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Раздел II. ФольклоР. 
НеИздаННые матеРИалы

мезеНскИй РукопИсНый песеННИк 
1834 года

Публикация и комментарии А. Ю. Кастрова

Публикующиеся	в	настоящем	издании	материалы	собрания	му-
зыкально-поэтических	образцов	игрового,	хороводного	и	плясового		
фольклора	Архангельской	губернии	находятся	в	составе	архива	А.	В.	Ни		-	
китенко	 (ф.	205,	ед.	хр.	19488),	хранящегося	в	Рукописном	отделе	
Института	русской	литературы	(Пушкинский	Дом)	РАН.1	Рукопись	
представляет	собой	прошитую	белыми	нитками	тетрадь	размером	
36.5	×	22.7	см,	составленную	из	сложенных	вдвое	листов	грубой,	рых-
лой	бумаги	с	серо-голубоватым	отливом	формата	4°.	Филиграни	(«РФ»)	
в	нижней	части	листа	дают	возможность	установить	место	выработки	
бумаги	(Рольная	фабрика	Афанасия	Гончарова),2	а	водяные	знаки	в	ниж-
ней	части	листа	(«1830»)	указывают	дату	ее	выпуска.

основу	тетради	составляют	три	листа	бумаги,	сложенные	вдвое	
и	скрепленные	нитками.	между	л.	5	и	л.	10	вшита	еще	одна	тетрадь,	
сформированная	из	двух	двойных	листов.	записи	произведены	на	обеих	
сторонах	листов	темно-коричневыми	чернилами	(л.	5	об.	—	чистый).	
типично	канцелярский	почерк	(«английского»	вида)	характеризуется	
непоследовательностью	словоразделов	и	вольным	обращением	с	прави-
лами	орфографии.	К	числу	особенностей	правописания	следует	отнести	
подвижность	употребления	букв	«h»	и	«е»	(«пhчи»	—	«печи»),	редкое	
употребление	литеры	«i»,	свободу	в	применении	знаков	препинания,	
прописных	и	строчных	букв,	а	также	литер	«е»	и	«ё»,	как	в	безударной,	
так	и	в	ударной	позициях	(например:	«фартучёк»,	«гусенёкъ»,	«лебеди»,	
«кладетъ»).

1	Характеристику	архива	А.	В.	Никитенко	см.:	личные	фонды	Пушкинского	
Дома:	Аннотированный	указатель.	СПб.,	1999.	С.	189.

2	См.:	Клепиков С. А.	Филиграни	и	штемпели	на	бумаге	русского	и	иностран-
ного	производства	XVII—XX	вв.	м.,	1959.	С.	58,	№	547.	Искренне	благодарю	
В.	П.	Бударагина	за	консультации	по	вопросам	палеографии.
©	А.	Ю.	Кастров,	2007
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отсутствие	существенных	поправок	и	исправлений	в	рукописи	дает	
основание	предположить,	что	она	представляет	собой	перебеленную	
копию.	Имеющаяся	в	верхнем	правом	углу	заглавного	листа	надпись	
позволяет	точно	датировать	рукопись	(20	октября	1834	г.)	и	локализовать	
представленные	в	собрании	песни.	С	помощью	подзаголовков	выделены	
два	раздела	сборника:	«Вечерешнiя	песни,	сопровождаемыя	пляскою»	
(№	1—18)	и	«Вечерешнiя	песни»	(№	19—27).	образцы	напевов	к	поэти-
ческим	текстам,	составляющим	начальный	раздел	(отсутствует	напев	
№	5),	представляют	собой	одноголосные	(за	исключением	№	2,	17,	18)	
нотировки.	Сгруппированные	на	л.	10	и	л.	10	об.,	они,	по	всей	видимо-
сти,	скопированы	с	оригинала	переписчиком,	слабо	владевшим	нотной	
грамотой.	Поэтому	сплошь	и	рядом	оказываются	пропущенными	или	
искаженными	элементы	нотописания	(наиболее	яркий	пример	—	про-
чтение	в	нотациях	№	2	и	№	3	двух	ключевых	бемолей	как	размер	6/6).	
Каждый	из	нотных	образцов	второго	раздела	сборника	помещен	непо-
средственно	вслед	за	соответствующим	ему	поэтическим	текстом.	Все	
эти	напевы,	за	исключением	№	26,	представлены	в	простых	клавирных	
обработках,	свойственных	традиции	любительского	музицирования	
городского	населения	XVIII—начала	XIX	в.	они	выдают	знакомство	
автора	обработок	как	с	рукописными,	так	и	с	печатными	сборниками	
того	времени.3	Копии	указанных	нотаций	принадлежат	переписчику,	
который	выполнял	и	предыдущие.	Подтекстовка	(без	деления	на	слоги)	
носит	самый	приблизительный	характер	(в	напеве	№	24	она	отсутству-
ет).	множество	расхождений	между	полными	поэтическими	текстами	и	
подтекстовками	напевов	(№	2,	4,	13,	18—20,	22,	23,	26)	дает	основание	
отметить	наличие	слабой	координации	в	процессе	записи	музыкальных	
и	словесных	элементов	песенных	текстов.	тем	не	менее	отмеченные	
недостатки	не	снижают	историко-культурной	ценности	песенника,	яв-
ляющегося	наиболее	ранним	музыкально-поэтическим	собранием	об-
разцов	фольклора,	записанных	на	территории	северо-восточных	уездов	
Архангельской	губернии.

Необычайно	активная,	насыщенная	и	разносторонняя	деятель-
ность	тайного	советника,	профессора	Санкт-Петербургского	универ-
ситета,	ординарного	академика	Императорской	Академии	наук,	чле-
на	Императорского	Русского	Географического	общества	Александра	
Васильевича	Никитенко	(1804—1877)	дает	основание	для	самых	не-
вероятных	гипотез	относительно	происхождения	рукописи.	Следует	
также	учесть,	что	А.	В.	Никитенко	состоял	в	должности	цензора	Санкт-

3	См.:	Музалевский В. И.	Русская	фортепианная	музыка:	очерки	и	материалы	
по	истории	русской	фортепианной	культуры	(XVIII—второй	половины	XIX	ст.).	
л.;	м.,	1949.	С.	29—46;	Русская	клавирная	музыка	/	Сост.	и	ред.	Н.	А.	Копчевский.	
м.,	1981.	С.	9—12;	Трутовский В. Ф.	Собрание	русских	простых	песен	с	нотами	/	
Под	ред.	и	с	вступ.	ст.	В.	м.	Беляева.	м.,	1953	(далее:	трутовский);	Собрание	
народных	русских	песен	с	их	голосами	на	музыку	положил	Иван	Прач	/	Под	
ред.	и	с	вступ.	ст.	В.	м.	Беляева.	м.,	1955	(далее:	львов-Прач);	Русские	песни	
XVIII	века:	Песенник	И.	Д.	Герстенберга	и	Ф.	А.	Дитмара	/	общ.	ред.	и	вступ.	
ст.	Б.	л.	Вольмана.	м.,	1958	(далее:	Герстенберг-Дитмар);	Рупин И. А.	Народные	
русские	песни,	аранжированные	для	голоса	с	аккомпанементом	фортепиано	
и	для	хора	/	Под	ред.	и	с	предисл.	В.	м.	Беляева	и	с	вводной	ст.	т.	В.	Поповой.	
м.,	1955	(далее:	Рупин).	
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Петербургского	цензурного	комитета,	директора	делопроизводства	
Комитета	по	делам	книгопечатания,	в	разные	годы	редактировал	журнал	
«Сын	отечества»,	«Журнал	министерства	Народного	Просвещения»,	га-
зету	«Северная	Почта».	тем	не	менее	наиболее	вероятным	представляется	
предположение,	что	рукопись	была	доставлена	А.	В.	Никитенко	по	почте,	
с	оказией	или	вручена	лично	кем-либо	из	его	архангельских	знакомых.	
занимавший	в	то	время	должность	секретаря	канцелярии	попечителя	
Санкт-Петербургского	учебного	округа	А.	В.	Никитенко	в	июле-августе	
1834	г.	сопровождал	в	инспекционной	поездке	по	Северу	России	князя	
михаила	Александровича	Дондукова-Корсакова	(1792—1869),	попечи-
теля	Санкт-Петербургского	учебного	округа.	Цель	инспекции	составляли	
учебные	заведения	олонецкой,	Архангельской	и	Вологодской	губерний.4	
Возможно,	за	время	пребывания	в	Архангельске	(31	июля—8	августа)	
в	круг	знакомых	А.	В.	Никитенко	вошел	интересующийся	фольклором	
местный	преподаватель	или	просвещенный,	музыкально	грамотный	чи-
новник.	обратим	внимание	на	те	страницы	дневника	А.	В.	Никитенко,	
на	которых	упоминается	«некто	Гореглад,	по	доносу	жандармов	сослан-
ный	в	мезень»,	но	как	«человек	довольно	образованный»,	принятый	на	
службу	архангельским	гражданским	губернатором	Ильей	Ивановичем	
огаревым	в	качестве	чиновника	особых	поручений.5	А.	В.	Никитенко	
упоминает	о	работе	Гореглада	над	составлением	азбуки	ненецкого	языка.6	
можно	также	допустить,	что	оригинал	рукописи	был	поднесен	кем-либо	
из	архангельских	чиновников	инспектирующему	их	начальнику,	который	
«с	величайшим	рвением	заботился	о	просвещении».7	А	копия	сборника,	
безусловно,	заинтересовавшего	А.	В.	Никитенко,	могла	быть	выполнена	
позднее	как	в	Архангельске,	так	и	в	Санкт-Петербурге.

Следует	лишь	гадать,	почему	А.	В.	Никитенко	не	были	предприня-
ты	усилия	для	издания	полученных	материалов.	однако	стоит	принять	
во	внимание	факт	публикации	в	1840	г.	сборника	песен,	записанных	«в	
Архангельской	губернии,	в	течение	двадцати	с	лишком	лет»,8	а	также	
факт	получения	в	конце	1842	г.	П.	В.	Киреевским	из	г.	мезени	«через	
В.	И.	Даля	от	г-на	Портового»	обширного	собрания	поэтических	текстов,9	
близких	аналогичным	образцам	из	архива	А.	В.	Никитенко.	Невозможно	
также	пройти	мимо	очерка	П.	Богославского	«Архангельские	народные	
песни»,	напечатанного	на	страницах	газеты	«Архангельские	губернские	
вести»	в	1853	году.10	Вниманию	читателей	предлагается	этнографиче-

4	См.:	Никитенко А. В.	Дневник.	В	трех	томах.	т.	1:	1826—1857.	л.,	1955.	
С.	147—159.

5	там	же.	С.	153.
6	там	же.	С.	154.
7	там	же.	С.	156.
8	Песни	народные.	Собранные	из	уст	простого	народа	/	Изданы	м.	Суха-

новым.	СПб.,	1840.	Кн.	I.	С.	5	(далее:	Суханов).
9	Песни,	собранные	П.	В.	Киреевским:	Новая	серия.	СПб.,	1911.	Вып.	I	

(Песни	обрядовые).	С.	LXIV	(далее:	Киреевский-I);	СПб.,	1917.	Вып	II.	Ч.	1	
(далее:	Киреевский-II/1).

10	Богославский П. Архангельские	народные	песни	//	Архангельские	гу-
бернские	ведомости.	отдел	второй.	Часть	неофициальная.	1853,	2	мая	(№	18).	
С.	144—148	(далее:	Богославский).	В	современном	библиографическом	указателе	
приводится	ошибочное	написание	фамилии:	Богословский.	См.:	Русский	фоль-
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ские	описания	местных	игр	и	плясок,	исполнявшихся	на	зимних	вече-
ринках.	В	состав	очерка	вошли	тексты	нескольких	игровых	и	плясовых	
песен,	записанные,	судя	по	контексту,	непосредственно	в	самом	городе	
Архангельске.	

Публикуемые	ниже	поэтические	тексты	песен	сохраняют	все	осо-
бенности	орфографии	и	пунктуации	оригинала,	а	также	выставленные	
собирателем	ударения.	Все	отступления	от	графики	изложения	текстов	
в	рукописи	оговорены.	Реконструируемые	элементы	поэтического	тек-
ста	заключены	в	угловые	скобки,	а	нотного	текста	—	в	квадратные.	
Избыточные	элементы	отмечены	круглыми	скобками.	Специально	не	ого-
варивается	редакторская	правка	словоразделений	и	унификация	примене-
ния	строчных	и	прописных	букв.	Добавленные	редактором	слоговые	лиги	
выделены	пунктиром.	В	комментариях	приводится	краткая	библиография	
поэтических	и	музыкально-поэтических	текстов	песен,	записанных	на	
территории	северо-восточных	уездов	бывшей	Архангельской	губернии,11	
а	также	однотипных	напевов,	содержащихся	в	печатных	песенниках	
XVIII—первой	трети	XIX	в.

музыкальные	образцы	публикуются	как	в	редакции,	соответствую-
щей	современным	нормам	нотации,	так	и	в	факсимильном	изображении.	
Их	сопоставление	делает	излишним	подробный	перечень	всех	отступле-
ний	от	нотной	рукописи.	Редакторская	версия	напева	располагается	перед	
поэтическим	текстом.	Не	оговаривается	разбивка	на	слоги	и	расстановка	
знаков	препинания.	В	нотных	образцах	скорректирована	тактировка,	за	
исключением	№	1,	3,	8,	12,	19,	21,	22,	23,	26,	27.	Раскрыты	сокращенные	
формы	нотации	согласно	имеющимся	знакам	повтора	и	пометам	в	руко-
писи:	«дважды».

клор:	Библиографический	указатель.	1800—1855	/	Сост.	т.	Г.	Иванова.	СПб.,	1996.	
С.	107	(№	1309);	С.	236	(Именной	указатель).

11	Кроме	указанных	выше	см.:	Песенный	фольклор	мезени	/	Изд.	подгот.	
Н.	П.	Колпакова,	Б.	м.	Добровольский,	В.	В.	митрофанова,	В.	В.	Коргузалов.	л.,	
1967	(далее:	ПФм);	Песни	лешуконья	/	Собрал	м.	Н.	мякушин.	музыкальная	
запись	и	запись	текстов	Петра	Кольцова.	Архангельск,	1940	(далее:	мякушин);	
Песни	Печоры	/	Изд.	подгот.	Н.	П.	Колпакова,	Ф.	В.	Соколов,	Б.	В.	Добровольский.	
м.;	л.,	1963	(далее:	Печора);	А	в	Усть-Цильме	поют…	традиционный	песенно-
игровой	фольклор	Усть-Цильмы:	Сборник	к	450-летию	села.	Издательство	
«ИнКА»,	1992	(далее:	Усть-Цильма);	мезенские	песни	весенне-летнего	и	зимнего	
циклов	в	записи	м.	Н.	мякушина	/	Подготовка	и	коммент.	е.	И.	Якубовской	//	
Наст.	изд.	С.	267—411.
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песни сiи, собранныя въ мезени, 
поются и по архангельскому уезду, 

кромh написанной подъ № 5.–
къ симъ прибавлены архан<гельск>iя песни 17 и 18я.

20 октября 1834.

Вечерешнiя песни, 
сопровождаемыя пляскою.–

1

Кичи	гусим,н	домой,	
Кичи	лебедим,н	домой,	
Со	ржавчинки,	
Со	болотинки,	
Со	свhжiя	воды,	
Со	Дунаю	со	рhки.	
Это	нашъ,	это	нашъ,	
Это	нашъ	гусенёкъ,	
Гусь	сhренькой,	
Гусь	веселенькой.

2

л.	1
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заюшка	по	сhнечкамъ	дыбы,	дыбы,	дыбы;	
Сhренькой	по	сhнечкамъ	дыбы,	дыбы,	дыбы.	 (2)	
Нhкуда	заюшку	выскочити,	 (2)	
Нhкуда	сhрому	выпрыгнути;	 (2)	
Сhмеры	ворота	крhпко	заперты	стоятъ.	 (2)	
А	барыня,	сударыня	во	пиръ	ушла,	 (2)	
золоты	ключи	она	съ	собой	унесла.–

3

По	лугу,	лугу	разливалася	вода,	
По	зéленому	быстра	рhчка	протекла;	
По	этой	по	рhченьки	бhла	лебедь	пловетъ.	
Красна	дhвица	погуливаетъ.	
Гребешкомъ	головушка	учесанная,	
лhнтой	коса	перевиванная.	
завтра	у	батюшка	честенъ	пиръ,	
мнh	на	пиру1	не	бывати	будетъ,	
Пива	и	вина	не	пивати	будетъ,	
Сладкого	меду	не	кушивати,	
Съ	миленькимъ	по	садику	не	гуливати.–

1	В	рукописи:	«на	пру»,	литера	«и»	надписана	сверху.

4

Сколько	на	пhчи	лучины,	
Столько	на	сердцh	кручины;	
Сколько	на	морh	трески,	
Столько	на	сердцh	тоски;	
Сколько	на	грядh	моркови,	
Столько	на	сердцh	любови;	
Сковородникъ	на	печи,	
Сковородочка	въ	печи,	
ты	немного	хлопочи:	

л.	1	об.
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Десяточка	двам–нтри	
Блинковъ	испhкчи.	
Двое	ходитъ,	двое	бродитъ,	
Двое	сойдутся,	
Двое	обоймутся,	
Поцhлуются,	
По	старому	закону	
Четыре	на	кону;	(+)1		
Сей	часъ	пришелъ	указъ,	
Целоваться	по	сту	разъ.–

1	В	рукописи:	«накону».	Выставленный	в	конце	строки	крест	в	скобках	
указывает	на	сноску	внизу	страницы:	«Четыре	раза».

5

Край	дорожким,н	край	пути,	
На	ракитовомъ	кусту,	
На	малиновомъ	листу,	
Соловей	гнhздышко	свилъ.	
Кабы	кустышекъ	не	милъ;	
Соловей	гнhзда	не	вилъ,	
малыхъ	дhтокъ	не	плодилъ.	
Кабы	дhвка	не	мила,–	
Не	любилъ	бы	я	тебя.	
Цhловала,	миловала,	
Колечушкомъ	даровала;	
Серебряное	колечко	–	
Печальное	сердечко;	
Съ	позолотой	перстенёкъ,	–	
Сушитъ,	крушитъ	друженёкъ.	
У	меням,н	у	молодой	м–н	
три	забавы	велики,	
есть	три	ленты	широки.	
Перва	лента	алая,	
И	съ	печали	малая;	
Втора	лента	вишневая,	
Прошла	слава	лишняя;	
третья	лента	со	кистми,	
hдеть	милой	со	вhстми.

6

л.	2
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лhтитъ	голубь,	лhтитъ	сизой	
Со	голубушкою.	
Душа	красная	дhвица	
Со	удалымъ	молодцомъ.	
Позади	идутъ	товарищым,н	
Присматриваютъ,	
Присматриваютъ,	
Приговариваютъ:	
м«нКабы	эта	красна	дhвица	
У	молодца	была;	
тобы	эта	красна	дhвица	
за	молодцомъ	жила.	
Взялъ	бы	золотомъ	обсыпалъ,	
Жемчугомъ	обсадилъ.	
лhтнею	порою	
Во	каретh	бы	возил;	
зимною	порою	
На	очаговскихъ	саняхъ;	
На	очаговскихъ	саняхъ,	
На	ямскихъ	лошадяхъ.	
Что	на	кучерh	сибирка	
Нhмецкаго	сукна,	
Нhмецкаго	сукна	–	
Питербургскаго	шитьям»н.
Кладу	голубя	на	ручку,	
Не	тhшится,	
Переложу	на	другуюм,н	
Не	ворохнится.–	
Ай	кышъм,н	голубьм,н	домой,	
Полhтайм,н	сизойм,н	домой,	
Полhтайм,н	сизойм,н	домой	
Ко	голубушкh	своей;	
Сизой	голубь	зворковалъм,н	
Голубушку	цhловалъ;	
Голубушка	сворковалам,н	
Голубчика	целовала.–

7

Ходитъ	куна	по	борум,н	да	по	бору,	
Щимпнлетъ1	траву	лебедум,н	да	лебеду.	
она	жмннетъ2	и	беретм,н	таки	беретъ,	
В	бhлый	фартучёкъ	кладетм,н	таки	кладетъ.	
Я	когом,н	сударьм,н	люблю,	таки	люблю,	
за	себя	его	возму,	таки	возму;	
Кого	не	люблю,	не	люблю,	
того	на	сторону,	на	сторону.–

л.	2	об.
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1	В	рукописи	описка:	«щитлетъ».
2	В	рукописи	описка:	«жуетъ».	Как	правило,	в	мезенских	текстах	встречается:	

«рвет».	См.:	Песенный	фольклор	мезени	№	138,	Киреевский-II/1,	№	1214	(30).

8

Улкомъ	шла;	(до)1	
Да	переулкомъ	шла;	
Клубокъ	ниточекъ	нашла;	
Клубокъ	катитсям,н	
Нитка	тянется;	
Клубокъ	м–н	далh,	далh,	далh,	
Нитка	м–н	долh,	долh,	долh;	
Я	за	ниточку	взялась,	
моя	нитка	сорвалась,	
тутъ	и	пhсня	извhлась.–

1	Вероятно,	описка,	вызванная	несоблюдением	переписчиком	графики	
текста.

9

Дhвки	шили	коверъм,н	 (2)	
	 Вышивали.	 (2)	
Вышиваючи	коверъм,н	 (2)	
	 Говорилим,н1	 (2)	
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Говорили	Соловейку	 (2)	
	 молодомум:н2	 (2)	
м«нты	не	вhй	гнhзда	 (2)	
	 При	долинhм,н–	 (2)	
При	широкой	при	долинhм,н	 (2)	
	 На	осинh.	 (2)	
ты	совhй	гнhздо	 (2)	
	 При	бhсhдhм,н	 (2)	
При	которой	при	бhсhдh	 (2)	
	 Дhвицы	сидhлим».н	 (2)

1	В	рукописи:	«Говорили:».
2	В	рукописи:	«молодому.».

10

Úхалъ	панъ.	 (2)	
еще	hхалъ	панъ	отъ	князя	пьянъ.	 (2)	
Сронилъ	панъм,н	 (2)	
Сронилъ	панъ	шабку	моднуюм,н	
моднуюм,н	суконную.	
м–нПоди,	подим,н	дhвица,	
Поди,	подим,н	красная,	
Подними	шабку	модную,	
Черную	суконную.	
м–нЯ	жъ	панум,н	ям,н–	 (2)	
Я	жъ	пану	не	слуга,	
молодому	не	вhрная.	
Служечка,	служечка,	
Служечка	я	отцум–нматери,	
Своему	я	роду	племени.–

л.	3
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11

Нападала	порощица,	
Нападала	молодинька,	
Что	на	землю	на	талую,	
На	траву	на	муравую,	
На	цвhточки	лазуревы;	
Что	по	той	по	порощиицы,	
Что	по	той	по	молоденькой(,)	
Не	бhл	заюшка	скачетъ,	
Не	бhляюшка	пляшетъ;	
еще	скокъм–нпоскокъ	зайко,	
Скокъ	по	чистому	полю,1	
По	широкому	раздолью;	
еще	хлыньм–нпохлынюшки,2	
Выбирай	семhюшку,	
Себh	ростомъм,н	дородствомъ,	
Себh	наровень	обычьемъм,н	
Красотою	дhвичьей.–

1	В	рукописи:	«плю»,	«о»	вставлено	над	словом.
2	В	«Новой	серии	Киреевского»:	«Хлынь	(Арх.)	—	мелкая	рысца,	не	то-

ропливый	бег	лошади»	(Вып.	II.	Ч.	1.	С.	388).	Согласно	Далю,	хлынуть:	«натечь,	
набежать,	налететь	во	множестве,	потоком,	толпой».	См.:	толковый	словарь	
живого	великорусского	языка	/	Под	ред.	проф.	И.	А.	Бодуэна	де	Куртенэ.	м.,	
1909.	т.	4.	С.	1194.

12

Козликъ	мой,	козликъ,	
Бhлой	кудреватой,	
Холостъм,н	неженатой;	
отведу	я	козла(,)	
Во	чистуе	поле;	
Стойм,н	мой	козелъ,	
Стойм,н	не	качайся,	
Бhлая	береза,	
Стойм,н	не	шатайся;	
Красная	дhвица,	

л.	3	об.
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Ходим,н	не	ломайся;	
У	моего	милаго(,)	
Передъ	окошкомъ(,)	
озеро	широко,	
Бhлой	рыбы	много;	
Дайтем–нподайте(,)	
Шелковъ	неводъ,	
Выловлю,	выловлю	
Бhлую	рыбу;	
Съ	кhмъ	же	мнh	будетъ(,)	
Бhлу	рыбу	кушать?	
Кушать	ммннем,н	кушать	
Съ	миленькимъ	дружечкомъ;	
Кушайм,н	мой	дружёчикъм,н	
Сахарный	кусочикъ.–

13

Вдоль	было	по	рhчкh,	
Вдоль	по	Казанкh	
Сизый	селезенъ	пловетъ.	 (2)	
Вдоль	по	бережку,	
Вдоль	по	крутому	
Добрый	молодецъ	идетъ,	 (2)	
Чешетъ	свои	кудри,	
Чешетъ	свои	русы	
Частымъ	грhбнемъм,н	грhбешкомъ.	(2)	
Самъ	со	кудрями,	
Самъ	со	русыми	
Разговариваетъ:	 (2)	
м«нКомум,н	мои	кудри,	
Комум,н	мои	русыем,н	
Вы	достанитесь	чесать,	 (2)	
Доставались	кудри,	
Доставались	русые	
Красной	дhвицh	чесатьм.н–	 (2)	

л.	4
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Ай,	она	умhетъ,	
Ай,	она	горазда(,)	
мои	кудри	чесать,	
мои	русы	убирать!м»	н–

14

На	улицh	диво,	
Варилъ	чернецъ	пиво,	
	 Чернечикъ	ты	мойм,н	
	 Чернецъ	молодой.

Я	пиво	сливалам,н	
меня	разнимало,	
	 Чернечикъ	ты	мой,	
	 Чернецъ	молодой.

Бросилась	хмелинка	
Да	во	ручким,н	во	ножки,	
	 Чернечикъ	ты	мой,	
	 Чернецъ	молодой.

Во	ручким,н	во	ножки,	
Во	буйну	головку,	
	 Чернечикъ	ты	мойм,н	
	 Чернецъ	молодой.

Не	дастъ	мнh	встряхнуться,	
Не	дастъ	ворохнуться.–	
	 Чернечикъ	ты	мойм,н	
	 Чернецъ	молодой.

Я	пойдум,н	встряхнуся,	
Пойдум,н	ворохнуся	–	
	 Чернечикъ	ты	мойм,н	
	 Чернецъ	молодой;

Пойдум,н	ворохнусям,н	
Дhвицы	поклонюсям,н	
	 Чернечикъ	ты	мой	–	
и прочее.–
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15

ой,	миленькой,	
любезненькой,	
Крутымъ	бережкомъ	идешь,	
Радостьм,н	пhсенки	поешь;	
Что	души	красной	дhвицы	
Въ	теремъ	голосъ	подаешь:	
Чтобы	слышила	милая,	
Не	дремалам,н	не	спала,	
Дружка	въ	гости	ждала.	
На	крылhчко	выходила,	
Съ	молодцомъ	рhчь	говорилам:н1	
м«нздравствуйм,н	душечка	молодчикъ,	
Удалáя	голова;	
Про	насъ	люди	говорятъ:	
Всh	сосhдушки	бранятъ,	
лю«бить	дружка	не	велятъм»н.

1	В	рукописи:	«говорила;».

16

Не	спасибо	игумну	тому,	
Не	благодарствуй	безсовhстному,	
молодешенька	въ	чернечки	стригутъ,	
зеленешенька	подстригиваютъ;	
Не	мое	дhло	къ	обhдни	ходить,	
Не	мое	дhло	молебны	служить;	
только	мое	дhло	игрища	сбирать,	
только	мое	дhло	скакать	да	плясать.	
Посашенцо	на	лавку	брошу,	
Скину	монашенцом,н1	на	столъ	положу;	
Подарю	я,	подарю	сестрицу	свою,	
Подарю	я,	подарю	любезненькую.	–

1	В	«Новой	серии	Киреевского»:	«монашенца	(Арх.)	–	клобук,	покрывало»	
(Вып.	II.	Ч.	1.	С.	382).

л.	4	об.
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17

	 Во	лузяхъм,н	 (2)	
таки	во	лузяхъ	зеленыхъ	во	лузяхм.н	 (2)	
	 Вырасла,	 (2)	
Вырастала	трава	шелковаям.н	 (2)	
	 Росцвhли,	 (2)	
Роцвhли	цвhты	лазуревыем.н	 (2)	
	 той	травой,	 (2)	
Ужъ	я	той	травой	выкормлю	коням.н	 (2)	
	 Выкормлюм,н1	 (2)	
Ужъ	я	выкормлюм,н	выглажу	егом.н	 (2)	
	 Снаряжу,	 (2)	
Снаряжу	я	коня	въ	золотой	уборъм.н	 (2)	
	 Подведум,н2	 (2)	
Подведу	я	коня	къ	батюшкум.н3	 (2)	
	 Батюшкам,н4	 (2)	
Ужъ	ты,	батюшка	рóдной	мойм.н5	 (2)	
	 ты	прими,	 (2)	
ты	прими	слово	ласковоем,н6	 (1)	
Полюби	слово	приветливоем.н	 (1)	
	 Не	давайм,н	 (2)	
Не	давай	меня	за	стараго	замужъм.н7	 (2)	
	 Стараго,	 (2)	
Ужъ	я	стараго	насмерть	не	люблюм.н	 (2)	
	 Со	старымъм,н	 (2)	
Я	со	старинькимъ	гулять	нейдум.н	 (2)	
	 Вотъ	нейдум,н	 (2)	
Вотъ	нейду,	нейду,	не	думаю	итти.	 (2)	
	 ты	отдайм,н	 (2)	
ты	отдай	меня	за	ровнюшку.	 (2)	
	 Ровнюшкум,н	 (2)	

л.	5.
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Ужъ	я	ровнюшку	насмерть	люблюм.н	 (2)	
	 Съ	ровнюшкойм,н	 (2)	
Я	со	ровнюшкой	гулять	пойду.	 (2)

1	В	рукописи:	«Выкормлю.».
2	В	рукописи:	«Подведу–».
3	В	рукописи:	«къ	батюшку,».
4	Первоначально	написано:	«Батюшку»,	затем	исправлено.
5	В	рукописи	описка:	«мной,».	
6	Выставленная	первоначально	в	рукописи	цифра	«2»	исправлена.
7	В	рукописи:	«замужъ,».

18

	 Ходилъ,	гулялъ	донской	козакъ,	
онъ	себh	невhсту	выбиралъ,	
	 	 Ай	люли,	ай	люлим,н	
	 	 онъ	себh	невhсту	выбиралъ.–

	 Хорошая,	пригожаям,н	
Поди	замужъ	за	меня,	
	 	 Ай	люли,	ай	люли,	
	 	 Поди	замужъ	за	меня.

	 Не	пойдешь:	ты	вспокаешьсям,н	
Воспомянешь	молодца,	
	 	 Ай	люли,1	ай	люли,	
	 	 Воспомянешь	молодца.

	 Пойду,	схожу	къ	сосhдушкамъ,	
Разспрошу	каковъ	козакъ.	
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	 	 Ай	люли,	ай	люли,	
	 	 Разспрошу	каковъ	козакъ.–

	 Сосhдушки,	голубушки,	
Похвалите	мнh	его,	
	 	 Ай	люли,	ай	люли,	
	 	 Похвалите	мнh	его.

	 Спасибо	вамъм,н	сосhдушки,	
Благодарствуйм,н	любезненьки,	
Что	похвалили	мнh	его.	
	 	 Ай	люлмин,2	ай	люли,	
	 	 Что	похвалили	мнh	его!—

1	Первоначально	записано	«люлю»,	затем	исправлено	поверх	написанного.
2	В	рукописи	описка:	«люлю».

Вечерешнiя песни.

19

л.	6
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Возлh	рhчьку,	подлh	мостикъм,н	 (2)	
Возлh	рhчку,	подлh	мостикъ	трава	росла.	 (2)	
трава	росла	муравая,1	 (2)	
трава	росла	муравая,	шелковаям.н	 (2)	
Ужъ	я	въ	три	косы	косилам,н	 (2)	
Ужъ	я	въ	три	косы	косила	ради	дру«жка.	 (2)	
Ради	друга,	ради	гостя,	 (2)	
Ради	друга,	ради	гостя	дороговам.н	 (2)	
Какъ	задумалъ	моя	радость,	 (2)	
Какъ	задумалъ	моя	радостьм,н	другъ,	жениться.	 (2)	
Не	на	душеньки	на	краснойм,н	 (2)	
Не	на	душечки	на	красной	на	дhвицы.	 (2)	
Что	на	горькойм,н	на	злощастной,	 (2)	
Что	на	горькой,	на	злощастной	на	вдовицh.	 (2)	
Какъ	поhдешь,	моя	радость,	 (2)	
Какъ	поhдешьм,н	моя	радость,	другъм,н	женитьсям.н	 (2)	
Приворачивайм,н	надhжда,	приворачивайм,н	надhждам,н	
Приворачивайм,н	надhжда,	другъм,н	проститьсям.н	 (2)	
естьли	ты	не	приворотишьм,н	 (2)	
естьли	ты	не	приворотишьм,н	другъм,н	проститьсям.н	 (2)	
Черезъ	рhченьку	поhдешь,	 (2)	
Черезъ	рhченьку	поh(е)дешь,	объвернешьсям.н	 (2)	
Черезъ	быструю	поhдешьм,н	 (2)	
Черезъ	быструю	поhдешьм,н	другъм,н	–	потонешь.	 (2)	
И	меня	тым,н	молодéнькум,н	 (2)	
И	меня	тым,н	молодешенькум,н	вспомянешьм.н	 (2)

20л.	6	об.
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	 м–нАхъ,	гдhм,н	женам,н	была?	
Гдhм,н	сударыням,н	была?	
	 м–нЯ	былам,н	сударьм,н	была	 2	У	попа	въ	гостяхъ.	 	
	 м–нА	что	же	ты	пила?	 2	Чтом,н	сударыням,н	пила?	 	
	 м–нЯ	пилам,н	сударьм,н	пила	 2	много	пива	и	вина.	 	
	 за	твоем,н	сударьм,н	здоровье	 2	Стоканъ	меду	выпила.	 	
	 м–нСпасибо	тhм,н	женам,н	 2	Не	забыла	ты	меня!	 	
	 м–нАхъм,н	какъ	тебя	забыть,	 2	У	мня	сердце	болитъ;	 	
	 Промhняла	бы	тебя	 2	Я	на	молоденькагом,н	 	
	 На	молоденькагом,н	
Да	чернобровинькаго.–

]
]
]
]
]
]
]
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21

	 	 Во	полh	береза	стоялам,н	
	 Во	полh	кудрявая	стояла;	
Айм,н	люлим–нлюлим,н1	стоялам.н	 (2)

	 	 Нhкому	березы	заломатим,н	
	 Нhкому	кудрявой	защипати.	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	защипатим.н	 (2)

	 Ям,н	молоденькам,н	востренькам,н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	востренькам.н	 (2)
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	 Я	пойдум,н	заломаюм,н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	заломаюм.н	 (2)

	 Выломлю	три	пруточкам,н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	три	пруточкам.н	 (2)

	 Сдhлаю2	три	гудочкам,н	 (2)	
Айм,н	люлим–люли,	три	гудочка.н3	 (2)

	 третию	м–н	балалайкум.н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	балалайкум.н	 (2)

	 Выйду	я	на	новыя	сhним,н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	на	сhним.н	 (2)

	 Стану	въ	балалаечку	игратим,н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	игратим.н	 (2)

	 Стану	я	стара	мужа	будити,	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	будитим.н	 (2)

	 Старъ	мойм,н	стань,	пробудися,	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	пробудисям.н	 (2)

	 Вотъ	тебh	помоим,н	умойсям,н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	умойсям.н	 (2)

	 Вотъ	тебh	онуча,	утрисям,н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	утрися.	 (2)

	 Вотъ	тебh	лопатам,н	приложисям,н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	приломжинсмян.	 (2)

	 Вотъ	тебh	пhтлям,н	задависям,н	 (2)	
Айм,н	люлим–нлюлим,н	задависям.н	 (2)

1	Первоначально	записано	«ляли»,	затем	исправлено	поверх	написанного.
2	записано	«сдhлю»,	литера	«а»	надписана.
3	В	рукописи	рефрен	выписан	в	сокращенной	форме.	В	качестве	знака	

повтора	используется	прочерк.

л.	7



148

22

Кругомъ	келейки	хожу,	
Кругомъ	новыя	хожу,	
млада	старца	бужу;	
м–нСтарецъм,н	стань,	
молодойм,н	пробудись:	
Станьм,н	заутрени	звонятъ,	
На	расходъ	говорятъ;	
люди	сходятся,	
Да	Богу	молятся:	
м–нотойди	прочьм,н	подомарь,	
отойди	прочьм,н	молодой:	
Не	могу	я	стать,	
Головы	поднять,	
Голова	моя	болитъ(,)	
И	сердечушко	груститъ.1	
Кругомъ	горенки	хожу,	
Кругомъ	новыя	хожу,	
младу	дhвицу	бужу;	
м–нАйм,н	дhвицам,н	встань,	
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молодаям,н	пробудись:	
Къ	тебh	миленькой	идетъ;	
Чаюм–нкофею	несётъ:	
Напиться	велимтнъм,н2	
Позабавиться:	
м–нА	встать	было	мнh,	
Поплясать	было	мнh,	
Погулять	было	мнh;	
Поломать	костей(,)	
Для	любыхъ	гостей.

1	между	15-й	и	16-й	строками	текста	имеется	прочерк.
2	В	рукописи	описка:	«великъ».

23

л.	7	об.
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*	В	рукописи	—	описка:	D	—	с.

	 м–нзаюшком,н	гдh	ты	былъм–нпобывалъ,	
Сhренькойм,н	гдh	ты	былъм–нпобывалъ?	
	 м–нБылъ	ям,н	былъ	ям,н	пане	мой,	
Во	зеленомъ	во	саду.	
	 м–нзаюшком,н	тамъ	кого	видhлъ?	
Сhренькойм,н	тамъ	кого	видhлъ?	
	 м–нДвh	дhвицы	хороши,	
Красавицы	пригожи.	
	 м–нзаюшком,н	тамъ	не	били	ли	тебя,	
Сhренкойм,н	не	бранили	ли	тебя?	
	 м–нБили,	били,	пане	мой,	
Били,	били,	сердце	мой;	
	 м–нзаюшкам,н	тебя	чhмъ	били?	
Серенькойм,н	тебя	чhмъ	били?	
	 м–нПо	бокамъ	кулаками,	
По	плечамъ	розгачами.	
	 м–нзаюшком,н	ты	не	плакалъ	ли?	
Серенькойм,н	ты	не	плакалъ	ли?	
	 м–нПлакалъ,	плакалъ,	пане	мой,	
Плакалъ,	плакалъ,	сердце	мой.	
	 м–нзаюшко,	ужъ	ты	какъ	плакалъ?	
Серенькой,	ужъ	ты	какъ	плакалъ?	
	 м–нХини,	хини,	пане	мой,	

л.	8
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Хини,	хини,	сердце	мой.	
	 м–нзаюшком,н	утhкати	пора,	
Сhренькойм,н	убhгати	пора,	
Убhгати,	роспрощаться,	
Ниско	кланяться.–

24

	 Улица,	улица	моя,	
травам–нмурава	зеленинькая.	
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	 	 ой	жги,	ой	жги,	говори:	
	 	 травам–нмурмаван	зеленинькая.–

	 Какъ	по	улицы	молодецъ	идетъм,н	
Вдоль	по	ши«рокой	м–н	удаленькой.	
	 	 ой	жги,	мой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 Подъ	полою	несетъ	гусельцы,	
Подъ	другою	несетъ	звончатые.	
	 	 ой	жги,	ой	мжги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 Какъ	струна-та	загулам,н	загулам,н1	
А	другая	выговаривала:	
	 	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 Пора	молодцу	женитисям,н	
Холостому	время	свататься.	
	 	 ой	жги,	мой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 Стару	бабу	за	себя	ему	взять,	
Стару	бабу	на	печи	въ	углу	держать.	
	 	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 молокомъ	бабу	попаиватим,н	
Киселёмъ	бабу	покармливати.	
	 	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 Кабы	бабы	м–н	киселя,	киселя,	
Стала	бъ	баба	весела	да	веселам.н2	
	 	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 Какъ	бы	бабы	м–н	молока,	молокам,н	
Стала	бъ	баба	молода,	молода.	
	 	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 Какъ	бы	бабы	м–н	сапоги,	сапоги,	
Удари«ла	бъ	въ	три	ноги,	три	ногим.н	
	 	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 затянула	бъ	баба	пhсенку	
толстымъ,	звонкимъ	голоскомъ.	
	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 трава-мурава	зеленинькая.–н

л.	8	об.
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	 м«нСынъ	на	матери	снопы	возилъ,	
молода	жена	во	пристяжки	былам.н3	
	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 Ну,	ну,	ну	жем,н	моя	матушка,	
отдохним,н	моя	голубушкам»н.	
	 	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 тым,н	любима	моя	пhсенка,	
Я	любила	тебя	дhвкой	пhтьм.н4	
	 	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

	 Я	любила	тебя	дhвкой	пhть,	
Пhть	люблю	и	замужъ	вышедши.	
	 	 ой	жгим,	ой	жги,	говори:	
	 	 трава-мурава	зеленинькая.–н

1	так	в	рукописи.
2	В	рукописи:	«весела,».
3	В	рукописи:	«была;».
4	В	рукописи:	«пhть,».

25



154

	 Какъ	у	нашихъ,	какъ	у	нашихъ,	
Какъ	у	нашихъ	у	воротъм.н1	
	 	 Ай	люлим,н	у	воротъ,	
	 	 Ай	люлим,н	у	ворот.

	 Стоялъ	дhвокъ,	стоялъ	дhвокъ,	
Стоялъ	дhвокъ	хараводъ.	
	 	 Ай	люлим,н	хараводъ,	
	 	 Ай	люлим,н	хараводъ.

	 молодушекъ,	молодушекъ,	
молодушекъ	табунокъм.н2	
	 	 Ай	люлим,	табунокъ,	
	 	 Ай	люли,	табунокъ.н

	 меня	дhвки,	меня	дhвки,	
меня	дhвки	кликали.	
	 	 Ай	люлим,	кликали,	
	 	 Ай	люли,	кликали.н

	 молодицы,	молодицы,	
молодицы	манили.	
	 	 Ай	люлим,	манили,	
	 	 Ай	люли,	манили.н

	 На	улицу,	на	улицу,	
На	улицу	поиграть.	
	 	 Ай	люлим,	поиграть,	
	 	 Ай	люли,	поиграть.н

	 Съ	рhбятами,	съ	рhбятами,	
Съ	ребятáми	пошутитьм.н3	
	 	 Ай	люлим,	пошутить,	
	 	 Ай	люли,	пошутить.н
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	 меня	свёкоръ,	меня	свёкоръ,	
меня	свёкоръ	не	спустилъ.	
	 	 Ай	люлим,	не	спустилъ,	
	 	 Ай	люли,	не	спустилъ.н

	 Хотя	спу«стилъ,	хотя	спустилъ,	
Хотя	спустилъм,н	пригрозил.	
	 	 Ай	люлим,	пригрозилъ,	
	 	 Ай	люли,	пригрозилъ.н

	 Пригрозивши,	пригрозивши,	
Пригрозившим,н	наказалъм.н4	
	 	 Ай	люлим,	наказалъ,	
	 	 Ай	люли,	наказалъ.н

	 м–нГуляйм,н	сноха,	гуляйм,н	сноха,	
Гуляйм,н	сноха,	недолгом.н5	
	 	 Ай	люлим,	недолго,	
	 	 Ай	люли,	недолго.н

	 Что	недолго,	недолго,	
Недолго,	до	поры.	
	 	 Ай	люлим,	до	поры,	
	 	 Ай	люли,	до	поры.н

	 До	вечерней,	до	вечерней,	
До	вечерней	до	зари.	
	 	 Ай	люлим,	до	зари,	
	 	 Ай	люли,	до	зари.н

	 Какъ	зорюшка,	зорюшка,	
зорюшка	заняласьм.н6	
	 	 Ай	люлим,	занялась,	
	 	 Ай	люли,	занялась.н

	 И	ям,н	младам,н	и	ям,н	млада,	
И	ям,н	младам,н	подняласьм.н7	
	 	 Ай	люлим,	поднялась,	
	 	 Ай	люли,	поднялась.н

	 Со	бhсhды,	со	бhсhды,	
Со	бhсhды	собраласьм.н8	
	 	 Ай	люлим,	собралась,	
	 	 Ай	люли,	собралась.н

	 Навстрhчу,	навстрhчу,	
Навстрhчу	мнhм,н	младойм.н9	
	 	 Ай	люлим,	мнh,	младой,	
	 	 Ай	люли,	мнh,	младой.н

	 Деверёчикъ,	деверёчикъ,	
Деверёчик	молодойм.н10	

л.	9
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	 	 Ай	люлим,	молодой,	
	 	 Ай	люли,	молодой.н

	 м–нДеверёчикъ,	деверёчикъ,	
Деверёчик,	братецъ	мойм.н11	
	 	 Ай	люлим,	братецъ	мой,	
	 	 Ай	люли,	братецъ	мой.н

	 Спроводи,	спроводи,	
Спроводи	меня	домой.	
	 	 Ай	люлим,	вот	домой,	
	 	 Ай	люли,	вот	домой.н

	 естьли	свекоръ,	естьли	свекоръ,	
естьли	свекоръ	станетъ	битьм.н12	
	 	 Ай	люлим,	станетъ	бить,	
	 	 Ай	люли,	станетъ	бить.н

	 ты	приди,	ты	приди,	
ты	приди,	отнимим.н13	
	 	 Ай	люлим,	отними,	
	 	 Ай	люли,	отними.н

	 Не	отнимешь,	не	отнимешь,	
Не	отнимешь,	прочь	подим.н14	
	 	 Ай	люлим,	прочь	поди,	
	 	 Ай	люли,	прочь	поди.н

	 Не	спасибо,	не	спасибо,	
Не	спасибо,	деверёкъм.н15	
	 	 Ай	люлим,	деверёкъ,	
	 	 Ай	люли,	деверёкъ.н

	 Невhсту«шки,	невhсту«шки,	
Невhсту«шки	не	сбhрёгъм.н16	
	 	 Ай	люлим,	не	сбhрёгъ,	
	 	 Ай	люли,	не	сбhрёгъ.н

1	В	рукописи:	«у	воротъ–».
2	В	рукописи:	«табунокъ,–».
3	В	рукописи:	«пошутить–».
4	В	рукописи:	«наказалъ–».
5	В	рукописи:	«недолго,».
6	В	рукописи:	«занялась–».
7	В	рукописи:	«поднялась–».
8	В	рукописи:	«собралась–».
9	В	рукописи:	«младой–».
10	В	рукописи:	«молодой–».
11	В	рукописи:	«мой,».
12	В	рукописи:	«бить,».
13	В	рукописи:	«отними–».
14	В	рукописи:	«поди–».
15	В	рукописи:	«деверёкъ–».
16	В	рукописи:	«не	сбhрёгъ–».
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	 По	мостум-нмосту«,	да	по	калиновому.	
мАй	люли,	ай	люли,	по	калиновому.н

	 тутъ	шелъм-нпрошелъ	молодой	бурлакъ.	
Ай	люли,	ай	люли,	молодой	бурлакъ.

	 молодой	бурлакъ,	голубой	на	немъ	кафтанъ.	
Ай	люлим,	ай	люли,	голубой	на	немъ	кафтанъ.н

	 Изъ	семи	шолковъ	кушакъм,н	опоямсаннный1	не	такъм.н2	
Ай	люлим,	ай	люли,	опоясанный	не	такъ.н

	 Со	косящатымъ	окошечкомъ	равняется.	
Ай	люлим,	ай	люли,	равняется.н

	 Подъ	косhщатымъ	окномъ	дhвка	ткáла	полотно.	
Ай	люлим,	ай	люли,	дhвка	ткáла	полотно.н

	 Дhвка	ткáла	и	катала,	за	окошко	выпущала.	
Ай	люлим,	ай	люли,	за	окошко	выпущала.н

	 м–нПолhзайм,н	милойм,н	в	окном,н	не	сорвется	полотно.	
Ай	люлим,	ай	люли,	не	сорвется	полотно.н

	 Какъ	сосhди	изъ	окна	да	увидали	молодца.	
Ай	люлим,	ай	люли,	да	увидали	молодца.н

	 еще	што	за	дворянинъ,	да	по	ночамъ	ходить	одинъ.	
Ай	люлим,	ай	люли,	да	по	ночамъ	ходить	одинъ.н

л.	9	об.
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	 У	него	дhнежекъ	немалh,	одинъ	рубличёкъ	въ	карманh.	
Ай	люлим,	ай	люли,	одинъ	рубличёкъ	в	карманh.н

	 Рублъ	денегъ	не	берутъ,	да	въ	городническу	вhдутъ.	
Ай	люлим,	ай	люли,	да	въ	городническу	вhдутъ.н

	 Городничiй	господинъ,	да	за	столомъ	сидитъ	одинъ.	
Ай	люлим,	ай	люли,	да	за	столомъ	сидитъ	одинъ.н

	 онъ	не	судитъ	и	не	рядитъ,	только	денежки	беретъ.	
Ай	люлим,	ай	люли,	только	денежки	беретъ.н

	 только	денежки	кладетъ,3	вину	на	дhвицу	кладетъ.	
Ай	люли,	ай	люлим,н	вину	на	дhвицу	кладетъ.–

1	В	рукописи	описка:	«опоянный».
2	В	рукописи:	«не	такъ,».
3	Вероятно,	описка.	Следует:	«беретъ».

27

Расколисям,н	сырой	дубъм,н	
На	четыре	грана;	
Ахъм,н	кто	любитъ	чужихъ	жёнъм,н	
того	душа	въ	адh;	
Ахъм,н	кто	дhвицу	полюбитъм,н	
Вели«ко	спасенье;	
Ахъм,н	кто	красну	поцhлуетъ,	
Грhхамъ	отпущенье.	
Стhлю,	стhлю	подушечку,	
Стhлю	пуховую.	
Сама	знаюм,н	кого	люблю,	
того	подарую.–
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реевский-II/1,	№	11186	(2);	ПФм,	№	143	(с	зачином	«Сковородочка	в	печи»);	
мякушин,	с.	75	(с	зачином	«ой	да	сковородоцка	в	пеци»).

5.	Киреевский-II/1,	№	1294	(18)	с	зачином	«Соловей	ты,	соловей».
6.	Богославский,	с.	147,	стлб.	1	(с	зачином	«летел	голубь,	летел	сизый»);	

Киреевский-I,	№	32	(24);	Киреевский-II/1,	№	1228	(44);	Печора	№	81.
7.	Киреевский-II/1,	№	1214	(30);	ПФм,	№	138.
8.	Богославский,	с.	145,	стлб.	1—2	(с	зачином	«Уж	я	улком	шла»);	

Киреевский-II/1,	№	1212	(28).
9.	Киреевский-II/1,	№	1199	(15);	Печора,	№	114,	261.
10.	Киреевский-II/1,	№	1235	(51)
11.	окончание	поэтического	текста	отмечено	прочерком	внизу	листа.	

Киреевский-II/1,	№	1208	(24).
12.	Киреевский-II/1,	№	1195	(11).
13.	Киреевский-II/1,	№	1233	(49).
14.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом	без	пробелов.	окончание	

поэтического	текста	отмечено	прочерком	внизу	листа.	Приписка	«и	прочее»	
выделена	автором	публикации	курсивом.

Киреевский-II/1,	№	1227	(43);	Печора,	№	208.
16.	Киреевский-II/1,	№	1226	(42);	львов-Прач,	№	122.
17.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом.	окончание	текста	от-

мечено	прочерком.
Суханов,	№	XXXV	(С.	71—73);	Печора,	№	217.
18.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом	без	пробелов.	Каждая	

строфа	песни	изложена	в	двустрочной	форме.	Четные	строки	объединяют	
второй	стих	с	рефреном	и	повтором	стиха.	ошибочно	выписанная	после	
номера	текста	цифра	«1»	зачеркнута.	окончание	текста	отмечено	прочерком	
внизу	листа.	заключительная	(6-я)	строфа	песни	в	рукописи	изложена	на	трех	



строчках.	Исполнительская	реализация	ее	возможна	либо	за	счет	дробления	
слогового	ритма,	либо	путем	повтора	начальной	мелостроки.	Подобный	
способ	расширения	нормативной	мелостроки	весьма	часто	встречается	при	
индивидуальном	исполнении.

Киреевский-II/1,	№	1219	(35).
19.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом.
Суханов,	№	XLVIII	(С.	99—102);	Печора,	№	218;	львов-Прач,	№	103;	

Герстенберг-Дитмар,	№	2;	Рупин,	№	16.
20.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом.
21.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом	без	пробелов.	Две	на-

чальные	строфы	песни	изложены	в	двустрочной	форме:	в	четных	строках	
объединены	второй	стих	с	рефреном.	Далее	каждая	строфа	излагается	одно-
строчно.

Суханов,	№	XXXIX	(с.	79—81);	львов-Прач,	№	62;	Герстенберг-Дитмар,	
№	64.

22.	Богославский,	с.	146,	стлб.	2	(с	зачином	«Вкруг	я	келейки	хожу»);	
Кире	евский-II/1,	№	1229	(45).

23.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом.	Поэтический	текст	от-
делен	от	нотного	прочерком.

Богославский,	с.	145,	стлб.	2—146,	стлб.	1	(с	зачином	«заюшко!	Скажи,	
где	ты	был?»);	Киреевский-II/1	№	1217	(33):	Контаминация	с	песней	«заюшко	
по	сеничкам	дыбки,	дыбы,	дыбы».

24.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом	без	пробелов.	Каждая	
строфа	песни	изложена	в	двустрочной	форме.	Четная	строка	объединяет	
второй	стих	с	рефреном,	записанным	в	сокращении.

львов-Прач,	№	79;	Герстенберг-Дитмар,	№	5.
25.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом	без	пробелов.	Каждая	стро-

фа	песни	изложена	в	двустрочной	форме.	Четная	строка	объединяет	второй	
стих	с	рефреном,	изложенным	начиная	с	3-й	строфы	в	сокращении.

львов-Прач,	№	96;	Герстенберг-Дитмар,	№	21.
26.	В	рукописи	текст	песни	записан	столбцом	без	пробелов.	Начиная	

со	второго	стиха	присутствует	рефрен,	изложенный	далее	в	сокращенной	
форме.	Подтекстовка	в	нотной	записи	позволяет	предположить,	что	текст	
рефрена	в	начале	песни	был	случайно	пропущен	переписчиком.

Киреевский-II/1,	№	1175	(3);	трутовский,	№	35;	львов-Прач,	№	89.
27.	Киреевский-II/1,	№	1220	(36).


