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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Настоящей книгой открывается малая 
серия «Библиотеки поэта». «Библиотека 
поэта», основанная и руководимая М. Горь
ким, «ставит целью своей познакомить мо
лодежь с историей русской поэзии и дать 
начинающим поэтам материал для техни
ческой учебы».1

В задачи «Библиотеки поэта» входит 
издание как крупнейших поэтов XVIII и 
XIX веков, так и авторов, менее извест
ных современному читателю, н.о сыгравших 
существенную роль в развитии русского 
стиха. Вместе с тем предпринят сбор мате
риалов по неисследованным до сих пор 
областям русской поэзии.

Неразработанность истории русской 
поэзии и отсутствие проверенных текстов 
заставило редакцию «Библиотеки поэта» 
сосредоточить свое внимание на пересмотре 
памятников поэзии с текстовой стороны, 
что в ряде случаев изменило представле
ние о художественном и общественном

1 М. Г о р ь к и й ,  О Библиотеке поэта. Держа
вин, Стихотворения, Изд-во Писателей в Ленинграде, 
1933, стр. 16.
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облике поэта, сложившееся в традиционной 
истории литературы.

В целом «Библиотека поэта» должна со
ставить энциклопедию русской поэзии за 
два века ее существования.

Малая серия «Библиотеки поэта», ба
зирующаяся на проделанной научно-иссле
довательской и текстологической работе, 
строится по принципу простоты и доступно
сти. Она дает избранные произведения рус
ских поэтов. Ее цель — познакомить широ
кие круги советского читателя и, в частно
сти, подрастающие поэтические кадры с 
главнейшими явлениями русской поэзии. 
Первые два выпуска посвящены Фольк
лору— эпосу и лирике. Дальнейшие — по
казывают последовательное развитие рус
ской поэзии от силлабических виршей 
петровской эпохи до литературы пред
октябрьской поры.

Всего серия содержит шестьдесят шесть 
книг:
1. Русский Фольклор. Эпическая поэзия.
% Русский Фольклор. Крестьянская лирика.
3. Вирши (Полоцкий, Прокопович, Паус, 

Медведев, Истомин, Буслаев, Собакин, 
Кантемир).

4. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков.
5. Поэты XVIII века (Херасков, Майков, 

Богданович, Петров, Попов, Капнист, 
Хемницер, Радищев).

6. Державин.
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7. Карамзин и поэты его круга (Дмитриев, 
Милонов, Нелединский-Мелецкий, В. Пуш
кин).

8. Крылов — Басни.
9. Батюшков.

10. Востоков.
11. Гнедич.
12. Жуковский.
13. Вяземский.
14. Давыдов.
15. Кюхельбекер.
16. Катенин.
17. Рылеев.
18. Дельвиг.
19. Пушкин.
20. Баратынский.
21. Веневитинов, Хомяков, Шевырев.
22. Козлов и Подолинский,
23. Языков.
24. Полежаев.
25. Одоевский.
26. Лермонтов.
27. Кольцов.
28. Бенедиктов.
29. К. Павлова.
30. Мятлев.
31. Ершов.
32. Мей.
33. А. Григорьев.
34. Плещеев.
35. Никитин.
36. Огарев.
37. Тютчев.
38. Фет. 7



39. Майков.
40. Щербина.
41. А. Толстой.
42. Полонский.
43. К. Прутков.
44. Некрасов.
45. Добролюбов.
46. М. Михайлов.
47. Поэты «Искры».
48. Революционная поэзия эпохи народ

ничества.
49. Надсон и Минский.
50. Апухтин.
51. Случевский.
52. Фофанов.
53. В. Соловьев.
54. Ф. Сологуб.
55. Брюсов.
56. И. Анненский.
57. Блок.
58. Белый.
59. Поэты-акмеисты.
60. Есенин.
61. Д. Бедный.
62. Хлебников.
63. Маяковский.
64. Поэты-Футуристы.
65. Пролетарская поэзия (1895—1917).
66. Городской Фольклор.

Как видно из плана, каждому поэту 
посвящен отдельный выпуск. Только в 
некоторых случаях объединены в один вы-
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пуск два или три поэта, близкие по прин
ципам своего творчества. Несколько вы
пусков серии представляют собой сборники 
или антологии, соединяющие поэтов, вхо
дящих в историю литературы как группа 
или объединение (например «Поэты „Иск
ры“»), либо охватывающие значительный 
период в развитии русского стиха (сбор
ники по поэзии XVIII и начала ХІХ 
века).

Каждый выпуск серии включает всту
пительную статью, тексты, примечания и 
библиографическую справку.

Вступительная статья содержит крат
кую биографию поэта, характеристику его 
литературных позиций и, как правило, 
характеристику особенностей поэтиче
ского мастерства. «Поэтам нашим, — пи
шет М. Горький в статье «О Библиотеке 
поэта», — нужно хорошо знать историю 
русской поэзии и знать, какими приемами 
техники слова пользовались поэты про
шлого времени, как развивался, обогащался 
язык русской поэзии, как разнообразились 
Формы стиха».

Тексты даются по первоисточникам 
(печатным и рукописным). Основным прин
ципом расположения стихотворений яв
ляется хронологический. Отступления допу
скаются лишь в тех случаях, когда сам 
поэт, в прижизненных изданиях, избирал 
жанровое или иное расположение своих 
произведений.
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Учитывая, что малая серия предназна
чена для первоначальной литературной 
учебы, издательство снабжает книги крат
кими примечаниями справочного типа.

Аннотированная библиография ориенти
рует читателя в важнейших изданиях 
стихотворений поэта и в критической лите
ратуре о нем.

Выпуски серии выходят в свет в хроно
логическом порядке.



РУССКИЕ БЫЛИНЫ

1
Когда-то один из крупнейших русских 

исследователей былевого эпоса назвал его 
«обширным многовековым сооружением, 
полным таинственных ходов и переходов, 
с пристройками и надстройками от разных 
времен». «В этом здании, — писал он,—жили 
иногда князья, пристраивая к нему терема 
и вышки, украшая его византийской мусией 
и восточными коврами. В свое время погра
били в нем половцы и татары; в свое время 
проживали в нем московские бояре, ноче
вали казаки и, наконец, в кое-каких еще 
обитаемых закутах устроился неприхотли
вый олонецкий крестьянин». 1

Действительно, в том составе и виде, 
в каком былевой эпос дошел до нас, в устах 
последних его носителей — крестьянства и 
казачества — он представляет чрезвычайно 
сложное и во многом загадочное явление. 
Но, конечно, дело не только в том, что 
былина на протяжении своей многовековой

1 Вс. М и л л е р ,  Экскурсы в область русского на
родного эпоса. Предисловие, М., 1802.
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Фольклорной жизни испытала ряд частич
ных изменений в виде «наслоений» или, по 
приведенному выражению, «пристроек» и 
«надстроек». Проблема былевого эпоса 
глубже и сложнее. Мы не знаем, в конеч
ном счете, что представляли собой былины 
или те песни, которые легли в их основу, 
в древнейшую пору своего существования, 
так как самые ранние записи эпоса восхо
дят только к XVII веку. Кроме записей 
нескольких исторических песен, сделанных 
для англичанина Ричарда Джемса в 1619— 
1620 году, мы имеем еще незначительное 
число рукописных текстов, внесенных в 
списки XVII—XVIII и начала XIX века, 
видимо, в целях занимательного чтения. 
Эти записи, так же как и позднейшие, XIX и 
XX веков, произведенные учеными собира
телями, — уже коренная и органическая 
переработка каких-то древнейших основ, 
и все попытки, иногда чрезвычайно остро
умные, воссоздать первоначальный вид бы
лины остаются спорными, а изыскания 
о происхождении той или иной былины 
не выходят за пределы более или менее 
вероятных предположений.

Однако несомненно, что эти неизвестные 
нам основы значительной части былевого 
эпоса мы должны искать в ранних веках 
Феодализма. К ним приводят нас не только 
яркие зарисовки характернейших черт исто
рической обстановки этого периода, но и 
определенные следы Феодальной идеологии,
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конкретно — идеологии княжеско-дружин
ного класса.

Широкие степные просторы — «раз- 
долъице чистое поле», «заставы богатыр
ские», зти пограничные сторожевые посты* 
стерегущие подступы к Киеву, кровавые 
схватки с врагами, осмелившимися проник
нуть в пределы русских владений, осмелив
шимися угрожать русскому князю: «что 
возьмет Калин царь стольной Киев-град, 
а Владимира князя в полон полонит», — все 
это яркие, живые отражения реального 
исторического прошлого. Это — киевская 
Русь с ее неустанной, упорной борь ой 
со «степью», с ее непрекращающимся 
«военным положением», порожденным свое
го рода торговой конкуренцией русских 
князей с кочевниками и необходимостью 
ограждать регулярные торговые отношения 
от грозящих опасностей.

Идеологическая направленность древ
нейшего ядра былевого эпоса обнаруживает 
и ту социальную среду, в которой оно сло
жилось. Не только отмеченная тематика — 
все эти военные подвиги, бои, схватки, не 
только бытовая военная обстановка, но и 
общий характер центрального образа — 
«славного могучего богатыря» ведет нас 
к княжеско-дружинной среде. Именно эта 
среда была наиболее заинтересована в про
славлении и увековечении выдающихся со
бытий своего времени: походов, боевых 
столкновений, побед. Ряд свидетельств лето-
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писей и древнерусских писателей говорит 
нам о существовании особых дружинных 
певцов-поэтов, «песнетворцев», которые 
«песни пояху» князьям, совершившим воен
ные подвиги, и которые «преклоняли своя 
слухы в бывшая рати и ополчение да украсят 
словесы». Поэтический образ такого дру
жинного певца запечатлен самой былиной 
(Добрыня).

Характерно, что в былинах, возникших 
на основе этой княжеско-дружинной поэзии, 
все внимание по преимуществу уделяется 
подвигам богатырей-дружинников, подвиги 
самих князей воспеваются значительно 
реже; сплошь и рядом подчеркивается 
огромное значение дружины и зависимость 
от нее князя. В былине о Калине царе 
рассказывается, как получает Владимир 
предложение Калина сдать Киев «без боя, 
без драки»:

Владимир князь запечалился,
А наскоре ярлыки распечатывал и 

просматривал.
Глядючи в ярлыки, заплакал вслед: 
«По грехам над князем учинилося,— 
Богатырей в Киеве не случилося,
А Калин царь под стеной стоит.1

В то же время былины донесли до нас 
и отзвуки внутреннего антагонизма в кня-

1 К и р ш а  Д а н и л о в ,  Древнероссийские стихо
творения, № 169, изд. 3, М., 1878.
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жеско-дружинной среде. Богатыри отказы
ваются защищать Киев, потому что Влади
мир больше жалует «князей-бояр», чем их. 
«Князья-бояра» — это княжьи мужи, бояре 
киевской Руси, верхний слой, «старшая 
дружина», оседлая, богатая, пополнявшаяся 
из класса богатых местных землевладельцев. 
У младшей дружины, несшей военную 
службу, были свои счеты с этими ближай
шими советниками князя из числа его 
«думы». С особой силой расслоение внутри 
дружины выражено в одном из самых 
замечательных вариантов былины о Калине 
царе известного сказителя времени ГильФер- 
динга — ТроФима Григорьевича Рябинина:

Да не будем мы беречь князя Владымира 
Да еще с Опраксой королевичной:
У него ведь есте много да князей бояр, 
Кормит их и поит да и жалует,
Ничего нам нет от князя от Владымира.1

Былина отразила по преимуществу общее 
направление интересов и весь военно-ко
чевой быт именно этого второго слоя дру
жины. Все это привело исследователей к 
предположению, что «древнерусские воин
ские былины имеют два слоя: один состав
лен из хвалебных песен в честь князей, 
другой, более значительный по количеству,

і Г и л ь Ф е р д п н г ,  Онежские былины, & 75 
СПБ. 1873.



возник из недр самой дружины и выдви
нул героев богат ырей-дружинников, естест
венно выставля впшх на первый план свои 
социальные интересы и чувства, далеко и 
не всегда совпадавшие с интересами наби
равшего их к себе на службу князя». 1

Что касается образов врага, с которым 
в былинах сражаются богатыри, то в них 
отразились и смешались воспоминания 
о различных событиях, бывших в разные 
исторические периоды: впечатления ран
них времен от столкновений с хазарами, 
а затем с печенегами, более поздние — 
с половцами, борьба с которыми была осо
бенно затяжной и трудной, и, наконец, 
впечатления татарщины. Последняя оказала 
особенно большое влияние на былевой 
эпос. Нашествие татар стало источником 
сложения новых эпических песен. Таковы, 
например, все былины о Калине, Батыге, 
Скурле, Мамаевом побоище и т. п. Но и 
в древнейший слой тоже вплетаются новые 
впечатления: ататарин поганый» как враг 
богатыря — постоянная Фигура былины и 
даже тех из них, где мы можем предполо
жить более старую основу, возникшую 
еще в ранние периоды борьбы с кочев
никами.

Военные темы — лишь часть содержания 
эпического наследия. Другие исторические

1 Б. М. С о к о л о в, Русский Фольклор, М., 1931, 
стр. 60.
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явления эпохи Феодализма — рост боярства 
и ослабление власти князей в больших 
торговых городах, борьба городских партий, 
заморская торговля, вообще торговые инте
ресы и осознание силы торгового капитала, 
быт и нравы торговой буржуазии —также 
нашли в былинах яркое отражение.

Как и в отношении первой группы бы
лин мы не можем и здесь в большинстве 
случаев с полной уверенностью приурочить 
ту или иную былину к определенному 
месту или времени, установить конкретное 
событие, легшее в основу былины; опять- 
таки многие изыскания в этой области 
имеют лишь большую или меньшую степень 
вероятия. Но общий характер жизни боль
шого Феодального города в преломлении со
знания торговой буржуазии передан сильно 
и красочно. Бой-драка Василия Буслаевича с 
«мужиками новгородскими» как отражение 
борьбы общественных групп в среде самой 
социальной верхушки — бояр и богатого 
купечества, «велик заклад Садко», «повы- 
купить товары новгородские» — поэти
ческое воспроизведение торговой конкурен
ции, столкновение богатых «гостей» с кня
зем, в результате которого посрамленный 
и униженный князь дает право сторговать 
безданно и беспошлинно», — все это драго
ценнейшие черты прошлого, облеченные 
в высокохудожественные образы.

В сложении этих былин-новелл, как их 
обычно называют в отличие от воинских
2 Эпич. поэзия 47



или «боевых», большую роль сыграли ско
морохи. Эти профессиональные потешники, 
артисты, музыканты, Фокусники, постоян- 
ные участники пиров, свадеб и всякого 
рода празднеств, в области эпической поэ
зии явились до известной степени преемни
ками дружинных певцов, переняв от них 
и их песни и искусство играть на гус
лях. С течением времени обе эти кате
гории певцов слились вместе, образовав 
единую категорию скоморохов — веселых 
людей.

Мы не можем в точности указать, когда 
окончательно оформилась былина, получив 
тот композиционный и ритмический строй, 
в котором она дошла до нас. Но несомненно, 
что главное место в деле этого оформления 
принадлежит именно скоморохам, заинте
ресованным как в выработке всех художе
ственных приемов, направленных на овла
дение вниманием слушателя, — особых за
чинов, прибауток и т. п., так и приемов, 
помогающих запоминать и удерживать в 
памяти огромное количество стихов. Они 
производили отбор наиболее актуальных 
несен, соответственно интересам и вкусам 
тех общественных классов, которым они слу - 
жили; они же подвергали их переработке. 
Но они, как уже выше сказано, слагали и 
новые песни-былины, преимущественно 
новеллистического типа с увлекательной 
интригой, с романическим сюжетом, богато 
насыщенные бытом того класса, для раз-
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влечения которого они служили. Им же, 
несомненно, принадлежат и былины юмори
стического характера, в которых нередко 
действующими ливами являлись сами ско
морохи. К более поздним образованиям 
в области эпической поэзии нужно отнести 
также и былины, приближающиеся к типу 
баллад, в сжатой и напряженной Форме 
повествующие о каком-нибудь исключитель
ном эпизоде семейно-бытового характера 
и заключающие часто яркие штрихи Фео
дальных понятий о чести, положении и роли 
женщины и т. п.

Необходимо отметить еще одну катего
рию участников Формирования былевого 
эпоса: церковно-паломническую среду — 
пилигримов, странников по святым местам, 
«калик». Творчеству их принадлежит не 
только религиозный эпос—духовные стихи, 
но и известная доля в обработке некоторых 
былин. В этом находит свое объяснение 
наличие в былинах ряда мотивов житийных 
и апокрифических.

Бродячий образ жизни профессиональ
ных слагателей былин обусловил широкое 
использование эпосом международных сю
жетов и мотивов. Мы находим целый ряд 
параллелей между русским эпосом и ска
заниями других стран — Востока и Запада. 
Так, например, на создание былины о бое 
Ильи Муромца с сыном несомненное воз
действие оказали восточные иранские ска
зания о Рустеме и его сыне Сохрабе-Зорабе,
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на былинах о женитьбе Владимира (<г Дунай») 
отразились скандинавские сказания и песни 
о Брунгильде и т. д.

Итак, процесс создания былин хроноло
гически охватывает очень длительный пе
риод, начиная с X века. Былины создавались 
в различных областях Феодальной Руси — 
Киевской, Галицко-Волынскоіі, Ростово- 
Суздальской, в Новгороде. В XV—XVII веках 
занесенные в Московскую область былины 
подвергаются новым переработкам в соот
ветствии с идеологией новой среды — 
боярской, казаческой и др. Одновременно 
не прекращается и образование новых 
песен. Это Формирование былевого эпоса 
нужно считать в основном законченным 
в XVII веке. Однако, как мы увидим ниже, 
живые творческие процессы продолжают 
сопутствовать былине и в новых условиях 
бытования, среди крестьянства и казачества, 
куда она в дальнейшем попадает.

Трудность изучения и осознания исто
рического смысла былинных образов именно 
в том, что они не являлись застывшими, 
раз навсегда данными, а вбирали в себя 
черты различных идеологий на протяжении 
целого ряда исторических эпох. В этом от
ношении особенно показательной является 
историческая судьба былинного образа 
Ильи Муромца.
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В том, как он дан в ряде древнейших 
былин, слились и воплотились идеальные 
представления княжеско-дружинной среды 
о воине-дружиннике. Эго образ огромной 
и осознающей себя силы, спокойной и урав
новешенной. Храбрость его велика, но без 
ненужного и вредного задора. В минуту 
опасности именно Илья Муромец оказывает 
помощь. Он всегда победитель. Поражение 
его может быть лишь времсшіым и всегда 
обусловлено несчастным случаем:

Махнет Идейко ручкой правою,— 
Поскользит у Идейки ножка левая, 
Пал Илья на сыру землю. 1

Этот идеал богатыря — защитника князя 
и «матушки Руси земли» — несомненно объ
единял направленность интересов как князя, 
так и дружины и был общим для обоих 
слоев последней. Отмеченный облик допол
няется еще чертой благочестия и набож
ности, особо важной в глазах правящего 
класса, опиравшегося на поддержку церкви. 
Эта черта, яркий след идеологии, приви
ваемой сверху, тоже донесена в ряде былин 
до настоящего времени.

Но такой образ не остается неподвиж
ным. В обрисовку Ильи Муромца вторга
ются совершенно иные черты.

егр Х5 ?в В* К и р е е в с к и й > Песни, т. I ,в .  1 ,М., 1863,



Он дружит с «голями кабацкими», кото
рых называет «своими людьми». Обижен
ный князем Владимиром, он стреляет по 
церквам, сбивает «маковки золоченые» и 
пропивает их с голями в кабаке. Чтоб 
угостить их, он даже бросает свой «чуден 
золот крест» на прилавок. В противополож
ность спокойному, владеющему собой бога
тырю, мыв и дим разбушевавшегося бунтаря.

А что мне молодцу буде поделати,
А я нынь молодец е розгневанной,
А я нынь молодец е раздраженной.1
В другой былине он обзывает Владимира 

«собакой», говоря, что не ради него он 
идет на борьбу с Калином; срывает «золо
тые ключи», объявляя: «завтра сам буду 
править княжеством», грозит Владимиру 
убийством и т. д.

В то же время сам князь Владимир 
выводится крайне ничтожным. Он трусит, 
ищет примирения с Ильей Муромцем, устраи
вает специально для него пир, всячески 
старается его задобрить и т. д.

В таком изображении Ильи Муромца 
заключены явственные ноты социального 
протеста. Такой именно образ бунтаря 
совершенно не соответствует общей идео
логической настроенности дружинной сре
ды. Здесь чувствуются уже отзвуки более

1 А. Ф. Г и л ь ф ѳ р д и н г ,  Онежские былины, 
СВБ., 1873, стр. 234.
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позднего времени. Предполагают, что на 
эти былины наложило свой отпечаток 
начало XVII Бека — эпоха массовых дви
жений, направленных против московского 
правительства и господствующих классов. 
Именно в это время, когда происходит 
казачья революция, вызванная крайним 
обострением отношений между правитель
ством и казаками, когда (несколько позже), 
к казакам примыкают крестьянские массы, 
доведенные жестокой эксплоатацией поме
щиков до крайней степени разорения 
и обнищания, — и мог быть создан новый 
образ Ильи Муромца—бесшабашного удаль
ца и протестанта. В бунтарских выходках 
его следует видеть протест угнетенных 
слоев, преимущественно казачьей среды, 
против правительства, правящего класса 
и церкви. В этом и заключается большой 
исторический и социальный смысл былин 
о ссоре с Владимиром и о голях кабацких. 
Для этой же эпохи характерен такясе образ 
жалкого, приниженного правителя, дрожа
щего от страха перед разбушевавшимися 
народными массами. Возможно, что уясе 
в эту пору начинает появляться в былинах 
об Илье Муромце и самое наименование 
его — «старый казак».

Последний этап в исторической судьбе 
былины — это бытование ее в крестьянской 
и казачьей среде. Отражение казацких на
строений XVII века на образе Ильи Муром
ца мы отметили. В дальнейшем мы находим
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уже полное превращение Ильи Муромца- 
дружинника в атамана казаков, предводи
теля их в борьбе с татарами и турками. 
Таковы былины, записанные среди казаков 
и в Сибири, об Илье Муромце на Соколе- 
корабле, а также многочисленные казачьи 
песни о «старом казаке-атамане» — Илье

ьянство по-своему преломило, окра
сило образ Ильи Муромца, идеального воина- 
дружинника Феодальной эпохи. Некоторые 
из его черт оказались в этом новом пре
ломлении близкими и понятными опреде
ленным слоям крестьянства. Илья Муромец 
защищает страну, землю от врагов, кото
рые ее разоряют. Он стоит «за вдов, за 
сирот, за бедных людей». Он борется с раз
бойниками, от которых страдает населе
ние. Он самый сильный, самый храбрый, 
только на него можно положиться в труд
ную минуту. В эту характеристику вкла
дывалось содерячание, отвечающее идеоло
гии той основной массы крестьянства, для 
которой такое значение имели земля, соб
ственность, хозяйство. Образ, дошедший из 
глубины веков, получает новую социаль
ную Функцию. Наиболее консервативные 
слои любовно культивировали таюке такие 
черты, как патриотизм и благочестие.

С другой стороны, в слоях бедняцких, 
оппозиционно настроенных, яшвейшее со
чувствие вызывали иные моменты в были
нах об Илье Муромце: противопоставление
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его и других богатырей князьям и боярам 
«толстобрюхим», «кособрюхим», беспомощ
ность князя, которого из беды может вы
ручить только Илья Муромец, самое бун
тарство богатыря, вызванное несправедли
вым отношением к нему князя, который 
обижает и оскорбляет своего «да что луч
шего, а что лучшего, да лучшего бога
тыря». Таким образом, существование в 
крестьянской среде разных образов Ильи 
Муромца говорит о тех идеологических 
противоречиях, которые были так харак
терны для разнородной по социальному со
ставу крестьянской среды.

Илья Муромец и в новой среде остается 
самым популярным богатырем. Естественно 
поэтому и последнее превращение его 
в крестьянского сып$.

С наибольшей силой тенденция превра
щения дружинника в крестьянина вырази
лась в одной из самых поздних былин об 
исцелении Ильи Муромца. Здесь особенно 
выдвигается его отношение к крестьян
скому хозяйству. Первый подвиг после по
лучения здоровья и силы Илья Муромец со
вершает на хозяйственном Фронте.

Он дубье-кододье все повырубил,
Б глубоку реку повыгрузил,
А сам и сшел домой... и т. д.1

і Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, ч. I, М.» 
1861, стр. 35.
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В этом отношении особенно интересен 
один из более поздних вариантов, в кото
ром оказанная родителям помощь описана 
в красках, особенно характерных для кре
стьянина:
А пошел он как хранить полё ётцовское, 
Он завидел-де в поле нонце скот ходит, 
Он как из поля скота нонце выганивал, 
Кабы полё то сырым дубом огораживал, 
Он ведь рвал тут как дубьидо с корень-

ицом,
Он оклал-огородил людям на юдивленьидо.1

Образ Ильи, наиболее сложный и запу
танный из всех эпических образов, вызвал 
обширную литературу. На анализе его 
четко выявились основные тенденции до
революционных научны* течений. Мифо
логи со своих славянофильских позиций — 
реакционного крепостнического дворян
ства — видели «в эпическом типе Муромца 
много великих доблестей идеального героя», 
воплощение высоких «общенравственных» 
черт. Корни этого они усматривали в «духе 
общины», который впитал в себя образ 
Ильи Муромца, выработавшийся из перво
начального мифического образа бога-гро- 
мовника и прошедший через посредствую
щий образ Илыі'Пророка. По мысли мифо
логов, именно «общинная струя», насытнв-

* О н ч у к о в, Печорские былины, Л  53, СПБ., 1904«
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шая эпический образ Ильи, и привела 
к тому, что он сделался выразителем нрав
ственных идеалов авсего народа». Харак
терно, что те былины, которые разбивали 
эту концепцию, мифологи просто отбрасы
вали, как «пересказы, стоящие совершен
но особняком»1 и несущие следы «поздней
шей бытовой грубости» и «исторически 
вынужденной жестокости народа».*

В противовес славяноФИльско-миФологи- 
ческим теориям первые представители 
сравнительной школы, отразившие буржуаз
но-западнические взгляды, подчеркивали 
в образе Ильи черты чуждого, нерусского 
происхождения, восточного и западного. 
В их работах образ Ильи совершенно утра
чивал национальные черты. Вместе с тем 
конкретная социальная действительность, 
определившая этот образ во всей его слож
ности и противоречивости, ими совершенно 
игнорировалась.

Однако в дальнейшем, разгромив нацио
налистско-замкнутые концепции славяно
фильства, компаративизм как идеология 
крепнувшей буржуазии, с ее задачами изу
чения реальной среды и конкретной дей
ствительности, должен был неизбежно вы
двинуть задачу вскрытия исторических 
основ былевого эпоса. Эту миссию выпол-

1 О р е с т  Ми л л е р ,  Илья Муромец и богатырство 
киевское, СПБ., 1870, сір. 801, примея. 

з Ibid., стр. 804.
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няла историческая школа, возглавляемая 
Вс. Миллером. Он и его ученики (особенно 
А. Марков) уже отчетливо видели роль раз
личных социальных элементов в создании 
сложного образа главного героя русского 
эпоса (Марков даже говорил о классовых 
основах). Но они не сумели увидеть в этом 
процессе органической переработки, заново 
переосмысляющей всю былину в целом, а 
видели лишь определенный социальный 
«пласт», под которым, казалось им, легко 
рассмотреть древнейшую основу былины. 
Стоя на позиции буржуазного социологизма, 
Миллер не понимал также всей творческой 
силы социальных противоречий. Правильно 
вскрыв в былине о ссоре Ильи Муромца с 
Владимиром и о голях кабацких преломление 
протеста казачьей среды начала ХУII века, 
он в аналогичной былине о Василии Игнать
еве видел лишь продукт «грубой среды лю
бителей кружала государева», «кабацких 
заседателей», «веселых людей скоморохов», 
смакующих, по его выражению, «кабацкие 
сцены», «зелено вино» и проч.1 Он совер
шенно не учитывал большого социально
исторического значения этой былины, в 
которой роль спасителя Киева, Ильи Му
ромца, перенесена на Василия Игнатьева, 
представителя голи, что заостряет былину 
в сторону противопоставления господстру-

1 Вс. М и л л е р ,  Очерки русской народной слове
сности, в. 1, М., 1897, стр. 310.
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ющему классу не младшей дружины — бо
гатырей, и не «крестьянского сына», а са
мых низов социальной лестницы.

Мм задержались выше на трансформа
ции эпического образа Ильи Муромца 
в виду особого интереса и показательно
сти прослеженного процесса. Но аналогич
ные явления мы наблюдаем и в жизни дру
гих былинных образов. Так, например, ран
ний образ Алеши Поповича вполне поло
жителен. Он «смелый Олешенька Попович 
млад». Смелость отмечается как главное 
его качество. Он хитер и находчив в столк
новении с врагом. Таков Алеша Попович 
в ранних воинских былинах. Следы этого 
образа сохранились и в других былинах 
в постоянном эпитете Алеши «смелый».

В руках скоморохов Алеша Попович 
становится одним из главных героев рома
нических историй былин-новелл. Именно 
в среде скоморохов, идущих навстречу 
социальным настроениям своих потребите
лей, в данном случае мелкого городского 
населения и крестьянства, используется 
историческое прозвище Алеши — Попович, 
и образ Алеши получает социальную оценку 
как представителя «поповских родов».

Алешенька рода поповского; 
Поповские глаза завидущие, 
Поповские руки загребущие;
Увидит Алеша на нахвальщике 
Много злата, cèpe бра, —
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Злату Алеша позавидует,
Погинёт Алеша понапрасному.1

Этот социальный мотив крепко входит 
в былинную традицию. Особенное заостре
ние он получает при подчеркивании некре- 
стьянского происхождения Алеши:

А Олеша не роду да хрестьянского,
А Олеша та роду да все поповского, 
Йше руки у Олеши да загребущие 
А глаза у Олеши да завидущие и т. д.8

Алеша Попович превращается в комиче
скую Фигуру. Взамен храбрости начинают 
подчеркиваться черты хитрости, хвастли
вости и неразумного задора, трусости. 
Алеше придаются черты женского пре
лестника. Он ссбабий пересмешник», «диво- 
чий надсмешник», «похавный вор».8

Чрезвычайно интересна также судьба 
и переосмысление на различных этапах 
жизни былин образа киязя Владимира, во
круг которого собираются богатыри.

Сопоставление былинных деталей с ле
тописными данными говорит о том, что 
в этом эпическом образе преломились и 
скрестились воспоминания о двух истори-

1 Песни, собранные П. В. К и р е е в с к и й ,  № 46, 
вып. 1, Мм 1863.

2 Архангельские былины и исторические песни, 
собр. А. Д. Григорьевым, т. III, СПБМ 1910, стр. 323.

3 В этом заострении сатирических черт в образе 
Алеши сыграло роль и то, что с церковью скоморохи 
жили не в ладах.
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ческах Владимирах: князе Владимире Свя
тославовиче конца X и начала XI веков 
и популярном князе XII века — Владимире 
Мономахо. Первый, «типичный князь варяг, 
иолукупец, полуразбойник, начальник на
емной дружины, правительственная дея
тельность которого ограничивалась сбором 
дани с подвластных племен»,1 впослед
ствии объявляет христианство официальной 
религией и в церковной организации полу
чает новое оружие для эксплоатации. Этот 
князь, деятельность которого отвечала ин
тересам высшего класса, нашел очень сочув
ственное изображение на страницах лето
писи. Летописцы — придворные историки— 
старались подчеркнуть его заботу о дру
жине, описывали, например, пиры, которые 
он для дружины устраивал, и т. п. Эти 
черты совпадают с былинным образом «ла
скового Владимира Красное солнышко». 
Кроме того в основе ряда былин установ
лены определенные исторические эпизоды, 
связанные с личностью князя Владимира 
Святославовича.

Владимир Мономах, один из крупней
ших Феодалов древней Руси, к концу своей 
жизни объединивший в своих руках и в 
руках своей семьи почти три четверти 
тогдашней Руси, вел энергичную борьбу 
с половцами, наиболее опасными врагами

1 Большая советская энциклопедия, т. XI, М.,1930, 
стр. 571.
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киевской торговли в XII веке. Это сделало 
его популярным как среди верхушки, так 
и в массах, страдавших от половецких на
бегов. Популярность Мономаха еще более 
выросла после киевской революции начала 
XII века, когда он искусной дипломатиче
ской социальной политикой (уступками 
мелкому городскому люду и смердам) вос
становил спокойствие.

Но рядом со следами сочувственного 
отношения к этим князьям, сохраненными 
по преимуществу в застывших хвалебных 
эпитетах, мы наблюдаем в былинах явную 
тенденцию к снижению образа князя, иду
щую, как это уже было отмечено, от на
строений младшей дружины. Выше мы 
видели черты беспомощного и в то же 
время несправедливого «властителя», кото
рому вместе с его «князьями-боярами» про
тивополагаются младшие дружинники-бога
тыри, совершающие труднейшие подвиги 
и часто не получающие за это от князя 
должной награды. Эти отголоски социаль
ных взаимоотношений раннего Феодализма 
должны были особенно приттись по вкусу 
боярской и купеческой среде тех богатых 
торговых городов, которые соперничали 
и вели борьбу с князьями-Феодалами. Здесь 
эти черты, ведущие к развенчанию князя, 
получили особое усиление и дальнейшее 
развитие. Владимиру присваивают роль 
сводника, поддерживающего интригана 
Алешу всеми неблаговидными средствами,
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вплоть до угроз и обмана, заставляющего 
жену Добрыни Никитича «от живого мужа» 
итти под венец с Алешей. Заключитель
ный укор Добрыни по адресу Владимира 
в целом ряде вариантов данной былины 
оттеняет и подчеркивает неблаговидность 
поступка князя.

Владимир ежечасно посрамляется не 
только богатырями, но и боярами, и «го
стями», приезжающими из других городов 
и мест, при этом заключительное разреше
ние униженным Владимиром: «а торгуй 
в нашом во-6 граде во Киеве, ты во Ки
еве во граде век без пошлины» — выпукло 
передает основную направленность той 
среды, в которой культивировалась былина 
на определенном историческом этапе.

Наконец, на том же образе былинного 
Владимира сказались впоследствии и впе
чатления от московских царей и обстановки 
их двора.

С одной стороны, в него вносятся 
черты деспотизма, например, рассказы
вается об отсылке неугодных Владимиру 
богатырей на «службу великую» с целью 
их гибели, с другой стороны—резкое изоб
ражение князя, обезличенного «боярами 
толстобрюхими», с которыми он «думу ду
мает» и против которых он «ничего гово
рить не смет», — переносит нас в СФеру 
тех настроений московского поместного 
дворянства и купечества, которые подгото
вили государственный переворот середины
3 Эпич. поэ&ия 3 5



XVI века, направленный на ликвидацию 
«боярщины».

Так видоизменялся и переосмыслял
ся былинный образ в период наиболее 
интенсивной жизни былины, в период ее 
сложения, с ранних времен Феодализма 
вплоть до конца XVII века. Но и в среде 
последних носителей эпического наследия— 
крестьян — былина не застывает в опреде
ленных и неизменных Формах, а продол
жает жить творческой жизнью, изменяясь 
под воздействием социальной среды, мест
ности и личных свойств исполнителя.

3
Проблема подвижности былинного тек

ста в крестьянской среде не сразу была 
выдвинута в науке о былине. Наоборот, 
долгое время, начиная с 20—30-х годов 
XIX века, когда, собственно, и начинается 
научное изучение «устной словесности», 
вплоть до второй половины XIX века гос
подствовало представление о механическом 
сохранении крестьянами эпического насле
дия, доставшегося им от далеких предков.

Это наследие понималось как результат 
глубокого в прошлом процесса некоего 
«коллективного», «безличного», «общена
родного» творчества, отразившего «народ
ную душу» и «народную мудрость». Отдель
ные же изменения в пересказах рассмат
ривались как явления индивидуальной па-
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мяти — забывание и вытекающее из него 
искажение, которое не следует принимать 
в расчет. Исследователь должен опериро
вать лишь исконным, подлинным текстом.

Такова была основная концепция в от
ношении Фольклора мифологической школы. 
Это игнорирование непрекращающихся жи
вых творческих процессов в Фольклоре, 
вытекающее из общей тенденции славяно
фильства отыскать в прошлом и познать 
«истинную народность», находило как раз 
в области былины опору в действительно 
крепкой традиционности всего композицион
ного и ритмического ее строя.

Однако, когда новые научные течения 
второй половины XIX века, связанные 
с интересами крепнущей буржуазии, вы
двинули задачу изучения конкретной дей
ствительности, то и в жизни былины были 
вскрыты следы живого индивидуального 
творчества, отразившего влияние окружа
ющей обстановки.

Первые шаги в этой области принадле
жат А. Ф. ГильФердингу и В. В. Радлову, 
почти одновременно опубликовавшим свои 
наблюдения над различным материалом эпи
ческого творчества,—ГильФердинг над се
верными былинами, Радлов над эпическими 
поэмами сибирских народностей.1 Оба отме-

1 А. Ф. Г и л ь Ф е р д и н г , Онежские былины, СПБ., 
1878; Образцы народной литературы северных тюрк
ских племен. Собраны В. В. Р а д  лов ы м, СПБ., 1865.
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чади в исполнении певцов-сказителей сосу
ществование унаследованной традиции и чи
сто творческих моментов. Эти последние 
сказываются преимущественно в «ловком 
соединении готовых уже частичек картины 
в одно целое», в воссоздании текста на 
основе усвоенного общего остова былины 
и «типических» мест. «В каждой былине, — 
говорит ГильФердинг, — есть две составные 
части: места типические, по большей ча
сти описательного содержания, либо заклю
чающие в себе речи, влагаемые в уста ге
роев, и места переходные, которые соеди
няют между собою типические места и в 
которых рассказывается ход действия. Пер
вые из них сказитель знает наизусть и поет 
совершенно одинаково, сколько бы раз он 
ни повторял ее; переходные места, должно 
быть, не заучиваются наизусть, а в памяти 
хранится только общий состав, так что 
всякий раз, как сказитель поет былину, он 
ее тут же сочиняет, то прибавляя, то со
кращая, то меняя порядок стихов и самые 
выражения».1 Но и типические места несут 
отпечаток личности сказителя, так как у 
каждого имеют свои особенности. По мы
сли ГильФердинга, как раз именно типиче
ские места «всего более отражают на себе 
личность сказителя», так как он произво
дит определенный отбор из массы готовых 
типических картин.

1 А. Ф. Г и л ь Ф в р д и п г , Онежские былины, СПБ., 
1Я73, стр. XXVII.
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Но дело не только в отборе, как думал 
ГильФердинг. Дальнейшие наблюдения по
казали, что и типические места сказитель 
перерабатывает, внося известные измене
ния и дополнения соответственно своему 
отношению к изображаемому, своим вку
сам и настроениям. Так, при повторении 
выезда богатыря в погоню за врагом (спер
ва, например, Алеша Попович или Доб- 
рыня Никитич, потом Илья Муромец) обыч
но в точности повторяется картина сна
ряжения богатыря, в частности седлания 
коня. В публикуемом нами варианте «бой 
Ильи Муромца с сыном» при выезде До- 
брыни сперва передаются традиционные 
подробности:
Он ведь скоро седлат то своего коня доб

рого,
Он седлат, все убират коня богатырского. 
Он двенадцать шелковыих улружинок

застегиват... и т. д.
Когда же после возвращения напуган

ного врагом Добрыни едет сам Илья Муро
мец, то сказительница делает неожиданное 
пр отив оно став л ение:
Недосуг Ильи коня учясывать-углаживать, 
Недосуг ему двенадцать шелковыих упру- 

жинок застёгивать...
Вообще особенно четко вырисовыва

ются индивидуальные привнесения на Фоне 
определенной традиции. Так, например, за-
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ключительный эпизод былины о Соловье- 
разбойнике — известное описание исполне
ния соловьем свиста на дворе Владимира— 
развернут во всех былинах в традицион
ном плане изображения общего испуга. 
Картина эта дает большой простор для 
юмора. Некоторые сосредоточивают внима
ние на комической Фигуре князя, падаю
щего от страха со стула, укрывающегося 
«под куньей шубочкой» или под пазухой 
Ильи Муромца, другие переносят сатири
ческий акцент на бояр, ходящих «окара- 
кою», и т. п. В этих оттенках, в измене
ниях отдельных деталей не только прояв
ляется степень одаренности исполнителя, 
его художественное чутье, не только ска
зывается влияние профессии и особенно
стей быта, но и находит выражение его 
социальная психология. Драгоценными 
штрихами являются, например, такие де
тали, как возражение князя Владимира 
послу, сватающемуся за его племянницу: 
«Моя племянница ведь царская дочь, а же
них-то, може, есть батрак»; гневный ответ 
посла: «Я крестьянский сын и крестьяную, 
а про богачество и не спрашивай», или 
следующая выразительная мотивация же
ной Добрыни Никитича ее согласия на за
мужество с Алешей Поповичем, данного 
под влиянием угроз Владимира взять ее к 
себе в работницы: «Под боярином жить да 
быдто под чортом, лучше итти мне за Але
шеньку в замужество».
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