте оковы, дайте мне волю,

Я научу вас, любя, умереть!

К ней близко стихотворение А. К. Толстого «Колодники»,

ставшее песней в конце X'IX в. РеВОЛЮЦИОНИЗllровал эту ле

гальную песню ее припев, сочиненный народом, со слова~l1.

«Слышно там и тут, нашего товарища на катор,гу ведут». КО.'1

ХОЗНllца М. С. Власова, певшая «Колодн'Иков», ГОВОРШlа, что

знает песню давно Iиз песенника 2 . .

Идейная и эмоциональная настроенность ЭТII.· песен была

близка деревне, втянутой в борьбу с самодержавиеы, пере

живавшеii обыски и аресты. После 1905 г., наряду с песнями

I ГАСО, Ф. 53, ед. Хр. 120,1904.
2 М. С. Власова, 68 лет, с. М. Карамыш, Ширококарамышского района.

Запись 1958 г. Фольклорный арх,И'в.
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борьбы, в деревне распространнются [лесни с те1\lа:\ш распра

вы, К.:Iторги, тюрьмы. Издатели народных песенников - свое

го рода барометры народных настрО"ении-стали чаще вкmо

чать в свои сборники песни с тюреМIIЫl>IИ сюжетами. «Значи

тельно увеличил ось за ПОС.'1едние годы ЧIIСЛО песен о ГЮРЬ~lе 11
KaToplГe, песен, всегда любимых народ,ОМ»,-Пllсала исследо

вательница песенников А. Якуб l .

Песня «СО.'1нце всходит И заходит» ста.lа по[rУ.'1ярнеi'IШ€I"/

песней саратовской деревни Юlенно со времени первой рус

с~ой реВОJlЮЦИИ и удержалась в па:'lЯТН до наших дней. В

одних вариантах песни социальная проб.lе\IС1Пlка ТОЛЬКО н;]

мечалась:

_..Уж ты, ворон СИЗОКРЫЛЫГ4
Что ж ты ВЬешся над тюры!Оii?

Ты спустися под окошко,

Про свободу песню поii.

Ты, овобода,ты, овобо,да,

Крестьянская нужда ...
Ка'К в тюрьм,у-то веду-r много,

Из тюрьмы-то никогда 2,

в обширном те,к'сте песни «Солнце ВСХОДИТ И .закодит»

1905 года тема узника, тоскующего в неволе, 1I10деРIIизирова

лась под влиянием революционных соБЫТJIiI: узник особенно

страдает ОТ мысли, что «все товар,ищи на деле» и грудью

"ЬЮl'ся за волю. Однако он верит, что

Над тюрьмамн пронесется

Наш великий ураган,

S::TeHb! сами распадутся,

Сгибнет наш тогда тиран,

И «Да здравствует рабочнiI!»

Крикнет весь тогда народ 3.

в эти же годы сюжет «Солнце всходит И заходит» был ко

ренным образом переработан в традициях агитационной.поэ

зии нового времени с ее революционной симво:шкоiI и олице

творением отвлеченных понятий: «прО'извол царIIТ над нами»,

I А. Я к у б. Современные народные песенннкн, стр. 86.
2 От Е. И. Смирновой, 53 лет, д. Орловка, Свердловского района. За

пись 1958 г. Фольклорный арХJlВ.

3 ГАСО, ф. 53, ед. хр. Н2, т. У!1, 11906. Из переПIИСКИ о КРОСТI,Я<НIНJе BiI-
сил·ин Егоров,е нз Балашовского уезда, арестова'1llIO~1 в Г. Сара гове 1\ .\laC

1906 г.
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не)i!ало. Но, слишК'ом злобод

овоего времени. Послереволю

и такую юбличителыную пере-

не УЗНlIК, а свобода заперта заМJ<1ами. В ,Iюнце песни -называ

ются I{OHKpeTHbIe враги свободы И верные слуги самодержа

ВIIЯ - Витте или Столыпин1.

Пt5РIIОД пос.lереволюционноЙ реакции породил обличитель

ную p-едаlЩИЮ песни «Солнце всходит 11 заходит». В ней l<лей

мился ПОЗОРО1\! свой брат - мужик, предающий «за три Г>ро

ша с пятаком» интересы своего кла'сса. Такого рода текст со

хранился в дознании о молодом крестьянине Василии Ларине

из с. Лерекопное. Он заlПИiсал е,го по памяти после того, как

с.~ышал, ]<ак ее I<ТО-ТО пел, и по'слал своему 3Ha1KoMoMy, а по

следний, найдя в песне «забирательные предло,жен,ия, за ко

торые можно наказать», пере'слал ее уряднику. Это были сло

ва о попах, торгующнх крестом, о царе, строящем тюрьмы,

и пр.2.

Так тюремная тема соединилась с темой о на-родных при

теснителях (темы «Дубинушки», «Крестьянокой марселье

зы»), Iка13ачыlx 'расправах, угроз ,возмездия, - а'ктуаль

ность этих вопросов и вызвала ]< жизни такою рода пере

делки.

ПО-ВIИДИМОМУ, их было

невные, о~и не пережили

ционная реаlКЦИЯ Iпородила

делку, как:

Реве та СТОI1не люд голод!НыfI,

Собе свободу добу.в,а,

Воюе 3 НЫМII царь негодны!r,

Всю землю кровью залыва и т. д. -

на мо-тив «Днепра» Т. Шевченко. Благодаря знакомой мело

ДИИ песня быст,ро УСВОИJ1ась. Крестьянин Заха,р Шевцов И3

с. Васильевки обвинялся в государственном преступлении за

распространение этой песни, узнанной им, по его словам, из

песенника, привезеll1lОГО его односельчанином с военно(,

службыЗ .

По-видимому, крестьянского происхождения песня о смер

ТИ революционерки, бежавшей из тюрьмы к раБOiЧlИМ и заст

реленной жандармским разъездом, - «Ах, зачем ТЫ, ямщи!<,

] ГАСО, ф. 53, ед. хр. '12, т. VII, 1906. Из переписки о креСТЬЯНlIне Ва

СJlЛJIlI Егорове 113 Балашовского уезда, арестованном в г. Саратове в мае

1906 г.

2 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 76, 1912.
, 3 ГАСО, ф. 53, ед. хр. 69, 1909. Действительно, это песня-переде.nка

п"чаталась в с6. «Песни пролетарllВВ» 'в 111907 г., и в этом же году сБОРНlIК

стал lIЗI3естен в СараТОВСКО!1 губ. (ф. 5'3, ед. хр. 6, т. IX, 1907).
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перестал песню петь?». Ее и теперь МОЖIIО услышать в дерев

lIe и в городе:

Ах, зачем ты, ЯМЩИК, перестал песню петь,

Приумолк и такой ты yrP1O~lbIil?

Колокольчик вдали ПРОДО.тжает звенеть,

А тебя не слыхать, друг ~!ой ~lIIлыii?

- Это было давно, ГОД, примерно, назад,

Вез я девушку TpaKTO~1 почтовым,

Круглолица была, точно ТОПО.1Ь, с.роЙна

И покрыта платочком ЛИЛОf\Ь!~I.

ПОПРОСllла меня, чтобы пе(;и1О ей спе,т,

Я запел, а она подпевала,

Кони мчались с..релоЙ, точно ветер нх нес.

Словно Сllла нечистая гна.та.

ВДРУГ жандармский разъезд перереза.т ей путь,

Тройка быс.тро, как вкопана, встала.

Кто-то выстрелил ВДРУГ прямо девушке в грудь,

И она, как lJjBeTo<teK, завяла.

Перед смертью она говорила мне Tal<:
- Из тюрьмы я к рабочим бежала.

НО недолго пришлось ей на воле пожить,

Под кустом ее омерть ОЖllдала.

Видишь, парень, вдали холм зеленый стоит,

Холм зеленый, поросший травою?

За далеким холмом эта девушка спит,

Унес.lа она песню с собою l .

Первые пуБЛ1икаторы этого ПрО!fзведения относят его I(

рабочим песням «эпохи массового революционного движеJlIIЯ

второго десятилетия ХХ века»2. Раскрытие революционной

те:\!ы в романсовом СТИ.'lе едва .1И свойственно прo.rIетарс!<оii

поэзии этого боевого времени. Иногда сюжет песни «разбав

ляется» еще и любовной темой:

Там вдали за рекой ХОЛ~I высокий стоит,

Холм ВЫСОКlIЙ, поросшиii травою,

А под этим холмом та красавица спит,

Что взяла мое c<tacTLe с собою 3.

I Из альбома весовщицы Тони Кошкиноii, 19 лет. Деревня Забаiil\1!I1O,

Петровского раЙоиа. Запись 1957 года. Фольклорный архив.

2 Русские народные песни, записанные в ЛеНIшграДСКОI1 обласТII в

19Э1-1949 гг. СостаВИJJlI В. А. Крав<tинская и П. Г. Ширяева.

Под редакциеii А. М. А с т а х о в о й. АН СОСР, М.-Л., '19150, сТр. 2'16.
3 От Н. Ф. Тулаевой, 48 лет. Село Бакуры. Запись 1966 г. Фолы(лорныii

Щ).'<III3.
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Отсутствие временной локализации, овеянныl[[ ЛИр"ЗМО~1

образ революционерки обеспечили песне долгую жизнь.

" *"'
с начала ХХ в. сара110вская деревня жила особенно "IIтен

СJJВНОЙ духовной жизнью. Обильна и удивительно разноха

рактерна литература, находившая спрос у крестьян J3 ЭТО вре

мя: прокламации СОЦiиал-,демократов, «д:омик на Волге»

Степняка-КравЧ'ИlIC'КОГО, «Писымо К жителям городских ок

раин» Короленко и др. С одной стороны, передовые идеи, ко

торые несл а бол ьшевистская «ИОI~Р а» иревол юц,июнн ая 110Э

ЗJIЯ, а с другой - живучесть вековых идеалов свободы Рази

на и Пугачева. В 1900 г. земский начаЛЫШI{ CapaToB1cKOrO
уезда ПОЛУЧ 1II.1 анонимное пнсЫ\ю, автор которого приказывал

«почаще совать нос в судейскне дела», «6ыть всегда на сторо

не бедных», обратить внимание на волостных судей - взя

ТОЧНИКОВ, сместить волостно,го старшину и волостного судью.

«За неисполнение сего будете нстязаемы, ибо струны lIатяну

лись. ICTeHbKa Разин и Пугачев BocKpecHyT»l.
Образы вождей крестьянских в,осстаний прошли через ре

волюu:ионную поэзию на.родников и близко стоящих к ним

поэтов (<<Yrrec» Навроцкого). Социал-демократы не могли не

оценить революционного пафоса народнической поэзии. Но

вые песни о Разине были прнняты Н нарlOДОМ 11 жили рядом с

песням'и о разинском сынке. Имена Ра31ша и Пугачева оста

вались знаменем народной борьбы.

Разнохара'ктерен и деревеН'ский песенный репертуар об

щественно-политической тематики. Но первостепенное значе

ние имеJIИ революционные гимны. Раопространение рабочих и

собственно революционных песен в деревне было ОЩIИМ из

очень важных средств прнобщения крестьян к идеям револю

цни. Сила их в массовости, доступности, ярко'сти.

Есть IIзвестная специфика в усвоении деревней этого ма

териала: признанием широких масс пользовались произведе

Ю!Я, та,к илои иначе связанные с I<рестьянской жизнью, быто

вой 'ИЛИ специальной,-ЭТИМ определяется отбор деревней

как рабочих, так революционных песен.

Но, кроме тог.о, на отборе песен в саратовоких деревнях

сказались особенности общественной жизни, на,ПРlимер, былая

активность здесь народников с их агитационным репертуа-

1 ГАса, ф. 53, ед. хр. 1108, 1900.
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ром1, влияние в деревне социали-стов-революционеров (в на

чале ХХ в.), стойкость масс саратовских крестьян в револю

ции 1905-1907 гг.

ИСКЛЮЧl1теJJЫlая идейно-воопитательная роль принадле

жнт реВО,'1ЮЦИОflНЫМ песням социал-демократов, поднимаю

щим деревню на сознательную и организованную борьбу. Они

оттеснили те бытовые песни пролетариата, которые еще в

кюнце XIX в. проникали в дереВI1Н. Вся атмосфера борьбы, а

также передовая социал-демокрашческая поэзия придали

особый, революционный подтекст известным прежде легаль

ным песням, В'роде «Песни бобыля» НИКИТИ1на2, «На родине»

Щепкиной-l(уперник, «Узник» ПУШКИlна, «СОЛJIце всходит II
заходит» Горы<ого з , «доли бедняка» Сурикова. Они приобре

тают оБЛJIчительный хара'ктер ИЛlf прилагаюгся к судьбе по

страдавших за убеждения. В начаJJе ХХ в. многие из них попа

дают в реВО,1ЮЦlIонные издания, размножаются на местах с

помощью гектографов.

МОЖl10 гворить об -особенной, по сравнению с городом,

привержеННОСТJI деревни к бытовым (<<жалобным») пеСlIЯll!

пролетарната. Революциюнный же репер,туар деревни ничем не

ОТJJичался от городс'кого И не мог отличаться; поэзия партии

социал-деi\lократов, как и вся ее политика, готовила J{,рестья

нина в союзники рабочему классу.

А:гитаЩIOIIНОЙ поэзии ПРlIнадлежала важная роль в под,

гтов]{е револI<:J,.ЦИЙ. Она помогала формированию классовых

чувств М1ИЛЛIIОНОВ борцов. Песни и стихотворения с течением

времени ста,'!и действительно массовым ПОЛИТИ>lеСКИi\[ искус

ством.

I Еще н в начале ХХ в. социал-демократы размножали на гектографе

популярную у на'РОДНIIКОВ поэму Н. М. Минского «Последняя НСПО[Jедь».

Отрыво!{ IIЗ драмы. Посвящается казненным. В ЯIIВ!lре J906 г. ее 'IJlтали

ВОСПllтаНШIlШ Роввинской учительскоii семинарИJl. двоим из них было

предложено подать заявления об ОТЧИСJтеНИII II~ сеМIJнарИII. Поэма была

издана I(,азансюrм комитетом РСДРП (fiAiCO, ф. '53, ед. хр. 12, т. 1, 19(6).
2 Фольклор Саратовской области, стр. 479.
з Е. Н. Каюков, 80 лет, говорил, что ее пели в 1905 г. (с. Копеиы, Шн

рококарамыш~кого района). Запись 1958 г. Фолы(до Р IIЫ СI архив.



СОДЕРЖАНИЕ

CТ'J.

Т. М. Акимова. Дореформенные песни общественного протеста 5
НароД!ные пеани о Степане Разине и ВОЛ)J{IСf<IИХ удаJльцах 7
Песни о крепостничестве 52

В. К. Архангельская. Рабочне 11 революционные песнн в Сара-

товском Поволжье 81
Источники нзучения реВОЛlOЦIlOlшоi'l ПОЭЗНlI Саратовского По-

волжья 83
Агитационная поэзия в Саратове в конце ХIХ-первом десяТI le-

TI1II ХХ веков 94
Поэзия борьбы в саратовской деревне . 140

Татьяна Михайловна Акимова, Вера Константиновна Архангельская

Революционная песня

в Саратовском Поволжье

Очерки исторического ftаЗ8ития

Редактор М. П. Ларина

Технический редактор В. В. Зенин

Корректор А. д. Чарг.оцкая

НГ734'60. Сдано в набор 30.V.l19б7 г. ПОi/Iiписано к пе'lати .2б.IХ.1967 г.

Формат 60ХI&Р/lб' Печ. л. 1/0,5. Уч.-изд. л. \0.
Тираж 500 ЭЮ. Заказ ]699 Цена 40 коп.

Издательство Саратовск{Гго университета, УюrверСlIтетская, 42.
Типоrrpафия и·здательства «КОМ >'унист», проспект JТ Iшна, 94'.



40 к.


