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,!3%j4
Три пЪсни-игры, записанный въ Обоянскомъ yt3At Кур

ской губернж.

Значеше игръ въ достаточной степени обстоятельно выяснено въ 
капитальной книге Е. А. Покровскаго «Детсия игры преимущественно 
русски, въ связи съ историй, этнограапсй, педагогий и гигиной». 
Этнографический интересъ представляютъ игры въ силу того, что, какъ 
выразился Тайлоръ 1), «многш изъ нпхъ составляютъ лишь шуточныя 
подражашя серьезному жизненному делу: подобно тому, какъ дети 
нов’Ьйшихъ цнвилизованныхъ временъ играютъ въ обйдъ, верховую? езду 
и хожденй въ церковь, такъ главной забавой дикихъ детей бываетъ 
подражанн тЬмъ дЬламъ, которыми они будутъ заниматься серьезно 
нисколькими годами позднее».

Эти «шуточныя подражашя серьезному жизненному делу» оказт. 
ваются весьма прочны, устойчивы, и продолжаютъ иногда жить долгое 
время после того, какъ то, чему шуточнымъ подражешемъ была .и ; :. 
давно уже, отжило, вывелось изъ быта, и съ этой стороны игры пред 
ставляютъ большой исторнко-этнографичесшй интересъ. Пгры, сонрс :о 
ждаемыя песнями, представляютъ особенно большой интересъ для исто
рика литературы.

Хорическое действо, хоровая песня-игра— древнейший, доступный 
историко-сравнительному изучешю, щсп^. произведений народно-поэтиче- 
скаго творчества. Сочеташе ритйованныхъ, орхестпческнхъ движений съ 
песней — музыкой и элементами слова, этотъ синкретизмъ— отличитель
ная особенность первобытной поэзш.

«Поэзш некультурныхъ народовъ»,— говорить академию. А. И. Весе- 
ловсшй, «проявляется главными образомъ въ Формахъ хорическаго, игро
вого синкретизма» J). Аналогичный явлены наблюдаются и въ среде 
народностей культурныхъ. «Въ случай совпадены, при отсутствш воз- 
можности влышя одной СФеры на другую, Факты, намеченные среди 
культурной народности, могутъ быть признаны за действительный пере- 
живашя более древнихъ бытовыхъ отношений и въ свою очередь бросить 
светь на значеше сответствующихъ Формъ въ народности, остановив
шейся на болйе раннихъ ступепяхъ развиты. Чймъ более такихъ срав
нены и совпадешй и чймъ шире занимаемый ими районъ, тймъ проч
нее выводьы 3). Хоровыя пёсни-игры имели и имеютъ место въ 
безыскусственной поэзш разныхъ народностей. Въ основе ихъ— потреб
ность «дать выходъ, облегчеше, выражеше накопившейся Физической и 
психической эиергш путемъ ритмически упорядоченныхъ звуковъ и

Первобытная культура, пвр. съ англШск. Спб. 1872, т. I, стр. 67.
2  ̂ Т р И  ГЛаВЫ ппаФшгтг Ж. ИТ ТТ ТТn ( ftQQ г  М п тл'Г'т.

759389

с тр . 65.
3)  Таиь же, стр.
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движешй» а). Съ течентамъ времени песня— игра развивается въ песню- 
обрядъ, обрядъ переходить въ культъ; съ паденшгъ, устранешемъ куль
та, обрядъ, удерживаясь, сохряняетъ память о культе, является пере- 
живашемъ * 2). Дальнейшая истор!я обряда, когда nonnMauie значеиы его 
утрачивается, низводить его опять на степень игры, забавы, развлече- 
шя, при чемъ и текста песни и подробности действа ноеятъ уже на 
себе следы влшшя новейшихъ эпохи, старые элементы перестаютъ по
ниматься и повторяются лишь безсознательно или ate вытесняются, 
уступая свое место элементами новыми. Замечается падеше народной 
символики, забвеше истиниаго зиаченш песенныхъ символовъ 3). На 
этой именно степени развитая, насколько мне удалось наблюдать, и 
стоить въ настоящее время большая часть, таки называемыми, обрядо
вый, и игорныхъ велнкорусекихи песенъ. Песня-игра, въ которой 
пзучеше открываетъ разрушенный древшй обрядъ, имевшШ серьезное 
бытовое значеше, связь съ культами и т. гг, теперь продолжаетъ жить 
въ подновленной, искаженной Форме, совершенно утративъ свое преж
нее значеше. Не отвечая уже серьезными потребностями быта, эта 
nicii,T-Erpa перестаетъ интересовать взрослыми, остается доетояшемъ 
молодежи, подростковъ, детей. Песни и обряды встречи весны «веснян
ки», превратились теперь въ детскш песенки въ роде:

Пришла весна,
Пргбхала,
На жердочке,
На вороночке и пр .,

который распеваются (въ Курской губерши) ребятишками, шлепаю
щими ио весенними лужами съ «куликами» (печеными изъ теста Фан
тастическими подобшми птицъ) въ рукахъ и т. п.

Обнародовапныя записи русскихъ песенъ-игръ немногочисленны. 
Таки въ капитальномъ сборнике Шейна «Великоруссъ» въ особую груп
пу «Детсшя игры съ песенными приговорами» выделены только 18 
J\T»№ 4); въ сборнике Ефименко, 5) записано всего 7 игръ: Цареве 
сынъ, Не новъ монастырь становился, Барина женить, Дружина, Стол- 
бичекъ, Косая огорода, По горами ходить. Въ любопытномъ сборнике 
Иванова «Игры крестьянскихъ детей въ Купянскомъ уезде > 6), кото
рый по словами про®. Н. 0. Сумцова въ предисловш къ этому сбор-

!) Тамъ же, стр. 63.
2) Тамъ же, стр. 79. ц .
3) Срв. мою книгу „Матершлы по этногра«ап Курской губервш“ (Курскш 

сборники, вып. III) ч. 2-я стр, 111.
4) Великоруссъ въ своихъ иЪсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ и т. п. Гомъ I,, 

Сяб. 1900, стр. 45—52.
=) Матершлы по этногразад рус. иаселенш Архангельской губернш, ч. 2-я: 

Народ, словесность М. 1878, стр. 124—130. ц
в) Сборникъ Харьковского Ист. Филология. Общества, т. 2-й Харьковъ. 

1890.



нику, «въ ряду других* сборников* такого рода выдается по полнот!; 
и подробности въ описанш и гръ »,— въ группе «игры съ переговорами, 
припевками и песнями» помещено 10 записей песенъ-игръ (№ №86 - 9 5 ) .

Изъ села Ивни Обоянскаго уезда (Курской губер.) мне пришлось 
получить 3) три записи песенъ-игръ, текста который,, записанный съ 
съ соблюдеюемъ особенностей местнаго говора, ниже и предлагается, 
Запись сделана зимой 1 9 0 * /3 года со словъ ивенской крестьянки, 14- 
летней Фроси Нечаевой. Первая игра не имеетъ названш, вторая назы
вается въ «Кострому»,-— третья въ «Короля».

Исполнена этихъ игръ не приурочивается ни къ какому определен
ному времени; .«обыкновенно въ праздники, где-нибудь на выгоне или 
на улице, па зеленой травке, собираются девушки-подростки, а иногда 
и парни, и то поютъ хоромъ, то играютъ въ разный игры» 2) ,— къ 
числу которыхъ относятся и три следующий

ТРИ Ш ЗСНИ-ИГРЫ, ЗЛПИС. ВЪ ОБОЯНСК. У'ВЗ. КУРСК. ГУБ. 1 1 7

I.

П и в  о».
Образовавъ хороводь, играюпде кружатся и поютъ:

Ой ладу-ладу, ой ладу-ладу! 
А што будимъ делать?
Мы сделаешь пива,
Зелёиава вина!
А ладу-ладу—
Зелёиава вина!

Мы съ ётава пива 
А што будимъ делать? 
А ладу-ладу 
А што будимъ делать? 
Мы съ етава пива 
Усе на каленкн!

Все, держась за руки, становятся на колени.
А ладу-ладу, а ладу-ладу! 
А што будимъ делать? 
Наделаем* пива,
Зилёнава вина!
А ладу-ладу 
Зиленава вина!

Мы съ етава пива 
А што будимъ делать? 
А ладу-ладу —

* А што будимъ делать?1 
Мы съ етава пива 
Усе подыматца!

Все поднимаются на ноги.
А ладу-ладу! Наделаем* пива,
А што будимъ делать? Зилёнава вина!

1) Отъ Е. И. Розановой, местной народной учительницы, обладающей зна
чительным* еобрашемъ этнографичеспихъ матер1аловъ, которые она по
стоянно увеличивает* (см. „Курсшй сборник*“ вып. 1-й и 3-й, гд1! напечатана 
часть матерщловъ г-жи Розановой).

2) Сообщеше Е. И. Розановой.
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Мы съ етава пива 
А што будимъ дЁлать? 
А ладу-ладу.

А што будимъ дЁлать? 
Мы съ етава пива 
В сё Богу шолитца!

Всё начшшотъ креститься и кланяться. Потомъ снова берутся за 
руки, начшшотъ кружиться и поютъ:

А ладу-ладу!
А што будимъ дЁлать? 
НадЁлаимъ пива, 
Зидёнава вина!
А ладу-лад у—  
Зилёнава вина!

Мы съ етава нива 
А што будимъ дЁлать? 
А  ладу-ладу,
А што будимъ дЁлать? 
Мы съ етава пива 
У сё у ладошки!

Всё останавливаются, начинаютъ 
берутся за руки, кружатся и поютъ:

А ладу-ладу,
А што будимъ дЁлать?
НадЁлаимъ пива,
Зилёнава вина!
А ладу-ладу,
Зидёнава вина!
Мы съ етава пива

бить въ ладоши, потомъ снова

А  што будимъ дЁлать?
А ладу-ладу,
А што будимъ дЁлать?
Мы съ етава пива 
У сё жать, жать, жать!
А ладу-ладу,
У сё жать, жать, жать!

Всё нагибаются и дЁлаютъ вид 
руки, кружатся и поютъ:

А ладу-ладу 
А што будимъ дЁлать?
НадЁлаимъ пива,
Зилёнава вина!
Мы съ етава пива 
А што будимъ дЁлать?

Всё расходятся, останавливаются

А ладу-ладу,
А што будимъ дЁлать?
НадЁлаимъ пива!
Зилёнава вина!
А  ладу-ладу,
Зилёнава вина!

Всё сходятся и «хвитъ» — игра <

что жнутъ. Потомъ берутся за

А ладу-ладу,
А што будимъ дЁлать?
Мы съ етава пива 
У сё расходнтца.
А ладу-ладу 
У сё расходнтца!

и поютъ:

Мы съ етава пива 
А  што будимъ дЁлать?
А ладу-ладу',
А што будимъ дЁлать?
Мы съ етава пива 
У сё -сходитца.

штается окончено#.



Нисколько иначе исполняется хороводная пЁсня-игра «пиво», на
печатанная граФОмъ Павловъ Шереметевымъ (Зимняя поездка въ Бёло- 
зерскш край, М. 1902, стр. 131 — 132):

«Во время ЭТОЙ ПЁСНИ ВСЁ дёвицы и всё молодцы стоять въ двухъ 
рядахъ, образуя между собою улицу. При словё «раздеремся» они всё 
представляютъ дерущихся, а при словё «помиримся»— мирятся. Во вре
мя ПЁШЯ всёхъ стиховъ, кромЁ двухъ первыхъ, они судорожно пред- 
ставляютъ больныхъ, а при словё «вотъ пошла встряхнулась, вотъ и 
сворохнулась» повертываются кругомъ и стоять попрежнему.

Наваримъ мы пива, зеленаго вина,
Мы пива напьемся, всё и придеремся.

Ладо, ладо, ладо,
Всё и придеремся.

Наваримъ мы пива, зеленаго вина,
Мы пива напьемся, всё и помиримся.

Ладо, ладо, ладо,
Всё и помиримся

Выпала хмЁлинка во мою головку:
Нельзя мнё встряхнуться,
Нельзя сворохнуться.
Вотъ пошла встряхнулась,
Вотъ и сворохнулась.

Выпала хмЁлинка во мою грудинку
Нельзя мнё встряхнуться и проч.

Выпала хмЁлинка во мою брюшинку 
Нельзя и проч.

Выпала хмЁлинка во мои колёни 
Нельзя и проч.

Выпала хмЁлинка во мои во ножки 
Нельзя и проч.

Ак. ВеселовскШ относить игровую нёсню «пиво» къ кругу обрядо- 
выхъ но своей осиовё «аграрныхъ хоровыхъ игръ, лривязаииыхъ къ 
круговороту земледЁльческаго года» 1)-

ТРИ П'БСНИ-ИГРЫ, ЗАПИС. ВЪ ОБОЯНСК. УБЗ. КУРСК. ГУБ. 119

И.

Игра въ «Кострому».

(Играютъ дпвочки— подростки).

Играющш образуютъ хороводь. Одна изъ пихт, садится среди хоро
вода («у кругу») на землю, а другая ложится на землю возлё первой

!) Три главы, Ж. М. Н. Пр. 1899 г. мартъ, стр. 93, 95.
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и кладетъ голову къ ней на колени, держа въ рукахъ палку, «замлеть г) 
свечк и ». Хороводь тихо кружится вокругъ этихъ двухъ д'Ёвочекъ и поете:

На бёришку калинушка стояла,
Па бёришку калясачка бнжала,
Ва калясачки падушичка лишала,
На падушички «Каетрбмушка» лишала,
«Кастромушка» лишала—
Въ рукахъ св’Ьчку держала.

Играюдря останавливаются и говорить:
—  Здрастуй, «Кастрама»! Жива или нгЬтъ?
—  Причистить надо!— отвечаете девочка, на кол'Ьняхъ которой лежитъ 

«Кострома».
Хороводь опять начинаетъ кружиться и пгЬть:

На бёришку калинушка стояла и проч.

и, остановившись, спрашиваете:
—  Ну што, причпстили?
—  Причистили, ужо умерла!— отвечаете первая д'Ьвочка.
—  Ну, умерла, дыкъ давайте ie несть!
«Вазьмуть iS за руки, за ноги, атнисуть сашня три и бросють. Тог

да уже она подхватываетца и б'Ёгить».
Посл'Ь этого игра считается оконченной.
Не въ такой сокращенной Форм1з игра въ Кострому исполняется въ 

Щигров. у. Кур. губ. (Шейнъ, Великорусов, стр. 4 9 — 50). ЗдгЬсьКострома 
«въ городъ уехала», «об’Ьдаетъ», у Костромы «живота забол^лъ», она 
«нри смерти», затЬмъ «за попами послали», «подъ образами лежитъ», 
«обмываютъ», «унесли на погоста». ПрипТвы и приговоры иные. Ко
строму хоронятъ, веб ложатся спать. Ночью Кострома встаете, и ударяя 
по нискольку разъ каждаго изъ спящихъ, приговариваете.: «пеките блины, 
поминайте Кострому». Спавние вскакнваютъ и разсказываютъ другъ другу: 
«А что я видТлъ во снгЬ! Кострома приходила и говорила: «пеките бли
ны, поминайте Кострому». ВсЬ идутъ на мКсто погребены Костромы. 
Последняя вскакиваете, и гоняется за всЬми, пока веЬхъ не переловить! 
Этимъ игра и кончается.

Срв. Сахарове. Ск. р. нар. т. II, Народные праздники и обычаи, 
стр. 90 (изд. 1849).

Покровстй, Д'Ьтсмя игры, 1887 г. стр. 1 9 7 — 198. Шитаревъ, 
Датская игра «Кострома» (запис. въ Воронежской губ. «Этногр. Обозр.», 
кн. XLIY, стр. 1 5 4 — 155).

Въ игрК «Кострома» про®. Владмпровъ усматривалъ переживаше 
одного изъ дМ ствъ купальской обрядности а).

„Запасть* —вместо.
2) Владшпровъ, Введете въ исторпо русс, словесности. Ктевъ, 1896, стр. 102.
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III.

Игра «у короля».

Цграютъ «ребята и д'Ьвки», т. е. парии и девушки.
Образуютъ хороводь, среди котораго стоить «король» —  «хоть малый, 

хоть дгЬвка»— въ шашгЬ. Хороводь «ходить кругомъ иво помаленьку» 
и поетъ:

Ходить кароль па городу, па тюрьм'Ь,
Ишшить кароль тестя багатава,
Тёшшу привНтливу,
Тешшу прив'Ьтливу —
Невесту харошую.
Добрый люди!
Жалуйте па свадьбу!...

«Король» снимаетъ шапку и кланяется па всЬ стороны.

На бис'Ьд’Ь пасид’Ьть,
Маладыхъ пасматр'Ьть.
Кароль каво любить,
Таво пацалуить.

При этнхъ словахъ «король» нодходитъ къ кому-нибудь даъ играю- 
щнхъ— «хоть къ малому, хоть къ д й в г Ь , ц'Ьлуетъ его (или ее), на- 
д'Ьваетъ на него (или на нее) свою шапку п такими образомъ пере- 
даетъ ему свое королевское зваше. Новый «король» выходить въ сре
дину круга, а прежних становится въ хсроводъ. Хороводь опять пати- 
наетъ тихо кружиться вокругъ «короля» и п'Ьть:

Ходить кароль па городу, па тюрьм'Ь, и прот.

Играхотъ такимъ образомъ до тЬхъ поръ, пока вс'Ь играхонце пере- 
бываютъ «королемъ».

Срв. игру «королекъ (король)» въ сборник^ Иванова «Игры кре
стьян. Д'Ьтей въ Купян. у .» , стр. 74 , Л'» 90.

Иодъ тгЬмъ же нмепемъ «короля» известны и инате исполняющихся 
игры: см. Шейнъ, Великорусов, стр. 46. Покровскш, Датских игры, 
стр. 2 0 3 —-Д04. Суховъ, П'Ьсни и игры на «ветерянкахъ» въ с. Ниж
ней Добрипк'Ь, Камышинскаго уйзда, Саратовеххой ry6epiiin (Этногр. 
Обозр., кп. XXI, стр. 163 — 4).

Вл. РКзановъ.
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