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Частушка, какъ живой отзвукъ народной жизни.
Симаковъ В . И . С борникъ деревенскихъ  частуш екъ. Яросл. 1913. Ц. 2 руб.— Сбор- 
никъ великорусскихъ частуш екъ. Подъ ред. Е . Н. Елеонской. Изд. Комиссш  по нар. слов.

Э тнографическомъ Отд'Ьл'Ь И. О. Л . Е., А. и Э. М. 1914. Ц. 2 руб.

Если экономическая сторона жизни сельскаго населешя Россж могла 
быть болЪе или менЪе точно изсл’Ьдована статистическимъ методомъ и 
могла быть соотв'Ьственно понята, то духовный бытъ нашего крестьянскаго 
М 1ра,— его настроешя, в з г л я д ы ,  М 1 р о в о ззр ’Ъ ш е , - - д о  сихъ поръ является д л я  

большинства такъ называемой интеллигенцш въ большой степени 1егга 
тсодпКа. Точныхъ методовъ для обслйдовашя духовной жизни народа не 
сущ ествуете Наконецъ, крестьянская масса далеко не однородна и далеко 
не настолько консервативна, чтобы ея настроешя могли надолго фиксиро
ваться въ какихъ либо устойчивыхъ и опредЪленныхъ формахъ. Настроешя, 
какъ и м1ровоззр,Ьн1е народной массы меняются въ зависимости отъ формъ 
ея экономическаго быта, отъ той или иной причастности ея къ общечело
веческой культур^, а также отъ рамокъ ея правовыхъ нормъ и взаимо- 
отношенж. Эти настроешя настолько сложны, разнообразны и въ то же 
время неустойчивы, что только непосредственное наблюдеше и изучеше 
народной жизни можетъ дать ключъ для болйе или мен^Ье правильнаго ихъ 
понимашя. Разумеется, это последнее удается далеко немногимъ.

Вотъ почему книги, заглав1я которыхъ мы привели выше, являются 
весьма ценными для изучешя и понимашя духовной жизни народа, какъ 
живой отзвукъ этой жизни.

Деревенская частушка... Это не песенка только и не пасенный калам 
буръ. Это—до наивности правдивое изображеше настроешя народной души 
преимущественно души деревенской молодежи, людей того возраста, когдг 
чувства наиболее непосредственны, а умъ наиболее живо реагируетъ н; 
все окружающее. * >

Книга В. И. С^макова—объемистый томъ въ 700 безъ малаго стра 
ницъ и представляет^собой „съ редкой детальностью систематизировав 
ный сборникъ частушекъ, записанныхъ составителемъ и его многочислеь 
ными корреспондентами въ предЪлахъ губернж: Архангельской, Волого; 
ской, Вятской, Олонецкой, Пермской, Костромской, Ярославской, Тверско 
Псковской, Новгородской и Петербургской, т. е. въ лредйлахъ всей гр 
мадной территорж северо-восточной Россж, населенной исконнымъ велик 
росс1йскимъ племенеа^^Область^^вторую  осв^щаетъ вторая книга, закл] 
чаетъ въ себе в с ю и  нисколько губернж Сибири. Одна!' 
читатель едва ли найдетъ среди многихъ тысячъ приведенныхъ въ указа



—  2 —

ныхъ сборникахъ частушекъ к а т я  либо опред'Ъленныя местные географи- 
чесюе или бытовые признаки, если не считать признаковъ лингвистиче- 
скихъ; характеръ частушекъ, какъ и форма ихъ настроешя всюду чрезвы
чайно схожи; есть не мало частушекъ, которыя почти повторяютъ другъ 
друга въ самыхъ противоположныхъ краяхъ страны. Наприм'Ьръ, Енисей
ская девушка поетъ:

Не хочу я чаю пить,
Заварю ромашки;
Не хочу замужъ идти,
А хочу въ монашки.

Орловская— повторяетъ гЪ же слова, только на своемъ говоре:

Ни хачу я чаю пить 
Засыплю рамашки;
Ни хачу замужъ идить,
А пс(йду въ манашки.

I: ■ т о  -
этому поводу В. И. Симаковъ зам-Ьчаетъ, между прочимъ, въ цру- 

гомъ. месте 1), что чЪмъ частушка распространеннее, тем ъ она литера-
®  - «У* . . А ^  * г[ ^  . а  . ,

турн-Ье, выразительнее 2). Наприм^ръ.

Дерка^пой, пока поется,
Выйдешь, замужъ— непридется;
Непридется песни петь,
Придется горюшко терпеть.

Современная частушка явлеше сравнительно новое въ народномъ 
творчестве. Правда, когда Гл. Ив. Успенскш впервые увековечилъ ее на 
страницахъ „Русскихъ Ведомостей* (№ 110. 1889 г.) частушка была уже 
довольно распространеннымъ явлежемъ, но частушка современная и 
частушка добраго стараго времени— не одно и тоже; прежней частушкой 
были исключительно или плясовыя или характерныя песенки, которыя ре
бята любили петь (поютъ и теперь) подъ акомпаниментъ гармоники или 
другого народнаго инструмента. Но совершенно' ошибочно было бы думать, 
что нынешняя частушка явилась на смену старыхъ песенъ. Н етъ, говоритъ 
Симаковъ, на смену старыхъ песенъ явилась не частушка, а романсы и 
и песни нашихъ известныхъ поэтовъ, каковы Некрасовъ, Никитинъ и др. 
„Частушка, продолжаетъ г. С., играетъ скорее роль не песни, а остраго 
словца, сказаннаго экспромптомъ". Самъ народъ нигде не зоветъ ее песней, 
а припевкой, коротушкой, причудкой и т. д* Частушку поютъ парни подъ 
акомпаниментъ гармоники; поютъ де'вуШки во время гулянья; поютъ для 
„распевки" передъ протяжными песнями и после нихъ—для отдыха; поютъ

х) С имаковъ В. И. Н исколько словъ о деревенскихъ  . прип’Ьвкахъ - частуш кахъ. 
с п б . Д 9 1 3 . . •; /  • . , . .
ь;хг ,.<*), Г|рави;ц>н4е было бы, н ац ъ  каж ется, сказать  наоборотъ: чЪмъ частуш ка вы

р ази тел ьн ее , т ^ м ъ  она оказы вается распространенн ее.
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за работой и во время отдыха". Самостоятельная мелод1я частушки обычно 
мажорная. Въ единоличномъ исполнена мелодия частушки поется то въ 
одной, то въ другой октаве, оставаясь въ той же тональности; это явлеше 
встречается чаще среди жёнщинъ, обладающихъ голосами большаго д1апа- 
зона“. (Е. Дмитр1ева). Г-жа Елеонская, характеризуя частушку, приходитъ 
почти къ одинаковому выводу съ г. Симаковымъ: „меткость и краткость 
частушки сближаетъ ее съ афоризмомъ, пословицей, поговоркой".

Въ широкой публик^ города, далекой отъ деревенской действитель
ности, къ частушке относятся обыкновенно съ предъубеждешемъ, находя ее 
грубой и циничной; но такое мнеше, будучи огульнымъ, совершенно не
справедливо. Стоитъ только ближе и пристальнее вдуматься въ типичные 
образцы этого рода народнаго творчества, чтобы придти къ другому выводу. 
Н етъ такого явлешя въ жизни деревни, на которыя не реагировали бы 
частушки; частушки—это подлинныя переживашя настроешя и думы деревни.

Естественно, что составляемыя обыкновенно молодежью, частушки 
прежде всего отражаютъ любовь, анализируя со всехъ сторонъ отно- 
шешя между парнемъ и девушкой, между мужчиной и женщиной. И вотъ 
здесь, въ такъ называемыхъ „любовныхъ" частушкахъ, встречается иногда 
не мало и циничнаго. Но не надо забывать, что, во первыхъ, циничные 
куплеты поются исключительно мужской молодежью и то подъ пьяную руку 
и что, во вторыхъ, частушки интимнаго характера всегда поются только 
въ тесномъ кругу товарищей и подругъ. И вообще, частушки, какъ „соз- 
даше индивидуальнаго личнаго творчества" (Д. Зеленинъ) редко поются *) 
передъ большой публикой, а если и поются, то только таюя, на счетъ 
которыхъ у исполнителей есть уверенность, что оне не встретятъ неодоб- 
рен1я или ворчашя старыхъ или— еще хуже— незнакомыхъ людей. Есть въ 
сборнике Симакова частушка, которая какъ бы нарочно написана для того, 
чтобы удивительно просто и образно объяснить это обстоятельство. Вотъ она.

Передъ добрыми людгми 
Пройду белыми г'рудьми.

Да, это. она, частушка,ч^говоритъ ПР° себя; это она пройдетъ 
рышкомъ" передъ приличнымъ и можетъ быть строгимъ Петрышкомъ; 
она пройдетъ смело и доверчиво, белыми грудьми"’, такая,'" какая есть, 
Передъ добрыми людьми, которые одни только и могутъ понять "ее, близкую 
и родную...

Уверенно, поэтому, можно сказать, что нижеприведенная частушка 
?передъ „Петрышкомъ" никогда не споется;

!) В-Ьрн-Ье было бы везд-Ь говорить декламирую тся, т ак ъ  к ак ъ  б. ч. частуш екъ 
исполняется почти речитативом ъ.



Какъ у Сашиной гармошки 
Оторвалося ушко;
Какъ у Сашиной милашки 
Прибавляется брюшко.

Мы уже сказали выше, что любовь— излюбленная тема творцовъ деревен- 
скихъ частушекъ. И что же можетъ быть другое бол^е близкое, чймъ любовь 
въ современныхъ услов1Яхъ жизни деревенской молодежи?— ВЪдь молодость 
вообще мимолетна, а у крестьянина въ особенности. Едва челов'Ькъ воз- 
мужаетъ, едва раскроетъ свои глаза на М1ръ Божш, какъ суровая жизнь 
уже властно налагаетъ на него свои жестюе шипы и тяжелыя обязан
ности. Только и пожить пока молодъ!

Мои щечки, что листочки,
Глазки— что смородинки;
Давай, милый, погуляемъ,
Пока мы молоденьки.

ВсЬхъ получше изъ артели 
Въ сЪрой кепочк'Ь одинъ.
Мы съ подружкой любовались 
Изъ окошечка надъ нимъ.

Погодите не рубите 
Молодую елочку,
Погодите отдавать 
Дорогую милочку.

Милка взгляетъ, улыбнется,
. Точно солнышко взойдетъ.
Къ ретиву сердцу прижмется—
Тоска, горе отойдетъ.

Но частушка поется не только тогда, когда бодро и весело на душЪ. 
Часто, очень часто, поется-она и съ горя, черезъ слезы. Разлука съ ми- 
лымъ—тяжелое горе для д'Ьвушки:

На послЪднихъ—ту ростаняхъ 
Пала милому на грудь.
Я просила умоляла:
Меня, милый, не забудь!

Тяжело дается дЪвушк’Ъ и подневольная работа на чужой сторон^ 
изъ за куска хлЪба:
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Незабидуй ка, подружка,
Что я по людямъ живу:
Ты наспишься, належишься— 
Я съ работушки иду.

Раскачался дубъ зеленый 
На высокой на горе;
ЦйлЫй'день ревела девка 
На чужой на стороне.

Но и дома, въ сиротстве, не мало горя у девушки:

У сиротки столько горя,—
Куда горюшко девать?—
Я снесу во чисто поле—
Поди, горюшко, гулять!

Но особенно трогательны страдашя девушки, когда милый уходитъ 
въ солдаты.

Мне сказали: друга сдали;
Я съ ума было сошла:
Въ корридоре заблудилась,
Въ избу ходу не нашла...

Пойду выйду на крылечко,
Погляжу на зорюшку;
Дролю отдали въ солдаты—
Бедную головушку.

Еще тяж елее переживаетъ солдатчину мать:

Не кукушечка кукуетъ,
Не соловьюшко поетъ;
Родна матушка горюетъ—
Сынъ въ солдатушки идетъ...

Любитъ девушка—и тугъ не обходится безъ страдашя:

Никто горюшко не знаетъ 
Никто не былъ на уме,- 
Нету дролечки любее—
И покою нету мне.

До чего ветеръ додуетъ,
До чего-то дошумитъ!
До чего мое сердечушко 
Доноетъ, доболитъ!



Иное полож ете парня. Онъ более выносливъ и более независимъ въ 
своихъ личныхъ поступкахъ. Съ него, какъ говорится, все какъ съ гус я 
вода! Но и онъ глубоко страдаетъ, порой, не находя взаимности:

Не деревня меня сушитъ,
Сушитъ сухотиночка,
Сушитъ сухотиночка,
ДЪвченка сиротиночка.

Или тоскуетъ, живя вдали отъ милой:

У тальянки м^дны планки 
_  чр»  •. " 'ГТонки, звонки голоса,
Чтобы слышала милая
Черезъ темные леса!

За то друпя препятств1я его не тревожатъ и онъ ихъ не боится:

Колотили, бухали 
По моей головушке;
Хоть бы что, милашка, мне—
Я опять иду къ тебе.

Но эта такъ глубоко и нежно умеющая любить другъ друга молодежь, 
не прочь иногда и жестоко посмеяться надъ слабостью или уродствомъ 
другъ друга:

Мою милку авали Машкой—
Рукодельная была:
Въ решето коровъ^доила,
Помеломъ избу мела.

У меня миленокъ есть—
Страмъ по улице провесть:
Ротъ большущ(й до ушей,—
Х оть. завязочки пришей.

И вообще, здоровый юморъ и ядовитая сатира— явлеж е очень распро
страненное въ  частушке. Въ сборнике Симакова есть, между прочимъ 
подзаголовокъ „Деревенская докаденщина“: Можно было бы подумать, судя 
по этому подзаголовку, что и въ деревню проникла, наконецъ, эта распро
страненная ныне среди нашей пишущей братж мода и на стилизованный 
стихъ, и на стилизованное чувствр. Оказывается, однако, что все содержи
мое этого подзаголовка не более, какъ смехотворные каламбуры. Напримеръ:

Ты гуляй, гуляй, портянка,
4  'Т  ;

Гуляй Лаптева сестра;
Ты гуляй, портянка, съ лаптемъ
Вплоть до^самаго утра.
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Или:
Горохова рубаха,
Овсяные ш'таны,
Ш ляпа на ухо надета,
Съ простоквашей сапоги.

Хороипй, здоровый юморъ но не декадансъ!
Да иначе и быть не могло! Народу нашему, съ его здоровыми, нор

мальными чувствами еще совершенно чужды и непонятны т е  бол’Ьзненныя 
настроения (большею частью, впрочемъ, подражательныя), которыя свой
ственны писательской богеме, работающей для услады нашей пресыщенной 
всймъ буржуазж и изнервничавшейся буржуазной интеллигенцш. И въ 
самомъ д-Ьл-Ь, разве могутъ быть патологичны мысли и чувства техъ, з р е т е  
и слухъ кого воспитали.—

Луговинъ поемные просторы 
Тишина обкошенной межи,
Облаковъ жемчужные узоры 
И девичья песенка во ржи?

Избытокъ силъ, которыя не куда разумно применить, отсутств1е въ 
деревне какихъ бы то ни было культурныхъ или просветительныхъ учре
ж дена, двери которыхъ были бы широко открыты для населешя. слабое 
вл1яш е школы, которую молодежь оставляетъ, къ тому же, еще въ детстве, 
11 — 13 л етъ ,— все это, взятое вместе, благоприятствовало создажю среди 
молодежи культа спещальнаго разгульнаго хулиганства. Водка, табакъ и 
пиво, всюду несравненно более доступныя, чемъ книга, сыграли здесь 
большую роль,— и вотъ передъ нами типъ парня-хулигана. Правда, самый 
отъявленный хулиганъ, поженившись, вскоре же делается обыкновенно 
трудолюбивымъ и домовитымъ работникомъ, но, пока что, онъ наделаетъ. 
своему околотку серьезныхъ непр1ятностей, вплоть до смертоуб^ства. 
Вотъ что говоритъ о хулиганахъ частушка:

Мы ребята-ежики
1 1 ' -Въ голенищахъ ножики,п м  (Л ■

По две гири на.весу ,
Револьверъ на поя'су.

Мы по улице пройдемъ—
Рамы хлещемъ, стекла бьемъ;
Рамы хлещемъ, стекла бьемъ 
На ворота деготь  льем ъ .

!) Мы нарочно взяли  это четы рехстиипе изъ  блестящ аго стихотворнаго шедевра 
(«П одъ вечеръ») Н. Клюева, написаннаго тогда ,когда  молодой поэтъ только что приш елъ 
изъ  народа въ  городъ и ещ е не подвергся дальнейш ем у вл1яшю посл^дняго (Н. Клюевъ 
«С осенъ п^резвонъ». С ъ  предислов1емъ В. Брю сова М. 1912).



Меня били, колотили
Въ три кола, въ четыре гири—
Мн-Ь мальчишка нипочемъ,—
Не убить и кирпичемъ.

Водка подъ рукой, и она становится дороже всего:

/Т ы — бутылочка сестрица,
Полуштофъ— родной отецъ,
Четвертная— мать родная,
Проведи меня въ конецъ.

Н’Ьтъ ничего кругомъ прочнаго, бодрящаго, и отсюда полное н е д о в ^ е  
и скептицизма отношеше ко всему окружающему.

Эхъ, какое стало время,
Эхъ, каюя времена!
Вековая то кормилица 
На хутора пошла!

‘Богачу опять лафа,
Придумали отруба;
Онъ земельку соберетъ,
Ж ить на отрубъ перейдетъ,
А мы, б'Ьдны мужики,
Обирай его клоки.

Пересталъ курить и пить—
Думалъ легче будетъ жить,
Эдакъ д’Ьлалъ, такъ пыталъ,—
Такъ и эдакъ голодалъ.,

Ну и время! Ну и да!
Мужику совсЪмъ б'Ьда:
Н'Ьту хл'Ьба, н-Ьтъ земли,
А за податямъ пришли!

Какъ во нашемъ во селеньи 
Безобраз1е идетъ:
Дьячокъ ризу пропиваетъ, 
Попикъ п’Ьсенки поетъ.

1) Община.
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Дума въ ПитерЪ сидитъ,
Важно засЬдаетъ;
Про мужицюя нужды 
Ничего не знаетъ.

Скептицизмъ, какъ видите, не безосновательный, но быть скепти-* ' 
комъ не значитъ быть пессимистомъ. И пессимизма въ народ'Ь н'Ьтъ и 
быть не можетъ. Вдумайтесь только въ этотъ яркш, образный языкъ, въ 
эти строфы, гдЪ блещутъ искры здороваго ума, н’Ъжнаго чувства и моло
дого задора! В'Ъдь все это— элементы ж,рзни, творческ1е по^енц1алы, гото
вые и могучие создать, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, счастливую, свобод
ную и бьющую ключемъ жизнь...

Мы могли бы охотно привести еще много интересныхъ выдержекъ изъ 
прекрасно составленнаго сборника К  И. Симакова 1), но для нашей задачи 
довольно и этихъ. Если читатель желаетъ поглубже окунуться въ М1ръ 

частушекъ и живо почувствовать на себ-Ь подлинное дыхаше народной 
жизни и мысли— пусть онъ самъ непосредственно обратится къ указаннымъ 
сборникамъ.

Въ заключеше не можешь не указать, что оба сборника снабжены въ 
высокой степени интересными и важными для изучешя предмета введе- 
Н1ями и указателями и представляютъ собой, несомненно, наиболее ценное 
изъ всего того, что напечатано до сихъ поръ о деревенской частушке.

А. Полуяновб.

П очти в се  выше приведенны й частуш ки мы заим ствовали  изъ  этого сборника. 
Помимо того, что благодаря систем атизацш  м атер ьял а  имъ легче пользоваться, мы 
находимъ, что и самы й м атерьялъ  въ  нем ъ свйиле и р азн о о б р азн ее , ч е м ъ  въ  сборнике 
подъ редакщ ей Елеонской.

О тдельны е оттиски изъ  „И зв естш  Вологодскаго О бщ ества изучеш я С евер н аго  К р ая1*. 

Т ипограф 1я П. А. Ц вето ва  въ  Вологде.


