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В С Т У П Л Е Н І Е . 

Представителями светской музыки въ Россій съ древ-
н-Мшихъ временъ, въ теченій многихъ століігій, служили 
искусники или поташники, издавна носйвшіе названіе ско-
мороховъ . Весь продолжительный періодь йсторій свет-
ской музыки въ Россій съ XI в і к а (раньше этого времени 
мы не им'Ьемъ нисьменныхъ свид^тельствъ о музыкантахъ 
и п'Ъвца-хъ русскихъ) до средины XVII стол'Ьтія можетъ, 
по справедливости, быть названъ эпохою скомороховъ . 

Скоморошество—явленіе, общее всЬмъевропейскймъ на-
родамъ въ средніе в і к а ; скоморохи—преемники греко-рим-
скихъ скиниковъ или мимовъ, народныхъ потЬшниковъ, 
подвизавшихся пастью на сцен!; или просценіумі театра, 
частью на пирахъ и попойкахъ, на улицахъ, площадяхъ 
и въ питейныхъ домахъ. Откуда бы ни пришло въ Рос-
рію искусство скомороховъ, съ юга ли (изъ Вйзантій) или 
съ запада,—но уже въ XI Bfocb оно оказывается приви-
тымъ и укоренившимся въ обйході народной жизни рус-
ской; съ этой поры оно можетъ быть разсматриваемо какъ 
явленіе, на русской почві вполне акклиматизовавшееся и 
принявшее здісь самостоятельное развйтіе, сообразное съ 
местными условіямй и характеромъ русскаго народа. Ско-
морохи—древнМшіе представители народнаго эпоса, на-
родной сцены, народнаго музыкальнаго искусства.—Рас-
полагая въ хронологическомъ порядка дошедшія до насъ 
св^д^шя о скоморохахъ, мы можемъ проследить и по-
степенное обогащение состава находившихся въ распоря-
женій ихъ музыкальныхъ орудій. Къ первоначальному, 
древнейшему инструменту скомороховъ—гуслямъ, о кото-
рыхъ почти исключительно упоминается въ русскихъ бьт-
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линахъ Владимирова цикла и преимущественно—въ ста-
ринныхъ народныхъ п-Ьсняхъ, сперва присоединяются тру-
бы, бубны, сошбли, П О З Н і е — с у р н ы , домры, волынки или ду-
ды, гудки (смыки), лиры, органы, свирели и т. п. инстру-
менты. Предоставляя себі въ особой стать-Ь разсмотрыть эти 
музыкальныя орудія, обращаюсь теперь къ носителямъ и 
представителямъ ихъ—«гудцамъ» или «игрецамъ» ско-
морохамъ; постараюсь наследовать, въ чемъ именно заклю-
чалось искусство скомороховъ, разсмотріть характеръ ихъ, 
разносторонность поташной ихъ деятельности, отношеніе 
къ нимъ народа, наконецъ—гибель и замйщеше ихъ иными 
представителями музыкальнаго искусства. 



J ' л а в а п е р в а я . 

Скоморохи—„веселые люди". 

Музыкальные искусники—скоморохи, соответственно 
потешной ихъ деятельности, на народномъ языке, какъ въ 
песняхъ, такъ и въ исторически.\ъ памятникахъ, нередко 
именуются « в е с е л ы м и людьми», «веселымимолодцами». 
Въ былине о госте Терентьище описываются 

В е с е л ы е с к о м о р о х и , 
Скоморохи люди вежливые, 
Скоморохи очеетливые. 

Терентьева жена, завидевъ ихъ изъ окошечка, заво-
дитъ съ ними речь: 

«А и вы гой еси, в е с е л ы е молодцы!» 

и вследъ за темъ приглашаетъ войдти къ себе въ домъ: 

« В е с е л ы е скоморохи! 
Вы подите во светлую гридню»... ') 

Въ былине о Ставре Годиновиче, Ставрова жена снра-
шиваетъ князя Владйміра: 

ЧЬмъ ты, Владймірь князь, въ КіевЬ потішаешься? 
Есть ли у тебя в е с е л ы е молодцы? 2) 

Въ другой песне изображается толпа «веселыхъ», т. е. 
скомороховъ, съ музыкальными инструментами своими рас-
хаживающихъ по улицамъ: 

' ) К и р ш а Д д н и л о в ъ . Древйія россійсвія с т й ю т в о р е н і я . 1 8 7 8 г . Стр . 10, 12, 13 . 
- ) Т а м г ж е : стр. 9 1 . 
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В е с е л ы е по улицамъ похаживаготъ, 
Гудки и волышси поиативаютъ, . . . 

и далі;е: 
В е с е л ы е - т о р е б я т а злы, догадливы... 

Е щ е в ъ о д н о й ПЗЗСНІЗ: 

Какъ шли прошли в е с е л ы е 
Два м о л о д ц а удалые, 
Они срЬзали по пруточку, 
Они сделали по гудочку.. . 2) 

Въ варіанті этой n i c H t вмісто «веселые» поется «ско-
морохи »: 

Узкъ какъ шли прошли с к о м о р о х и , 
СрЬзали по пруточку и т. д. 3) 

Въ другихъ п-Ьсняхъ встр'Ьчаемъ соедйненіе обоихъ на 
званій: «скоморохи» и «веселые», напр.: 

Прошли с к о м о р о х и , прошли молодые. 
Молодые в е с е л ы е . . . 4 ) 

Въ одномъ изъ пересказовъ былины о Добрыні; Ники-
тиче, читаемъ: 

Обрядился Добрыня с к о м о р о ш к о ю в е с е л о ю . . . 

и далее: 
Заигралъ тутъ с к о м о р о ш к а да в е с е л а я 
А во тЬ ли звонцаты гусли. 5) 

По словамъ народной п'Ьсни: 
Сватался на ДунюшкЬ в е с е л ы й с к о м о р о х ъ . ( : ) 

Въ заключительной прйпЬвкіз къ были id; о Михаиле 
Скопішіі встречается стихъ: 
Еще намъ в е с е л ы м ъ м о л о д ц а м ъ (т. е. скоморохамъ) на потіішенье.''j 

' J С а х а р о в ъ . Сназанія русскаго народа . 1 8 4 1 — 1 8 4 9 г . I . ш стр. 2 2 1 
2 ) Т а м ъ ж е : I . ш , 8 7 . 
3 ) Ш е й н ъ . Русск ія народный пЪсни. 1 8 7 0 . I . Стр. 2 1 8 . 
4) Б Ъ л я е в ъ . О скоморохахъ. Временникъ Импер. Москов. Общества асторі и 

древностей. 1 8 5 4 г . Стр. 73 ,— Ср. выше стр. 3 : « в е с е л ы е с в о м о р о х и > . 
Е ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онежскія былины. 1 8 7 3 г . Стр. 1 3 2 4 . 
6 Я к у ш к и н ъ . Народный рус.скін п $ с н и . 1 8 6 5 г . Стр. 1 9 1 . 
7 ) К . Д а н а л и в ъ . Древ. росе. с тих . 1 9 3 . 



Во второй Новгородской летописи подъ 1571 годомъ 
читаемъ, между нрочимъ: «втЗз поры въ Новгороде, и по 
всЬмъ городамъ и по волостемъ, на Государя брали ве -
с е л ы х ъ л ю д е й м . . . , а вследъ за т£мъ говорится, что «по-
ехалъ изъ Новгорода на подводахъ, къ Москве. Субота 
(дьякъ) и съ с к о м о р о х а м и » , т. е. съ набранными для 
Государевой потехи «веселыми людьми» ' j . Въ любопыт-
ной челобитной, поданной царю Михаилу (Федоровичу кре-
стьянами села Ширинги Ярославской губ., въ 1625 году, 
на помещика, князя Артемія Шейдякова, обвиняемаго ими 
въ разныхъ неблаговидныхъ поступкахъ, между прочимъ 
говорится, что онъ « в е с е л ы х ъ (т. е. скомороховъ) дер-
жа л.ъ у себя д л я п о т е х и безнрестанно» 2). Наконецъ въ 
одной старинной рукописи читаемъ о пошлине (годовщине), 
взятой въ 1656 году съ « в е с е л ы х ъ г у л я щ и х ъ людей» , 
т. е. со скомороховъ3). 

' ) Полное Собрайіе Р у с с к п х ъ Летописей . I I I , стр. 1 6 7 . 
2 ) 0 и . у С о л о в ь е в а . Йсторія Россіп съ д р е в н 4 8 ш и х ъ в р е м е в ъ . IX ( 1 8 6 6 г . ) , стр. 

4 2 9 — 4 3 0 . 
3 ) Йввбст ія Императорсваго Археологитескаго Общества. VI , стр. 67 . 



^ л а в а в т о р а / і . 

Искусство скомороховъ. 

а. Играютъ и поютъ въ домахъ, въ особенности 
на пирахъ. 

Въ чемъ же заключалась доставлявшаяся скоморохами 
народу утеха? Ответь на этотъ вопросъ даютъ многочи-
сленные йсторйческіе памятники, народныя песни и по-
говорки, а также наши былины, въ которыхъ скоморохи 
являются въ большинстве случаевъ еще въ древиМшемъ 
своемъ образі. въ виде г у с е л ь н и к о в ъ . Последніе играютъ 
па своихъ «звончатыхъ» или «яровчатыхъ» (- - яворовыхъ) 
гусляхъ и поютъ песни, а иногда и пляшутъ для развле-
ченія слушателей; по одиночке или толпами, облекаясь въ 
особое «скоморошье платье»1), они носещаютъ пиры, кня-
жескіе или частные, и народные праздники, присутствуютъ 
на свадьбахъ, всюду внося удовольствіе и веселье. 

Терентьева жена, въ упомянутой выше (стр. 3) былине, 
приглашая скомороховъ къ себе въ гридню, обращается 

' ) ЛЪтописецъ Иереяславль-СуздальскЩ (XIII в . ) с р а в н и в а е т е о д і я п і е Латинъ с ъ 
п л а т ь е м ъ с к о м о р о ш е с к и м ъ : «начаша прпетроати е о б і кошюли, а не срачици, и 
межйножіе показывати п кротополіе ноеити, и аки гворъ (— мЪшокъ) въ ноговици 
створше образъ килы имуще и не с тыд я щеся отынуд, а к и с к о м р а с и » . Изъ этого за-
к.иочаютъ, что скоморохи, по крайней м і р і въ нЪкоторыхъ случаяхъ , носили особое, 
короткое платье и узкіе штаны съ нашивкою на межиножьи . Сходный въ общихъ чер-
тахъ костюнъ предстанляютъ скоморохи игрецы и плясуны на древней ф р е с к й Кіевско-
Софійскаго собора ( с и . ниже, стр . І 0 ) . ( С р . Б Ь л я е в ъ . О екоморохахъ. 8 0 ) . О с к п м о -
р о ш е с к о м ъ п л а т ь Ъ упоминается въ былинЪ о Добрын'Ь Никитич! ; , въ новости о 
пляшущемъ б і с і ( X V I в . ) , въ г р а м о т і царя А л е к с е я Михайловича ( 1 6 4 8 г.1 и др. 
( см . н и ж е ) ; пзобраяіснія екомороховъ и плясуновъ въ ш у т о в с к и х ъ коетюмахъ в с т р е -
чаются на русснихъ народныхъ картивкахъ (см. у Р о в и н с к а г о . І 'усск ія народныя кар-
тинки. 1 8 8 1 г . №№ 1 0 2 , 1 0 3 и др . ) . 



къ нимъ съ просьбой, «СІІСТЬ на лавочки, цриграть во гу-
сельцы и прон'Ьть піісеньку», и «веселые скоморохи» 

Садился на лавочки, 
З а и г р а л и в о г у с е л ь ц ы , 
З а п Ь л и они п ' Ь с е н к у . . . 

Такимъ яге гусельникомъ, призываемымъ въ дома для 
у т і х й слушателей, былъ первоначально и герой былинъ, 
Садко, сділавшійся потомъ богатымъ гостемъ (купцомъ); 
сперва Садко не имйлъ другаго имущества, кром-Ь гуслей, 
съ которыми и ходилъ по пирамъ; когда же его не звали 
на пиръ, онъ скучалъ безъ Д ' к т а : 

А прежде у С а д к ё имущества не было: 
Одни были г у с л и я р о в ч а т ы . 
П о п и р а м ъ х о д и л ъ — и г р а л ъ С а д к ё . 
Садкё день не зовутъ на почестенъ пиръ, 
Другой не зовутъ на почестенъ пиръ, 
И третій не зовутъ на почестенъ пиръ, 
Потомъ Садкё соскучился 

Садкё отправляется къ Ильменю-озеру, играетъ на его 
берегу и приводить въ восторгъ морскаго царя, который 
об'Ьщаетъ ему счастье и богатство. Какъ вернулся Садкё 
отъ Ильменя-озера, 

П о з в а л и Садкё на почестенъ п и р ъ . ') 

Имеются разныя свидетельства о зазываній скоморо-
х о в ъ въ дома . Такъ въ поученій Грнгорія Черноризца 
(XI I I в . ) предписывается не вводить въ домъ скомороховъ: 
« с к о м о р о х а , . . . и г у д ь ц я и с в и р ц я нгЬ у в е д и у домъ 
свой глума ради»2) . Въ слові о русаліяхь, приписывае-
момъ Нифонту, говорится о м у ж і , который, завидЗзвъ изъ 
палаты своей толпу пляшущихъ вокругъ пляшущаго же 
соп гЬльника (скомороха), останавливаетъ ихъ и в е л и т ъ 
и г р а т ь , п л я с а т ь и пгЬть п е р е д ъ собой 3). «Кто ихъ 
(скомороховъ) п у с т и т ъ на дворъ добровольно, и они 

' ) Р ы б н и к о в * . ІІ'Ьснй. 1 8 6 1 г . t , стр. 3 7 0 , 3 7 1 , — С р . Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. 
был. 3 8 4 . 

а) О р е з н е в с к і й . СвЪд'Ьшя и замЪткп о малоизвестных* и иепзв 'Ьстныхъ памят-
н и к а х ! . 1 8 6 7 . Гл. VII, стр. 5 6 . 

3 ) Памятники старинной русской литературы, изд. иодъ редякц. К о с т о м а р о в а . 
1 8 6 0 - 1 8 6 2 . I , стр . '207. 



тутъ играютъ», говорится въ уставной грамоте бобровыхъ 
деревень крестьянамъ (1509 г . ) Ч. «Въ домъ свой, къ 
жене и къ дбтемъ п р и в о д и л и с к о м р а х и , п л я с ц и , 
с к в е р н о с л о в и и » , читаемъ въ одномъ изъ словъ митро-
полита Данійла(ХУІ в . ) 3 ) . Въ царской грамоте 1648г . при-
казывается, чтобы с к о м о р о х о в ъ съ домрами и съ гусльми 
и съ волынками и со всякими играми «въ домъ къ себе 
не п р и з ы в а л и » s). «Буде учнутъ. . . мірскіе люди техъ 
скомороховъ(съгуслями , домрами, сурнамии волынками) 
и медвёжьихъ поводчиковъ съ медведьми в ъ д о м ы с в о я п у -
скати» . читаемъ въ памяти митрополита Тоны (1657 г.) 4). 

Въ одной изъ былинъ о Добрыне, последній является 
на пиръ, наряженный скоморохомъ: 

Накрутился молодецъ скоморошиной , 
Пошелъ какъ на хорошъ почестенъ п и р ъ . 

Его приветствуюсь Владймірь князь и Опраксія ко-
ролевична и упрекаютъ, что онъ раньше не заходилъ, а 
напрасно проживался: 

At же ты, дЬтина п р і Ь з ж а я , 
Скоморошная , г у с е л ь н а я ! 
Для чего же ты долго проживаешься, 
ПроЬдаешься, пропиваешься, 
Нейдешь къ намъ па почестенъ пиръ . 5) 

Въ той же былине, въ разныхъ ея пересказахъ, упо-
минается и о целой т о л п е «гусельниковъ», «игроковъ», 
«гудочниковъ», или «скомороховъ», присутствующихъ на 
пиру. Добрыня проситъ князя, дать ему—гусельнику— 
местечко; на это князь отвечаетъ, что все места заняты 
гуселыциками: 

Еще всЬ міста да попризаняты 
У молодыихъ да у г у с е л ь щ и к о в ъ . 

1) Акты историчеекю, собранные и изданные археографическою коьшйссіею 1 8 4 1 — 
1 8 4 2 . I, № 1 5 0 . 

3 | Б е л я е в е . О екоморохахъ. 7 8 , 
3 ) И к а н о в ъ . Онйсаніе государственна™ архива е т а р ы х ъ д'Ьлъ. 1 8 5 0 г . Стр. 2 9 8 . 
4 ) Акты, собранные и изданные археографическою экенедйцісю. 1 8 3 6 1Т Д' 98 
5 ) Р ы б н и к о в ъ . ПЪсни. 1 , 1 3 5 , 1 4 3 . 

Г и л ь ф е р д и н г ъ . Оиежск. был. 1 0 2 9 . 
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Какъ заигралъ Добрыня «въ гуселышки яровчаты» и 
зап-Ьлъ песню, 

На пиру игроки в с і пріумолкнулй, 
Bcft скоморохи пріослушалйсь. ' ) 

Или: 
Еще вси то с к о м о р о х и пріумолкнулй, 
Еще вси то и г р о к и то призаслухались. 2) 

Въ другомъ пересказ-]?; Добрыня застаетъ на п и р у 
т о л п у « г у д о с ь н и к о в ъ » : 

Вси въ г у д к и и г р а ю т ъ , вси увеселяютъ. 3) 

Въ былине о Ставрі Годпновиче, во время пира , ко-
торый князь Владймірь устроилъ въ честь мнимаго посла, 

Собрали в е с е л ы х ъ молод цов ъ яа княженецкой дворъ 

или, по другому пересказу: «выпускаютъ з а г у с е л ы ц и -
ковъ» , которые « в с е играютъ» 5). 

Древнейшее историческое свидетельство о прйсутствій 
и йтрф гусельниковъ на княжескихъ пирахъ представлятотъ 
Несторовы слова о Святополке (подъ 1015 г.): «лют'Ь бо 

| граду тому и земли той, въ немъ же князь гонъ, любяй 
вино п и т и съ г у с л м и » , восклицаетъ л'Ьтописецъ 6). Въ 
жіп'іп преп. веодосія, игумена Печерскаго, читаемъ, что 
однажды веодосій пришелъ къ великому князю Свято-
славу Ярославовичу (въ XI ві.кі;) и увидгЬлъ въ палате, 
где находился князь, «многихъ и г р а ю щ и х ъ передъ нимъ: 
овыхъ г у с л н ы я г л а с ы испускающихъ, иныхъ органь-
н ы я п и с к и гласящихъ, иныхъ же м у с й к і й с к і я (по дру-
гимъ снискамъ: «замърныя»), и тако всехъ веселящихся, 
яко же обычай есть предъ княземъ». Блаженный поникъ 
головой и потомъ сказалъ князю: «такъ ли будетъ на 
томъ свете?» Князь, умилившись словами Оеодосія и не-
много прослезившись, приказалъ играющимъ прекратить 

' ) Р ы б н в к о в ъ . ІІесш:. I , 1 6 6 . 
'•*) Г и л ь ф е р д и и г ъ . Онеж. был. 4 9 8 . — «Игроки» п і с к о м о р о х п > — ц о н в т і я тожде-

с т в е в н ы я : Добрыня самъ н а з ы в а е т с я княземъ то <скоморошиной», то «игрокомъ», 
- я ) К й р е е в с к і й . Песни . 1 8 6 0 — 1 8 7 0 . Вып. П , стр . 1 3 . 

4 ) К . Д а н и л о в ъ . Древ. росс. стих. 9 1 . 
5 ) Р ы б п и к о в ъ . п е с н и . П , 110 . 
в ) Поли. собр. русс, л е т . IX, 7 4 . 

1 
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игру. Съ того времени, когда играли передъ княземъ, и 
князь слышалъ о приходе веодосія, онъ ириказывалъ пре-
кращать игру ') . Изъ этого разсказа убеждаемся, что при 
Святославе и г р а , т. е. м у з ы к а и п е н і е 2 ) , была въ обы-
ч а е при княжескомъ дворе и, разумеется, сопровождала 
княжеекіе пиры.—Такой же обычай существовалъ въ ста-
рину и при сербскомъ царскомъ дворе: «егда же бо и на 
т р а п е з е предьседеще, т у м ь п а н и и г у с л ь м и то оби-
чай с а м о д е р ж ц е м ь б л а г о р о д н ы х ъ в е с е л я щ е » , читаемъ 
въ жйтій св. Саввы: речь идетъ о дворе перваго царя 
сербскаго, Стефана (1195 — 1228) 3). Подходящей иллго-
страціей къ разсказу Нестора можетъ служить старинная 
фреска Софійскаго Собора въ Кіеве, относимая къ 1073 г.: 
здесь изображены игроки на флейте, на длинныхъ тру-
бахъ, на арфообразномъ й гитаровидномъ инструментахъ, 
наконецъ, на тарелкахъ. Флейтщикъ и тарелочникъ изо-
бражены, кроме того, пляшущими 4). Придворная обста-
новка требовала, конечно, возможнаго блеска, и упомя-
нутые игроки Святославовы, равно какъ и музыканты-
плясуны и потешники, изображенные на фреске Софій-
скаго собора, и сербскіе придворные игрецы на тимпа-
нахъ и гусляхъ вероятно заимствованы были отъ визан-
тійскаго двора 5). 

' ) Нечерскій П а т е р и к ъ . 1 8 0 6 г . Стр . 5 5 . 
2) Цодъ словоиъ и г р а слЪдуетъ понимать не одну игру на инструменте , но и 

тесно связывавшееся съ нею въ старину n t a i e , — такъ въ былинахъ обыкновенно по-
нимается игра скомороховъ; известно т а к ж е народное в ы р а ж е н і е « п е с н и и г р а т ь » . 
Ср. Т е р е щ е н к о . Б ы т ъ русскаго народа. 1 8 4 8 г . П , 1 4 6 , — А в а н а с ь е в ъ . Поэтйческ ія 
в о з з р і н і я Сзавянъ п а природу. 1 8 6 5 — 1 8 6 9 . I , стр . 3 3 7 . 

3) См. у K u l i a ć . Opis i poviest narodnic l i g l a s b a l a j u g o s l o y j e n a (оттискъ изъ кн . 
Х Х Х Г Ш журнала : Rad j u g o s l a v . a k a d . ) . S t r . 5 0 . 

* ) З а к р е в с к і й . Опйсаніе К і е в а . 1 8 6 8 г . Табл. X I I . 
5 ) Считаю иелишиимъ, вслЬдствіе того, привести опйсаніе торжественной царской 

трапезы въ Вйзантій, устроенной въ честь русской княгини Ольги. Вовремя об'Ьда, 
кроме двухъ хоровъ соборныхъ пЪвчихъ, в о с и е в а в ш и х ъ г и м н ы в ъ честь император-
ской фамйлій, разыгрывались р а з н ы я представления, состоявшая изъ н л я с о к ъ и д р у -
г и х ъ н г р ъ . Это происходило такимъ образомъ; к а к ъ только царь u в с е прочіе сади-
лись за столъ, въ палату вступали дружины а к т е р о в ъ и т а н ц о в щ и к о в ъ со своими 
распорядителями. Д е й с т в і е открывалось хвалебвымъ въ честь императора гимномъ. После 
эт:.іі ntcHii префекта , дворецкій, подавалъ знакъ правою рукою, то распуская пальцы на 
нодобіе лучей, то сжимая ихъ. Начиналась п л я с к а и трйяіды обходила вокруг®: стола . 
Потомъ плясуны удалялись къ нижнему отделение стола , г д е и становились въ своемъ 
порядка . Тогда п е в ц ы оъ хоромъ п е л и духовную песню съ провозглащешемъ многол'Ь-
т ія особамъ царскаго дома. Съ такими песнями и представленіямй продолжалась цере-
моніа столоваго кушанья до конца. Каждая перемена кушанья сопровождалась новою пля-
скою или новою песнью. ( З а б е л и н ъ . Йсторія русской жизни еъ древнейшихь в р е м е н ъ . 
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Картину пировъ князей Шевскихъ,—пировъ, на кото-
рыхъ собиралась и потешалась княжеская дружина, ри-
суютъ наши былины, относя эти пиры постоянно къ ве-
ликому князю Владйміру: 

Во стольномъ город'Ь во К і е в Ь , 
У л а с к о в а Осударь К н я з я Владйміра , 
В ы л о п и р о в а н ь е , н е ч е с т н о й п и р ъ , 
Б ы л о с т о л о в а н ь е , п о ч е с т н о й с т о л ъ 
На многи к н я з и и бояра 
И на Р у с к і е ыогучіе б о г а т ы р и 
И гости б о г а т ы е . 
В у д е т ъ день въ половина дня, 
В у д е т ъ пиръ во полу п и р й ; — 
К н я з и и бояре п ь ю т ъ , Ь д я т ъ , п о т Ь ш а ю т с я , 
И В е л и к и м ъ К н я з е м ъ п о х в а л я ю т с я ' ) . 

На такихъ пирахъ Владим1ръ, по словамъбылинъ, обра-
щается къ дружине, поручая дружинникамъ найдти ему 
невесту, или самъ заботится о сватовстве своихъ дружин -
никовъ; здесьвызываетъкнязь охотниковъ «вырубить Чудь 
белоглазую» и другіе враждебные народы; держитъ сове-
ты съ дружинниками («Гой еси, Илья Муромецъ, гово-
ритъ Владймірь, пособи мне думушку подумати, здать ли 
мне, не здать ли Кіевь градъ. . .» , или: «Какъ во слав-
номъ было городе Кіеве, у ласкова князя Вдадйміра, со-
бирались князья и бояре, сильные могучіе богатыри, со-
бирались думушку думати»); поручаетъ дружинникамъ «на-
стрелять гусей, белыхъ лебедей, малыхъ уточекъ» къ своему 
«столу княженецкому»; съ дружиной князь забавляется 
охотой, борьбой, стрельбой въ цель, ристашемъ2); здесь же, 
накняягескихъ пирахъ, раздается и г р а скомороховъ-гу-
с е л ь н и к о в ъ . Разсказы былинъ о дворе и пирахъ Влади-
м!ровыхъ въобщихъ чертахъ совиадаютъ съ историческими 

1 8 7 9 г . П , стр. 1 9 7 — 1 9 8 ) . — П л я с н а , р а з у м е е т с я , происходила подъ звуки и н с т р у -
м е н т а л ь н о й м у з ы к и . Что же касается музыкантовъ византШскихъ, то имеемъ язв-!; 
стіе.что въ числе ихъ, во времена императора Константина Порфиророднаго ( в ъ X в . ) , 
были Славяне: «въ день народныхъ пгръ — писалъ К о н с т а н т и н ! — д о л ш е н ъ былъ чпно-
строитель каждаго наряжать къ своему делу и приказать С л а в я н а м ъ , которые у п о -
т р е б л я л и с ь п р о и н с т р у м е н т а л ь н о й м у з ы к е , чтобы, оставивъ входы, пошли п а 
оеатръ . ( Ш т р и т т е р ъ . Й з в е с т і я византШскихъ историковъ. 1 7 7 0 г . I , стр. 1 2 0 ) . 

' l II. Д а н и л о в ъ . Древ. росс . стих. 8 5 ; с р . 3 6 и др. 
») Т а м ъ - ж е : 36 и сл., 58 и сл.. 88 и сл., 93 и сл., 1 3 3 , 1 4 1 , 147 1 4 8 , 155 , 1 6 8 . 
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свидетельствами. ВъНесторовой летописи читаемъ: «Сенсе 
пакы творяше (Владймірь) людямъ своимъ по в с я н е д е л я 
(т. е. каждую неделю): устави на дворе въ гридьнице 
п и р ъ т в о р и т и и приходити бояромъ, и г р и д е м ъ , и с ъ ц -
к и м ъ , и д е с я ц ь с к ы м ъ , и н а р о ч и т ы м ъ м у ж е м т ъ п р и кня-
зи и безъ князя: бываше множьство отъ мясъ, отъ скота 
и отъ зверины, бяше по изобилыо отъ всего (ср. выше: 
«пированье и столованье на многи князи и бояре, Mory-
nie богатыри и гости богатые»). . . Бе бо Владюпръ л ю б я 
друягину и съ н и м и д у м а я о строе земельномъ, и о ра- , 
т е х ъ , и .уставе земленемь» '). (Ср. выше въ былинахъ 
слова Владйміровы къ Илье Муромцу: «пособи мне ду-
м у ш к у д у м а т и » или: «собирались д у м у ш к у д у м а т н » ; 
ср. также вызовы Владйміровы къ дружинникамъ опол-
ч а т ь с я п р о т и в ъ в р а г о в ъ ) . Дружину любили и роскошно 
угощали и тешили также и другіе князья. Такъ напр. Мстн-
славъ, по словамъ летописца (подъ 1038 г . ) , « л ю б я ш е 
д р у ж и н у п о в е л и к у , именья не щадяше ни питья, ни 
яденья браняше» 2). Въ летонисяхъ же находимъ йзвестія 
о томъ, что князья русскіе, въ особенности южные, лю-
били сами х о д и т ь на охоту со своими стольниками, лов-
чими, псарями, или п о с ы л а л и безъ себя своихъ л о в ч и х ъ 
д о б ы в а т ь з в е р я и п т и ц у 3). (Ср. въ былинахъ поруче-
ніе княземъ дружинникамъ « н а с т р е л я т ь г у с е й » и дру-
гихъ птицъ къ «столу княженецкому»), Княясескіе пиры 
сопровождались к о н с к и м ъ р й с т а н і е м ь и другими заба-
в а м и : «Изяславъ —по словамъ летописца (подъ 1 1 5 0 г . ) — 
о б е д а в ъ съ ними (съ братіею, съ Уграми и Кіянамй) на 
велицемъ дворе на Ярославли, и пребыша у в е л и ц е ве-
сельи; тогда же Угре на ф а р е х ъ и с к о к а х ъ и г р а х у т ь » 
(т. е. упраяшялись въ скачке на коняхъ), на удйвленіе 
Кдянамъ4). (Ср. слова былинъ о пирующихъ за княя;ескимъ 
столомъ богатыряхъ и друяшнникахъ: «пьютъ, е д я т ъ , по-
т е ш а ю т с я » . ) К ъ числу княжескихъ забавъ во время иировъ 

' ) Цолн. собр. русс- л 4 т . I , 5 4 . 
3 ) Т а и ъ - ж е : I , 6 5 , — С р . у М а й к о в а . О б ы л и н а х ъ Владймірова цикла . С т р . 23 

и с л . ( и р и л . ) , — с б л й ж е в і е лЪтопиеныхъ указаній съ упомйнаніямп въ былинахъ о Влади-
м і р і , Добрыні і , А л е ш і І ІоповйчЬ, СтаврЪ. 

3 ) Си. у С о л о в ь е в а . Истор. Росс. 1Y, 1 8 8 . 
4 ) Поли. собр. русс. л 4 т . II , 5 о . 
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принадлежала и и г р а г у с е л ь н и к о в ъ (по выражению бы-
линъ: «загусельщиковъ», «игроковъ», «скомороховъ»), под-
твержденная неопровержимо словами летописца., что былъ 
о б ы ч а й п е р е д ъ к н я з е м ъ и г р а т ь н а г у с л я х ъ и дру-
г и х ъ м у з ы к а л ь н ы х ъ о р у д і я х ь , въ свою очередь иллю-
строванными упомянутою выше древней фреской Кіев-
ско-Софійскаго собора. Сюда же следуетъ отнести пзвістіе, 
сообщаемое летописцемъ (подъ 1135 г . ) , о томъ, что князь 
Вееволодъ Мстиславичъ Новгородскій «възлюби и г р а т и и 
у т і ш а т й с я » '). Все вышеприведенныя черты, которыми 
обрисованы въ былинахъ пиры Владйміровы (т. е. вообще 
пиры шевскихъ князей) и отношенія князя къ богатырямъ-
друяшнникамъ, въ основе своей подтверждаются, какъ мы 
в й д і л й , историческими свидетельствами, а следовательно 
заключаютъ въ себе верныя, согласныя съ истиной преда -
нія изъ далекой старины; къ числу последнихъ принадле-
ж а т ь и заключающаяся въ былинахъ сведенія объ укра-
шавшихъ и оживлявшихъ княжескіе пиры своей игрой 
скоморохахъ - гу сельникахъ. 

Преясде чемъ приступить къ дальнейшему йзложенію 
старинныхъ свидетельствъ о скоморохахъ и доставлявших-
ся ими утехахъ, необходимо заметить, что большинство 
свидетельствъ не только средневековыхъ, но и поздней-
шихъ, проникнуты духомъ нетерпимости къ музыкальнымъ 
и инымъ «скареднымъ», «бесовскимъ», «богомерзкимъ», 
по выраженію современныхъ писателей, увеселеніямь, ду-
шою которыхъ были скоморохи. Старинные русскіе писа-
тели въ своихъ поучешяхъ повторяли изъ века въ векъ, 
иногда даже съ буквальною точностью, заимствованный 
ими изъ Вйзантій, раздававшіяся тамъ съ первыхъ вековъ 
хрйстіанства порйцанія и запреіценія музыки, пенія, пля-
сокъ, переряжйванія въ комйческія, сатйрскія или траги-
ческія лица, конныхъ рйстаній и иныхъ народныхъ уве-
селеній, въ Вйзантій тесно связывавшихся съ языческими 
преданіямй, съ языческими культами. Вйзантійскіе взгля-
ды переносились нашими духовными писателями на рус-
ская обстоятельства, лишь некоторый выраженія вйзантій-
скихъ подлинниковъ иногда переиначивались, пропуска-

Поли. собр. русс. л1іт. IX, 1 5 9 . 
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лись или пополнялись, соответственно условіямь русской 
жизни, изъ чего видно, что духовные наставники русскіе, 
не смотря на займствованія изъ вйзантійской литерату-
ры, имели въ виду действительный обстоятельства, и что 
поученія ихъ имели действительное отношеніе къ русской 
народной яшзни. 

XI векъ (наРуси)—замечаетъ г , Забелинъ—жилъ еще 
полною силою народнаго творчества и мало сознавалъ, что 
вещая песня баяна (т . е. певца-гусельника) есть бесов-
ское угодіе, есть идольская служба. На это указываетъ даже 
и самое посеіценіе ІШЯ зя Святослава преподобнымъ ино-
комъ (веодосіемь) во время веселаго песнотворства, кото-
рое было остановлено... лишь изъ особой любви къ нему и 
продолжалось по обычаю въ его отсутствій. Жйвшій въ 
томъ же веке , послевеодосія, митрополитъ 1оаннъ, мужъ 
хитрый книгамъ и ученью, точно такясе въ своихъ настав-
л е т я х ъ не мнитъ нарушать обычая мірскаго устава и за-
прещаетъ только мнихамъ и іерейскому чину присутство-
вать лишь на такихъ п и р а х ъ , где начиналось й г р а н і е , 
п л я с а н і е , г у д е н і е . . . Но то, что въ начале предписыва-
лось только иноческому и іерейскому чину, въ последствій 
стало обязательнымъ и для всего мірскаго чина 1 ) . «Іерей-
скому чину повелевають святій отци благообразно и съ 
благословеніемь прійматй предьлежащая », говорить митро-
политъ 1оаннъ; « й г р а н і е й п л я с а н і е и г у д е н і е входя-
щею. въстати всемъ, да не осквьрнять имъ чювьсва видЬ-
ніемь и слышаніемь, по очкому повеленію или отинудь 
о т м е т а т и с я т е х ъ н и р о в ъ , или въ то время отходити, 
аще деть с о б л а з н ъ великъ и вражда несмерена...». Да-
лее говорится, что не возбраняется духовнымъ лицамъ обе-
д а т ь съ мірянамй, « к р о м е н а ц й н а н і я й г р а н і я й бесовь-
с к а г о п е н ь я и б л у д н а г о г л у м л е н і я » 2). Свидетельство 

' ) ДомашнШ б ы т ь русскихъ царицъ в ъ XVI в XVII стол. 1 8 7 2 г . Стр . 4 0 9 — 4 1 0 . 
J ) Р у с с к і я достопамятности. Изд. Ими. общества нсторіп и древн. 1 8 1 5 — 1 8 4 4 г . 

I , с т р . 9 5 , 9 8 , — « А щ е кто к л и р и к ъ н а б р а к а званъ будетъ, егда п р е л е с т н ы я ( = 6 4 -
совскія и г р ы ) и введутся, да востанетъ и абіе да о т х о д и т ъ . . . Я к о не подобаетъ свя -
щеннииомъ и клирикомъ нЪкихъ в й д і н і й п о з о р о в а т и н а брацЬхъ и н а в е ч е р я х ъ ' 
в о прежде входа и г р е ц о в ъ в с т а т и имъ и о т х о д и т и » , говорить митрополитъ Д а н і й л і 
( 1 5 2 2 — 1 5 3 9 г . ) , цитируя п р а в . 2 0 - е и 8 0 - е Трулльскаго собора ( 6 9 1 — 6 9 2 г.) . ( Н а м . 
стар. русс. лит . IV , 2 0 2 ) . Первообразъ этого постановлешя иаходимъ въ п р а в . 5 4 - м ъ 
Лаодокійскаго ( 3 6 4 г . ) собора: «не подобаетъ освященнымъ или причетникамъ зрЪти п о -



это доказываете , что на пирахъ въ то время происходили 
йграніе (иЬсень), плясаніе и гуденіе; действующими ли-
цами были конечно скоморохи-игрецы и -плясуны. Кириллъ 
Туровскій ( X I I в.) порицаетъ « п л я с а н і е еже на п и р у , на 
с в а д ь б а х ъ и въ п а в е ч е р н и ц а х ъ » '); Кириллъ митропо-
литъ Кіевскій ( 1 2 4 3 — 1 2 5 0 ) въ числе мытарствъ между 
прочимъ, называетъ: « п л я с а н і е въ п и р а х ъ . . . и б а с н и 
б а ю щ е с о п е л и сатанйнскія» 2 ) . Плясаніе, разумеется, про-
исходившее подъ звуки инструментальной музыки, въ по-
следнемъ случае , можетъ быть, сопровождалось тутъ ясе на-
званными сопелями. Въ слове Христолюбца (по рукоп. XVB.) 
называются и г р ы б е с о в с к і я н а п и р а х ъ ( и свадьбахъ), 
игры ж е эти суть: п л я с ь б а , г у д ь б а , п е с н и , с о п е л и , 
б у б н ы 3 ) . По словамъ «устава людемъ о велицемъ посте» 
(изъ Дубенскаго сборника правилъ и поученій XVI в . ) , 
«грехъ есть . . . п и р ъ сотворити съ п л я с а н і е м ь и смі-
хомъ въ ностныя дни» 4) . Въ Домострое (XVI в . ) гово-
рится о т р а п е з е , сопровождаемой звуками музыки, пляс-
кой и глумленіемь: «и аще начнутъ . . . смехотвореніе и 
всякое г л у м л е н і е или г у с л и , и в с я к о е г у д е н і е , и п л я -
с а н і е и плесканіе и всякія и г р ы бесовскія, тогда якожъ 
дымъ отгонитъ пчелы, такожъ отыдутъ ангели божія отъ 
тоя т р а п е з ы и смрадные бесы предстанутъ» 6). О пирова-
ній Іоанна Грознаго со скоморохами говорить князь Курб-
скій: « у п и в ш и с ь началъ (царь 1оаннъ) со с к о м о р о х а -
ми въ машкарахъ ( = л и ч и н а х ъ ) п л я с а т ь и суіціе пируго-
ПІ,іе съ нимъ» в). Въ X V I I столетій скомороховъ во время 

з о р и щ н ы я п р е д с т а в л е н і я н а б р а к а х ъ или н а п и р ш е с т в а х ъ : н о прежде вхожде-
нія п о з о р и щ н ы х ъ л и ц ъ ( т . е . коыедіантовь в н у з ы к а н т о в ъ ) воставатп имъ и отходи-
т и i , ( С и . Книга иравилъ Св . Апостолъ) . 

') Памятники россійской словесности XII в і к а , изд. К а л ай j о в и ч е м ъ. 1 8 2 1 г. 
Стр. 9 4 . 

2 ) Ф и л а р е т ъ . Обзоръ духовной литературы. 1 8 8 4 г . Стр. 5 9 . 
3 ) Т и х о н р а в о в ъ . ЛЬтопись русской литературы и древностей. VI. ш , 9 4 . — С р . 

т а м ъ - ж е : 9 0 . 
4 ) С р е з н е в с к і й . СвЬд. и з а м і т . L V n , 3 1 2 . 
5 ) Домострой. 1 8 6 7 г . Г л . 1 5 , стр . 38 .—Подходящей йллюстраніей къ этому тек-

сту можетъ служить старинная народная картинка , содержание которой видно изъ сле-
дующих! словъ сопровождающей ее надписи; «Сія т р а п е з а неблагодарныхъ людей л 
празнословцевъ; к а щ у н и к о в ъ (кощунниками называются нередко скоморохи, см. ниже) , 
скверни голющихъ словЪсъ б4совскпхъ. . . ангелъ Господень отврати лице свое, отъиде 
стоя плачетъ, видитъ б і с ы съ ними.. .» ( Р о в п н с к і й . Гусс.кіе граверы и ихъ произве-
депія съ 1564 года до основанія Академіп художествъ. 1 8 7 0 г. Стр. 1 3 9 ) . 

° ) Сказанія. 1 8 6 8 г . Стр. 8 1 , 
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пировъ царскихъ и знатныхъ особъ стали вытеснять х о р ы 
д у х о в ой (и ударной) м у з ы к и , состоявшіе изъ трубъ, сурнъ, 
накровъ, бубновъ, набатовъ и т. п. П и р ъ у Никиты Ива-
новича Романова-Юрьева, шурина Іоанна Грознаго, по сло-
вамъ былины, оглашался звуками т р у б ъ и б а р а б а н о в ъ : 

А п и р ъ пошелъ у него на р а д о с т я х ъ , 
А в ъ т р у б к и т р у б я т ъ п о р а т н о м у , 
Б а р а б а н ы б ы о т ъ п о воинскому ' ) . 

Опйсаніе это возникло вероятно въ позднейшее время, 
подъ впечатлішіем'ь какъ царскихъ, такъ и частныхъ пи-
ровъ и празднествъ Х Т І І века. Объ и г р ^ в ъ с у р н ы , т р у б ы 
и н а к р ы во время празднованія свадьбы царя Михаила 
ведоровича см. ниже (стр. 22). Царь АлексМ Михайло-
вичъ въ 1674 г . , по случаю торжественнаго объявлешя 
Оедора Алексеевича наслёдникомъ престола и рожденія ца-
ревны веодоры, задалъ большой п и р ъ : «а после кушанья 
изволилъ велйкій государь себя т е ш и т ь всякими и г р ы — 
читаемъ въ Дворцовыхъ разрядахъ: и его, великаго госу-
даря тешили и въ а р г а н ы и г р а л и , а игралъ въ арганы 
немчинъ, и въ с у р н ы и въ т р у б ы трубили, и въ сурен-
ки играли, и по н а к р а м ъ и по л и т а в р а м ъ били во все» 2). 

Впрочемъ, объ игре скомороховъ на пирахъ, въ осо-
бенности частныхъ лицъ, и въ ХУІІ столетій имёемъ раз-
ный свидетельства. Маскевичъ въ Дневнике своемъ (подъ 
1 6 1 1 г . ) пишетъ, что на московскихъ в е ч е р и н к а х ъ по-
являются ш у т ы ( « б л а з н и » ) , которые тешатъ присут-
ствугощихъ русскими п л я с к а м и , к р й в л я н і я м й и п е с н я -
ми, большею частью весьма безстыдными; иногда же при-
казываютъ и г р а т ь на лирахъ ,подъ звуки которыхъ играю-
щие п р и п е в а ю т ъ 3 ) . «Въ домахъ, особенно во время своихъ 
п и р ш е с т в ъ , Русскіе любятъ м у з ы к у » , писалъ Олеарій, 
посетйвшій Россію въ 30-хъ годахъ ХУІІ столетія. Тотъ 
же авторъ упоминаетъ о двухъ русскихъ м у з ы к а н т а х ъ -
п е в ц а х ъ - п л я с у н а х ъ , т. е. скоморохахъ, которые забав-
ляли своимъ искусствомъ прибывшихъ въ Ладогу пословъ 

' ) К . Д а н и л о в ъ . Д р е в . росс. с т и х . 2 3 0 — 2 3 ) . 
2 ) Дворцовые разряды. 1 8 5 0 — 1 8 5 4 г . Ш , с т р . 1 0 8 1 . 
" ) Сказанія современников^ о Днмптрія С а м о з в а н ц е . 1 8 3 1 г . V, стр. 6 1 . 
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за ихъ об i д о м ъ 1). П и р ы у москвичей, по свидетельству 
Лизека, описавшаго посольство отъ римскаго императора 
Леопольда къ царю Алексею Михайловичу (1675 г.) , 
оглашались звуками о р г а н а ( o r g a n u m pneumat i cum) съ 
двумя регистрами 2). Въ повести о прекрасномъ Девгеній 
(по рукоп. ХУІІ в . ) читаемъ: «Девгеній.. . нача весе-
л и т и с я во всю нощь (т. е. п и р о в а т ь ) и повелеша 
лтодямъ своимъ (т. е. и г р е ц а м ъ ) въ т и м п а н ы и въ 
н а б а т ы бити , и въ с у р н ы и г р а т и , сій речь трубить, 
и въ г у с л и и г р а т ь » . Въ «притче о старомъ муже 
и молодой девице» (XVII в . ) старику влагаются въ 
уста следующая слова, обращаемыя имъ къ молодой де-
вице, за которую онъ неуспешно сватается: «и сотворю 
тебе п и р ъ велйкій, и на пиру велю всякую п о т е х у и г р а т и 
г у с е л ь н и к о м ъ и т р у б н и к о м ъ и п л я с к у » 3). Въ Треб-
нике, по рукописи бйбліотекй проф. Тихонравова, встре-
чается такой вопросъ священника на исповеди: «сотво-
рилъ еси п и р ъ съ смехотворешемъ и п л я с а ш е м ъ ? » '*). 
Изъ всехъ последнихъ свидетельствъ, относящихся до 
XVII века, ясно видно деятельное въ увеселеній и поте-
шеній п и р у ю щ и х ъ гостей участіе скомороховъ: гусе льни-
ковъ, трубниковъ, сурначеевъ, органниковъ, лирниковъ, 
песенниковъ, плясуновъ. На лубочныхъ картинкахъ встре-
чаемъ йзображеніе пировъ, на которыхъ присутствуютъ 
певецъ или певцы, гитаристъ, балалаечникъ и т. п. 5). 

б. Участвуютъ въ евадебныхъ торжеетвахъ 

Какъ пиры вообще украшались и оживлялись присут-
ствіемь скомороховъ-игроковъ и певцовъ, такъ въ особен-

' ) Подробное онйсаніе путешествія въ Московію. Перев . Барсова . 1 8 7 0 г . Стр. 2 6 , 
2 0 9 . 

2 ) L y s e c k . Rela t io eorum quae c i rca Sac. Caes. Maiest . ad Magu . Mosc.Czarum 
oblegałoś. . . gęs ta sun t . 1676 . P a g . 9 7 . — Р е ч ь идетъ здесь вероятно о маленькомъ органе 
( P o s i t i y J , обыкновенно ииевшеиъ два регистра (Ср . R e i s s m a n n . I l l u s t r i r t e f iesc l i ieh te . 
der deutschen Musik. 1 8 8 1 . S . 143._ 

3) Нам. стар, русск. лит. 11, 3 8 7 , 4 5 3 . 
4 ) См. у В е с е л о в с к а г о . Р о з ы с к а н і я въ области русскаго духовнаго стиха. Х П . 

II, стр. 1 9 7 , въ Запискахъ Ими. Авадемій Паукъ. т . X L V . 
6) РОВЙЙСКІЙ. Русс . нар. карт . Л5М 97 , 98 . 

2 
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ности п и р ы с в а д е б н ы е , а равно и с в а д е б н ы е поЗззды. 
Воспетый въ столькихъ пересказахъ былинъ пиръ, на 
который приходитъ Добрыня Никитичъ, одетый скоморо-
хомъ (ср. выше стр. 8 ) , — п и р ъ с в а д е б н ы й : празднуется 
свадьба Алеши Поповича съ Добрыниной женой, считаю-
щей мужа своего погибшимъ. Въ былине о Садке, царь 
водяникъ обращается къ спустившемуся на дно морское 
Садку-гусельнику: 

П о и г р а й , п о и г р а й в ъ г у с е л ы ш к и яровчаты, 
ПотЬшь, потешь нашъ почестенъ п и р ъ : 
В ы д а ю дочь свою любимую... ' ) 

Следовательно пиръ, на которомъ играетъ Садко въ 
царстве водяника, — п и р ъ с в а д е б н ы й . 

Въ былине о Ставре Годиновиче упоминается о с в а д е б -
номъ торжестве, на которомъ не оказалось скомороха-гу-
сельника и— певца: 

Зачали играть с в а д е б к у , 
Н е к о м у и г р а т ь в ъ г у с л и н а ч е с т н о м ъ п и р у , 
Игръ играть, напЬвокъ н а п Ь в а т ь . 2) 

Сходный мотивъ встречаемъ въ одной изъ с в а д е б н ы х ъ 
п е с е н ь изъ Пермскаго края: 

Какъ во теремЬ г у с я л ь ц ы лежали, 
Во высокомъ ввончатыя лежали. 
И то некому во г у с е л ь ц ы и г р а т и , 
Некому въ звончатыя играти 3) . 

Одна или д в е с к р и п к и , или с к р и п к а и д у д а со-
сгавляютъ въ Велоруссій необходимую принадлежность 
всехъ б р а ч н ы х ъ ц е р е м о н і й : оне встречаютъ и прово-
жаютъ жениха и невесту, даже до самыхъ дверей церкви, 
и отъ нихъ до дома новобрачныхъ. Если погода хороша, 
то с к р и п а ч ъ , сидя въ повозке позади едущихъ къ венцу 
или отъ венца, безпрестанно п и л и т ъ с м ы ч к о м ъ по стру-
намъ, когда едутъ къ венцу— п р о щ а л ь н ы я п е с н и , а отъ 

' ) Р ы б н и к о в а песни. И , 3 6 9 . 
Т а м ъ - ж е . I , 2 4 9 . 

) Перменій Сборникъ. 1 8 5 9 — 1 8 6 0 . 1. п, стр . 5 5 . 
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в'Ішда —встречныя 1 ) . Замечу, что у белоруссовъпростона-
родный музыкантъ-скрипачъ носитъ названіе: «скоморо-
ха» 2). По старинной белорусской поговорке не бываетъ свадь-
бы безъ скомороховъ: «что за в е с е л л е (свадьба) безъ ско-
морохи». Въ Белой Руси и г р е ц ъ - д у д а р ь имеетъ даже 
серьезное значеніе: онъ заменяетъ родителей у сироты-не-
весты. Въ Малой Руси свадебные п о е з д ы иногда отправ-
ляются въ церковь съ м у з ы к о й , п е с н я м и и даже пляс-
к а м и . Все это въ старину вероятно исполнялось скомо-
рохами, на что указываютъ приводимыя мною ниже исто-
рйческія свидетельства и старинныя песни. Въ Орловской 
губерній, передъ отправлешемъ невесты къ венцу, поютъ 
песню, где речь идетъ о невесте (Натальюшке), нани-
мающей извозчиковъ для свадебнаго поезда ; непремен-
нымъ участникомъ поезда, приносящимъ веселье, т. е. 
счастье невесте, долженъ быть скоморохъ, играющШ, 
какъ белорусскій скрипачъ —«скомороха», во время езды 
изъ села въ село: 

А какъ бы кто-же с к о м о р о ш е ч к а да подвезъ? 
И г р а й , и г р а й , с к о м о р о ш и ч е к ъ , въ село до села, 
Ужь чтобъ была Н а т а л ы о ш к а в е с е л а 3). 

Варіанта той же песни записанъ Варенцовымъ въ Са-
марскомъ Крае: 

Запречь-те бы ворона коня, 
Чтобы везъ, 

Посадить-то бы с к о м о р о ш н и ч к а , 
Ч т о б ъ и г р а л ъ : 

И г р а й , п о и г р а й , с к о м о р о ш н и ч е к ъ , 
Съ села до села, 

Ч т о б ы н а ш а П р а с к о в ь ю ш к а 
Выла весела 4). 

Имеется и целый рядъ историческихъ свидетельствъ 
объ участій на свадьбахъ скомороховъ: Кириллъ. митро-
политъ Кіевскій, порицаетъ п л я с к и (конечно происходя-

' ) ЭтнографичесвШ Сборникъ, изд. И м я . Географии. Общ. 1 8 5 3 — 1 8 6 2 . I I , стр. 1 9 0 . 
2 ) С л . у Н о с о в и ч а . Словарь БЬлорусскаго нарйч ія . 1 8 7 0 . Сл.: <свонороха». 
3 ) Б е л я е в ъ . О скоморохахъ. 74 и с л . — С р . В е с е л о в с к і й . Розыск, въ обл. русс . 

; . стих. V I I . н, 2 0 0 . 
'*) В а р е ц ц о в ъ . Сборникъ пйсень Самарскаго к р а я . 1 8 6 2 г . Стр. 1 6 9 — 1 7 0 . 

2* 
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іція подъ звуки «игры») на пирахъ и на с в а д ь б а х ъ 
Въ упомянутомъ выше (стр. 15) Слове Христолюбца запре-
щается игратьяигры б е с о в с к і я » , состояния въ « п л я с ь -
бе», « г у д е н і й » , «п-Ьсняхъ м и р с к и х ъ » , с о п і л я х ь и 
б у б н а х ъ «въ п и р а х ъ и на с в а д ь б а х ъ » ; въ другомъ 
м істе того-же слова читаемъ: « е г д а ^ е у кого ихъ бу-
детъ б р а к ъ и творять съ бубны и съ с о п е л ь м и и съ 
м н о г и м и ч ю д е с ы б е с о в ь с к ы м и » 2). Запрещешя эти 
сводятся къ правилу 53-му Лаодокійскаго Собора: «Не по-
добаетъ хриспанамъ, на б р а к и ходящимъ, с к а к а т и и 
п л я с а т и , но скромно вечеряти и обедати какъ прилично 
христанамъ» 8). Слова этого правила неоднократно по-
вторяются русскими духовными писателями 4), что указы-
ваете на прямое отношеніе заключающаяся въ нихъ за-
прещешя къ дМствительнымъ обстоятельствамъ русской 
народной жизни. Въ статье о многихъ неисправлешяхъ, 
«неугодныхъ Богу и не полезныхъ душе», приписываемой 
Кассіану, владыке Рязанскому, жившему въ средине Х У І 
века , говорится между прочимъ: « с в а д ь б ы творятъ и 
на б р а к и призываютъ ереевъ со кресты и с к о м о р о х о в ъ 
з дудами» 5). Въ определеніяхь Стоглава (1551 г . ) чи-
таемъ: «Въ мирскихъ с в а д ь б а х ъ играютъ г л у м о т в о р ц ы 
и о р г а н н и к и и г у с е л ь н и к и и с м е х о т в о р ц ы и бесов-
скіе п е с н и поютъ, и какъ къ церкве в е н ч а т и с я по-
е д у т ъ , священникъ со крестомъ будетъ. а передъ нимъ 
со всеми теми и г р а м и б е с о в с к и м и р ы щ у т ъ » , и далее 
следуетъ запрещеше: «къ в е н ч а н і ю ко святымъ церк-
в а м ъ с к о м р а х о м ъ и г л у м ц о м ъ предъ с в а д ь б о ю не 
х о д и т и » 6). Последнія два свидетельства въ точности 
совпадаютъ съ вышеприведенной песней о свадебномъ 
поезде съ участіемь играющаго скомороха, а равно и 
съ удержавшимся еще въ Малой и Белой Руси обычаемъ, 
сопровождать свадебный поездъ музыкой, песнями и пляс-
ками. Олеарій свидетельствуетъ о самыхъ непристой-

' ) Ф и л а р е т ъ . 06s . дух. лит. 5 9 . 
2 ) Т и х о н р а в о в ъ . ЛЬтоп. русск. лит. и древ. I V . ш , 9 2 , 9 4 . 
3 ) См. К н . Прав . Св . Апоет. 

ПАП ' Р п С , ) ' ° Р е з н е в с к і й . С в і д . и замЪт. Ь У П , 3 1 3 . — П а и . стар , русс лит IV 
2 0 2 (Поуч. митр. Данійла) и др. 

5) См. у В е с е л о в е к а г о . Розыск , въ обл. русск, дух. стих. УП и 1 9 9 
"J Гл. 41 , вопр. 1 6 . 
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ныхъ шуткахъ (die a l l e rg robs ten Zot ten) , которыми 
оживляется п о е з д ъ въ церковь невесты, сопровождае-
мой хорошими друзьями и мноягествомъ прислуги и ра-
бовъ Въ одномъ изъ фраицузскихъ опйсаній Московій 2) 
въ конце XVII стод-Ьтія говорится, что с в а д е б н ы й по-
е з д ъ невесты въ церковь сопровождается тысячами шут-
л п в ы х ъ п е с е н ь и д е р з к и х ъ в ы х о д о к ъ , иснолняемыхъ 
на улице родственниками, друзьями, слугами и рабами 
невесты 2). Пляски гостей на с в а д е б н ы х ъ п и р а х ъ , также 
подтверждаемый историческими свидетельствами, проис-
ходили въ старину, разумеется, подъ звуки скомороше-
скихъ игръ и песень: ниже (д. «Скоморохи-плясуны») 
приведены старинныя свидетельства о п л я с к а х ъ и руко-
н л е с к а ш я х ъ , происходившихъ на с в а д ь б а х ъ . Англій-
скій путешественникъ Chancel lor , опйсывавшій Россію 
въ 1550-хъ годахъ, разсказываетъ, что на свадьбахъ рус-
скаго простонародья, во время с в а д е б н а г о п и р а , играли 
одинъ и л и два м у з ы к а н т а , между темъ какъ двое муж-
чинъ, прово жавшіе молодую на пути изъ церкви, пуска-
лись передъ собравшимися гостями въ п р о д о л ж и т е л ь н у ю 
п л я с к у 3). О г й с т р і о н а х ь , т. е. скоморохахъ, п л я с а в -
ш и х ъ на русскихъ с в а д ь б а х ъ XVI века, упоминаетъ князь 
Данійль фонъ Бухау 4). По свидетельству Олеарія, на 
б о я р с к и х ъ с в а д ь б а х ъ русскихъ и г р а л а р а з н а я музы-
ка , меяеду прочимъ на инструменте, называемомъ псал-
т и р ь (Psal t i r ) , также трубили въ т р у б ы и били по ба-
р а б а н а м ъ 5). Въ царской грамоте 1648 г. читаемъ 
между прочимъ: «да въ городскихъ ясе и въ уездныхъ 
людехъ у многихъ бываютъ на с в а д ь б а х ъ всякіе без-
ч и н н и к и и с к в е р н о с л о в ц ы и скоморохи со всякими 
б е с о в с к и м и игры» 6). Приведенныя выше (стр. 17) 
слова изъ притчи о старомъ муже объ и г р е г у с е л ь -
н и к о в ъ и т р у б н и к о в ъ относятся вероятно до свадеб-
наго пира . Какъ боярскія, такъ въ особенности ц а р с к і я 

' ) Подр. опис. путсш. в ъ Москов. 2 0 7 . 
2 ) Voyages h i s tor i f jues de 1 'Europe par M r . de B . F . 1 7 1 2 (первое нзданіе 1 6 9 8 г . ) 

VI I . р . 1 4 2 . 
3 ) См. у M e i n e r s . V e r g l e i c h u n g des a l t e r en und n e u e r e n Huss lands . 1 7 9 8 . П , S . 1 8 6 . 
4) Ср. ниже : <д. скоморохи-плясуны». 
Б ) Подр. опис. путеш. въ Москов , 2 0 9 . 
6 ) П в а н о в ъ . Оинс. госуд. арх . 2 9 6 . - С р . Акты астор. (арх. комм.) I V , } £ 3 5 . 
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с в а д ь б ы до Алексея Михайловича ознаменовывались иг -
рою на и н с т р у м е н т а х ? . , но уже преимущественно гром-
кихъ: духовыхъ и ударныхъ. а А какъ то веселіе (=свадьба) 
бываетъ—пишетъ Котошихинъ въ 1660-хъ годахъ о цар-
скихъ свадьбахъ русскихъ—и на его царскомъ дворі и 
по сЬнямъ, и г р а ю т ъ въ т р у б к и и въ с у р е н к и и быотъ 
въ л и т а в р ы ; а на дворе чрезъ все ночи для светлости 
зажгутъ дрова на устроенныхъ м^стехъ-, а иныхъ игръ, 
и музикъ, и танцовъ, на царскомъ веселій не бываетъ 
никогда». По свидетельству Котошихина, и на свадебныхъ 
торжествахъ бояръ и другихъ частныхъ лицъ, «въ т р у б к и 
т р у б я т ъ и бьютъ въ л и т а в р ы » Ł). Слова Котошихина 
подтверждаются свидетельствомъ Дворцовыхъ разрядовъ: 
музыка, именно игра въ сурны и трубы и удареніе въ 
накры, продолжалась со времени шествія царя въ мыльню 
во весь день и ночью. Таісь было напр. на с в а д ь б е ц а р я 
М и х а и л а б е д о р о в и ч а (1626 г . ) : «а въ то время какъ 
государь (Михаилъ бедоровичъ) иошелъ въ мыльню, во 
весь день и съ (до?) вечера и въ ночи на дворце и г р а л и 
въ с у р н ы и въ т р у б ы и били по н а к р а м ъ » 2). Но этимъ 
не ограничивалась свадебная музыкальная потеха: те-
шили царя Михаила ведоровича на свадебномъ его тор-
жестве еще играми на струнныхъ инструментахъ, а именно: 
г у с е л ь н и к и (Уезда и Богдашка Власьевъ), д о м р а ч е и 
(Андрюшка бедоровъ и Васька Степановъ) и с к р и п о т ч и к и 
(Богдашка Окатьевъ, Ивашка Ивановъ, Онашка и нем-
чинъ новокрещеный Арманка) 3). Царь Алексей Михай-
ловичъ отменилъ инструментальную музыку на своей 
свадьбе, заместивъ ее пешемъ церковныхъ песень: « Д а н а 
п р е ж н и х ъ г о с у д а р с к и х ъ р а д о с т я х ъ (=свадьбахъ) — 
читаемъ въ современномъ опйсаній свадьбы Алексея Ми-
хаиловича съ Маріею Ильинишною Милославскою, въ 
1648 г.—бывало въ то время, какъ государь пое,детъ 
въ мыленку во весь день до вечера и въ ночи во дворце 
и г р а л и въ с у р н ы и въ трубы и били по н а к р а м ъ ; 
а ныне велйкій государь царь и велйкій князь Алексей 

Ч о Роесій иъ царствовав ів Алексея Михайловича . 1 8 5 9 . Стр. 11 , 1 2 7 . 
2 ) Дворц. разр . I . (Опйсан іе свадьбы ц а р я .Михаила Оедоровича ) . 
3 ) З а б Ъ л и н ъ . Дои. б ы т ь русск. царицъ 4 4 0 , 4 4 1 . 
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Михаиловичъ всея Русій на с в о е й г о с у д а р е в о й ра-
д о с т и накрамъ и трубамъ быти не изволилъ, а вел£лъ 
государь въ свои государскіе с т о л ы , вместо т р у б ъ и ор-
г а н о в ъ и всякихъ с в а д е б н ы х ъ потЪхъ , н-Ьть своимъ 
государевымъ пйвчимъ дьякамъ. . . строчные и демествен-
ные большіе стихи» ' ) . 

Воспомйнаніе объ й г р і на инструментахъ, которою 
въ старину оглашались свадебныя торжества (свадебные 
ио'Ьзды и пиры), уцііліло во многихъ свадебныхъ nfec-
няхъ русскихъ: чаще всего упоминаются въ пЗзсняхъ 
гусли, трубы, иногда литавры, бубны, скрипки и цим-
балы; напр.: 

Великорусе.: Во теремЬ гуели лежали, 
Ай некому во гусли и г р а т и 2). 

Выше (стр. 18) мы встретили тотъ ясе мотивъ въ сва-
дебной пЗзсн'Ь изъ Пермскаго края, сблітаюіцейся съ со-
отв'Ьтствующимъ м^стомъ изъ былины о Ставріі Годино-
в й ч і , гдЗз также говорится о гусляхъ на свадебномъ нирг1; 
и объ отсутствій гусельника. Въ другихъ свадебныхъ піс-
няхъ р ічь идетъ о приплывающихъ по вод'Ь гусляхъ, на. 
которыхъ играетъ уже не скоморохъ, а самъ женихъ, или 
объ йзготовлёній гуслей для невесты, напр.: 

Охъ, плыли гусли , охъ, плыли гусли по синю морю. 
Приплыли гусёлушки къ круту бережку. 
Охъ, приплыли звончатыя къ круту бережку. 
Перенялъ гусли, перенялъ гусли св£тъ Изанъ государь, 
Перенялъ гусли, перенялъ гусли свйтъ Ивановичъ. 
Онъ с т а л ъ и г р а т ь , сталъ играть, во всю ночь не спать... 

(Поется на д'Ьвшипик'Ь или когда девушки катаются)3). 

Въ другой свадебной пЬснй Ивановичъ бояринъ 

Рубилъ яблонь подъ корень, 
Тесалъ доски тонкія, 
Дйлалъ гусли звонк іе . 
Кому эти г у с е л ь ц ы , 

' ) С л . у С а х а р о в а . Сказ . русс. нар . I . v i , 9 4 . 
2 ) Т а и ъ - ж е : 1 . ш , 1 5 5 . 
3 ) Ц а л ь ч и к о в ъ . Крестьянск ія пйснп , заиисанны i въ сел® Николаевскоыь Мен-

золпнсваго уйзда Уфимской губ. 1 8 8 8 г . Л6 8 3 . 
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Кому эти звончаты? 
А н н у ш к і г у с е л ь ц ы , 
ИвановнЬ звончаты ' ) . 

Объ йгр і на трубахъ упоминается въ следующихъ сва-
дебныхъ песняхъ: 

Ужъ какъ на морі, на морй, 
На синемъ камнЬ, 
Б о я р е въ т р у б у т р у б я т ъ , • 
Молодые въ золоченую... 

(Закричала невестина матушка): 

«Не т р у б и т е т р у б ы р а д о с т н ы , 
Вострубите трубы жалостны, 
Отъ меня то дитя везутъ»... 

или: 
Ты т р у б а ли моя, т р у б у ш к а , 
Ты трубаль моя, серебреная!.. 
Воструби громко, звонко, 
Громко, звонко, жалостно 
Къ моему родному батюшкі. 
Со двора сундуки в е з у т ъ , 
Со к р ы л ь ц а л а рцы н е с у т ъ , 
Со терема Прасковъюшку ведутъ, 
Со высокаго Тарасьевну. 

(Следуетъ повтореніе первыхъ четырехъ стиховъ и 
далее): 

Къ моему свекру батюшк'Ь 
На дворъ еупдуки в е з у т ъ , 
На к р ы л ь ц о ларцы несутъ , 
Во вшсокъ теремъ дгьвицу ведутъ 2). 

Изъ зтихъ песень видно, что трубнымъ звукомъ сопро-
вождался въ старину свадебный поездъ. Это опять совпа-
даете съ упомянутымъ выше (стр. 20 и сл.) участіемт. ско-
мороха или скомороховъ въ свадебныхъ поездахъ народ-
ныхъ. Въ первой изъ двухъ только что приведенныхъ пе-
сень играютъ въ трубы уже гости (бояре), а не скомо 

' ) С а н а р о в ъ . Сказ. русе. нар . I . ш . 1 3 1 . 
2 ) Т а м ъ ж е : I . ш , 1 7 9 , 1 8 9 . 
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рохи, объ игре которыхъ въ свадебныхъ поездахъ свиде-
тельствуютъ другія свадебныя песни и письменные памят-
ники (ср. выше стр. 20 и сл.). Приведу еще две свадеб-
ныя песни, въ которыхъ говорится объ игре на литаврахъ 
и цимбалахъ: 

— Съ подкамушка съ подб'Ьлаго, ручеекъ б іжйть , 
Съ подкамушка съ подбйлаго ц и м б а л а м и быотъ . 
Вотъ знать мою любезную Елизаветушку к ь в Ь н ч а н і ю в е д у т ъ '). 

— Во горниц-Ь, во свЬтличкй 
Два голубя (= эмблема молодыхъ) сидятъ, 
Два сизые за дубовымъ столомъ; 
Они сидятъ любуются, 
Во ч е с т н о м ъ п и р у красуются. 
Для н и х ъ во л и т а в р ы б ы о т ъ , 
Во ц ы м б а л ы и г р а ю т ъ 2) . 

Галицкорусская свадебная иесня упоминаетъ о буб-
н а х ъ : 

Ой на двори бубны г р а ю т ъ ; — 
Та до сины (до сбней) зазераютъ, 
А зъ сины та до хаты, 
Жебы малы де сидаты 3) . 

Малорусскіп свадебныя песни упоминаютъ о «музы-
к а х ъ » за столомъ, объ и г р а ш и музыки, о бубнахъ , зву-
ками которыхъ созываются бояре, чтобы ехать за невестой: 

— Іжте, бояре, іжте, 
А ви, музики , ріжте... 

— Ой з а г р а н о , з а б у б н е н о ранейко, 
Ой зберайся, князю Ивасю, борзейко, 
Та пійдемо тйхімь Дунаемъ до замку... 
Чей бы сьмо могли молоду Марисю пуймати. 

— Въ неділеньку рано 
По всізгь селу з а г р а н о , 
З а г р а н о , забубнено , 

* ) Т е р е щ е н к о . Б ы т ь русскаго народа. 1 8 4 8 г . II, стр . 1 6 0 . 
3 ) С а х а р о в ъ . Сказ. русс. нар . I . г а , 1 2 6 . — С р . в а р і а н т ь , стр . 1 7 7 : 

II л ь ю т ъ а пьютъ , 
1!ъ ц и м б а л ы и г р а ю т ъ . 

3 ) P a u l i . P i e śn i ludu ruskiego w Galicyi . 1 8 3 9 . I . S t r . 1 1 9 . 
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Бояры побуждено: 
«Вельможе, бояри, встаньте,... 
Марусеньку доставати » . . . 

Въ одной изъ нізсень, сопровождающихъ проіцаніе не-
весты съ дружками, поютъ между прочимъ: 

Велю коникамъ (свадебнаго поезда) вівса дать, 
А м у з и ч е н ь к и постоять.. . 

Во время обряднаго, сопровождаемаго музыкой, обхояі-
денія молодыхъ, и о с, л i; уяшна въ дом'Ь родителей невесты, 
кругомъ <(діжй» (= бочки), поютъ: 

Ои чия жъ то родина 
Кругомъ діжы ходила, 
Зъ с к р и п к а м и , зъ ц и м б а л а м и , 
Зъ молодыми боярами? ' ) . 

Въ nbcfffe, поящейся при вы^зд^ невесты изъ роди-
тельскаго дома, невестина сестра обращается къ боярамъ: 

— Г р а й т е , бояре, г р а й т е . . . 
Марусеньки да й не беріте. 

Еще въ другой такой же ігЬсігЬ братъ бЗжитъ отбирать 
сестру, уводимую изъ дома родителей: 

Бігь, біга, братичокъ—не догнавъ, 
За боярами не иознавъ, 
За м у з и к а м и не почувъ 2 ) . 

Упомйнаніе музыкантовъ и игры на инструментахъ въ 
малорусскихъ пЪсняхъ неудивительно, такъ какъ до сихъ 
поръ свадебные поізды и пиры обыкновенно оглашаются 
въ Малороссій звуками инструментовъ. 

' ) Ср. у М е т л и н с к а г о . Народный южно-русск ія n t a n . 1 8 5 4 г . Стр . 1 3 3 : п і с н ю , 
сопровождающую завйваніе свадебнаго вильца (вйтки): 

Не й д и т ц молодыци, 
До насъ вилець в ы т ы . 
Зовьемо мы с а м ы , 
3 с в р ы п к а ы и , з ц ы м б а л а м ы , 
3 молодыци боарамы. 

г ) Труды этнографическо-статвстической экспедйціп въ З а п а д н ы й край. Юго-запад-
ный отдЪлъ. Т . IV . М М 7 7 8 , 8 3 9 , 8 4 4 , 1 1 1 1 , 1 1 3 9 , 1 1 7 5 , 1 1 9 4 . 
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Съ музыкой провожаютъ домой и старшую дружку: 
Дружку горою ведутъ 
Зъ с к р и п к а м и , з*ь ц и м б а л а м и , 
Зъ молодыми боярами. 

Въ заключен i с приведу еще два стиха изъ свадебной 
же пйсни, по словамъ которыхъ м у з ы к а по с в а д ь б а м ъ 
в о л о ч и т с я : 

Во м у з и к а лядащица, 
П о в е с е л л і в о л о ч и т ь с я ' ) . 

Во всЬхъ данныхъ случаяхъ «волочащаяся» по свадь-
бамъ музыка является наслідіемь старинныхъ «органни-
ковъ», «гусельниковъ», «глумцовъ», словомъ — скоморо-
ховъ , непрем'Ьнныхъ участниковъ, въ старину, въ сва-
дебныхъ «радостяхъ». 

в. Великая игра. 
аа. Боянъ-гудецъ и скоморохи. Пов^твованія про страны далекія и 
времена стародавнія. Повйствованія сказочныя и шуточныя. Велйчаніе 

и славленіе.—Бахари. Домрачеи. — „ПЪсни царскія". 

Народное преданіе не д&даетъ строгаго разлйчія между 
пЬвцемъ-гусельникомъ, поющимъ серьезныя геройческія 
или йсторйческія нЬснй или былины, и пЪвцомъ-пот£ш-
никомъ и плясуномъ, забавляющимъ толпу площадными 
песнями, шутками и выходками. И тотъ и другой но-
сятъ на народномъ языке одно названіе: «скоморохъ», 
«гудецъ» (или «игрецъ»), «веселый молодецъ». Наиболее 
изв-Ьстнымъ представителемь перваго типа служить древ-
ній п'Ьвецъ-гусельникъ, 

Б о я н ъ. 
Высокое, полубоягественное значеніе его выражается 

т'Ьмъ, что Слово о полку Игоревй называетъ Бояна «вну-
комъ Велесовымъ», «в'Ьщимъ» п'Ьснотворцемъ.. Боянъ сла-
галъ свои иЬсни, витая мысліюпо лйсамъ, сЬрымъ волкомъ 
по землгЬ, сизымъ орломъ по поднебесью; онъ—«соловей 
временъ давно минувшихъ»—вспоминалъ стародавнія бра-

«) Тамъ же: 1116 (ср. М 1135) , 1295. 
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ни, воспйвалъ де Ін ія Ярослава, Мстислава, славнаго Ро-
мана- онъ свивалъ древнюю славу съ новой; подъ его ве-
щими перстами струны сами рокотали славу князьямъ ' ) . 
Между '["Ьмъ въ одномъ изъ древнМпшхъ списковъ ска-
занія о « Зад они vii ні;» Боянъ называется просто Шевскимъ 
г у д д е м ъ ( « в ъ городе Кіев-Ь горазда гудца») 2 ) , т. е. тЬмъ 
же именемъ, какимъ въ Стоглав1!; называются скоморохи 
потііпнйкй, увеселявшіе народъ и побуясдавшіе толпу, 
своей игрой, къ пляске (см. нюке). 

Русскія былины неоднократно вспоминаютъ о 

пЪвцахъ-гусельникахъ ( с к о м о р о х а х ъ ) , 

во многихъ отношеніяхь въ художественной деятельности 
своей совпадающихъ съ гудцемъ Бояномъ. Такимъ пев-
цомъ на княжескомъ пиру является, между прочимъ, пере-
одетый въ скомороха Добрыня. О томъ, какое возвышаю-
щее, воодушевляющее впечатленіе производили на слуша-
телей, какое удйвленіе и восторгъ вызывали въ нихъ 
песни такихъ гусельниковъ, можно судить по следую-
щимъ выражешямъ былины о Добрыне, въ разныхъ ея 
нересказахъ: 

У ч е л ъ ( Д о б р ы н я ) п о с т р у н к а м ъ п о х а ж и в а т ь , 
У ч е л ъ онъ г о л о с о м ъ п о в а ж и в а т ь , . . . 

(или: 
З а ч а л ъ (Добрыня) в ъ г у с л и и г р а т ь п р и г о в а р и в а т ь , — ) 
И в с Ь н а п и р у п р і у т й х л й - сидятъ , 
С и д я т ъ — н а скоморошину п о с м а т р и в а ю т ъ . 

Или: 
В с и н а п и р у о г л я н у л и с е , 
В с и н а пиру у ж а х н у л и е е . 

' ) < Б о я н ъ бо ві>]цій а щ е кому хотяше н і с н ь творнти , то раст і і кашется мысдію но 
древу, с 4 р ы м ъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ о б л а к ы . . . О Бойне! соловію ста -
раго времени! абы ты сіа плъкы ущекоталъ , скача славію по мыслену древу, летая умомъ 
подъ о б л а к ы , свивая славы оба поды еего времени. . . (и раньше: ) своя в і і ц і а п р ъ с т ы 
на ж и в а а струны въскладаше; они же сами княземъ славу р о к о т а х у » . Русс , Достоп. 
I II , 6 и сл. 

Йзві істія И ОгдЪлешя Имп. Академій Цаукъ. Т. VI, стр . 3 4 5 . 
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Въ другихъ пересказахъ произведенное песнью Добрыни-
скомороха впечатлішіе описывается такъ: 

Вси же за столомъ да п р и з а д у м а л и с ь , 
Вси же тутъ и г р ы (т. е. игрецы) п р и з а с л у х а л и с ь . . . 

На пиру и г р о к и вс-fe п р і у м о л к н у л й , 
Bcfc с к о м о р о х и п р і о с л у ш а л й с ь : 
Эдакой игры на свЬтЬ не слыхано, 
На б^лоемъ игры не видано. 
К н я з ю Владйміру и г р а в е с ь м а с л ю б и л а с я 

Какъ д и в и л и с я цари цари царевичи, 
Короли д и в и л и с ь королевичи, 
Ужъ какъ сйльній могучіе богатыри, 
Какъ вельможи, поляницы да удалый... 

Заигралъ Добрыня по уныльнёму, 
По уныльнёму, по умильнёму. 
Какъ всЬ то вЬдь ужъ князи и бояре-ты, 
А ты эты русійскіе богатыри 
Какъ вси они т у т ъ п р і о с л у ш а л й с ь . 

По другому же пересказу, на пиру «все позаслушали-
ся», и князь, въ восторгіЬ отъ песни, восклицаетъ: 

«Ай же, мала скоморошина! 
<3а твою и г р у за в е л и к у ю , 
«За у т Ь х и твои за н і ж н ы я , 
«Безъ мйрушки пей зелено вино, 
«Безъ расчету получай золоту казну!» ') . 

А между темъ исполнитель этой «небывалой», этой 
« в е л и к о й игры»,—певецъ, прйковавшій къ себе всеоб-
щее внйманіе, вызвавшій всеобщее удйвленіе и восторгъ 
князя, въ глазахъ последняго не более какъ «удалой»или 
«мала скоморошина», или «детина пріезжая, скоморош-
ная, гусельная», помещаюнцйся, на равне съ прочими кня-

1 ) Р ы б н и к о в * . М е н я . I , 1 3 6 , 1 6 6 ; II . 3 1 . — Г и л ь ф е р д и н г ъ . Оиеж. был. 4 5 , 
136 , 2 5 0 , 9 7 2 , 1 0 3 0 . 

Или: 

Или: 

Или: 
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жескими поташниками, «на печке — на запечке». (Ср. 
ниже Гл. 5, г . ) 

Сходнаго характера была и игра Садка-гусельника на 
берегу Ильменя-озера (ср. выше стр. 7) . Вышелъ изъ 
озера Царь морской и говорить: 

«Ай же ты Садкё, Новгородский! 
«Не знаю чЬмъ буде тебя пожаловать, 
«За твои за у т і х й за в е л й к і я , 
«За твою-то и г р у н у ж н у ю : 
«Аль безсчетной золотой казной?» *). 

Въ чемъ же заключалась эта «игра» (т. е. u tn ie , со-
провождаемое игрой въ гусли), — игра, приводившая въ та-
кой восторгъ слушателей? Ответь на этотъ вопросъ даютъ 
опять наши былины. Въ последнихъ установились извест-
ныя формулы, которыми характеризуется шйрокій круго-
зоръ певца и обусловливаемое темь разнообразіе напева и 
содеріканія песни. Еогда речь идетъ о чудесной «игре» 
того или другаго певца, былины употребляютъ выраженія: 
игра, выигрышь, сыгрышь, припевокъ, ' Г О Н Ц Ы и т. п . ,— 
слова, точный смыслъ которыхъ въ своемъ разлйчій пепо-
нятенъ даже самимъ сказателямъ былинъ, ныне ихъ упо 
требляющимъ, но более или менее сводящаяся очевидно къ 
одному содержанію; эти выигрыши, припевки, тонцы ве-
д у т с я певцомъ (или что означаетъ одно и тоже, имъ «на-
т я г и в а е т с я » или « з а в о д и т с я с т р у н а » ) изъ с т р а н ъ да-
л е к и х ъ : изъ Царяграда, изъ Ерусалима, изъ за синя моря 
Волынскаго, изъ за Лукоморья зеленаго и т. п., или изъ 
одного м е с т а въ другое , отдаленное. Эти выраясенія при-
меняются, какъ высшая аттестація, къ игре разныхъ лицъ: 
Добрыни (въ образе скомороха), Соловья Будйміровйча, Сад-
ка гусельника, Ставра въ роли веселаго молодца. Такъ напр.: 

Добрыня 

а) играетъ,игру играетъ, беретъ выигрышъ, воспеваетъ, 
выигрываетъ наигрыши, въ томъ или другомъ месте 
или изъ одного места до другаго: 

' ) Р ы б н и к о в ! . ПИсни. I , 3 7 1 . 
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— И г р а е т ъ - т о въ Ц а р и г р а д и , 
А на в ы и г р ы ш ъ б е р е т ъ все въ КлевЪ. . . 

— И г р а е т ъ ёнъ во К і е в і , воси1 ;ваетъ о т ъ Е р о с а л и м а . 
— Заигралъ Добрілпюшка въ гуселышки, 

Онъ и г р у и г р а е т ъ все хорошевьку, 
И в ы и г р ы в а л ъ н а и г р ы ш и все хорошеньки, 
Что изъ К і е в а да й до Ц а р я г р а д а , 
Ивъ Ц а р я г р я д а до Е р о с о л и м у , 
Съ Е р о с о л и м у ко тою къ землЬ да къ Сорочииской . 

— Ёнъ съ К&ева и г р а л ъ все до Н о в а г р а д а , 
Ай съ Н о в а г о р о д а и г р а л ъ все до К і е в а . 

Р) Ведетъ тонцы или натягиваетъ струны, или прйпі-
ваетъ припевки отъ того или другаго места: 

— Т о н д ы п о в е л ъ о т ъ Н о в а города, 
Другіе повелъ о т ъ Ц а р я г р а д а . . . 

— Какъ началъ онъ гуселокъ налаживати, 
С т р у н у н а т я г и в а л ъ , будто отъ К і е в а , 
Д р у г у о т ъ Ц а р я г р а д а 
И т р е т ь ю съ Е р о с о л и м а , 
Т о н ц ы онъ повелъ-то велйкіе, 
П р и п Ь в к и - т о онъ п р и п й в а л ъ изъ за синя моря. 

— Ёнъ відь началъ гуселка налаживать, 
Ёнъ ві>дь началъ с т р у н о ч к и н а т я г и в а т ь . 
Ёнъ перву н а л а д и л ъ съ града съ К і е в а , 
Ёнъ другу наладилъ изъ Ч е р н и г о в а , 
Ёнъ в£дь третьюю изъ каменной М о с к в ы *). 

Обозревая этотъ сводъ техническихъ выраженій, кото-
рыми въ былинахъ характеризуется искусная игра, з;ш1;-
чаемъ, что все эти, на первый взглядъ, непонятныя слова 
йміють целью восхвалить разносторонность певца, веду-
щаго свои игры, выигрыши, тонцы (т. е. разсказы), припев-
ки, наигрыши и проч. изъ далекихъ местъ, или изъ места 
до места, по всему лицу известной певцу земли; въ по-
вествованіяхь нынешнихъ, северно-русскихъ певцовъ или 
сказителей былинъ называются Ерусалимъ и Царьградъ 
какъ отдаленнейшія, Клевъ, Москва, Новгородъ, Черни-

' ) Р ы б н и к о в ъ . Н 4 о н и . I , 1 3 6 , 1 4 4 ; И , 31 . Г и л ы | > е р д и н г ъ . Оиеж. был. 4 5 , 
2 1 4 , 3 5 6 , 4 9 8 , 1 0 5 8 , 1 0 9 6 а д р . 
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говъ. какъ далекія, но все нее относительно более блйзкія 
м^ста. Въ качестве п р і е з ж а г о скомороха (мы увидимъ ни-
же, что скоморохи по преимуществу были люди прохожіе, 
бродячіе), Добрыня въ своей «игре» могъ разсказывать про 
дальнія страны, подобно Бояну пробегать мыслью по все-
му міру, повествовать о чудесахъ заморскихъ, связывая 
эти разсказы съ повествовашемъ о собственныхъ своихъ 
похождешяхъ, о томъ что онъ самъ испыталъ начуяібйне. 
И действительно, въ целомъ ряде пересказовъ данной бы-
лины Добрыня р а з с к а з ы в а е т ъ , п о в е с т в у е т ъ , по сло-
вамъ же былины—«играетъ» или «выигрываетъ свое рож-
денье», «свои похоясденія», «играетъ» или «натягиваетъ 
струну» про свое похояеденіе, про свои разъезды, «заво-
дить струны» отъ разныхъ месть, при чемъ «идутъ нацен-
ки Добрынины», «выигрываются егопохожденія»') , напр.: 

— Первый разъ и г р а л ъ о т ъ Ц а р я - г р а д а , 
Другой равъ о т ъ Е р о с а л и м а , 

' ) Нельзя н е указать н а родственный приведенным* в ы р а ш е н і я : « с т р у н а м о л -
в и т ь » , с с т р у н а г о в о р и т ь » , встрЬчаюіціяса в ъ народныхъ п й с н я х ъ . Т а к ъ в ъ святоч-
ной пЪснЬ: 

Заигралъ м и л ы й въ гусли, 
К а к ъ с т р у н а струнЬ м о л в и т ъ : 
«Пора молодцу ж е н и т ь с я - . 

( С а х а р о в ъ . Сказ . русс. нар . I . ш , 3 3 . ) 
Въ другой (хороводной) nfccHt ноютъ: 

Заиграю во струну. 
Струну серебряную. 
Вы послушайте робята, 
Что с т р у н а - т о г о в о р и т ь . . . 

( Б а л а к и р е в ъ . Сборникъ русскихъ народныхъ пЪсенъ. № 3 9 . ) 
Иногда г у с л и отождествляются с ъ м ы с л я м и : 

Р а з ы г р а й т е с ь г у с л и , м ы с л и , 
Я вамъ нЬсеньку спою.. . 

( Т а м ъ - ж е : № 2 9 . ) 
Въ другихъ пЪсняхъ « г о в о р и т ь » друг ія музыкальный орудія , н а п р . : 

К а к ъ струна-то загула, загула , 
Л д у д а - т о в ы г о в а р и в а л а . 

( С а х а р о в ъ . Сказ. русс. нар. I . ш , 8 4 . ) 

Въ балалаечку н а б р я к и в а е т ъ , 
Б а л а л а й к а в ы г о в а р и в а е т ъ . 

( П а л ь ч и к о в ь . К р е с т ь . в і с . № 114 . ) 
В ъ «ЗадонщигЬ» в с т р і ч а е м ь выражен іе « г у с е л ь н ы я с л о в е с а » . ( С р . нвж . ) 
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Третій разъ сталъ п а и г р ы в а т и , 
Все свое п о х о ж д е н і е р а з с к а з ы в а т и ' ) . 

— Енъ и г р и щ о и г р а л ъ о т ъ Ц а р я - г р а д а , 
Другое игралъ о т ъ Е р о с о л и м а , 
Третье играе о т ъ І і і е в а , 
А п о х о ж д е н ь я в ы и г р ы в а л ъ Д о б р ы н и н ы . 

— С т р у н о ч к у и г р а е т ъ о т ъ с и н я м о р я , 
Другую играетъ о т ъ Ц а р я - г р а д а , 
А третью о т ъ Е р у с а л и м а , 
А в с ё п о х о ж д е н ь и ц е Доб |рынюшкино . 

— Н а т я г а л ъ онъ с т р у н у про Ш е в ъ гр адъ , 
Другую про п о х о ж д е н ь и ц о , 
В ы и г р ы в а л ъ свое р о ж д е н ь и д е . 

(О рожденій Добрыни см. ниже). 

— Сталъ Добрынюшка въ гуселышка поигрывати. 
Ужъ онъ с т р у н о ч к у и г р а е т ъ что я К і е в с к о й , 
Какъ въ другую игратъ о т ъ Е р о с о л и м а , 
Еще въ третью про р а з ъ е з д ы про Д о б р ы н ю ш к и н ы . 

— Онъ первую (очевидно: струну) завелъ о т ъ К і е в а , 
Онъ другу завелъ о т ъ Е р о с о л и м а да до Ц а р я г р а д а , 
А вей пошли HanŚBKH ты Д о б р ы н и н ы 2). 

ЗдЬсь всюду р ічь идетъ о пов^ствоваши, сопровождае-
момъ звуками струнъ. Предметомъ же пов'Ьсгвованія яв-
ляются событія изъ далекихъ м4стъ, иереплетаемыя раз-
сказами о собственной судьбе, собственныхъ похождешяхъ 
и разъ^здахъ півца-гусельнйка. Въ другихъ варіантахь 
говорится о веденій иЬвцомъ «наигрыщъ отъ Добрыни», о 
нііній имъ «напЬвочекъ Добрынюшки», по которымъ при-
знаетъ, въ лиц!; пг1;вца, своего мужа Настасья Микулична: 

— Игралъ онъ во гуселышки тутъ яровчаты, 
А все н а и г р и щ а п р и в о д и т ь онъ Д о б р ы н и н ы . 

— Н а п Ь в о ч к и п о е т ъ все къ Настасье Микуличной. 
Какъ услыхала тутъ Настасья Микулична 
Н а п Ь в о ч к и Д о б р ы н ю ш к и Микитица . . . 3). 

И такъ подъ словами: выигрышъ, наигрышъ, тонцы, 
наи'Ьвки. припевки и т. п. с.тЬдуетъ понимать содержа-

<) Р ы б н и к о в * . ІГЬсіш. Ш, Л6 1 6 . 
! ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 9 5 0 , 1 0 2 1 , 1 0 9 6 , 1 2 5 4 (ср . 1 2 6 1 ) , 1 3 0 5 . 
3 ) Т а м ъ - ж е : 1 6 5 , 7 3 7 . 
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ніе песни, можетъ быть въ связи съ известными характе-
ристическими напевами [?], подобно тому, какъ нодъ бо-
лее общимъ словомъ «игра» нередко понимается п е с н я , 
сопровождаемая игрой на инструменте. 

После всего сказаннаго о песняхъ Добрыниныхъ, ста-
новится понятнымъ смыслъ нижеследующихъ сходныхъ 
выраженій былинъ, относительно «игры» и другихъ пев-
цовъ: 

Соловей Будйміровйчь 
Струну къ струночкЬ патягиваетъ, 
Тонцы по голосу налаживаетъ, 
Т о н ц ы онъ в е д е т ъ о т ъ Н о в а г о р о д а , 
A другіе ведетъ отъ Е р о с о л и м а , 
А всЬ малые п р и п Ь в к и за ( :=ивъ-ва) синя моря, 
З а синя моря В о л ы н с к а г о , 
Изъ за того К о д о л ь с к а г о о с т р о в а , 
Изъ за того Л у к о м о р ь я з е л е н а г о ' ) . 

Въ терему, воздвигнутомъ Соловьемъ Будйміровйчемь, 
«играютъ во гуселка яровчаты»: 

Т о н ц ы в е д у т ъ о т ъ Н о в а города , 
Другіе ведутъ-то о т ъ Е р о с о л и м а , 
І І р й п і в ы npnnŚBa ioTb хорошій. 

Или: 
А въ третьемъ терему-то гудки гудятъ, 
И г р ы и г р а ю т ъ Ц а р я - г р а д а , 
Н а п Ь в к и н а п Ь в а ю т ъ Е р о с о л и м а 2). 

Ставръ 
сталъ гуселокъ налаживать, 

Гуселокъ налаживать, струнокъ натягивать: 
С т р у н о ч к у н а т я г и в а л ъ о т ъ К і е в а , 
Другу отъ Ц а р я - г р а д а , 
Третью съ Е р о с о л и м а ; 
П о в е л ъ онъ т а ( о ) н ц ы велйн іе , 
П р и п е в к и то п р и н ^ в а л ъ изъ за синя моря . 3 

* ) Р ы б н и к о в ъ . ІГЬснй. I , 3 2 4 . 
2 ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 3 7 0 , 9 5 4 . 
3 ) Р ы б н и к о в ъ . П і с н й . П , 1 0 1 . 
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Или: 

И зачалъ тутъ Ставръ поигрывати, 
С ы г р и т ъ с ы г р а л ъ Ц а р я - г р а д а , 
Та(о)нцы н а в е л ъ І е р у с а л й м а . . . 1 ) 

Садко 

поигрываетъ во гуселышки, 

И г р а е т ъ - т о Садкё въ Н о в Ь - г о р о д Ь , 
А в ы и г р ы ш ъ б е р е т ъ о т ъ Ц а р я - г р а д а 2). 

Во всйхъ приведенныхъ случаяхъ должно понимать по-
вгЬствованія о собы'ияхъ и обстоятельствахъ, касающихся 
далекихъ местъ: Іерусалйма, Царяграда, Новгорода (по 
отношенію къ поющему въ Кіеве) и т. п.—Нельзя не обра-
тить внйманія еще на неоднократно встречающееся вы-
раягеніе: «припевы» , «припевки» («хорошіе», «изъ за 
синя моря», «Добрынины» и т . п . ) . Подъ этими словами 
слг{;дуетъ вероятно подразумевать вплетаемыя певцомъ въ 
песню мудрыя, поучительныя йзреченія, нравоученія, по-
говорки. Веіцій Боянъ, по выраженію Слова о полку Иго-
реве, изрекъ « п р и п е в к у » про князя Всеслава: «ни хытру, 
ни горазду, ни птицею горазду, суда Божгя не минутит 
(будь хитеръ, будь гораздъ, обернись хоть птицею, суда 
Боягія не миновать). И другое изречете Бояново: «тяжко 
ти го лот, кромп пленю; зло ти тгьлу кромгь головы» 
(тяжело голове безъ плеча, горе телу безъ головы), при-
мененное авторомъ «Слова» къ Игорю («Русской земли 
безъ Игоря», прибавлено въ «Слове»), было вероятно та-
кой же «припевкой» . Не были ли и упомянутые выше 
« н а п е в о ч к и » и « н а и г р и щ а Добрынины», по которымъ 
узнаетъ Настасья Микулична переодетаго въ скомороха 
мужа своего, такими же знакомыми ей йзреченіямй, по-
говорками (припевками) Добрыниными? Въ некоторыхъ 
случаяхъ подъ словомъ н а п г р ы ш е к ъ очевидно понимают-
ся йзреченія, поговорки, заключающая въ себе известный 

' ) К . Д а н и л о в ъ . Древ. росс. стих. 91. 
3 ) Р ы б н и к о в ъ . DtcHB. I , 3 6 9 . 

3» 
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скрытый смыслъ, известные намеки, обращаемые пбвцомъ 
только къ изв4стнымъ изъ присутствующихъ лицъ. Такъ 
Добрыня, въ образе скомороха, наигрываетъ д в а наи-
г р ы ш к а, предназначаемые имъ очевидно для своей ясены, 
собирающейся выходить за мужъ за Алёшу Поповича: 

. . . сталъ н а и г р ы ш к и наигрывать: 
«Охъ вы гусли мои, гуелицы, 
Гусли мои звончатые! 
Вы лежали со ряду шесть лйтъ, 
А еще лежали ровно три года, 
А еще лежали ровно круглый годъ, 
На д е с я т о м ъ году играть стали». 

(Намекъ на десятилетнее отсутствіе Добрыни изъ дому.) 

И другой н а и г р ы ш е к ъ сталъ н а и г р ы в а т ь : 
іГдЬ это видано, еще гдЬ же слыхано, 
Отъ ж и в а м у ж а з а м у ж ь итти?» ' ) 

(Опять намёкъ на то, что Добрыня еще яшвъ . ) 

Въ одномъ изъ пересказовъ данной былины Добрыня 
«натягалъ струну про свое похожденьице, выигрывалъ свое 
рожденьице»: 

Ни кто-то въ пиру не д о г а д а е т с я , 
Одна К а т е р и н а ( = Ж 6 Н Я его) д о г а д а л о с е 2 ) . 

Все пріемы Добрыни, все его напевки и наигрыши 
направлены къ тому, чтобы жена узнала его, для нея 
онъ играетъ свои «наигрышки» и «припевки». 

Въ былине «Молодецъ у короля на службе» выраже-
ніе «наигрышки наигрывать» опять употреблено въ смы-
сле восклйцанія, спеціально обращеннаго къ сидящей въ 
светлице, любящей молодца королевне: 

Онъ и сталъ тутъ н а и г р ы ш к и н а и г р ы в а т ь : 
«Бывало меня Король любилъ-жаловалъ! 
А нынче на меня скоро прогневался, 
Ведетъ молодца ко повышенно». 3) 

' ) К в р Ь е в с в і й . ПЬени. П , 9 ; ср. 1 6 . 
2 ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 1 0 9 6 . 
3 ) К н р Ь е в с к і й . П е с в и . V , 1 6 8 . 
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Изъ всего вытесказаннаго видно, что древній скомо-
рохъ-гусельникъ пов-Ьствовалъ о местахъ далекихъ, по ко-
торымъ странствовалъ, переплетая свои повйствованія раз-
сказами о собственныхъ похождешяхъ, а равно и припев-
ками (наигрышами, напівочкамй), т. е. йзреченіямй и по-
говорками, то имеющими обпцй смыслъ, то заключающими 
въ себе известные намёки, обращаемые имъ къ тому или 
другому изъ слушателей. 

Подобно тому, какъ, по словамъ певца Игоревой рати, 

скакала по мысленному древу, возносился 
подъ облака, мчался черезъ долы и горы втцгй 
Боянъ (гудецъ Кіевскій), 

и старинные певцы-гусельники, давая волю своему во-
обраяіенію, витая мыслію по лицу вселенной, вещая свои 
чудесные разсказы о странахъ далекихъ, уносили внимав-
шихъ имъ слушателей мысленно за «сине море», въ землю 
Сорочинскую (= Сарацинскую), въ 1ерусалимъ, въ Царь-
градъ, къ морю Волынскому, къ Лукоморью зеленому, въ 
Новгорода Смоленскъ, Черниговъ, въ леса Брынскіе, въ 
омуты Днепровскіе и т. п. Воспомйнаніе о такомъ паре-
ній или вйтаній мысли певца по безпредельной шири все-
ленной, по морямъ, полямъ, лесамъ и поднебесью, сохра-
нилось во вступительной къ некоторымъ былинамъ фор-
муле, въ разныхъ случаяхъ являющейся то более, то ме-
нее развитой: 

Высота пи, высота поднебесная, 
Глубота, игубота океанъ море, 
Широко раздолье по всей земли, 
Глубоки омуты Дн'Ьпровскіе. 

Въ иныхъ случаяхъ эта формула продолжается такъ: 
Чуденъ крестъ Леванидовской, 
Долги плеса Чевылецкіе, 
Высокія горы Сорочйнскія, 
Темны лЬса Брынскіе, 
Черны грязи Смоленскія, 
А и быстры рЬкн понйзовскія '). 

' ) К . Д а н и л о в * . Древ, росс. стих . 1 , 2 7 1 . 



Встречается и такое вступленіе: 

РЬки-то озера ко Новугороду, 
Жхи-то болота ко БЬлоозеры, 
Широки раздолья ко Опскому, 
Темные лйса ко Смоленскому, 
Чисты поля къ Ерусалиму 

Подобно Бояну, 

соловью временъ давно минувшихъ, вость-
вавшему діьянгя князей и стародавпгя брани, 

и певцы-гусельники нашихъ былинъ воспевали старыя 
деянія. На свадебныхъ пирахъ гусельники пели 

Про с т а р ы я в р е м е н а и про нынешни 
И про всЬ в р е м е н а доселюшни 2). 

Соответственно тому, въ былинахъ встречаются вступ-
ленія, въ которыхъ предстоящее повествованіе прямо на-
зывается с т а р ы м ъ , б ы в а л ы м ъ , с т а р о д а в н е й с т а р и н о й : 

Кто бы намъ с к а з а л ъ про с т а р о е , 
Про старое , про б ы в а л о е , 
Про того Илью про Муромца 3) . 

Или: 
Благословите, братцы, с т а р и н у с к а з а т ь 4 ) , 
Какъ бы с т а р и н у с т а р о д а в н у ю . 

Въ новейшихъ былинахъ старыми временами почи-
тается уже эпоха Іоанна Грознаго, напр.: 

Да въ с т а р ы е годы п р е ж н і е , 
Во гЬ времена п е р в о н а ч а л ь н ы я , 
Когда воцарился царь государь 
А грозный царь Иванъ Васильевичъ 5). 

' ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 7 0 4 . 
2 ) Р ы б н и к о в ъ . П і с н й . I , 2 4 9 . 
3) К й р е е в с к і й . Песни. I, l'. 
' ) С к а з а т ь старину значить тоже, что н і т ь старину: в ъ былинахъ неоднократно 

с м е н я ю т с я в ы р а ж е н і я . с тарину п о ю т ъ > или «старину с к а ж у т ъ » . См. тотчасъ ниже 
с о о т в е т с т в у й т е п р и м е р ы . 

5 ) К . Д а н и л о в ъ . Древ. росс, стих. , 2 1 9 , 2 2 6 , — С р . встунленіе к ъ п е с н е о 
взатій К а з а н и : 

Ужъ в ы л и люди ли, в ы л ю д и с т а р о д а в н і е , 
Молодые молодцы да-воль послушати, 
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Въ п/Ъдомъ ряде былинъ находимъ и заключительные 
формулы о «сказаній» или «ІГІІЙІЙ с т а р и н ы » про того или 
другаго героя былины, «людямъ на послушанье», напр.: 

— Т у т ъ в й к ъ про Добрыню с т а р и н у п о ю т ъ : 
А синему морю на тишину, 
А в а м ъ , добрымъ т ы м ъ людямъ, на послушанье . 

— Т у т ъ в'Ькъ про Д ю к а с т а р и н у с к а ж у т ь , 
Синему морю и т. д. 

— А съ той поры да съ того времени 
А стали Д ю к а с т а р и н о й с к а з а т ь . 

Въ сходпой форме «скажутъ с т а р и н у » про Настасью 
Королевну, про Михаила Потыка, про Добрыню Никитича, 
про Кострюка Темриковича и т. п. J). 

Певцы, касаясь въ своихъ песняхъ далекихъ странъ 
и былыхъ временъ, рисовали и ф а н т а с т й ч е с к і я , ска-
з о ч н ы я к а р т и н ы изъ стародавняго прошлаго. На это 
опять указываютъ былины. Однимъ изъ главнейшихъ сю-
жетовъ былинъ служатъ ч у д е с н ы е , баснословные под-
в и г и русскихъ богатырей, побораюЩихъ разныхъ чудо-
вищъ: дышащаго пламенемъ змея Горынчича, бабу Го-
рынкину, Тугарина Зміевйча, Соловья разбойника и др. 2) 
Былина, начинающаяся вышеупомянутой формулой: «Вы-
сота ли высота поднебесная», после такого вступленія пе-
реходить къ опйсаніюбеззаконія, господствовавшаго въ ста-
ринное, первоначальное, б а с н о в л о в н о е время царя Давида: 

П р и царЗз Д а в и д Ь Е в с б е в и ч З ; , 
При с т а р ц і Мак а рь Ь ЗахарьевичЬ, 

Е щ е а вамъ разскажу про царевый про походъ, 
Про грозна ц а р я Ивана Васильевича. 

(«Отечеств . Заппски> 1 8 6 0 г . А п р е л ь , стр. 6 8 ) . 
Эпитетъ «стародавній», относимый въ другихъ п і с е н н ы х ь вступіеніяхь къ «ста-

рине» , въ прошедшимъ временамъ, з д е с ь явлаетса уже перенесеннымъ на пожилыхъ 
слушателей. 

' ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 7 5 0 , 7 8 4 , 7 9 4 , 8 1 1 , 817 , 8 2 6 , 831 , 9 3 2 , 
1 1 1 6 . — В ъ былинахъ у К . Д а н и л о в а (Древ. росе, стих.) неоднократно встречается 
заключительный стихъ : 

А и то с т а р и н а , то и д е я н і е 
(стр. 69 , 1 3 2 , 1 5 3 , и др.) , или: 

Т і ы ь с т а р и н а и кончилась 
(стр. 1 8 1 ) . 

2) К. Д а н и л о в * . Древ, росе. стих. 4 4 , 1 2 6 и сл. , 2 4 1 и сл., 2 4 6 и сл., 251 u сл. 
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Было беззаконство великое: 
Старицы по кельямъ—родильницы, 
Чернцы по дорогамъ—разбойницы, 
Сынъ съ отцомъ на судъ идетъ... *) 

Въ другихъ былинахъ действующими являются басно-
словный лица: «премудрый царь Саламонъ» и «прекрасная 
царица Саламонія»2), Дунай и Настасья, превращающееся въ 
реки3)-упоминается о чудесномъ, красующемся за синимъмо-
ремъ, за Глухоморьемъ зеленымъ, славномъ городе царя 
заморскаго, Леденце, откуда выплываетъ на своихъ фан-
тастически разукрашенныхъ корабляхъ богатый гость Со-
ловей Будншровичъ 4 ) , и т. п . — В ъ сходномъ же смысле 
следуетъ понимать и выраженіе Слова о полку Игореве 
о « з а м ы ш л е н і й Бояновомъ». Певецъ Слова хочетъ н а -
чать свою песню «не по замышленію Бояиа» , а «по бы-
линамъ сего времени», т. е. воспеть быль, йсторйческіе 
факты, между темъ какъ Боянъ, творя песню, «расте-
кался мыслію», давалъ волю своему воображению, своему 
«замышленію», вымыслу, сплетая действительность съ чу-
деснымъ, облекая, подобно нашимъ былинамъ, д е й с т в и -
тельность въ фантастическую форму. 

Такіе фантасгйческіе разсказы или «сказки» легко 
могли принимать и ш у т о ч н у ю форму, подобно былинамъ-
сказкамъ: «Старина о болыпомъ быке» , «Кострюкъ», «Не-
былица», «Птицы» и т. п. Некоторыя изъ этихъ сказокъ-
старинъ начинаются призывомъ слушателей ко внйманію, 
чтобы послушали с т а р и н у ш к у , напр.: 

Да князья п о с л у ш а й т е , 
Да бояре послушайте, 
Да мужики ты земскіе, 
И старички деревенскіе, 
Да ребятушки махотные, 
Да крестьянушки пахотные, 
И не шумите—послушайте. 
Да я вамъ с т а р и н у ш к у с к а ж у 

' ) К . Д а н и л о в ъ . Древ. росс. стих. 2 7 1 . 
2) Р ы б н и к о в ъ . II t с ни. П, 2 7 7 я сл. 
3 ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеш. был. Си. несколько перескязовъ о « Д у н а і » 
4 ) К . Д а н и л о в ъ . Древ . росс. стих. 1 . 
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Про тово-де большово быка 
Рободановика... 

Или: 
А не тките то дЬвушки, 
Не ирядите молодушки, 
Ужъ вы сядьте п о с л у ш а й т е , 
Я вамъ с к а з к у с к а ж у , 
Прибаулушку немаленькую, 
Ай диди-диди-диди, 
И про того Кострюка Кострюкановича; 

Про того Дебрюка Дебрюкановича... 

Или: 
С т а р и н а с к а з а т ь д а с т а р о д а в н а я , 
Стародавная да н е б ы в а л а я , 
Хорошо сказать, да лучше слушати. . . , 

послі чего ел'Ьдуетъ цізлый рядъ не бы л ид ъ: 

Да не курица жа ступы соягниласе, 
Корова на лыжахъ покатиласе, 
Да свинья въ ели-то в ідь гнездо свила... 
По поднебесью, братцы, аедвідь летитъ, 
Да медведь летитъ, да онъ хвостомъ вертитъ, 
А по чисту полю у насъ корабъ бЬжитъ, 
На синёмъ мори у насъ овинъ горитъ, 
Да овинъ горитъ и то съ р і іюю. . . ') 

Боліе или менізе сходные съ выше приведенными, фан-
тастйческіе, баснословные (вероятно и шуточные) разска-
зы очевидно пелись и старинными русскими певцами-гу-
сельниками. На это указываютъ, кромі нриведеннаго рань-
ше (стр. 40) выраясенія автора Слова о полку Игоревй, 
о з а м ы ш л е н і й бояновомъ, еще и слова Кирилла Туров-
скаго (XII в . ) , порицавшаго т-Ьхъ, «иже басни баютъ 
и въ г у с л и г у д у т ъ » 2), Кирилла митрополита Кіевскаго 
(XI I I в.), называющаго въ числ'Ь мытарствъ: «плясаніе... 
и б а с н и бающе 3), наконецъ митрополитъ Фотія (1410 г . ) , 

' Г и л ь ф е р д п н г ъ . Онеж. был . 1 1 3 2 — 1 1 3 3 , 1 2 7 2 , 1 3 2 9 . 
Нам. росс. слов. ХП в. 9 5 . 

' ) Ф и л а р е т ъ . Оба. дух. л о т . 5 9 . 
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увілцевавшаго Новгородцевъ б а с н е й не слушать .—Воз-
вращаюсь къ серьезной «игре». 

Подобно Бонну, 

величавшему князей, подъ вчьщими перста-
ми которого струны сами рокотали славу 
князьямъ. - Вояку, свивавшему древнюю славу 
съ новою, 

и старинные «веселые молодцы» с л а в и л и и в е л и ч а л и 
г е р о е в ъ в р е м е н ъ м и н у в ш и х ъ , а равно и с о в р е м е и -
н ы х ъ и м ъ к н я з е й , по примеру Бояну с в и в а я , такимъ 
образомъ, древнюю с л а в у съ новой . Мы видели выше 
(стр. 38), что певцы гусельники пели песни 

Про с т а р ы я времена и про н ы н Ь ш н и , 
И про веб времена доселюшни. . , 

т. е. соединяли повествования о старыхъ и новыхъ вре-
менахъ. Кроме того, въ былинахъ повИзствовашя нередко 
заключаются в о з г л а ш е н і е м ь с л а в ы или х в а л ы г е р о ю 
или г е р о и н ^ былины, напр.: 

— Тутъ-то Настасье с л а в у п о ю т ъ . 
— Да тутъ Святогору да богатырю с л а в у поемъ. 
— А тутъ Кострюку с л а в ы п о ю т ъ , 

Славы поютъ, с т а р и н у с к а ж у т ъ . . . 
И царицы с л а в ы п о ю т ъ , 
Славы поютъ, с т а р и н у с к а ж у т ъ . 

— А еще тутъ поганому (Идолищу) с л а в ы п о ю т ъ 2) . 
i 

ПЬвецъ Слова о полку Игореве, неоднократно вспо-
миная о Бояне и какъ будто подражая местами складу 
Бояновыхъ песень или «старымъ словесамъ», заключаетъ 
свое произведете с л а в л е т е м ъ Игоря, Всеволода, Вла-
дйміра Игоревича, напоминающимъ только что приведен-

' ) Акты ( а р х . эксп. ) 1 , № 3 6 9 . 
2 ) Г в л ь ф е р ц в я г ъ . Онеж. был. 6 2 4 , 6 4 6 , 9 3 2 , 1 0 3 8 , — В ъ иЪкоторыхъ были-

нахъ в ъ заилвчительномъ с т й х і провозглашается с л а в а с т а р п н і , т . е . стародавнимъ 
вреневамъ и событюмъ: 

Д а тутъ л и с т а р и н у н и й с л а в у п о е м ъ . 
( Т а м ъ - ж е : 6 6 2 , 6 7 1 , 6 7 6 , 6 8 9 . ) 
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ные заключительные стихи былинъ- но здЬсь, кромі кня-
зей, величается и дружина, которой провозглашается 
слава и здравіе вміісті съ князьями: «Шзти с л а в а Иго-
рю Святъславича. Буй туру Всеволод-!;, Владйміру Иго-
ревичу. З д р а в и князи и дружина, побарая за христьяны 
на поганыя плъки. Еняземъ с л а в а , а дружинЗз Аминь!» ') . 
Обычай величать и славить на пирахъ въ п-Ьсняхъ не-
толысо воснЬваемыхъ въ ней князей и героевъ, но и при-
сутствующего князя (или боярина, хозяина дома), а также 
и другихъ присутствующихъ лицъ, отразился и въ бы-
линахъ: Ставръ, въ роли «веселаго молодца» или «загу-
селыцика», 

Сыгрышь сыгралъ Царя-града, 
Та(о)нцы навелъ Іерусалйма, 
В е л и ч а л ъ к н я з я со к н я г и н е ю 2). 

Былина о смерти Михаила Скопина свидЬтельствуетъ 
о « в е л и к о й слав-Ь», которую п і л й Окопину во в р е м я 
п и р а : 

На великихъ на радостяхъ п и р ъ пошелъ 
И нир-ь пошелъ и в е л й к і й с т о л ъ 
И (У?) Скопина князя Михайлу Васильевича 
Про весь православный мірь, 
И в е л и к у с л а в у до в і к у п о ю т ъ 
С к о п и н у к н я з ю М й х а й л і В а с и л ь е в и ч у . . . 

На этомъ пиру, по обычаю, идущему отъ временъ Вла-
дйміровы.чь, каждый изъ гостей ч-Ьмъ нибудь похваляется. 
Очередь доходитъ до хозяина: 

«Я Скопинъ Мнхайло Васильевичъ 
Могу князь похвалитися, 
Что очпстилъ Царство Московское 
И великое Государство Россійское, 
Еще ли мнЬ с л а в у п о ю т ъ до вЬку, 
Отъ стараго до налаго, 
Отъ малаго до в&ку моего» 3). 

' ) Русс. Достон. Ш , 2 5 4 . 
2 ) К . Д а н и л о в ъ . Д р е в . росс . стих . 9 1 . 
8) Носл'Ьдніе два, стиха напоминаютъ соответствующее ибсто иаъ былины о До-

брый!; , который « в ы и г р ы в а л ъ » , т . е . в о с п е в а л ъ , славилъ 
Отъ стараго да вепхъ до малаго, 

и какъ будто предетавлаштъ лишь механическое повтореніс старинной формулы въ иска-
женном* смысле . Ср. ниже стр. 4 5 . 
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Та же былина заканчивается припевкой, т. е. заклю-
чительной формулой общаго характера, въ менее разви-
томъ виде повторяющейся и въ конце н'Ькоторыхъ дру-
гихъ былинъ. Вотъ эта припевка: 

То с т а р и н а то и д і я н ь е , 
Какъ бы синему морю на утишенье, 
А быстрымъ рЬкамъ слава до моря, 
Какъ бы добрымъ людямъ на послушанье, 
Молодымъ молодцамъ на нерениманье, 
Еще намъ в е с е л ы м ъ м о л о д ц а м ъ на потішенье, 
Сидючи въ бесйдЬ смиренныя, 
И з п и в а ю ч и медъ, зелено вино; 
Гдй-ко пиво пьемъ, т у т ъ и ч е с т ь в о з д а е м ъ 
Тому б о я р и н у в е л и к о м у 
И х о з я и н у своему ласкову ' ) . 

Какъ Боянъ воспЬвалъ х в а л у к н я з ь я м ъ , какъ авторъ 
Слова о полку Игореве восибвъ походъ Игоря, возгла-
шаетъ с л а в у к н я з ь я м ъ и д р у ж и н е , какъСтавръ, въ ка-
честве скомороха, за пиромъ у князя вплетаетъ въ свою 
п'Ьсню в е л й ч а н і е к н я з я и к н я г и н и , такъ и въ послед-
ней припевке в о з д а е т с я ч е с т ь х о з я и н у п и р а , боярину 
великому, такими нее какъ Ставръ-скоморохъ «веселыми 
молодцами». Эта припевка замечательна и важна въ томъ 
отнопіеній, что она подтверяедаетъ предположВніе о томъ, 
что авторами былинъ были старинные нЬвцы-гусельншш, 
скоморохи: «то старина то и дЬянье... намъ в е с е л ы м ъ 
м о л о д ц а м ъ на потЬшенье»; следовательно поютъ бы-
л и н у они, в е с е л ы е молодцы-скоморохи , себе на по-
тешенье, добрымъ людямъ на послушанье, молодымъ мо-
лодцамъ на нерениманье: «гдЬ-ко пиво пьемъ, тутъ и 
ч е с т ь в о з д а е м ъ . . . х о з я и н у » ; следовательно в п л е т а ю т ъ 
с л а в л е н і е , ч е с т в о в а н і е х о з я и н а в ъ п е с н ю - б ы л и н у 
т е ж е в е с е л ы е м о л о д ц ы - с к о м о р о х и . Точно такъ и До-
брыня, переодетый скоморохомъ, на свадебномъ пиру въ 
своей песне «выигрываетъ», т. е. очевидно с л а в и т ъ , 
в е л и ч а е т ъ в с е х ъ , отъ стараго до малаго, поимённо : 

' ) l i . Д а н и л о в ъ . Д р е в . росс. стих. 3 9 1 . 
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Онъ п о в ы и г р а л ъ во гради во Кіевй 
Онъ во К&ев-Ь да в с Ь х ъ поименно , 
Онъ о т ъ с т а р а г о да в с Ь х ъ до м а л а г о ') . 

Замечательную аналогію представляетъ послідній стихъ 
съ выраженіемь п і в ц а Слова о полку ИгоревЬ: Добрыня 
п о в ы и г р а л ъ всЬхъ о т ъ с т а р а г о до м а л а г о , а пЬвецъ 
Слова слЗздуетъ примеру тЬхъ, кто в е л и ч а е т ъ князей, 
с п е р в а с т а р ш и х ъ , а п о т о м ъ м л а д ш и х ъ ( « п і в ш е нЬснь 
с т а р ы м ъ к н я з е м ъ , а п о т о м ъ м о л о д ы м ъ » 2). Непо-
средственнымъ доказательствомъ тому, что півцы-гусель-
ники действительно величали князей (позже царей) можетъ 
служить разсказъ Олеарія, который еще въ первой поло-
в й н і Х У І І стол'Ьтія слышалъ въ Ладог і пгЬвцовъ-скомо-
роховъ, с л а в и в ш и х ъ за носольскимъ столомъ ц а р я Ми-
х а и л а В е д о р о в и ч а : «Въ Ладог і — пишетъ Олеарій — 
услышали русскую музыку: когда мы сид'Ьли за обЬдомъ, 
пришли двое Русскихъ съ лютней (Lau te ) 3) и г у д к о м ъ 
( G e i g e ) на поклонъ къ гг. посламъ, начали и г р а т ь и 
пгЬть в ъ ч е с т ь в е л и к а г о г о с у д а р я и ц а р я М и х а и л а 
в е д о р о в и ч а (точнее: «о великомъ государе» и т. д . ) 4 ) . 

Прославленіе царя и историческихъ лицъ встр^чаемъ 
и въ малорусскихъ думахъ, напр. : 

Дай, Боже, ч е с т ь и х в а л у 
Світь праведному Г о с у д а р ю , 
Та й Семену П а л і ю , превеликому пану, 
Що не давъ Шведу християнъ на поталу!... 5 ) . 

Форма славленія царя, князей и бояръ, царскихъ слугъ 
(ср. выше славленіе друяшны княжеской), сохранилась до 
сихъ поръ въ нашихъ святочныхъ — подблюдныхъ — irfcc-
няхъ ,при чемъ н ы н і славленіе иногда начинается съБога: 

С л а в а Б о г у на небЬ, слава ! 
Г о с у д а р ю нашему, слава ! 

' ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 7 5 7 . — С р . в ы ш е стр . 4 3 н р в и Ь ч . 
2 ) Русс, достоп. III, 2 5 4 . 
3) Подъ именемъ лютни слЬдуетъ з д і с ь понимать не собственно лютню, а какой-

то лютнеобразный струнный и н с т р у м е н т у в е р о я т н о домры. 
' ) ІІодроб. онис. путеш. въ Ыосков. 2 6 . 
6J К у л и ш ъ . Записки о южной Р у с и . 1 8 5 6 г. I , стр. 195 . ' 
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Чтобы нашему государю не стариться, слава ! 
Его цветному платью не изнашиваться, слава ! 
Его добрымъ конямъ не изъезживаться, с л а в а ! 
Его вЬрнымъ с л у г а м ъ не йвмінйваться, слава ! и т. д. 

Или: 
Вился, вился ярый хмель, с л а в а ! 
Около тычинки серебряныя, слава ! 
Такъ бы вились к н я з ь я и бояре , слава ! 
Около ц а р я православнаго, с л а в а ! *). 

Въ Галицко-русской свадебной шбснЬ находимъ возгла-
шеніе ч е с т и и х в а л ы Богу, Богородиц^ хозяевамъ дома 
и всЬмъ домочадцамъ, по с т а р ш и н с т в у (ср. выше стр. 45 
славленіе сперва старшихъ, а потомъ младшихъ): 

Встаньте бояры, встаньте! 
Ч е с т ь , ф а л у ( = х в а л у ) Б о г у дайте: 
На самый передъ Г о с п о д у Б о г у , 
П р ы с в и т ы й Дів і , г о с п о д а р е в и , 
Г о с п о д й н о н ь ц і и к у х а р о й ц і 

И в с і м ь посполу 
Що сут въ томъ дому 2). 

Въ Сербскихъ колядкахъ также провозглашается с л а в а 
и ч е с т ь хозяину дома и членамъ его семьи, напр.: 
— С л а в а и ч а с т домаЬину! С л а в а и ч е с т ь домохозяину! 

Теб£ на ч а с т господине! . . Тебе на честь , господинъ! . . 
— С л а в а и ч а с т домаЬину! С л а в а и ч е с т ь домохозяину! 

Тебе на ч а с т с т а р а ма]ко! 3 ) Тебе на честь , с т а р а я м а т у ш к а ! 

Въ Малорусскихъ іцедрівкахь встрічаемь сходное слав-
леніе, напр.: 

Славенъ , с л а в е н ъ панъ Олександра, 
Щедрий вечірь! 

Ой чимъ же вінь славенъ? Трома городами, 
Щедрий вечірь! 

Трома городами, своімй синами 
Щедрий вечір'ь! и т. д. 4). 

4 ) С н е г и р е в ъ . Руссвіе простонародные праздники. П , стр. 7 0 , 7 9 . — . С р . С а х 
р о в ъ . Сказ . русс. нар . I . ш : « П і с н й подблюдныя > . 

2 ) P a u l i . P i e s . ludu r u s k . w Gal ie . I , 8 3 . 
я ) К а р а ц и Ь . Сриске народне iijecme. I , стр. 1 1 5 , 1 1 6 

ł ) К у л и ш ъ . Зап . о ю ж . Руси. I , 1 9 6 . 
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Форма славленія въ приведенныхъ русскихъ (и серб-
скихъ) святочныхъ пЬсняхъ близко сходна съ заклгочи-
тельнымъ славленіемь князей и дружины въ Слов!; о полку 
Йгорев і (ср. выше стр. 43); таковымъ же было вероятно 
въ общихъ чертахъ и обычное велйчаніе князей въ пЬс-
няхъ скомороховъ-гусельниковъ (ср. стр. 42: выраженія 
былинъ: « с л а в у » или « с л а в ы поютъ»), 

КромЬ йровозглашенія славы, хвалы, чести, въ народ-
ной литератур^ неріздко встречается в е л й ч а н і е того или 
другаго лица, посредствомъ лестныхъ для него сравненій съ 
небесными светилами,зарей, маковымъ цвЬтомъ и т . п . , — 
сравненій, вероятно такясе применявшихся въ величаль-
ныхъ пЬсняхъ старинныхъ певцовъ-гусельниковъ. Такъ въ 
русскихъ колядкахъ весьма распространена твердо устано-
вившаяся форма славленія хозяина дома и его семьи, по-
средствомъ уподобленія ихъ солнцу, месяцу и звЬздамъ, 
напр.: 

Великорусе.: На дворЬ у него (Устина, хозяина) да три терема: 
Въ первомъ терему да св^телъ мйсяцъ, 
Во второмъ терему красно солнышко, 
Въ третьемъ терему часты звЬзды. 
Что с в й т е л ъ м Ь с я ц ъ , то У с т и н о в ъ домъ (т. е. самъ 

Устинъ), 
Что к р а с н о е солнце, то У л и т а (жена) его, 
Что ч а с т ы звЬзды, малы д'Ьтушки ' j . 

Малорусе.: Я с н ы й м и с я ц ь — с а м ъ господарь , 
Я с н е сонце—його ж и н к а , 
Я с н е е зиркы—його диткы 3). 

Бгьлорусс.: Я с е н ъ мЪсяцъ—панъ Иванъ , 
К р а с н о соунце—яго жана , 
Дробны з в е з д ы — я г о дз&тки 3). 

Хозяинъ обыкновенно сравнивается съ місяцемь, а хо-
зяйка—съ солнцемъ; но иногда сравненіе делается и на-
оборотъ, напр.: 

' ) Абевега р у с с к и й с у е в і р і й . 1 7 8 6 г . Стр. 2 2 4 . 
3 ) М е т л п н с в і й . Народные юяшорусскія нЬспи . 1 8 5 4 г . Стр. 3 4 2 . 

Ш е й п ъ . В'Ьлоруссвія народныя іНіснй. 1 8 7 4 г . Стр. 4 3 . 
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Великорусе.: Красно солнце—то х о з я и н ъ въ дому..., 
СвЬтелъ мЬсяцъ—то х о з я й к а въ дому... ' ) . 

Нельзя не заметить, что точно такое же велйчаніе встре-
чается и въ былинахъ исказкахъ русскихъ, гд-Ь князь Вла-
дймірь нередко называется с о л н ы ш к о м ъ , л а с к о в ы м ъ 
с о л н ц е м ъ , к р а с н ы м ъ с о л н ц е м ъ , напр.: 

Отъ того ли отъ солнца Владйміра . . . , 

«Солнышко ты, В л а д н м і р ь стольно-Кіевскій!> 

«Гой еси, государь ты мой батюшка, 
Ласково солнце, В л а д й м і р ь киязь!» 

Запечаловалъ к н я з ь В л а д й м і р ь , 
Красное с о л н ы ш к о , св^ть Святославьевичъ 2). 

Въ слове о полку Игорев'1; встречается сходное срав-
неніе героя поэмы съ солнцемъ на небе: 

Солнце светится на небес£, Игорь к н я з ь въРусской земли 3). 

Приведу еще несколько примеровъ велйчанія того или 
другаго члена хозяйской семьи въ колядкахъ: 

Малорусе.: У нашого пана хороша пани (=хозяйка) 
По двору ходыть, якъ мисяць сходыть (=восходитъ), 
По синьцямъ ходыть, якъ з а р я сходыть. 

Или: 
А въ тій світлыцй стоить О р ы ш е ч к а (=хозяйская дочь), 
Убиралася, то-жъ и наряжалася; 
До церкви пошла, якъ зоря війшла, 
У церковь війшла, и з ас і яла . 
Тамъ паны стоялы да ій пыталы: 
Чы ты царивна, чы короливна?... 4). 

Великорусе.: Какъ у м е с я ц а золоты рога, 
А у солнышка очи ясные, 

И Л И : 

или: 

или: 

' ) С н е г и р е в ъ . P j c c . прост , ираздн. I I , 6 7 . 
2 ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 1 2 6 1 . - Р ы б н и к о в * . П * с н и Т 1 4 3 Ср П 13 

i q о о « Р - 7 1 г - Д а н и « в г - Древ- росс. стих. 1 3 4 , 2 4 9 — С а х а р о в ъ . Песни р у с с . ' н а р ' 
1 8 3 9 г . V . П р й м і ч . 1 - е къ былинамъ, стр. 3 9 6 

3 ) Русс . Достой. Ш , 2 5 2 . 
< ) М е т л й н с в і й . Южнорусс. нар. ułc. 3 3 1 , 3 3 2 — С р . Р а д ч е н к о . Сборникъ б і л о -

русскихъ и малорусских* народиыхъ пЪсень Гоаельсваго уЬзда. I . Колядияя X 2 8 . 



— 49 — 

У С т е п а н у ш к и ( х о з я й с к а г о сына) кудри р у с ы 
По шгечамъ л е ж а т ь , 
Точно ж а р ъ г о р я т ъ ' j . 

Въ заключение, какъ дальнМшій примЬръ народнаго 
славленія, приведу еще свадебную в е л и ч а л ь н у ю иЬсню, 
исполняемую въ честь свата: 

С л ы ш и ш ь ли, чуешь ли, 
П е т р ъ с в £ т ъ Даниловичъ? 
М ы т е б Ь ПІІСНІО п о е м ъ , 
Теб 'Ь м ы ч е с т ь в о з д а е м ъ . 
К а к ъ б і л ы й с ы р ъ н а блюдЬ л е ж и т ъ , 
Что с а х а р н ы й к у с ъ н а т а р е л о ч к і , 
К а к ъ м а к о в ъ ц в £ т ъ в ъ огород^ стоить , 
Т о с в а т у ш к а н а ш ъ з а столомъ сидитъ 2 ) . 

Повторяю, что о велйчаній и славленій царей, кня-
зей, бояръ и хозяевъ, въ старинныхъ нЬсняхъ скоморо-
ховъ, молено составить себ і некоторое понятіе но приве-
деннымъ прим'Ьрамъ изъ русскихъ былинъ и народныхъ 
нЬсень, вероятно въ данномъ отношеній близко сходствую-
щихъ съ величальными песнями скомороховъ. 

Чудные разсказы про далекія м'Ьста, «игра изъ за 
моря» 3), чудныя повіствованія «про старыя времена и 
про нынешни и про вс/fc времена доселюшни», про стран-
ствованія и подвиги богатырей (позже—про дЗзянія кня-
зей, царей) 4), про собственное рожденіе, собственные 
разъ'Ьзды и похоясденія пЬвца въ далекой чужбин^ 5 ) , ве-
лйчаніе и славленіе князей и бояръ, «отъ стараго до мала-
го»—вотъ очевидно главное содержаніе « т о н ц е в ъ в е л и -
к и х ъ » въ игргЬ старинныхъ пЬвцовъ-гусельниковъ, « и г р ы 
в е л и к о й » , которая вызывала такой восторгъ и удйвленіе 
въ слушателяхъ и такъ щедро награждалась княземъ. 

' ) Владйяірскія Губ. Ведом. 1 8 6 0 г. № 8. 
' ) С а х а р о в ъ . Сказ. русс. нар. I . ш , 1 5 6 . 
3) Про Царьградъ, 1ерусалпмъ, Сарацинскую землю, Волынское море, Новгороду 

Москву, Черниговъ и др. 
'•) Ср. былины: «Илья Муромецъ и Соловей разбо8никъ>, •• Илья Муромецъ и Идо-

л и щ е » , «Три поездки Ильи М у р о м ц а . , . Д о б р ы н я и Маринка» , «Добрыня и з м і Ь , 
«Добрыня и Алёша Поповича» и т. п. изъ Владвмірова цикла; позже героями былинъ 
сделались Грозный Царь Пванъ В а с и л ь е в и ч у Ермакъ Тимофеевичу Гришка Отрепьевъ, 
Царь Алексей Михайловичу Царь Петръ , Стенька Разинь и др. 

5 ) С р . повествованія «о рожденьице» , «похожденыще», «разъездахъ Добрыни-
ныхъ> въ былине о Добрыне . 

4 
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Йсторйческія свидетельства о княжескихъ придвор-
ныхъ музыкальныхъ искусникахъ, начиная съ конца XI 
и до конца XT столітія, почти вовсе умолкаютъ. Упоми-
нается въ Ипатьевской летописи подъ 1241 года лишь 
вскользь о какомъ-то знаменитомъ певце М и т у с е , не 
захотевшемъ изъ гордости служить князю Данійлу 1 ) . За-
темъ сохранились лишь йзвестія о забавахъ князей охо-
тою на дикихъ зверей, о п и р а х ъ , продолжавшихся до 
глубокой ночи и которыми обыкновенно ознаменовывались 
брачныя торжества. Мы знаемъ далее, что митрополитъ 
Кириллъ (XII I в . ) упрекалъ ростовскаго епископа Игна-
тія за то, что онъ елъ, пшгь и в е с е л и л с я съ княземъ 
Глебомъ Васильковичемъ; но въ чемъ именно заключа-
лось это веселье, и вообще, забавлялись ли музыкой князья 
съ конца XI I I до конца XV века, никакихъ сведеній не 
существуетъ. О великомъ князе Литовскомъ ОльгирдЬ 
(ХІУ века) летописецъ выражается съ особой похвалой: 
«премудръ бе зело.. . и воздеряганіе имаше веліе. . . по-
т е х и и й г р а н і я и п р о ч и х ъ т а к о в ы х ъ не внимаше» 2), 
изъ чего нетрудно заключить, что другіе князья того вре-
мени в н и м а л и и г р а м ъ и п о т е х а м ъ , Неупомйнаніе о 
музыкальныхъ забавахъ не значитъ, однако еще, чтобы 
ихъ совсемъ не было, темъ более, что съ конца ХУ сто-
летія появляются йзвестія о царскихъ музыкальныхъ по-
техахъ,въкоторыхъ, рядомъ съ отечественными, выдаются 
уже иноземные искусники-инструменталисты. Такъ въ цар-
ствованій Іоанна I I I , въ 1490 г., выписанъ былъ, вме-
сте съ другими иностранными художниками, органный 
игрецъ. При царе Іоанне Грозномъ были въ Москве ні;-
мецкіе музыканты, прйбывшіе съ другими иноземными 
мастерами, но деятельность ихъ прошла безследно: со-
хранилась лишь запись о несколькихъ немецкихъ музы-
кантахъ въ одной изъ немецкихъ церковныхъ книгъ въ 
Москве3). При царе Оедора Іоанновйче прибываютъ изъ 
заграницы органы и клавикорды съ соответствующими му-
зыкантами; при царе Михаиле ведоровиче къ нимъ при-

' ) Поди. собр. p j c c . л б т . XI, 1 8 0 . 
2 ) Древній л і т о п я с е ц ь . 1 7 4 7 . г . 1 , 1 6 7 . 
3 ) S t a l i l i п . Nachr i ch t en топ der Musik i n Russ land въ H a i f f o l d ' s Bevlac:en zum 

neu ve rande r t en E u s s l a u d . 1 7 7 0 . I I , S. 7 5 . ' ё 
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соединяются скрипотчики и цимбальники; а въ частныхъ 
домахъ появляются на вечеринкахъ игроки на лирахъ. 
Подробнее объ этихъ музыкантахъ я буду говорить въ дру-
гомъ месте . 

Въ тоже время находимъ и свидетельства о баха-
р я х ъ , въ теченій XVI и XVII столітій, къ которымъ 
въ XVI I Bfodj присоединяются и д о м р а ч е и . И т-1; и 
другіе служили очевидно представителями, въ поздней-
шее время, рассмотренной выше «великой игры». Одною 
изъ любимыхъ русскихъ комнатныхъ утехъ въ долгіе осен-
ніе и зймніе вечера и особенно для грядущихъ ко сну, 
замечаетъ г. Забелинъ, была с к а з к а и по всему вероя-
тно не въ спещальномъ ея значеній, какое определила ей 
наука, а вообще въ значеній всякой повести, какъ не-
былицы, такъ и действительной были, обставленной только 
поэтическими образами и сказываемой поэтическимъ сло-
вомъ. Сказка въ такомъ более широкомъ смысле слова 
отождествляется съ теми б а с н я м и , противъ б а я н і я , т. е. 
сказыванія или пенія которыхъ возвышали свой голосъ, 
какъ противъ скоморошескаго искусства вообще, духов-
ные писатели X I I I века: «иже басни баютъ и въ г у с л и 
г у д у т ъ » , «плясаніе.. . и басни бающе»; выраясешя эти 
мы встретили у яге выше (стр. 41) и сравнили это «бая-
ніе басней» съ «замышлешемъ Бояновымъ», съ повество-
вашемъ древними скоморохами фантастическихъ, басносяов-
ныхъ разсказовъ. Бахари были очевидно такими ваятеля-
ми басепь, сказителями сказокъ. Немцы, описывая мона-
шескую жизнь царя Ивана Васильевича въ Александров-
ской слободе, говорятъ, между прочимъ, что после вечер-
няго богослуясенія, царь уходилъ въ свою спальню, где его 
дояотдались трое с л е п ы х ъ с т а р ц е в ъ (бахарей); когда онъ 
лояшлся въ постель, одинъ изъ старцевъ начиналъ гово-
рить сказки и небылицы и когда уставалъ, то его сме-
нялъ другой и т . д. Царь отъ этого скорее и крепче засы-
палъ. У царя Васйлія Шуйскаго былъ бахарь Иванъ. Въ 
первые годы царствованія Михаила Оедоровича баяли басни, 
въ качестве г о с у д а р е в ы х ъ бахарей , Климъ Орефинъ. 
Петръ Оапоговъ и Богданъ Путята. Не только въ царскихъ 

г 
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хоромахъ, но и въ каждомъ зажиточномъ русскомъ доме ба-
харь былъ въ старину необходимымъ лицомъ. Должность 
бахарей состояла въ томъ, чтобы, когда боярину скучно, 
или когда онъ ляжетъ въ постель, сказывать ему сказки, 
повести, прибаутки, чтобы боярина или развеселить, или 
усыпить. У старозавйтныхъ людей и въ начале нашего сто-
л і т і я бахарь-сказочникъ бывалъ еще необходимымъ чле-
номъ домашняго препровожденія времени ] ) . Бахари , въ 
отлйчіе отъ праотцевъ своихъ—гусляровъ, сказывали (или 
распевали?) свои повествованія уже безъ сопровождения 
музыкальнаго инструмента. Въ одной изъ белорусскихъ 
колядокъ « б а х о р ь » йзобраяіается ленивцемъ въ домаш-
немъ быту, какъ и подобаетъ профессіональному разсказ-
чику и краснобаю: 

По-Ьхау б а х о р ь к а по дрова, по дрова, 
А яго сЬкира тупа, тупа, 
А яго кобыла лЬнива, лЬпива. 
Не стали дрова рубиться, рубиться, 
Та задумау ёнъ жениться, жениться, 
Щобъ за діткамй л е н и т ь с я , л Ь н и т ь с я 2). 

Вместе съ бахарями въ памятникахъ временъ Михаи-
ла Оедоровича упоминаются д о м р а ч е и , т. е. певцы, со-
провождавшіе свои песни звуками домръ. Имена домрачеевъ 
встречаются въ документахъ первой половины X V I I в е к а . 
Съ 1614 г. находимъ имя домрачея Богдана Путяты, въ 
1626 г. во время свадебнаго праздника царя Михаила Ое-
доровича тешили его, между прочимъ, домрачеи Андрюшка 
бедоровъ да Васька Степановъ. Затемъ въ 30-хъ и 40-хъ 
годахъ XVI I века въ дворцовой потешной палате являются 
уже д о м р а ч е и с л е п ы е : Таврило («нотешникъ домрачей»), 
Яковъ, ЛукьянъНикифоровъ, Наумъ, Петръ («игрецы дом-
рачеи»), действовавшіе преимущественно на царицыной 
половине и получавшіе, по приказанию царицы, деньги, то 
въ награду, то на домерныя струны. Искусство бахаря и 
домрачея соединялось иногда въ одномъ лице . Такъ упо-

*) ЗабЬлнвъ. Дои. быть русс, царицъ. 433, 438 и сл.—ЭнциыопедвческШ Лекси-
кон*. 1836 г. Т. V': «бахарь». 

а ) Б е з с о н о в ъ . Б ілорусокія u t e m . 1 8 7 1 г . I , стр . 8 4 . Бахорь , у біілоруссовг, в о 
объяснение проф. Безсонова, значить : балагурь, шугь ; волокита; баятсль , ' обаятель-
в і д у н ь , ДІІДЬ. 
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мянутый выше Богданъ Путята называется то бахаремъ, 
то домрачеемъ. Независимо отъ бахарей и домрачеевъ те-
шили Михаила ведоровича и г у с е л ь н и к и : гусли, сле-
довательно, еще не совсЬмъ утратились изъ употребленія 
народныхъ п'Ьвцовъ и сказителей, но, на сколько воз-
можно судить по имеющимся скуднымъ сведеніямь, въ 
значительной степени уступили место домрамъ. Г. Забе-
линъ высказываетъ весьма правдоподобное предположе-
ніе, что бахарь, домрачей и гусельникъ были представи-
телями художественной литературы, свойственной потреб-
иостямъ и вкусамъ века. Это были, по выраженію его, 
«поэты, если и не творцы, за то хранители народнаго 
поэтическаго творчества. Но не можемъ сказать, при-
бавляетъ г. Забелинъ, что они не были и творцами, 
ибо есть ноложительныя свидетельства, что народная 
мысль не только свято хранила поэтическую память о 
минувшемъ, но съ яшвостью воспринимала и поэтиче-
скіе образы современныхъ событій. Въ этомъ отношеній 
для насъ неоценимы песни, записанныя у одного англи-
чанина въ 1619 г. Оне воспеваютъ событіе только что со-
вершившееся въ томъ го ду, пріездь въ Москву изъ плена госу-
дарева отца,Филарета Никитича ; оне поютъ смерть недавняго 
народнаго героя Скопина-Шуйскаго (1610 г . ) , оне поютъ 
участь царевны Ксеній Годуновой. (См. у К и р е е в с к а г о . 
Песни. VI, 202, 203, 207). Мы можемъ основательно по-
лагать, что это только незначительный крохи того, чемъ 
обладало наше старинное песнотворство» *). Въ последствій 
на месте домрачеевъ и гусельниковъ встречаемъ какъ при 
дворе, такъ въ особенности въ русскихъ знатныхъ домахъ, 
вошедшихъ въ моду въ XVIII веке малорусскихъ банду-
ристовъ, о которыхъ я буду говорить въ другомъ месте. 

Вероятно сходны съ серьезными песнями только что 
разсмотренныхъ бахарей, домрачеевъ и гусельниковъ были 
песни, въ одной изъпозднбйшихъ былинъ именуемыя цар-
с к и м и : въ былине «Молодецъ и Королева» русскій мо-
лодецъ попадаетъ въ нленъ къ Шведскому королю; отве-
денный въ конюшню. 

З а б ^ л о н ъ . Д о и . бытъ русс, цярвцъ. 4 3 4 — 4 3 5 , 4 3 9 - 4 4 0 . 
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З а п Ь л ъ м о л о д е ж ь і г Ь с н й ц а р с к і я , 
П Ь е н и ц а р с к і я , п & с н и у м и л ь н ы я ' ) . 

Пленительныя песни, которыя поетъ райская птичка 
надъ чудесной кроватью, снаряженной царемъ Васильемъ 
Окульевичемъ, для прелыценія прекрасной царицы Сала-
моній, называются также «царскими»: 

Н а т о й н а о р л е н о й г р я д о ч к і 
С и д и т ъ п т и ц ы н к а р а й с к а я , 
П о е т ъ - т о п Ь с е н к п ц а р с к і я 2 ) . 

Песни царскія^ песни у м и л ь н ы я (ср. «песню зауныв-
ную») пліннаго молодца напоминаютъ Добрынину « и г р у 
по у н ы л ь н е м у , по у м и л ь н е м у » , его « и г р у в е л и к у ю » , 
Садкову «игру н е ж н у ю » , доставйвшія князю Владйміру 
« у т е х и н е ж н ы я » , царю морскому—«утехи в е л й к і я » 
(ср. выше стр. 29, 30). 

бб. Игроки непрофессіональные. Дружинники. Добрыня Никитичъ. Ставръ 
Годиновичъ. Соловей Будйміровйчг. Садко- Разные игроки-любители. 

Приписывая стариннымъ скоморохамъ-гуселышкамъ 
(«игрецамъ», «веселымъ молодцамъ») созданіе разсмотрін-
ной выше «великой игры», воспомйнаніе о которой сохра-
нилось въ у стахъ нашихъ сЬверныхъ сказителей былинъ,— 
игры, заключавшейся въ пЬній, при звукахъ гуслей, піз-
сень, дошедшихъ до насъ, разумеется не безъ йзміненій, 
въ образЬ нын'Ьшнихъ былинъ, нельзя однако не заметить, 
что не одни скоморохи, т. е. игроки по профессій, должны 
считаться представителями этой игры: рядомъ съ профес-
сіоналыіымй гусельниками упоминаются въ былинахъ и 
п е в ц ы - л ю б и т е л и изъ среды знатныхъ особъ княжески хъ 
и боярскихъ родовъ, частью группировавшиеся около вели-

*) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 1 3 2 1 , — Въ одномъ изъ пересказовъ былины 
чКнязь ВолкиНСКІЙ и Ваня ключииг.ъ>, родственной по содержанію съ былиной «Моло-
децъ и Королева», Ваня (соответствующей «молодцу») восклицаетъ: 

Ну подайте мне гуселькп звончатые, 
Заиграю я п е с н ю з а у н ы в н у ю . 

( К й р е е в с к і й . Песни. V , 1 3 7 ) . 
2 ) Р ы б н и к о в ъ Песни. I I , 2 8 0 . 
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кокняжескаго престола — в и т я з и - д р у ж и н н и к и , частью 
стоявшіе с а м о с т о я т е л ь н о , сами образуя ц е н т р ы круж-
ковъ, называемыхъ въ былинахъ д р у ж и н а м и . Такими 
певцами быля упоминаемые въ былинахъ: Добрыня Ни-
к и т и ч у Ставръ Годиновичъ, Соловей Вудйміровйчь, на-
конецъ Садко, едЬлавшійся изъ простаго гусельника бога-
тымъ гостемъ. 

Добрыня 

во всЬхъ вышеприведенныхъ случаяхъ поетъ и играетъ 
въ образі скомороха, въ который онъ нарядился, чтобы 
неузнаннымъ войдти на свадебный ниръ. Онъ поетъ не только 
не хуясе всякаго профессіональнаго игреца, но даяге искус-
ство его превосходить скоморошескую игру: все на пиру, 
даже игроки-скоморохи, пріумолклй и заслушались, когда 
заигралъ Добрыня, 

Эдакой и г р ы на с в е т е не с л ы х а н о , 
На бЬловмъ и г р ы не видано 'J . 

Добрыня и «до своего с т р а н с т в о в а н і я з а н и м а л с я 
и г р о й » , у него дома «гусельки яровчаты» лежать 

Въ новой горешЛ все на столике, 

ИЛИ висятъ 
Во глубокомъ погребе на гвоздике. 

По одному изъ пересказовъ былины о ДобрынЬ, гусли 
введены были даже въ лукъ, изъ котораго онъ стрелялъ: 

Въ тотъ тугдй лукъ разрывчатый, въ тупой конецъ, 
Введены были гуселышки яровчаты 2J. 

Изъ другаго пересказа видно, что Добрыня своей игрой 
на гусляхъ с л а в и л с я и до появленія въ одежде скомо-
роха: когда заигралъ Добрыня-скоморохъ, дивились игре 
его цари и царевичи, короли и королевичи, 

Е щ е не было молодаго г у с е л ь щ и к а 
С у п р о т и в ъ Д о б р ы н ю ш к и Микитица , 

*) Ср. выше сгр. 2 9 . 
' ) Р ы б н и к о в ! , . Н'Ьсна. I , 1 3 5 , 1 4 3 , 1 5 8 . 
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Ай находится молодой гуселыцичокъ (т. е. самъ же Добрыня) 
Ёнъ не х у ж е да Д о б р ы н и добра молодца ' ) . 

Добрыня, по словамъ былинъ, былъ в и т я з ь , б о г а т ы р ь . 
Самое рожденіе его ознаменовывается чудеснымъ двиясе-
ніемь стйхій. Не туча тупится, говорить былипа, не те-
менье темнится, выбегало зверей стадо, въ томъ стадЬ 
левъ, а шерсть у льва золоченая,— 

Крыцялъ лёвъ по звериному, 
П о с е ы п а л и с ь т у т ъ к р у т ы - к р а с н ы б е р ё ж о ц к и , 
С м у т и л а с е м а т ь Н 4 п р а - р £ к а : 
Заслышали р о ж д е н ь п ц ё Добрынино . 
Дакъ въ тоё время родился Д о б р ы н я к н е з ь 2). 

Въ другомъ м і с т і описывается пргЬздъ Добрыни въ 
Кіевь: онъ Ьдетъ «издалеча» со слугою своимъ Таропомъ, 
пргЬзясаетъ ко двору Владймірову, остается здЬсь несколь-
ко лЪтъ, а потомъ отправляется «погулять»; всл ідь за 
тЬмъ начинаются разныя его нохожденія и подвиги: 

Издалеча, издалеча во чистомъ пол£, 
Какъ далЬе того на УкрайкЬ, 
Какъ Ьдетъ поЬдетъ добрый молодецъ, 
Сильный м о г у ч ъ б о г а т ы р ь Д о б р ы н я . 
А Добрыня вЬдь-то братцы Н и к и т ь е в и ч ъ , 
А съ нимъ в'Ьдь 4детъ Тароиъ слуга. 

(Добрыня прибываетъ въ Кіевь ко двору Владйміра:) 

Въ стольномъ городЬ во К і е в £ , 
У с л а в н а г о о с у д а р ь к н я з я В л а д й м і р а , 
Три года Добрынюшка стольничалъ, 
Онъ стольничалъ чашничалъ девять л^тъ, 
На десятый годъ погулять захот&лъ... 

Въ качеств^ богатыря, онъ рубить Чудь, Сорочину 
долгополую, Черкесъ, Калмыкъ съ Татарами и пр., уби-
ваетъ Зм'Ья Горынчища, побораетъ бабу Горынкину и т. п . 3 ) . 
Свое рожденіе, свои похожденія и разъ-Ьзды Добрыня вос-

' ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж, был . 1 0 3 0 . 
2 ) К й р Ь е в с к і й . П і с н й . П , 1 1 . 
3 ) К . Д а н и л о в ъ . Древ . росс. стих. XI I , 4 ! , 1 3 4 и сл. , 2 4 0 и сл. 2 5 1 
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п і в а е т ь на неоднократно упомянутомъ выше пиру, въ роди 
скомороха. Онъ удивляетъ и восхищаетъ слушателей своей 
игрой, но уже и раньше, въ к а ч е с т в е д р у ж и н н и к а , онъ 
славился въ этомъ отношеній какъ велйкій мастеръ своего 
д і л а : «не было молодаго гуселыцика супротивъ Добры-
нюшки Микитица». 

Такимъ же музыкальнымъ искусникомъ былъ и дру-
гой дружинникъ, 

Ставръ Годиновичъ. 

Онъ выводится въ былине передъ мнимымъ посломъ, 
подобно Добрыне, въ качеств^ будто бы «веселаго молод-
ца» или «загуселыцика», т. е. скомороха, но на самомъ 
д і л е онъ б о я р и н ъ , принимающей въ начале былины уча-
стіе въ почестномъ пире Владим1ровомъ, вместе съ про-
чими князьями, боярами и богатырями. Онъ попадаетъ въ 
немилость у князя за то, что похваляется своимъ дворомъ, 
гриднями и светлицами, которые будто бы не хуяіе го-
рода Кіева, по другому пересказу—своей молодой женой. 
Владймірь приказываетъ сковать С т а в р а б о я р и н а и по-
садить его «въ погреба глубокіе». На выручку мужа яв-
ляется его жена. Она щиёзясаетъ ко Владйміру въ бога-
томъ платье посольскомъ, выдаетъ себя за грознаго посла 
изъ Золотой Орды и требуетъ «даней, выходовъ за две-
надцать летъ». Владймірь старается угодить послу и на 
вопросъноследняго, нетъ ли у него кому въ г у с л и по-
и г р а т ь , сначала велитъ вывести «веселыхъ молодцевъ» 
или «загуселыциковъ», но игра ихъ не веселитъ посла. 
Вспоминаютъ о Ставре боярине: 

Старъ С т а в р ъ с ы н ъ Г о д и н о в и ч ъ , 
Онъ м а с т е р ъ и г р а т ь во г у с л и я р о в ч а т ы , 

или: 
Онъ г о р а з д ъ и г р а т ь в ъ г у е е л ы ш к и я р о в ч а т ы . 

Посолъ удовлетворяется Ставровой игрой и, прощая Вла-
дйміру «дани и выходы», проситъ пожаловать его «весе-
лымъ молодцомъ» '). И такъ Ставръ уже раньше, т. е. 
еще будучи членомъ друясины великокняжеской, изве-

' ) К . Д а н и л о в ъ . Древ . росс, стих 85 и с л . — Р ы б н и к о в * . ПЬснн. II, 1 0 1 , 1 1 1 -
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стенъ былъ какъ м а с т е р ъ и г р а т ь въ г у с л и , и можетъ, 
следовательно, быть сопоставленъ съ другимъ членомъ дру-
жины, такимъжемастеромъ—Добрынею.Не имея прямыхъ, 
непосредственныхъ указаній былинъ на то, что Ставръ и 
Добрыня играли и пели за Владим1ровымъ столомъ, въ ка-
честве дружинниковъ, мы однако видимъ, что они поль-
зовались при Владйміровомь дворе большою известностью, 
какъ и с к у с н и к и и м а с т е р а и г р ы н е п р о ф е с с і о н а л ь -
ные , т. е., по новейшему выраженію, были искусными 
игроками-любителями; могли же при дворе узнать искус-
ство ихъ не иначе, какъ по игре ихъ, раздававшейся 
здесь, следовательно, еще до отъезда изъ Кіева Добрыни 
и до заточенія Ставра. 

Въ Несторовой летописи читаемъ о « п о х в а л е в е л и -
кой», которую дали Андрею Боголюбскому д р у я г и н н и к и 
его отца после войны 1149 г . : « м у ж и отни п о х в а л у ему 
д а ш а в е л и к у , зане мужьскы створи паче всехъ бывшихъ 
ту». Въ другомъ месте летописи говорится о « п е с н е слав-
ной» , петой князьямъ Галицкимъ Данійлу и Васйлію за 
ихъ победу надъ Ятвягами въ 1251 г . : «и п е с н ю с л а в н у 
п о я х у има, Богу помогшу има, и придоста со славою на 
землю свою.. .» г ) . Это была очевидно х в а л е б н а я п е с н я , 
в о з г л а ш е н і е с л а в ы к н я з ь ям ъ, какъ пели таковую Боянъ -
гудецъ, иЗзвецъ Слова о полку Игореве2) , певцы-гусель-
ники или веселые молодцы, велйчавшіе князя (или царя, 
или боярина, хозяина). Въ первомъ изъ только что приве-
денныхъ свидетельства, в о з г л а с и т е л я м и п о х в а л ы или 
с л а в ы прямо называются д р у ж и н н и к и - можетъ быть то 
же самое имело место и по отношенію къ князьямъ Да-
нійлу и Васйлію, — летопись умалчиваетъ о томъ, кто 
именно пелъ имъ «песнь славну». Славу князьямъ дей-
ствительно могли воспевать дружинники, между которыми 
бывали столь искусные, прославленные игроки и певцы, 
какъ воспетые въ былинахъ Добрыня и Ставръ. Оба по-
следніе умели величать и славить, какъ видно изъ бы-

' ) Поли . собр. русс. л е т . I , 1 4 0 ; И , 1 8 7 . 
2) «Слово», хотя и есть п р о и з в е д е т е литературное, книжное , т%мъ не менее въ 

заключительном'* с л а м е н і й князей и дружины сжідуеть примеру, подлаживается подъ 
тонъ иевцовъ-славелыциковъ, которые, среди вееелія , по поводу в о з в р а щ е ш я изъ похода 
Игоря, величаютъ князей, «сперва старшихъ, а потомъ младшихъ». 
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линъ: Добрыня « п о в ы и г р а л ъ » в с Ь х ъ , отъ стараго до ма-
лаго, а Ставръ « в е л и ч а л ъ к н я з я со к н я г и н е ю » (ср. вы-
ше стр. 43, 45). — В ъ позднМшемъ памятник* — «За-
донщин-Ь»—складъ дружинной поэзій, прославлявшей кня-
зей, по замЬчаніго г. Хруіцова'), обозначенъ выражетемъ 
« г у с е л ь н ы я с л о в е с а » : «Той бо вііцій Боянъ, воскладая 
свои златыя персты на живыя струны —читаемъ въ наз-
ванномъ памятник* — пояше славу Русскыимъ княземъ... . 
восхваляя ихъ иЬсньмй и г у с л е н ы м и буйными словесы. 
Азъ же в о с х в а л ю п Ь с н ь м и и г у с л е н ы м и словесы 
г о с п о д и н а Р у с с к а г о , г о с п о д и н а к н я з я Д м й т р і я Ива-
н о в и ч а и брата его князя Володимера О н д р е е в и ч а » 2). 

Подобнымъ же, какъ Добрыня и Ставръ, непрофессіо-
нальнымъ гусельникомъ является въ былинахъ и прибы-
вающей въ Шевъ изъ заморскаго города Леденца, на своихъ 
корабляхъ, съ цЬлыо свататься на княженецкой (Влади-
міровой) племянниц^, Запаві; ПутятишнЬ, богатый и знат-
ный гость. 

Соловей Будиапровичъ. 

Чудная игра Соловья описывается въ т4хъ же стерео-
типныхъ выраженіяхь, которыя применяются сказителями 
былинъ ко всЬмъ вообще искуснымъ гусельнпкамъ (ср. вы-
ше стр. 30 и сл.); новой чертой оказывается лишь то, что 
Соловей то увеселяетъ игрой свою матушку, то самъ за-
бавляется со своею друяшною: 

И г р а е т ъ Соловей в ъ з в о н ч а т ы г у с л и . . . , 
З в е с е л я е т ъ г о с у д а р ы н ю онъ м а т у ш к у , 
Молоду Ульяну Васильевну. 

' ) 0 древне-русскихъ историческихъ новестяхъ и еказан ія і ' ь . 187S г . Стр . 2 0 9 . 
2 ) Н з в і с т і я I I отд. И л и . Акад. Н а у к ъ . VI , 3 4 5 , — В ъ Воскресенской летописи подъ 

1 2 4 2 г . (Полн. собр. русс. л е т . У П , 1 5 1 ) чптаемъ о п Ь н і н с л а в ы князю Александру, 
при возврашеній его въ городъ Псковъ, после победы его надъ Н е м ц а м и и Чудью: <яко же 
нрпблизися велйкій князь Александръ къ граду Пскову, и сретоша его съ кресты игу-
мени и попове въ ризахъ и народъ многъ предъ градомъ, п о ю щ и Г о с п о д е в н с л а в у 
и в е л и к о м у к н я з ю А л е к с а н д р у Я р о с л а в и ч у » . Летоиисецъ даже сообщаетъ текстъ 
гимна, который н е л ъ при этомъ случае народъ: «Иособивый, Господи, кроткому Давыду 
победить иноплеменника и верному кнпзю нашему оружіемь крестнымъ, свободи градъ 
Псковъ отъ иноязычныхъ и отъ иноплеменникъ рукою великого к н я з я Александра Яро-
славича» . Здесь с л а в л е н і е князя получило характеръ релйгіознаго гимна, благодар-
ственной молитвы, въ лсполненіп которой участвовали u народъ и духовенство. 
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Дальше сущность и г р ы точнее обозначена: 

П е с н и п о е т ъ и г у с л и и г р а е т ъ 
Младъ Соловей сынъ Будйміровйчь. 

Забава его съ дружиною описывается такъ: 

Тутъ-то въ терему с к а ч у т ъ - п л я ш у т ъ , 
I I Ś C H E п о ю т ъ , в ъ г у с л и н а и г р ы в а ю т ъ . 
Тутъ-то младъ Соловей сынъ Будйміровйчь 
Со с в о е й д р у ж и н у ж к о й хороброей ; 
Онъ сидитъ Соловей на ету.ті; черленоемъ, 
На черленоемъ стулЬ, золоченоемъ, 
И г р а е т ъ м о л о д е ц ъ , з а б а в л я е т с я 
Со своими д р у ж и н а м и х о р о б р ы м и ' ) . 

Въ терему пргЬзжаго знатнаго гостя идетъ пиръ, весе-
лится его дружина, т. е. прйбывшіе съ нимъ «гости ко-
рабельщики и целовальники любимые», скачутъ, пляшу тъ, 
поютъ піснй. и среди Дружины, на золоченомъ стуле, сидитъ 
и играетъ въ гусли и песни поетъ самъ Соловей. И такъ, 
и м о г у ч і й б о г а т ы р ь Добрыня, и б о я р и н ъ Ставръ, и з н а т -
н ы й и б о г а т ы й к у п е ц ъ Соловей изображены въ были-
нахъ, какъ прославленные игроки. 

Остается назвать еще богатаго Новгородскаго гостя 

Садко, 

который, правда, пока не разбогателъ, былъ профессіональ-
нымъ гусельникомъ и ходилъ играть по пирамъ (см. выше 
стр. 7), но, и сделавшись купцомъ и разбогатевъ, не по-
кинулъ своего искусства. Любовь его къ игре выражается 
меяіду прочимъ въ томъ, что, когда выпалъ ему жребій 
быть выброшеннымъ въ море, онъ еще въ последній разъ, 
передъ смертью, хочетъ поиграть въ гусли и обращается 
къ своимъ людямъ: 

Аи же, братцы, дружина хоробрая! 
Давайте мне гуселки яровчаты 
П о и г р а т ь - т о мне въ остатнее : 
Больше мне въ гуселки не нгрывати 2). 

' ) Р ы й я и к о в ъ ІНЬснй. I , 3 1 9 , 3 3 1 . 
3 ) Т а м ъ - ж е . I , 3 7 7 . 
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Когда же приходится ему спускаться въ море, онъ бе-
рега гусли съ собой. 

Создателями, представителями «веселой игры», следы 
которой сохраняются еще въ былинахъ северно-русскихъ 
сказителей, были, следовательно, кромепрофессіональныхъ 
игрецовъ-скомороховъ, еще и игрецы непрофессиональные, 
витязи или бояре-дружинники, знатные гости и вообще 
одаренные талантомъ частные люди, не делавшіе своего 
искусства предметомъ промысла, какъ скоморохи. 

«Игра», т. е. йішіе песень и инструментальная игра, 
издавна составляла любимое занятіе частныхъ людей, по-
добно вышеупомянутымъ друяшнникамъ и вообще знатнымъ 
игрецамъ, не практиковавшимъ игры въ качестве ремесла, 
но упражнявшимся въ ней какъ л ю б и т е л и . Въ русскихъ 
народныхъ песняхъ неоднократно поется о миломъ, о же-
нихе, несущемъ, налаяшвающемъ гусли, играющемъ на гус-
ляхъ (иногда и на другихъ инструментахъ), о хозяине дома, 
о молодомъ муяЛ, о пріезжемь госте (купце), о казаке, о 
старомъ и молодомъ, играющихъ на гусляхъ, на гудке, 
на дудке, на скрипке и т. п , напр.: 

а) О хозяинп дома: 

— По Дунаю по р'ЬкЬ 
По бережку по крутому 
Лежать гусли неналаженные, 

Коляда! 
Кому гусли налаживати? 

Коляда! 
Н а л а д и т ь гусли 
З е н з е в б ю Андреяновичу 

Коляда! 
и т. д. 

б) О молодомъ мужгь: 

А у нихъ (молодыхъ) въ головахъ 
Звончаты г у с л и лежать. 
И кому въ гусли играть? 
И г р а т ь въ эти гусли 
Ефиму молодцу, 
Ему тешить, утйшать 



— 62 — 

Молоду свою жену 
Оксиньюшку свою душу. 

Или: 

Подарилъ меня государь-батюшка женою, 
Умною женою и разумною: 
Я за г у д о в ъ , а она за пЬсни, 
Я въ г у д о к ъ и г р а т и , а она плясати... 

в) Объ удаломъ молодцы. 

— ...Позывали удальца 

Какъ во пирЬ пировать, 
Во бесідушку сидЬть, 
На игрище поиграть... 
З а и г р а л ъ онъ во г у с л и 
З а и г р а л ъ онъ во з в о н ч а т ы е свои... 

в) О любезномъ молодцгь: 

Идетъ л ю б ч и к ъ мой горой, 
Несетъ гусли подъ полой. 
Самъ въ гусли играетъ . . . 

г) О старомъ и молодомг: 

Во бесЬдушкЬ сидитъ старой 
ОЙ ЛЮЛИ, ПОСТЫЛОЙ! 

На колйняхъ держитъ гусли 
Ой люли, лубяные! 

На гуслицахъ струны 
Ой люли, мочальныя! 

Старой въ гусли з а и г р а е т ъ . . . 

Отъ его игры сердце ноетъ, ноги подломились и пр.; за тймъ 
описывается игра молодаго: 

Во беседушке сидитъ молодой 
Ой люли, мой любезной! 

На кол^няхъ держитъ гусли 
Ой люли, звончатые! 
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На гуслицахъ струны 
Ой люли, золотыя! 

Молодой въ гусли з а и г р а е т ъ . . . 

Отъ его игры сердце радо, ноги расплясались и пр. 

д) О боярахъ (свадебныхъ гостяхг): 

Б о я р е в ъ трубу т р у б я т ъ 
Молодые въ золоченую. 

(Ср. сказанное по поводу этой игры выше, стр. 24 25). 

е) О загьзжемъ гостп (купцгь): 

. . .ЗаЬзжій гость, 
Онъ во дудочку и г р а л ъ , 
Онъ гляд^лъ, смотр^лъ 
НевЬсту себЬ. 

ж) О Донскомъ казатъ: 

Ходилъ, гулялъ Донской к а з а к ъ , самъ во с к р и п к у и г р а л ъ , 
И г р а л ъ , и г р а л ъ , в ы и г р ы в а л ъ , дівокь выбиралъ '). 

Въ сказк і объ Й в а н і П о н о м а р е в й ч і ; читаемъ: «Нача 
(сынъ пономаря) въ г у с л и и г р а т ь преславны ігры, i уди-
вися турской посолъ игранию тому, и красотЗз, i разу-
му, и п р е м у д р о с т и » . Изъ поученія митрополита Данійла 
усматриваем^ что и л и ц а д у х о в н а г о з в а н і я упражня-
лись въ йгр і : « Н ы н і же сутъ нЪцыи отъ с в я щ е н н ы х ъ , 
яже суть сій п р е с в и т е р ы и д і а к о н й , у п о д і а к о н й , и 
ч т е ц и , и п і в ц й , глумяся, и г р а ю т ъ въ гусли , въ 
з (д?)омры, въ смыки. . . и въ п-Ьснехъ б і с о в с к й х ь . . . 2 ) . 

Разлйчіе исходныхъ точекъ игрецовъ-любителей: дру-
жинниковъ и вообще лицъ, стоявшихъ на боліе высокомъ 
умственномъ уровне, съ одной стороны,—и игрецовъ про-

' ) С а х а р о в ъ . Сказ . русс. н а р . I . ш , 17 , 3 0 , 4 1 , 5 0 , 9 7 — 9 8 , 9 9 , 1 7 9 , 2 6 2 ; ср . 
3 3 , 9 6 , 1 2 0 п д р . — С р . выше с т р . 2 3 : « Н е р е н я л ъ г у с л и с в і т к й в а н о в и ч ъ , — о н ъ 
с т а л ъ и г р а т ь , во всю ночь не с п а т ь » , т а к ж е с т р . 5 4 : слова Ванн ключника: «ну по-
дайте мнЬ г у с е л ь к и звончатые , з а и г р а ю в н Ь с н ю з а у н ы в н у ю ' . 

2 ) Н а м стар . русс. лит . D, 3 1 9 ; IV*, 2 0 1 . 
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фессіональныхъ, снискивавтихъ се б* пропйтаніе своимъ 
искусствомъ или в*рн*е — ремесломъ,—съ другой, должно 
было до известной степени отзываться и на характер* ихъ 
игры. Въ то время какъ игроки непрофессіональные, а 
такясе и профессіональные, проявлявшіе свое искусство при 
княжескихъ дворахъ, могли свободно следовать высшимъ 
идеаламъ, игроки професеіональные непридворные, углуб-
лявшіеся въ толпу народную, отъ которой полупали сред-
ства къ жизни, невольно должны были подлаживаться подъ 
бол*е грубые, ч*мъ въ княясескомъ кругу, вкусы и тре-
бованія массы, делались въ полномъ смысл* слова «поташ-
никами», увеселителями толпы, при чемъ естественно игра 
ихъ должна была принимать бол*е вульгарный, площадной 
характеръ, утрачивая в е л й ч і е стиля игры придворной. 
Надо полагать, что разлйчіе въ характер* игры т*хъ и 
другихъ было приблизительно то же , какое представляло на 
запад* искусство трубадуровъ (знатныхъ, независимыхъ 
п*вцовъ-поэтовъ) съ одной стороны и ясонглёровъ (игре-
цовъ и иот*шниковъ по ремеслу, проявлявшихъ свое ис-
кусство не только при княжескихъ дворахъ, но и наули-
цахъ и площадяхъ въ народ*)—съ другой '). Впрочемъ, 
какъ видно изъ былинъ, и при великокняясескомъ двор* 
не одно в е л й ч і е стиля п,*нилось въ искусств* игреца: 
едва ли не выше еще почиталось в е с е л ь е и г р ы . 

г. Веселая игра.—Плясовая игра. 

Князь Владймірь особенною почестью награясдаетъ 
Добрыню-скомороха за и г р у его в е с е л у ю , саяіая его за 
столъ рядомъ съ собою: 

Говорить Владймірь стольно-кіевскій: 
«Ахъ ты ей, удалой скоморошина! 
«Опущайся изъ печки изъ запечки, 
іСадйеь-ко еъ нами за дубовъ столъ хлЪба к у ш а т и , 

Ср. P e t i s . Histoire g e n e r a l e de l a mus ique . 1 8 6 9 1 8 7 6 . Т . V, p . 8 , 1 8 — 1 9 
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«Станемъ білыя лебедушки мы рушати. 
«За твою и г р у за в е с е л у ю 
«Дамъ тебЬ три мЪста любимыихъ: 
«Перво мЬсто сядь подли меня, 
«Друго місто суиротивъ меня, 
«А третье м&сто, куда самъ захошь». 

Или: 
«Ты садись-ко съ нами на почестней пиръ на з о л о т ъ с т у л ъ , 
«А въ особину гдЬ мЬсто е понравится» *). 

Въ одномъ изъ миогочислениыхъ пересказовъ былины 
о ДобрыиЬ, сей НОСЛІ5ДНІЙ велитъ принести на свадебный 
пиръ «гуселышка яровчаты», 

З в е с е л и т ь свое сердечко богатырское, 

и далізе, какъ заигралъ Добрыня въ гусли, 

З в е с е л и л ъ - т о онъ лаековаго князя да Владйміра.., 

или: 
Всихъ да на пиру и и з в е с е л и л ъ , 
И всихъ да на пиру игрой у т Ь ш и л ъ вЬдь 2). 

Поигравъ на свадебномъ пиру и приведя слушателей 
въ йзумленіе и восторгъ, Добрыня проситъ княгиню, чтобы 
она поднесла ему, скоморошин-Ь, чару зелена вина въ пол-
тора ведра, примолвивъ: 

«Еще п о в е с е л я е стану играть въ гусли звончатыя» 3). 

Въ другомъ пересказ^ той яге былины, на Олешиной 
свадьб'Ь 

Вси въ г у д к и и г р а ю т ъ , и в с и у в е с е л я ю т ъ 4). 

Въ былин-fc о Ставрі Годйновйчіз, по просьб!; посла 
выпускаютъ на пиръ загуселыциковъ: 

Bcś они играютъ-—все не весело . . , 

1 Р ы б н и к о в ъ . П і с н й . I , 1 3 6 . — Г и л ь ф е р д и н г ъ . О н е ж . был. 1 3 6 . 
2 Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 1 3 5 , 1 3 6 , 1 7 9 , 6 0 8 . 
* ) Р ы б н и к о в ! , . П е с н и . II, 1 9 . 
'•) К й р ' Ь е в с к і й . П е с н и . П , 1 3 . 
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или, по другому пересказу: 

Bot на пиру пьяны-веселы, 
Столько (= только) не веселъ былъ грозенъ посолъ да Василыолша. 
Говорить какъ солнышко Владймірь князь: 
«Кто бы могъ р а з в е с е л и т ь 
«Грозна Посла да Василыошка?..» 

— Р а з в е с е л и т ь ли одинъ старь Ставеръ... 
— Онъ мастеръ и г р а т ь въ г у с л и я р о в ч а т ы ' ) . 

Чурила Плепковипъ, поступивъ въ постельнипьи къ 
князю Владпміру, им*лъ обязанностью с п о т * ш а т ь , т. е. 
увеселять игрою княжескую чету: 

Стелетъ (Чурила) перину пуховую, 
Кладываетъ зголовьиде высокое, 
И сидитъ у зголовьица высокаго, 
И г р а е т ъ в ъ г у с е л ы ш к и я р о в ч а т ы , 
С п о т Ь ш а е т ъ князя Владишра, 
А княгиню Опракеію больше того 2) 

Точно такъ и Соловей Будйміровйчь увеселяетъ игрою 
свою матушку: 

И г р а е т ъ . . . в ъ з в о н ч а т ы г у с л и . . , 
З в е с е л я е т ъ государыню онъ матушку 
Молоду Ульяну Васильевну 8). 

Нельзя, разумеется, во вс*хъ только что приведен-
ныхъ случаяхъ принимать слова: «развеселять», «увесе-
лять » и т. п, въ буквальномъ смысл*,—они могутъ выражать 
и доставленіе худои-сественнаго удовольствія вообще, какое 
давала и «великая игра» т*хъ же гусельниковъ; но въ 
н*которыхъ случаяхъ уже очевидна склонность автора бы-
линъ къ выражение данными словами разгульнаго, пля-
соваго, близкаго къ пьяному веселья: «вс* на пиру 
п ь я н ы - в е с е л ы » , невеселъ одинъ посолъ, надо его раз-
в е с е л и т ь — говорится въ былин*, средствомъ къ тому 
служить .мастерская игра стараго Ставра. Добрыня про-
сить угостить его чарой в и н а , тогда еще п о в е с е л * е 

' ) Р ы б я н к о в ъ . М е н я . П , 1 0 0 , 1 1 0 . — С р . Г а л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был . 7 3 
2 ) Р ы б н и к о в ъ . П е с н и . I , 2 6 5 . 
3 ) Т а м ъ ж е : I , 3 1 9 . 
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будетъ играть (ср. выше стр. 65, 66). Дуда, или волынка, 
одно изъ наиболее употребительныхъ музыкальныхъ ору-
дій позднМшихъ скомороховъ, въ малорусской свадебной 
и белорусской плясовой пЗзсняхъ называется в е с е л у х о й 
(см. ниже стр. 75). По словамъ другой малорусской ибсни, 
игра на дудб способна разгонять горе, р а з в е с е л я т ь : де-
вушка 

За три копы селезня продала, 
А за копу дударика наняла: 
« З а г р а й , з а г р а й , дударику па дуду , 
«Нехай же я свое г о р е з абуду ' ) . 

В е с е л а я , въ буквальномъ смысла слова, игра есте-
ственно связывается съ п л я с к о й . Такъ въ терему, гд4 
забавляется съ дружиной и играетъ Соловей Будйміро-
вичъ, п л я ш у т ъ и поютъ: 

Тутъ-то въ терему е к а ч у т ъ - п л я ш у т ъ , 
П І І С Н Й п о ю т ъ , въ г у с л и н а и г р ы в а ю т ъ 2). 

Или: 
Тамъ вси с к а ч у т ъ , п л я ш у т ъ оны, п Ь с е н к и п о ю т ъ , 
Во м у з ы к и да во с к р ы п о ч к и н а и г р ы в а ю т ъ 3), 

Ставрова игра увлекаетъ къ п л я с к і мнимаго посла: 
Ставръ натягиваетъ струночку отъ Кіева, другую отъ Царя-
града и т . д., прииЬваетъ пршгЬвочки изъ за синя моря, 

Какъ сталъ тутъ грозенъ посолъ Василыошка похаживати, 
Сталъ онъ п о п л я с ы в а т и , 
Какъ сталъ да выговаривать... 4) 

Садко своей игрой въ подводномъ царств^ «спотй-
ш и л ъ » и « р а з в е с е л и л ъ всЛ;хъ» на почестномъ пиру '"')• 
игра его прямо возбуждаетъ къ пляск-Ь: 

Сталъ онъ (Садко) въ г у с е л ы ш к и п о и г р ы в а т ь . . . 
Сталъ царь Водяникъ п о с к а к и в а т ь , 

4 ) Р у б е ц ъ . Сборникъ увраинскихъ народныхъ п і с е н ь . В ы п . Ш , № 9 . 
2 ) Р ы б н и к о в ъ . Ш с н и . I , 3 3 1 . 
s ) Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 2 8 7 . 
'•) Р ы б н и к о в ъ . ПЬсни. I I , 1 0 1 . 
5 ) Т а м ъ ж е : 3 8 6 , ер. 8 7 8 . 

б » 
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А царица Водяиица п о п л я с ы в а т ь , 
Красныя девушки х о р о в о д ъ в о д я т ъ , 
А мелкая четь въ п р и с я д к у п о ш л а ' ) . 

Или: 
Беретъ онъ (Садко) гуселышки яровчаты: 
Тутъ поддонный царь р а с п о т е ш и л с я 
И началъ п л я с а т ь по палаты белокаменной, 
Онъ подами бьетъ и шубой машетъ, 
И шубой машетъ по бЬлымъ стЗшамъ 2). 

Въ п л я с о в о й пЬсн* «ходила младешенъка по бороч-
ку» изобраягается домашнее в е с е л ь е , подъ звукъ инстру-
ментовъ: 

У мепя квартирушка в е с е л а я . . . 
И г р а ю т ъ два х л о п ч и к а н а г у с л я х ъ , 
А я добрый молодецъ на скрипицЬ; 
Ты будешь, душа моя, т а н ц о в а т п , 
А я добрый молодецъ п р и п Ь в а т и 3). 

Белорусская п л я с о в а я п існя восиЬваетъ д у д у (во-
лынку), какъ направительницу ногъ при п л я с к і : 

Ой безъ дуды, безъ дуды, 
Ходюць ноя;ки ня туды; 
А якъ дудку почуюць, 
Сами ноги т а н ц у ю ц ь 4 ) . 

И г р а въ г у с л и , по словамъ былинъ, п р и в о д и т ь въ 
д в й ж е н і е и стйх ій : Садко-гусельникъ, соскучившись, 
что его не зовутъ на пиръ играть, отправляется къ Иль-
меню-озеру, садится на горючъ-камень и начинаетъ играть. 
Отъ звуковъ его игры море п р и х о д и т ь въ в о л н е н і е , 
песокъ п о д н и м а е т с я со дна : 

Ай в о л н а ужъ въ озерЬ какъ сходиласе , 
А какъ вЬдь вода съ п е с к о м ъ топерь с м у т и л о с е 5). 

4) Рыбников!,. U t a i . I, 369. 
2) Кнріевсвій. ІІ-Ьсіш. Т, 39. 
3) Рйаскій-Корсаковг. Сбори. рус,е. нар. litr,. I, Д4 37. 
4) Шейнъ. Белорусе. нар. ntc. 265. 
5) Гильфердингъ. Онеж. был. 385. 
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Басовская, по мнйнію средневЪковыхъ, отчасти и позд-
н^йшихъ, хриспанскихъ писателей, неотразимая с и л а 
г у д ь б ы , т. е. игры на инструментахъ, невольно увле-
кающая слушателей въ п л я с к у , изобраягена въ нікото-
рыхъ сказатяхъ и иоучетяхъ , нанравленныхъ противъ 
ненавистной этимъ писателямъ, какъ наслідія язычества, 
музыки: въ Несторовой летописи (по Лаврентьевскому 
списку, подъ 1074 г . ) описано вйдЬніе великаго постника и 
затворника, преподобнаго Йсаакія, которому явились б і с ы , 
снабженные музыкальными орудіямй; нротивъ звуковъ по-
слйднихъ не устоялъ и самъ Йсаакій: «Възмйте с о п і л й . 
бубны и г у с л и и ударяйте; атъ ны Йсакій спляшеть», 
вскричалъ старшій б4съ, «и удариша въ сопели, въ гусли 
и бубны, н а ч а т а имъ играти; и утомивши й, оставиша 
й оле яшва и отьидоша, поругавшеся ему»... «Се уже 
прелстилъ мя еси былъ, дьяволе», воскликнулъ въ по-
слідствій Йсаакій, намекая на увлекшую его въ пляску 
игру бісовскую1). Аналогичную картину изображаете одна 
изъ песень Мензелинскаго уЬзда (Уфимской губерній). 
Въ кельіз лежитъ старица, слуга возв4щаетъ ей, что къ 
обідніз звонятъ. но старица не въ силахъ встать: руки и 
ноги у нея болятъ, перекреститься не можетъ. Во вто-
рой половин!; той же ігЬснй картина меняется: 

В ъ кольи старица л е ж и т ъ , 
Передъ ней слуга с т о и т ь , 
Т а к и р'Ьчи г о в о р и т ь : 
« У ж ъ т ы старица встань , 
«Снасеная душа встань , 
« С к о м о р о х и в о н ъ и д у т ъ , 
« В с я к и и г р ы н е с у т ъ » . 

— У ж ъ и в с т а т ь то бы мн£, 
— П о н л я с а т ь - т о бы мні>, 
— С т а р ы ноги н о р а з м я т ь , — 2 ) . 

<) Полн. Собр. Р у с с . Л й г . I , 8 2 , 8 4 . — Вт. жлт ій сн Н с а м і я в й д і н і е это описы-
вается такъ : явились къ нему б Ь с ы въ вид® п р е в р а с и ы х ъ юношей, «ихъ же лица бяху 
аки солнце», и «удариша ( б і е ы ) въ сопели, т и и п а н ы и гусли, Йсакія же поелше, н а -
ч а т а съ н и м ъ с к а к а т и и и л я с а т и на иногъ часъ , и утрудивше его, оставиша еле 
ж и а а суша, и тако поругаашеса ему исчезоша». (Печер . Патер. 1 1 0 ) . 

' ) Ц а л ь ч и к о в ъ . Крест. «Ъс. № 2 9 . 
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Подъ игры скомороховъ немощь старицы, следовательно, 
исчезаетъ, и она готова пуститься въ пляску. 

На одной изъ народныхъ картинокъ изображены шутъ 
(= скоморохъ) и шутиха, оба въ шутовскихъ костюмахъ. 
Ш у т ъ играетъ на волынк*, а шутиха , подбоченясь, тан-
цуетъ. Въ подписанномъ текст*, между прочимъ, шути-
ха выражается объ игр* шута такъ: «куда мн* сия му-
з ы к а приятна и к п л е с а н і ю по ней веема задорна» 

Въ слов* «о Нед*л*» Епископа Евсевія ( X I I I в*ка ) 
изображается народное игрище въ воскресный день: взгля-
ните въ этотъ день на игрище, говорить авторъ слова, 
«и обрящете ту о в ы г у д у щ и , о в ы п л я ш у щ и » 2). Въ 
слов* «о Русаліяхь» описывается, какъ по улиц* н*кій 
челов*къ « с к а ч а с ъ с о п * л м и , и с ъ нимъ идяше множество 
народа, послушающе іего, ини же п л я с а х у и п о я х у » 3). 
Ниже мы встр*тимъ опйсаніе неотразимаго, возбуждаю-
щего к ь с к а к а н і ю и п л я с а н і ю д*йствія на толпу народ-
ную и г р ы въ б у б н ы , с о п * л и и с т р у н ы — в ъ посланій 
Памфила ( 1 5 0 5 г . ) , и г р ы г у д ц е в ъ и с к о м о р о х о в ъ — в ъ 
постановлешяхъ Стоглава ( 1 5 5 1 г . ) . 

Понятно, что искусники или пот*шники, способные 
такъ «взвеселять» слушателей, получили издавна харак-
теристическое прозвище «веселыхъ людей», «веселыхъ 
мододцовъ» (или «ребятъ»). Есть даже основаніе пола-
гать, что и старинные исполнители «великой игры» не 
гнушались «веселой игры»; напротивъ, посл*дняя служи-
ла для выраженія страстей, разгула, душевныхъ поры-
вовъ п*вца-гусельника, нер*дко почерпавшаго свое ве-
селье и вдохновеніе изъ «чары зелена вина въ полтора 
ведра» (ср. выше стр. 65) . О томъ, какъ въ одномъ лиц* 
могло соединяться искусство великой и веселой (плясо-
вой) игры, можемъ судить, независимо отъ вышеприве-
денныхъ прим*ровъ изъ былинъ, гд* названнымъ слав-
нымъ гусельникамъ приписывается то великая, то весе-

' ) Р о в й н с к і й . Русек ія народный к а р т и н к и (Сборникъ отд. русск . я з ы к а и сло-
весности И и п . Акад. Наукъ . т . Х Х Ш ) . Кн. I , с тр . 3 1 7 . 

2 ) С р е в н е в с к і й . Свіід. и s n i r t i . X L I , 3 4 / 
3 ) П а м . стар . русс. л и т . I , 2 0 7 . 
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лая игра ' ) , еще и по следующему пересказу былины о 
Добрый-};, играющемъ сперва «по уныльнему, по умиль-
нему», а вслЬдъ за тЬмъ—«по весёлому»: 

Становился тутъ Добрыня ко порогу, 
Повелъ онъ по гуселышкамъ яровчатымъ, 
З а и г р а л ъ Добрыня по у н ы л ь н е м у , 
По уныльнему, по у м и л ь н о м у . 
Какъ вей то в'Ьдь ужъ князи и бояри ты, 
А ты эти русійскіе богатыри 
Какъ вси они тутъ пріослушалйсь. 
За т ы м ъ з а и г р а л ъ Добрыня по в е с ё л о м у ; 
Стало красно солнышко при вечери, 
А сталъ то тутъ почестной пиръ при в е с е л и . . . 
Игратъ-то всё Добрыня по в е с ё л о м у , 
Какъ всЬ оны затымъ тутъ р о з с к а к а л и с е , 
Какъ веб оны затымъ вЬдь р о с п л я с а л и с е , 
А с к а ч у т ъ п л я ш у т ъ вей промежу собой 2). 

Такой же переходъ певцовъ отъ серьезной или ве-
ликой игры къ веселой засвидетельствовать Олеаріемь. 
Упомянутые имъ два ладожскіе музыканта (домра-
чей [?] и гудочникъ, см. стр. 45) , за столомъ иностран-
ныхъ пословъ в о с п е в а в ш і е Г о с у д а р я М и х а и л а Оедо-
р о в и ч а , т. е. исполнявшие « в е л и к у ю и г р у » , когда «за-
метили, что ихъ хорошо приняли (послы), начали—по 
словамъ Олеарія—выделывать разныя шутки и пустились 
п л я с а т ь (мы тотчасъ увидимъ, что скоморохи-музыкан-
ты нередко въ одно и тоже время, были и плясунами) 
всякимъ способомъ, какимъ пляшутъ у нихъ (Русскихъ) 
обыкновенно мужчины и женщины» 3). 

Какъ выше, на основаній дошедшихъ до насъ въ бы-
линахъ сведеній о «великой игре» скомороховъ-гусельни-
ковъ, мы пришли къ заключению, что, по крайней м і р і 

4) Добрыня награждается В д а д и ш р о м ъ то за великую, то за веселую игру; Ставръ 
то играетъ про Царьградъ , про Ю е в ъ и т. и., величавтъ князя в княгиню, то своей 
игрой увлекаетъ иосла къ пляскй ; въ терему Соловья Будйміровйча с л ы ш и т с я его игра 
про Новгороду Ерусалпмъ и проч . , и тутъ же «скачуть-нзяшутъ» при з в у к і п і с е в ь 
и гусельной игры; парь морской въ одномъ случай н а з ы в а е т ъ Садкову игру « в а ж н о й / , 
доставляющей ему «утЬхи велйк ія» , а въ другомъ—онъ подъ звуки Садковой-же игры 
пускается въ пляску со всей сівоей свитой. 

3) Гильфердингъ. Онеж. был. 2 5 0 . 
3 ) Ііодроб. опис. путеш. въ Мог.ков. 2 6 . 
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отчасти, имъ можетъ быть приписываемо созданіе пЬсень-
былинъ (къ которымъ мною причислены были и шуточ-
ныя былины-сказки), такъ ныне, после только что изло-
женныхъ йзвестій о возбуждаемыхъ игрою скомороховъ ве-
селье и разгул!;, о непосредственномъ отношеній скомо-
рошьей игры къ пляскамъ и сопровождающимъ посл'Ьдііія 
плясовымъ пйснямъ, о тЬснМшей связи ея съ плясовыми 
песнями, — само собою возникаете предполоягеніе, что ско-
морохи же были и авторами многихъ разгульиыхъ и плясо-
выхъ песень, изъ которыхъ некоторый, быть можетъ, дошли 
и до нашего времени. Действительно въ числе нын'Ьш-
нихъ веселыхъ, разгульныхъ, плясовыхъ песень, мы встре-
чаемъ иЬсни, стояіція несомненно въ близкой связи съ дея-
тельностью скомороховъ, напр, песни «о Веселыхъ» т. е. 
скоморохахъ, «о Госте Терентьшце» и т. п . , въ которыхъ 
въ юмористической форме и съ очевиднымъ оттенкомъ 
самодовольства воспеваются проказы и проделки скоморо-
ховъ (ср. ниже)-, кроме того плясовыя песни, въ которыхъ 
упоминается « о веселыхъ молодцахъ », строющихъ себе «по 
гудочку»,—песни, где вообще неоднократно говорится о 
волынке, гудке, балалайке, гусляхъ, скрипке,принадле,яс-
ности скомороховъ-плясуновъ или скомороховъ-игроковъ 
для пляски, объ йзготовленій музыкальныхъ орудій и игре 
на нихъ. Сюда же следуете отнести и некоторыя изъ сва-
дебныхъ песень, въ которыхъ отразилось обрядное участіе 
въ свадебномъ пиршестве скомороховъ съ дудами, домра-
ми и прочими музыкальными орудіямй. Разумеется, отне-
с е т е подобныхъ песень, ныне распеваемыхъ народомъ, къ 
эпохе скомороховъ, или даже одно только сближен i е ихъ 
со скоморошескими песнями, не выходить изъ пределовъ 
простаго предположенія. Таковы напр. следуюіція песни, 
изъ которыхъ привожу некоторые отрывки: 

(Плясовая): К а к ъ шли прошли в е с е л ь е , 
Люли, люли, веселье ' ) . 

Д в а м о л о д ц а у д а л ы е . 
Они с р е з а л и ( с ъ р а к и т о в а г о к у с т о ч к а ) п о п р у т о ч к у , 
Они с д е л а л и п о г у д о ч к у 2 ) . 

' ) Припйвъ п о с й к а ж д а г о стиха. 
2 ) С а х а р о в ъ . Сказ. русс. нар. I . ш , 8 7 , — М о т и в ъ с т р а н с т в о в а л а «веселыхъ мо-

л о д ц о в ъ . или «гудцовъ» и ср і і зываніа или съ дерева ( р а к и т ы , березы, я в о р а ) н р у т ь е в ъ 
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Сходный мотивъ вплетается и въ шуточную, снабжен-
ную т*мъ яге нринЬвомъ: «люди», п л я с о в у ю лее пЬсшо, 
въ которой проявляется необузданная до нахальства ве-
селость, столь свойственная скоморохамъ. Слова иЬсни вла-
гаются въ уста молодух*: 

С р Ь ж у с ъ березы т р и п р у т о ч к а , 

Люди, люли, три пру точки 11. 
С д е л а ю т р и г у д о ч к а , 
"Четвертую б а л а л а й к у , 
С т а н у в ъ б а л а л а й к у и г р а т и , 
Пойду н а н о в ы я с і н й , 
Стану я с т а р а г о будити , 
В с т а н ь мой с т а р ы й — - п р о б у д и с я , 
В о т ъ теб'Ь п о м о и — у м о й с я , 
В о т ъ теб'Ь о н у ч и — у т р и с я , 
В о т ъ теб'Ь л о п а т а — п о м о л и с я , 
В о т ъ тебЬ к а м е н ь — у д а в и с я 2 ) . 

пли с р у б а ш я дерева , чтобы с д е л а т ь я з ъ него гусли, весьма р а с п р о с т р а н е н ! в ъ і і і с н я » 
к а к ъ Р у с с к и х ъ , т а к ъ и з а п а д н ы х ъ С л а в я н ъ , при чемъ этотъ м о т и в ъ въ западио-славяк-
скихъ н Ъ с н я х ъ с в я з ы в а е т с я с ъ другимъ , м и е и ч е с к и м ъ — п р е д в а р в т е л ь н ы м ъ п р е в р а щ е ш е м ъ 
д і в у ш к п въ срубаемое дерево , напр . : 

(Моравск.:) Pu to \ a IL h u d c i , 
T r i в т а г п і m l a d e n c i . 
P u t o v a l i p o l e m , 
RozmluTa l i s p o ł e m . 
U h j e d l i t a m d r e y o , 
l ) r e v o j a b o r o v e 
N a l i u s l i c k y d o b r e . . . 

( S u ś i l . M o r a y s k ś n a r o d n i p i s n ę . №146,—Cp. K o ź e l u c h a . Kytice г na rodu i -1 . ,Ч'ЧІІ 
m o r a y s k y c h val. 'ichiiv. 1874. ."№ 46.) 

(Словаик.:) I ś l i h u d c i h o r o u , 
l l o rou j a y o r o y o u . 
Naś l i d r e v o k r a s n o 
N a l i u s l i c k y h l a s n o . . . 

( S l o v e n s k ś spevy . yyd. p r i a t . slov. spevov . 1 8 8 0 . № 5 3 , — C p . K o l l a r . N a r o d u i e 
S p i e w a n k y . 1 8 3 4 — 1 8 3 5 . I I , 4 . ) 

(Чешек.:) V a n d r o v a l i h u d c i , 
D v a p e k n i mla 'denci и т . д . 

( E r b е й . P j s n e n i r o d n j w C e c h a c h . 1 8 4 2 — 1 8 4 5 . 111, 2 2 1 . ) 
Не объясняется ли распространенность въ п Ь с и я х ь д а н н і г о мотива странствова -

н і я ( « п у т о в а н і я > , «вандрован ія» ) «гудцовъ» или «веселыхъ мододцовъ», й с р і з ы в а н і т де-
рева на гусли, д е й с т в и т е л ь н ы м , с т р а н с т в о в а ш е м ъ по с л а в я н с к и м ъ землямъ «прохожихъ 
скомороховъ» или «гудиозъ» , и з ы г Ь с е н ь которыхъ этотъ мотивъ м о г ь переходить въ на-
родный п е с н и , где п сохранился до нашего времени? 

' ) І І р й п і в ь поел!» каждаго с т и х а . 
РимскШ-ГСорсаковъ. Сбор. русс. нар. п Ь ' . I , .№ 39 — Ср. C a х а р о в ъ . Сказ, 

русс . н а р . I . ш , 8 5 . 
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Х о р о в о д н а я песня, по содержание своему близко сход-
ная съ только что приведенной плясовой, начинается съ 
возгласа, обращаемаго къ в о л ы н к е , и притомъ съ при-
тяжательными «моя» (волынка), чтб подаетъ поводъ ду-
мать, что авторомъ ея былъ скоморохъ-волынщикъ, хотя 
дальнМшія слова песни, какъ и въ предыдущемъ примере, 
влагаются въ уста женщины, въ данномъ случае—снохи: 

Заиграй моя дубинка, 
З а в а л я й моя в о л ы н к а , 

Любо, любо моей дочкгъ, 
Заиграй моя волынка 1). 

Свекоръ съ печки свалился, 
За колоду завалился. 
Кабы знала, возвестила, 
Я повыше бъ подмостила, 
Я повыше бъ подмостила, 
Свекру голову сломила, 
За колоду завалился, 
Говядиной подавился 2). 

Въ п л я с о в с й песне, записанной г. Римскимъ-Корса-
ковымъ, изображается бегущШ «по травке по муравке» гу-
сельникъ—«легонькой детинка»; одетый «не въ шубе, не 
въ кафтане», а «въ полушелковомъ халате», онъ 

Подъ полою несетъ гусли, 
Подъ правою звончатыя: 
« З а и г р а й т е мои гусли , 
«Заиграйте звончатыя!...» s). 

Своеобразно одетый гусельникъ, обращающейся къ «сво-
имъ гуслямъ» (ср. выше: «моя волынка»), воспеваемый 
въ п л я с о в о й песне, представляетъ вероятно воспомина-
ніе о скоморохе-гусляре, и самая песня, воспевающая гу-
сельника, подобно названнымъ выше (стр. 72 )песнямъ о 
«веселыхъ», о «Госте Терентьище», прославляющимъ про-
казы и подвиги скомороховъ, моясетъ быть предположи-

' ) П р й й і в г uoc j i t вашдаго двустйшія . 
1 ) Б а л а к и р е в ! . Сбор. русс. нар. п%с. № 2 5 . 
3 ) Сбор. русс. нар . n i c . I , X 2 6 . 
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тельно причислена къ категорій песень, сближающихся съ 
песнями скомороховъ. 

Следующая малорусская с в а д е б н а я песня такъ и про-
сится въ уста разгулявшагося скомороха-дударя, восхва-
ляющаго потерянную свою дуду: 

На поповскомъ лугу, ихъ! вохъ! 
Потерявъ я дуду, ихъ! вохъ! 
То пе дудка была, ихъ! вохъ! 
В е с е л у х а была, ихъ! вохъ! *). 

Въ родственной белорусской п л я с о в о й песне, гораздо 
шире развитой, повторяется тотъ же мотивъ: У отца три 
сына, — первый пасетъ овецъ, второй плететъ «ходаки» 
(обувь), A третій—дударь. ПОСЛІІДНІЙ поетъ, подобно мало-
русскому дударю предыдущей песни: 

Якъ повЬсиу я дуду 
Да й на зеленомъ лугу, 
М о я д у д к а звалилася, 
На кусочки разбилася. 
Чи ня дудка была, 
В я с е л у ш к а была, 
В я с е л и л а меня 
На чужой сторонй 2). 

д. Скоморохи плясуны. 

Изъ приведенныхъ выше свидетельствъ видно, что ско-
морохи на пирахъ и собрашяхъ играли на инструментахъ, 
пели, нередко возбуждая своей «веселой игрой» присут-
ствующихъ къ пляске. Упоминаемая и порицаемая въ ста-
ринныхъ памятникахъ «плясба» на пирахъ и свадьбахъ, 
разумеется, происходила подъ звуки скоморошьей игры и 
плясовыхъ пес.ень: « п л я с а н і е » на пирахъ нередко назы-
вается вместе съ «играшемъ» и «гуденіемь». «Йгран іе 

') Р у б е ц ъ . Сбор. упр. нар. н4с. Ш, Л? 2. 
3) Ш е й н ъ . Білорусс. нар. нЬс. 265 . 
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II п л я с а н і е и г у д е н і е входящемь въстати всемъ (со сто-
ла), да не осквьрнять имъ чувьсва вйдініемь и слыша-
ніемь», предписывается іерейскому чину въ посланій Іоанна 
митрополита русскаго1). Кириллъ Туровскій вооружается 
противъ п л я с а н і я на пиру, и на свадьбахъ, и въ павечер-
ницахъ, и на транезахъ, и на улицахъ 2 ) . О пир* съ п л я -
с а н і е м ь и смехомъ говорится въ устав* «о велицемъ 
пост*» (въ Дубенскомъ сборник* правилъ и поученійХУІв. ) , 
а въ правилахъ «отъ Левгитика» (изъ того яге сборника) 
читаемъ: «крестіаномь позваномъ бывшимъ на бракъ не 
подобаетъ плескати (=бить въ ладони или рукоплескать) 
или п л я с а т и » 3). Душою большинства этихъ илясокъ, а 
равно и плясовыхъ увеееленій, о которыхъ упоминается въ 
выписанныхъ раньше (стр. 70) свид*тельствахъ, были, 
разум*ется, скоморохи , необходимые участники пировъ 
и свадебныхъ торжествъ, нер*дхсо с а м и п у с к а в ш і е с я въ 
с к а ч ъ и въ п л я с к у . Я упомянулъ выше (стр. 10) о древ-
ней фреск* Кіевско-Софійскаго собора, на которой изобра-
жены п л я ш у і ц і е м у з ы к а н т ы (одинъ йграюцій на флей-
т*, другой — на тарелкахъ). Въ слов* о русаліяхь гово-
рится о челов*к*, с к а к а в ш е м ъ съ с о п * л м и , т. е. о пля-
с а в ш е м ъ с о п * л ь н и к * (музыкант*) или с к о м о р о х е . Въ 
повести «о пляшущемъ.бесе» (ХТІ в.) старецъ разсказы-
ваетъ, что виделъ «отрока въ с к о м р а ш ь одеяси», т. е. 
одетаго скоморохомъ, который передъ нимъ «нача п л я с а -
ти» вопрошая его: «старче! добро-ли я пляшу?» 4). Си-
меонъ Юродивый, котораго, по словамъ жйзнеопйсанія его 
(по рукоп. ХІУ в . ) , граягдане называли и г р ъ ц о м ъ , т. е. 
скоморохомъ, п л я с а л ъ на игрище5) . По определенно Домо-
строя (ХУІ в . ) , дело скомороховъ--«плясаніе и соне ли, 
песни бесовскія» в). П л я с ц ы , свирельники, гусельники 
и смычники упоминаются ГІаладіемь мнихомъ-, п л я с у н ы 
и волынщики называются рядомъ, въ качестве грешниковъ, 
въ русскихъ духовныхъ стихахъ 7); о песняхъ п л я с ц о в ъ 

' ) Русск. достопам. I , 9 5 . 
2 ) Н а м . росс. слов. XII в . 9 4 . 
3 ) С р е з н е в с к і й . С в і д . и з а м і т . LVII , 3 1 2 , 3 1 3 . 
'•) Нам. стар. русс. л а т . I , 2 0 2 , 2 0 7 . 
5 ) С р е з н е в с к і й . Дрсвніе славянскіе памятники юсоваго п й с ь м і . 2 2 2 

Гл. 2 6 . 
' ) См. у В с с е л о в с к а г о . Розыск , въ обл. русс. дух. стих. V I I . и , 1 9 7 . 
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и скомороховъ говорится въ Стог лаве ' j . Князь Даншлъ 
фонъ Бухау, бывшій въ Москве, въ качестве посла отъ 
императора Максймйліана И, въ царствованіе Іоанна Гроз-
наго, описывая московскіе нравы, говорить, что на свадь-
бахъ юношамъ не дозволялось водить, взявшись за руки, 
хороводы вместе съ девушками, такъ какъ это подавало 
бы поводъ къ разжиганию страстей: «одни только гйстр іо-
ны (h is t r iones , т . е . скоморохи) , выгоды ради, исполня-
ли публично некоторый п л я с к и съ нелепыми тілодвйже-
ніямй» 2 ) . Кельхъ разсказываетъ, что на происходившей въ 
Москве свадьбе Магнуса Голштинскаго съ русской княж-
ной Маріей (въ 1573 г.) присутствовалъ самъ царь Иванъ 
Васильевичъ, который былъ очень веселъ и, въ честь не-
мецкихъ гостей, устроилъ разнообразныя и отчасти срам-
ныя п л я с к и (yielerłey und eines theils schandliche Tiintze 
ans te l l t e , т. е. вероятно велелъ плясать скоморохамъ) 3). 
О п л я с к а х ъ въ «машкарахъ» (т. е. въ маскахъ), ко-
торымъ предавался, в м е с т е со с к о м о р о х а м и , царь 1оаннъ 
Васильевичъ, свидетельствуетъ князь Курбскій 4). При 
великокняжескихъ дворахъ русскихъ встречаются и сне-
ціальныя плясицы, представлявшія собою одинъизъ видовъ 
скоморошества5). Вечеринки московскихъ жителей, по сло-
вамъ Маскевича (1611 г.), оживлялись п л я с к а м и и крив-
л я н і я м й ш у т о в ъ («блазней»)®). О п л я с к а х ъ скомороховъ 
говорится и въ Наказной памяти патріарха Іоасафа (1636 г.): 
«повелевающе... с к о м р а х о м ъ . . . р у к а м и п л е с к а т и и п л я -
с а т и » 7). Ладожскіе м у з ы к а н т ы - с к о м о р о х и , упоминае-
мые Олеаріемь (см. выше стр. 71), сперва славили царя, 
а потомъ пустились п л я с а т ь . Т о т ъ я с е авторъ говорить о 
безстыдныхъ п л я с к а х ъ странствующихъ русскихъ коме-

<) Гл. 9 3 . 
2 ) D Р г i II z о B u c h a u . Moscoviae o r tu s et p r o g r e s s u s , B b S e r i p t o r e s r e r u m І л т о ц і 

c a r u m . И ( 1 8 5 3 ) . Pag- ' 2 3 . 
3 ) K e l c h . L i e f l and i sche His to r i a . 1 0 9 5 . S . 3 1 1 . 
4 ) Скаванія . 8 1 . 
5) Въ онйсаній выхода воликой княгини Елены (супруги в. кн. Васйліа Іоанновйча) 

съ н е в і с т о й великокняжеского брата ( к н я з я Андрея Іоанновйча) читаемъ: «И какъ ве-
ликая княгиня сошла къ великому князю, и передъ нею шли п л я с и ц ы » . (См. у Со-
л о в ь е в а . Ист . Росс. V , 4 7 6 пр. 3 9 5 . ) 

в ) Сказ, соврем, о Димитр . Сяя«ав. V, 61 
7 ) Акт. ( а р х . э к с п . ) Ш, № 2 6 4 . 
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д і а н т о в ь , т. е. скомороховъ1). Въ слов* «о корчмахъ и 
пьянств*» говорится объ и г р е ц а х ъ съ гуслями, екршгЬ-
лями и др. музыкальными орудіямй, игранщихъ, бесящих-
ся, с к а ч у щ и х ъ и ноющихъ песни 2 ) . Въ слов* о в*р* хри-
стианской и жидовской (по редакцін XVII I в.) скоморохъ, 
победившей въ преній яшдовскаго философа, «нача п л я -
с а т и и играти» 3). На одной изъ народныхъ картинокъ 
представляются п л я с у н ъ и с к о м о р о х ъ , собственно—два 
скомороха: одинъ пляшуіцій, а другой йграюіцій на волын-
ке 4). Въ песне о «Веселыхъ» т . е . скоморохахъ, деятель-
ность ихъ изображается такъ: 

Ай одинъ н а ч а л ъ играть , 
А другой началъ п л я с а т ь 5 ) . 

Наконецъ, народный русскія поговорки: «не учи пля-
сать , я и самъ скоморохъ» , или: «всякій с п л я ш е т ъ , да 
не какъ скоморохъ» 6),—окончательно устанавливаюсь 
за скоморохами репутацію с п е ц і а л ь н ы х ь п л я с у н о в ъ . 

е. Увеееляютъ народную толпу. 

аа. Играютъ на улицахъ и площадяхъ сель и городовъ, на кладби-
щахъ и поляхъ. 

Не только на пирахъ и на свадьбахъ, не только въ 
княжескихъ налатахъ, въ боярскихъ хоромахъ и домахъ 
частныхъ людей, показывали свое искусство скоморохи, 
но и на улицахъ, на площадяхъ, на поляхъ, отправляя 
обыкновенно по в о с к р е с е н ь я м ъ и въ и н ы е п р а з д н и ч -

•) Подр. опис. путеш. въ Москов. 2 6 , 1 7 8 . 
а) Си. у З а б е л и н а . Опытъ йвученія русскихъ древностей и йсторій. 1 8 7 2 г . I , 

стр . 1 8 7 . 
3 ) Т и х о н р а в о в ъ . Л е т . русс. лит. и древ. I , 7 8 . (Ср. ниже гл. 3 ) . 
' ) Р о в й н с к і й . Русс. нар. карт. I , 3 1 7 . 
5 ) С а х а р о в ъ . Сказ. русс. нар. I . ш , 2 2 1 . 
о) Ш у т ы и скоморохи. «Иеторич. В Ь с т н . . . Т . X X X I I , 4 6 2 . — В е л н и в ъ . О ско-

морохахъ. 92 . 
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н ы е д н и свои «игры», для увеселенія народа. Если уже 
на пирахъ и свадьбахъ скоморохи были главными зачин-
щиками песень и плясокъ, то темъ более среди много-
людныхъ народныхъ сборищъ они своимъ весельемъ, гудь-
бою, песнями и плясками не только развлекали толпу, 
но и увлекали ее къ подражаніюсебі: песни, игры, пляски, 
рукоплесканія, см£хъ, вообще необузданная веселость и раз-
гулъ толпы, все это сливалось въ одну пеструю, шумную 
картину, въ которой благочестивые ревнители хрйстіан-
скаго ученія видели остатки ненавистнаго имъ язычества, 
называя народныя игрища и потехи «бесовскими», «жерт-
вой» или «службой идольской», «лестью дьявольскою» 
и т. п. Уже Несторъ, порицая игрища, на которыя сте -
кались народныя толпы, такъ поименовываетъ «дьяволь-
ская лести»: трубы, с к о м о р о х и , г у с л и , р у с а л ь я : «схо-
жахуся на игрища—пишетъ онъ—на п л я с а н ь е и на 
вся б а с о в с к а я и г р и щ а » (или: «песни») , и въ дру-
гомъ м е с т і : «но сими дьяволъ льститъ и другими нра-
вы, всячьскими лестьми, пребавляя ны отъ Бога, тру-
бами и с к о м р а х и , г у с л ь м и и р у с а л ь я . Видимъ бо 
и г р и щ а у т о л ч е н а и людей много множьство, яко упи-
хати начнутъ другъ друга, позоры деюще отъ беса за-
мышленнаго дела» г). О п л я с а н і й , имеющемъ место, не 
только на пирахъ, на свадьбахъ и въ павечерницахъ, но 
и на и г р и щ а х ъ и на у л и ц а х ъ , упоминаетъ и Еириллъ 
Туровскій 3). Въ толкованій къ апостолу Павлу (XIII в . ) 
говорится: «егда и г р а ю т ь р у с а л і я ли скомороси ли 
пьянице кличуть, или како сборище и д о л ь с к и х ъ и г р ъ , 
ты ясе въ тъ часъ пребуди дома» 3). «Не подобаетъ крестья-
номъ (хриспанамъ) и г р ъ б е с о в с к и х ъ и г р а т и , еяге есть 
п л я с а н ь е , г у д е н ь е , п е с н и м й р ь с к і я и ж е р т в ы идоль-
ск ія» читаемъ въ слове христолюбца 4). О составе въ 
старину народныхъ игрищъ получаемъ понятіе изъ слова 
св. епископа Евсевія (по рукоп. XI I I в.) . Въ воскресный 
день («въ неделю»), по словамъ поученія, «обрящеши ту 

' ) Ноли . собр. русс . лЬт . I , 6 , 7 3 . 
2 ) Г!аи. росс, словеен. ХП в . 9 4 . 
3 ) С и . у M i l i l o s i c h . Die R u s a l i ą n . 1 S 6 4 . S . 5 . 
'•) Т и х о н р а в о в ъ . ДЪт . русс. л и т . IV. III, 9 0 . Ср. 94 . 
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(на игрищ*) овы г у д у щи, овы п л я ш у щи, а другыя с£-
дяща и о друз* клевечюща, а другыя борющася, а дру-
гыя помавающа и номизающа другъ друга на зло». Но 
центромъ толпы служатъ и г р о к и на т р у б а х ъ и г у с л я х ъ , 
т. е. скоморохи, на звукъ инструментовъ сбегается толпа 
народа: «издавять бо ся, слышавше г л а с ъ т р у б н ы й и 
г у с е л ь н ы й , текуще къ нимъ и аки крылати обрящуть-
ся ту» ')• Въ правил* митрополита русскаго Кирилла (ум. 
въ 1280 г . ) порицается соблюдете въ божественные празд-
ники «б*совскихъ обычаевъ треклятыхъ Еллинъ», т. е. 
обычаевъ языческихъ: «въ Божествениыя праздники по-
зоры некакы б е с о в ь с к ы я творити съ свйстаніемь и съ кли-
чемь и въплемь съзывающе некы с к а р е д н ы я п ь я н и ц а 
(подъ именемъ носледнихъ узнаютъ призывавшихся, для 
развлеченія толпы, разгульныхъ скомороховъ), и б ь ю щ е с я 
дрьколеемь до самыя смерти (ср. выше: «а другыя бо-
рющася» 2). Въ 1358 г. Новгородцы, по словамъ лето-
писца, «утвердишася межи собою крестнымъ п*ловашемъ, 
что имъ й г р а н і я б е с е в с к а г о не любити». Здесь, впро-
чемъ, не ясно, о какихъ именно играхъ идетъ речь. Въ 
повести объ «Алексій Митрополите всея Русій» (у 1378 г . ) 
читаемъ, что еще будучи отрокомъ, онъ «на п о з о р и щ е не 
хожаше, со отроки не и г р а ш е и всяческихъ к о щ у н ъ и 
г л у м л е н і й отб*гаше» 3). Эти, хотя и отрицательныя сви-
детельства подтверждают!, суіцествованіе позорищъ, игръ, 
глумленій въ ХІУ веке. О томъ, что главный действую-
щая лица такихъ игръ и позорищъ, скоморохи, ходили 
играть и потешать народъ по городамъ и селамъ, заклю-
чаемъ изъ неоднократныхъ запрещенШ имъ играть въ томъ 
или другомъ месте, или играть вообще, — запреіценій, изда-
вавшихся въ XV, XVI и XVII столетіяхь. (См. ниже гл. 6.) 
Въ посланій игумена Памфила (1505 г.) описывается на-
родное сборище въ ночь на праздникъ рождества св. Іоапна 
Крестителя,—сборище, центромъ котораго опять является 
инструментальная музыка; представителями же последней 
были, конечно, скоморохи: «во святую ту нощь—читаемъ 

*) С р е з н е в с к і й . С в Ь д . и а а м і т . XLI , 34 . 
2 ) Рус . Достоиои. I , 114 . 
' j Древн. Л4топвссцъ. I , 2 2 3 , 3 0 7 . 
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въ названномъ посланій — мало не весь градъ (Псковъ) 
взмятется и взбесится, б у б н ы и с о п е л и , и гуд-Ьшемъ 
с т р у н н ы м ъ , и всякими неподобными и г р а м и сотонин-
с к и м и , п л е с к а н і е м ь и п л я с а н і е м ь , . . . стучать бубны 
и гласъ соігЬлій и гудутъ с т р у н ы , ясенамъ ясе и девамъ 
п л е с к а н і е и п л я с а н і е и главамъ ихъ накйваніе, устамъ 
ихъ непріязнь к л и ч ь и вопль , всескверненыя п е с н и , ба-
совская угодія свершахуся, и хребтомъ ихъ вйхляніе и 
ногамъ ихъ с к а к а н і е и т о п т а н і е » '). По свидетельству 
Стоглава, связанное съ поминовешемъ мертвыхъ въ Троиц-
кую субботу гореваніе народа на могилахъ усопшихъ срод-
никовъ заканчивалось веселыми плясками, скаканіемь, 
руісоплесканіямй и песнями, поднимавшимися при появ-
леній толпы гудцовъ-скомороховъ: «Въ Троицкуюсуботу— 
говорится въ Стоглаве —по селомъ и по погостомъ схо-
дятся мужи и жены на жальникахъ и плачутся по гро-
бомъ съ великимъ кричашемъ и егда начнутъ и г р а т и ско-
морохи и г у д ц ы и п р е г у д н и ц ы , они же отъ плача пре-
ставше, начнутъ с к а к а т и и п л я с а т и и въ долони би-
ти и п е с н и с о т о н й н с к і я н е т и » 2 ) . Въ извете патріарха 
Іова (1604 г.) предписывается не пьянствовать, не бра-
ниться, не ч и н и т ь с к а р е д н ы х ъ и с м е х о т в о р н ы х ъ уко-
р и з н ъ , не и г р а т ь и не драться на кулачкахъ3). Здесь 
очевидно речь идетъ о скоморошескихъ играхъ и позори-
щахъ, подробнее и точнее определяемыхъ въ другихъ па-

' ) Дополненія к ъ акт . истор . ( арх . комм.) 1 8 4 6 — 1 8 7 5 . I , 1 8 . 
а ) Гл . 4 1 , воир. 2 3 . — Н е ч т о подобное сохраняется до нашихъ дней въ Малой Руси, 

г д і номинки по умершпмъ справляются съ музыкой: « м у з ы к а ! вуже з а и г р а й т е , да 
т а к ъ щобъ плакало усе н а в з р ы д ъ » , говоритъ вомипающШ. С к р и п а ч и и г р а ю т ъ з а -
у н ы в н ы я или п о х о р о н н ы й п е с н и , и в с е плачутъ. «Годв! ч и перестанете ж ъ вграты? 
Не бачете , я к ъ вси взрыдалы, мовъ съизнова риднего хоронютъ». Скрипачи начинаютъ 
и г р а т ь в е с е л ы й , и все , забывъ горе, б р о с а ю т с я в ъ п р и с я д к у . ( Б е л я е в ъ , Оско-
морохахъ. 7 2 — 7 3 . ) — Н е п о с р е д с т в е в н а я смена гореван ія и плача объ усопшихъ сродни-
кахъ неистовымъ весельемъ , на первый взглядъ к а ж у щ а я с я неестественною, можетъ на-
ходить себе объяснеше въ следующихъ словахъ арабскаго писателя XI в і к а , А л - Б е к р и , 
о С л а в я н а х ъ : «Они (Славяне) р а д у ю т с я и в е с е л я т с я п р и с о ж в г а н і й у м е р ш а г о 
и утверждаютъ, что ихъ радость и и х ъ веселость (происходить) отъ того, что его (ио-
койника) господь сжалился надъ нимъ» . (Записки Имиерат . Акад. Наукъ. т . Х Х Х П . 
п, 5 5 ) . И такъ , въ данныхъ случаяхъ сначала горюютъ и плачутъ объ утрате люОимаго 
человека , а потомъ радуются о судьбе п о к о й н и к а . — С р . свидетельство К о з ь м ы П р а ж -
с к о г о (XII в . ) о с д е н и ч е с к и х ъ п р е д с т а в л е н и я х ! и и г р а х ъ р я ж е н н ы х ъ , совер-
шавшихся еще в ъ X I столет ій Чехами н а м о г и л а х ъ ихъ покойниковъ. ( C o s m a s . 
Chrou icon Boheinorum. S c r i p t o r e s r e r . Bohem. I , p a g . 1 9 7 ) . Проявление радости и ве-
селья наблюдается въ номинальных!, обрядахъ разныхъ народовъ. 

3 ) Акты (арх . э к с и . ) . Ш, Л5 2 2 3 . 
6 
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мятникахъ. Въ наказной памяти патріарха Іоасафа (1636 г.) 
говорится о томъ, что народъ въ праздники Господни хо-
дить по улицамъ, «повел*вающе медв*дчикомъ и ско-
м р а х о м ъ на у л и ц а х ъ и на т о р ж и щ а х ъ и на распу-
т і я х ь с о т о н й н с к і я и г р ы творити и въ бубны б и т и и 
въ с у р н ы р е в * т и и р у к а м и п л е с к а т и и п л я с а т и и 
и н а я неподобная д і я т й » г) . Въ грамот* царя Алексея 
Михайловича отъ 1648 г. тахаке встр*чаемъ опйсаніе 
увеселеній народа скоморошескими играми, въ воскрес-
ные и другіе праздничные дни: «умножилось въ людехъ 
во всякихъ пьянство и всякое мятежное б і с о в с к о е дей-
ство , г л у м н і н і е и скоморошество со всякими басов-
скими и г р а м и . . . Многіе люди, забывъ Бога и православ-
ную крестьянскую вйру, т*мъ п р е л е с т н и к о м ъ и ско-
морохомъ послёдствуютъ, на безчинное и х ъ прелще-
ніе сходятся по в е ч е р о м ъ и во в с е н о щ н ы х ъ позори-
щ а х ъ на у л и ц а х ъ и на п о л я х ъ , и б о г о м е р з к и х ъ и 
с к в е р н ы х ъ п * с н е й и всякихъ б * с о в с к и х ъ и г р ъ слу-
шаютъ, мужесково и женсково полу и до сущихъ мла-
денцевъ.» Дал*е порицается «безчинное схгаканіе, пле-
саніе» и пініе « б * с о в с к и х ъ п і с е н ь » 2). Вс* эти и по-
добныя имъ свидетельства служатъ нодтвержденіемь вы-
сказаннаго выше предположенія, что скоморохи были и 

' ) Акты ( арх . эксп.) . Ш, № 2 6 4 . 
2 ) И в а н о в ъ . Опис. госуд. арх . 2 9 6 и сл. Ср. почти буквальное повтореніе 

этой грамоты въ памяти Верхотурскаго воеводы Р а ф а Всеволожскаго. ( А к т ы истор. 
[арх. комм. ] . I V , X i 3 5 ) . Въ обоихъ документахъ, какъ и въ вышеупомянутыхъ: и з в е т е 
патріарха Іова ( 1 6 0 4 г . ) и памяти патріарха Іоасафа ( 1 6 3 6 г . ) , кроме бесовскяхъ 
игръ , п і с е н ь , плясокъ , запрещаются еще и обычные въ ч и с л е народныхъ празд-
ничныхъ увеселенШ к у л а ч н ы е б о и (<многіе люди—говорить І о а с а ф ь — н е токмо что 
младые, но и старые , въ толпы ставятся , и б ы в а ю т ъ б о и к у л а ч н ы е велйкіе и д о с м е р т -
и а г о убойства») . С р . выше ( с т р . 80) в ъ свидЪтельствахъ Х Ш в е к а : с б ы о щ е с я д р ь к о -
л Ь е м ъ » , или: «а другыя б о р ю щ а с я . . — С р . замі>чанія г . Р о в и н с к а г о о борцахъ и ку-
лачныхъ бояхъ русскихъ. (Русс. нар. карт . IV, 3 0 2 — 3 0 8 ; Т , 2 1 9 — 2 2 4 ) . а Е щ е въ не -
давнее в р е м я — з а к л ю ч а е т е свой обзоръ г. Ровшіск ій—кулачные бои происходили у иасъ 
почти повсеместно: на Оке и на Волге собирались партін ч е л о в е к е по пятисотъ в бо-
лее ; въ Костроме Дебряне ходили стена на с т і н у противъ Сулянъ ( ж и т е л и двухъ сло-
бодъ) ; а въ Т у л е оружейники ходили противъ посадскихъ въ « ц е п л я н к у - с в а л к у » . Саха-
ровъ называете имена Тульскихъ бойцевъ, ходившихъ только одинъ на одинъ и полу-
чившихъ большую известность. Партій или с т е н ы для боевъ приготовлялись з а р а н е е ; 
охотники купцы ездили, разыскивали гол іаеов і , поили, кормили ихъ и выхоливали ко 
дню судному. Не смотря на все з а п р е щ е н а производить к у л а ч н ы е бои, они всетаки 
производятся зачастую и въ наше время. . . Кончается себе бой т е м ъ , что молодцы (но 
народному выражение) , на добромъ морозце, другъ другу бока н а г р е ю г ъ , да носы под-
румянятъ* . 
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авторами многихъ русскихъ плясовыхъ песень: упоминае-
мые въ этихъ свид'Ьтсльстсахъ «всесквервеныя песни», 
«вопли», «кличи», «свйстаніе» и т. п. означаютъ оче-
видно п л я с о в ы я п е с н и съ сопровождавшими ихъ крик-
ливыми припевами, возгласами, гикашемъ и взвизгива-
ніемь (ср. выше стр. 73, 75 песни съ возгласами: «люли!», 
«ихъ! вохъ!» и т. п.); главный тонъ задавали, конечно, 
распівавшіе веселыя, разгульный свои песни скоморохи— 
«прелестники», которымъ, по словамъ вышеприведенной 
царской грамоты 1648 г. , « иослйдствовали», подражали, 
сходясь на ихъ «безчинное прелщеше», мужчины, жен-
щины и даже младенцы.—Воспомйнаніе объ игре скомо-
роховъ, ходившихъ по одиночке, показывать свое искус-
ство на у л и ц а х ъ и п л о щ а д я х ъ и увеселять народъ 
своей игрой, находимъ въ следующемъ отрывке изъ «ста-
рины о болыпомъ быке»: 

Да былъ нЗасаковъ в о л ы н щ и ч е к ъ , 
Да молодой-отъ г у д о ш н и ч ё к ъ . . . 
Да какъ сталъ онъ на р ы н о к ъ г у л я т ь , 
Да какъ сталъ онъ въ в о л ы н к у и г р а т ь , 
Да какъ гости подхаживали, 
Да бояра подхаживали, 
Д а в о л ы н к у п о с л у ш и в а л и , 
Да какъ ей-то подхваливали ') . 

бб. Переряживаются: Москолудство.-—Окрутники.—Скоморохи и русальи-

Игра на музыкальныхъ инструментахъ, песни и пля-
ски естественно роднятся и связываются съ обычаемъ пе-
р е р я я і й в а н і я , народнаго маскарада. Последній обычай ве-
детъ свое начало изъ древнейшихъ временъ. Обрядное нере-
одеваніе мужчина, въ ясенщинъ и женщинъ въ мужчинъ 
известно было ужеудревнихъ Семитовъ, вызывало норица-
ніе уяге въ книгахъ ветхаго завета; обрядное переряжйваніе 
и въ древнемъ греко-римскомъ міре составляло непременную 

' ) Г и л ь ф е р д в н г ъ . Онеж. был. 1288 . 
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принадлежность празднествъ, отправлявшихся въ честь 
Діонйса, Либера, Сатурна; обычай, въ пору святокъ на-
давать на лица маски и рядиться въ разные костюмы и 
звериные и иные чудовищные образы, издавна распростра-
нился и глубоко укоренился и въ народномъ обиход* оби-
тателей средней и северной Европы: «Не пустота-ли и 
не безуміе-лй—восклицаетъ въ У в. поел* Р. Хр. Мак-
симъ Турннскій—все, что въ эти дни (январскихъ ка-
лендъ) совершается, когда мужчина, скрывши крепость 
своихъ силъ, всего себя превращаетъ въ женщину, и такъ 
старается выдержать принятый видъ и въ походк*, и во 
всемъ поведеній. что какъ будто ему жаль, что онъ муж-
чина? Не пустота-ли и не безуміе-лй, когда созданные 
Богомъ люди превращаютъ себя то въ скотовъ, то въ ди-
кихъ зверей, то въ какія либо чудовища?» г) Подобно 
тому, въ 62-мъ правил* Трулльскаго собора читаемъ: «ни-
какому мужу не од*ватися въ женскую одежду, ни жен* 
въ одежду мужу свойственную: не носите личинъ коми-
ческихъ или сатирическихъ или трагическихъ» 2). С*то-
ванія духовныхъ писателей, въ поученіяхь и нропов*дяхъ 
обличавшихъ народный маскарадный игры, неустанно, но 
безусп*шно раздавались въ теченіе многихъ вековъ. На-
родъ не отставалъ отъ своихъ исконныхъ привычекъ, отъ 
лгобимыхъ святочныхъ увеселеній, естественно притянув-
шихъ съ себе деятельность скомороховъ. Ряженіе и ма-
ски были1 въ ходу, какъ у нашихъ скомороховъ, такъ и у 
западныхъ пот*шниковъ-жонглеровъ, сделавшихся въ ука-
занныхъ увеселеніяхь народныхъ главными действующими 
лицами. И те и другіе одевались въ разные наряды, въ 
которыхъ исполняли родъ йнтермедій, бытовыхъ сценъ; 
наряжались въ звериные образы, надевали личины, под-
вязывали бороды, вместо личинъ, иногда окрашивали себе 
лица (на западе) или чернили ихъ сажей (въ Византш)3) . 
Самое имя «скоморохъ» вероятно находится въ связи съ 
ряженіемь, маской: ср. арабское m a s k h a r a -см*хъ, на-

' ) См. «Воскресное Ч т е н і е . , 1 8 8 0 г . № 2. 
2) См. въ КпнгЬ Прав . св. Аност .—Названные здіісь три рода личинъ очевидно 

имствованы изъ древне-греческихъ драматичесиихъ представленій , распадавшихся на 
отвітствуюіціе три рода: комедію, Сатарову игру и трагедію. 

3) В е с е л о в с к і й . Розыск, въ обл. русс. дух. стих. VI I . п, 1 6 1 и сл. 
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см'Ьшка, г лумъ: на запад* слово это получило значеніе: 
буффонъ, пот'Ьшникъ; \i.aa-/pr,rjĄ (среднегреческ.), умашрц 
(новогрёч.), m a s c a r a (румын.), m a ś k a r a (чеш.), маскара 
(серб., хорват., малорусс.), m a s z k a r a (польск ), отсюда и 
машкара (русс.). Перестановка буквъ, въ особенности въ 
иноземныхъ словахъ, явленіе обычное, напр. лира (Leier) 
въ Малой Руси нередко называется р ы л и или рели, на-
к р а ч е и (играюпце на накрахъ) въ старину нередко на-
зывались н а р к а ч е я м и , гусли я в о р о в ы я обыкновенно въ 
былинахъ именуются я р о в ч а т ы м и , г л и н а въ нЬкоторыхъ 
местахъ Псковской губерній народомъ называется г н и л а ; 
такъ и м а с к а р а с ъ (рао^арЦ, раахарас) легко могло въ 
устахъ русскаго народа превратиться въ с к а м а р а с ъ и 
обруситься въ форму с к о м р а х ъ или скоморохъ . На воз-
можность такого производства последняго названія ука-
залъ уже г. Заб^линъ '), а подробнее развилъ эту мысль 
проф. Веселовскій 2). 

Письменныя свидетельства о русскихъ народныхъ ма-
скарадахъ восходя тъ до XI или XI I в і к а : «Mo с ко л у д-
ство вамъ братіе нелепо имети>, поучалъ архіепйскопь 
Л у к а 3 ) . «Москолудство» производятъ отъ м а с к а (= ли-
чина) и л у д а 4) (= повязка или платье). Несторъ, говоря 
о народныхъ увеселеніяхв, перечисляетъ главные ихъ фак-
торы: трубы, гусли, скомороховъ и р у с а л ь и . Подъ име-
немъ русалій должно понимать игры, сопряженныя съ 
маскарадомъ (см. ниже стр. 89 и сл.). Маски, которыя нада-
вали на свои лица скоморохи и вообще ряженные, но-
сили въ Россій разныя названія: л и ч и н ы , облйч ія , на-
л и ч н и к и (въ смысл* масокъ, надеваемыхъ на лицо), 
х а р и (вероятно въ смысле масокъ, надеваемыхъ на го-
лову , ср. греч. у.ара = голова , серб. [болг.] харач[ъ]=по-

' ) Домашній б ы т ь р у с с к и х ъ ц а р и ц ъ . 4 1 0 . 
2 ) Р о з ы с к , въ обл. русс. дух. стих . V I I . II, 1 8 1 — 1 8 2 . Здбсь же ( с т р . 1 7 9 и с л . ) 

р а з с м о т р Ь н ы и н е к о т о р ы й другія предположения относительно производства слова «ско-
морохъ >. 

3 ) Русс , достоп. I , 9 . 
4)i Ср. у Нестора: «бе Я к у н ъ с л 4 и ъ , л у д а бе у него золотомъ исткана>. Л е т о п и с ь 

иреп . Нестора по Лаврентьевсколу списку 1 8 6 4 г . (подъ 1 0 3 4 г . ) . — Д ю к и н ж ъ (Glossa-
гішн m e d i a e L a t i n i t a t i s ) приводить изъ одного д р е в н я г о словаря : Ludix—-yetement 
ile j e u . ( С м . Р у с с . Д о с т о п . I , 1 2 , п р и м . ) . Упоминаемая в ъ П а т е р и к е [ Іечерскомь « Л у д а н а 
б е с е в ъ о б р а з е ляха» означаете личину или м а с к а р а д н о е п л а т ь е . ( С н е г и р е в ъ . 
Русс, прост, иразд. I I , 3 1 ) . 
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г о л о в н а я подать), с к у р а т ы (ср. scur ra [латин . ] -шутъ) } 

м а ш к а р ы (ср. выше) и т. п. Обычай над-Ьвать на себя 
личины очевидно заладнаго пройсхояеденія: « Н а л и ч н и к и , 
яко же въ странахъ Л а т и н с к и х ъ зле обыкоша, творятъ, 
разлнчныя лица собі; претворяюще», говорится въ Номо-
каноне, напечатанномъ въ Кіев'Ь въ 1624 г . 1 ) Въ Корм-
чей (рукоп. XII I в.) маски называются « о б л и ч ь я м и игр'Ьць 
и ликъственникъ», т. е. личинами игроковъ, комедіан-
товъ, скомороховъ. Царь 1оаннъ Грозный во время раз-
нузданныхъ пировъ своихъ любилъ маскироваться и пля-
сать вместе со скоморохами: «упившись началъ (1оаннъ) 
со скоморохами въ м а ш к а р а х ъ п л я с а т и и суіціе пи-
рующее съ нимъ», пишетъ князь Курбскій, и далее раз-
сказываетъ, какъ царь понуждалъ къ тому и князя Реп-
нина, «глаголюще: «веселись и играй съ нами!» и взявши 
м а ш к а р у (по другому списку—личину), класти началъ 
на лицо его» 2). Древніе языческіе народные обычаи, въ 
известные праздничные дни, именно въ пору зимняго по-
ворота солнца, которой соответствуют!, рождественскіе 
святки, водить животныхъ, снабженныхъ символическим?, 
значешемъ (коня или кобылицу, козла или козу, медведя 
и т .п . ) , въ рукахъ скомороховъ превратились въ маска-
радный игры: они изобраясали к о з л а или козу (ср. по-
вторявшееся въ некоторыхъ русскихъ поучешяхъ и по-
станов л е т я х ъ запрещете Трулльскаго собора [прав. 62] : 
« к о з л о г л а с о в а я ходити» 3), « к о з л о г л а с о в а н і я тво-
рити» 4), «ни въ козлогласованій» [образъ показати со-
бою] и т. п.) , «бесовскую к о б ы л к у » , м е д в е д я и т. п. 
Въ одной изъ дополнительныхъ статей къ судебнику (1636 г.) 
приказывается, чтобы (на святкахъ) съ к а б ы л к а м и не 
ходили и на игрища мірскіе люди не сходились °). Объ 
этихъ кобылкахъ упоминается и въ другихъ свидЬтель-
ствахъ. Такъ въ грамоте царя Алексея Михайловича 

' ) См. у С н е г и р е в а . Русс, прост , праздн. И , 3 2 . 
2 ) Сказанія. 8 1 , — Т а м ъ ж е : 5 6 , читаемъ и о Сйгйзмунді Август®, норолй 

скомъ, что онъ надЬвалъ на себя «преиспещренныа м а ш к а р ы » . 
3 ) Поученія митроп. Д а п і м а ( Х Т І вЛ, съ Нам. стар. русс, лит IV 201 
'•) Стоглавъ. Гл. 9 3 . 
6 ) Соборный приговоръ 1 5 5 1 . Акты ( арх . эксв . ) , I , 2 3 2 . 
6) Акты истор. ( арх . комм.) III, М 9 2 , х. 
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(1648 г.) читаемъ: «накладываюсь на себя л и ч и н ы и 
п л а т ь е скоморошское , межъ себя н а р я д я б а с о в с к у ю 
к о б ы л к у в о д я т ъ » , а далее предписывается, чтобы «ли-
ч и н ъ на себя не накладывали и к о б ы л о к ъ б е с о в с к и х ъ 
не н а р я ж а л и » , въ числе же атрибутовъ этой скомо-
рошеской потехи называются: «домры, сурны, гудки, 
гусли, х а р и и всякіе гудебные бесовскіе сосуды» 
Гизель (-[- 1685 г.) выражается о роягдественскомъ на-
родномъ маскараде такъ: «йній лица своя и всю красоту 
чоловеческую, по образу и по подобію Божію сотворенную, 
некіймй л я р в а м и ( l a rva = личина, маска) или страши-
л а м и на д і а в о л ь с к і й образъ п р и с т р о е н н ы м и , закры-
ваютъ, страшаще или утешающе людій, Творца жъ и Зиж-
дителя своего укоряюще » 2). 

Несколько более подробную картину святочныхъ ма-
скарадныхъ игрищъ, въ которыхъ, разумеется, въ ста-
рину первенствовали ряженйые скоморохи, даетъ патріархь 
1оакимъ, указомъ 1684 г. занреіцавшій бывшія на Москве 
«скверная и бесовская действа и игрища въ навечерій Рояг-
дества Хрістова». «Тогда—пишетъ онъ —ненаказанній му-
жескаго полу и женскаго, собравься многимъ числомъ, 
отъ старыхъ и молодыхъ, мужи съ женами и девки хо-
дятъ по улицамъ и переулкамъ къ бесноватымъ и бесов-
скимъ пёснямъ, сложеннымъ ими, многія сквернословія 
нрисовокупляютъ, и плясаніе творятъ, на разженіе блуд-
ныхъ нечистота и прочихъ грехопаденій, и преображаю-
щ е с я въ н е п о д о б н а я отъ Б о г а с о з д а н і я , образъ че-
л о в е ч е с к і й н р е м е н я ю щ е , бесовское и к у м и р с к о е ли-
ч а т ъ , к о с м а т ы е , и и н ы м и б е с о в с к и м и у х и щ р е н ь м и 
с о д е я н н ы е образы н а д е в а ю щ е , плясаньми и прочими 
ухищреньми православныхъ Хрістіань прелыцаютъ; такожъ 
и по Рождестве Хрістове во 12 днехъ до Креіценія Гос-
пода нашего I. Хріста таковая жъ бесовская игралища 
и позорища содеваютъ» ;1). 

' ) И в а н о в ъ . Опвс. госуд. а р х . 2 9 6 и с л . — С р . Акты истор. ( а р х . коми.) I V , 35 . 
2) Синопсисъ пли краткое опйсаіііе отъ раздичныхъ лйтописцовъ о начал® сдавав -

скаго народа. 7 -е изд. 1 7 8 5 г . Стр. 4 9 — 5 0 . 
3 ) См. у С н е г и р е в а . Русс, прост , праздн. I , 3 7 — 3 8 . 
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Современные наяъ святочные народные маскарады мо-
гутъ служить къ пополнение картины старинныхъ скомо-
рошеашхъ переряясйваній. «Въ Новгород*—пишетъ Сне-
гиревъ — святки известны подъ именемъ О к р у т н и к о в ъ , 
которые со втораго дня праздника Р. Хр. до Богоявленія 
н а р я ж е н н ы е ходятъ по городу въ т* домы, гд* въ знакъ 
прйглашенія ставятся на окнахъ зажженныя св*чи, и ти-
шать хозяевъ шутками, каррикатурными представленіямй, 
п*снями и плясками. Въ Тихвин* о святкахъ снаря-
жается большая лодка, которая ставится на н*сколько 
саней и по улицамъ везется множествомъ лошадей, на 
коихъ сидятъ верхомъ о к р у т н и к и . Сію лодку занимаютъ 
подъ разноцв*тными флагами с в я т о ч н и к и въ р а з н ы х ъ 
л и ч и н а х ъ и н а р я д а х ъ . . . Во время но*зда они поютъ, 
играютъ на разныхъ инструментахъ и выкидываютъ раз-
ныя штуки. Толпы народа провожаютъ ихъ, а зажиточ-
ные граждане подчуютъ ихъ виномъ и кушаньемъ» '). Для 
святочнаго наряда народъ приб*гаетъ къ самымъ простымъ 
уборамъ, по большей части употребляется въ д*ло выво-
роченный тулупъ и длинная льняная борода- наряягаются 
охотно въ звфриные образы: быками, баранами, козлами, 
лисицами, медв*дями и т. п., наряжаются Бабой-Ягой 
(в*дьмой) или чертями. Представлянпцій чорта натяги-
ваетъ на себя что нибудь косматое, лицо обмазываетъ са-
жею, къ голов* приставляетъ рога, а въ зубы беретъ 
горячій уголь. Въ такихъ нарядахъ окрутники б*гаютъ 
по улицамъ шумными вереницами, пляшутъ и кривляются, 
расп*ваютъ громкія п*сни и бьютъ въ тазы, заслонки и 
бубны. (Не такіе ли примитивные ударные инструменты 
подразум*ваготся въ упомянутой выше [стр. 87] царской 
грамот*, подъ словами: «и всякіе гудебные б*совскіе со-
суды»?) Слово о к р у т н и к ъ производится отъ к р у т и т ь , 

которое отъ первоначальнаго значенія: завивать, плести 
перешло къ опред*ленію понятій о д * в а т ь , п а р я лгать -). 
Въ такомъ же смысл* и родственный слова: к р у т а ( = н а -
рядъ), н а к р у т и т ь с я (=нарядиться) употребляются и въ 

' ) С н е г и р е в ъ . Русс, прост, праздп. И , 3 3 — 3 4 
А е а н а с ь е в ъ . Поэт, воззр. I , 7 1 8 ; III, 5 2 6 . 
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былинахъ, напр.: « к р у т а кал и чья» « н а к р у т и л с я мо-
лодецъ (Добрыня) скоморошиной» 2). (О сценическихъ 
представ лешяхъ и импровизащяхъ ряженныхъ говорится 
н т к е стр. 54 и сл.) 

Народные маскарады не ограничивались зимней порой, 
но имели место и весною, около времени нашихъ Троиц-
кихъ святокъ, которые у западныхъ и отчасти у южныхъ 
Славянъ именуются р у с а л ь н ы м и с в я т к а м и или руса-
л і я м й , а у Русскихъ непосредственно сл'Ьдуютъ за празд-
никомъ в о с к р е с е н і я р у с а л к и или р у с а л о к ъ («русал-
кинъ великъ день» [малорусс.] = четвергъ передъ днемъ 
св. Троицы = семикъ [великорусе.]) и предшествуютъ 
п р о в о д а м ъ р у с а л о к ъ , имеющимъ место въ первый день 
Петрова поста. Въ коментарій Вальсамона (XII в.) къ 
62-му правилу Трулльскаго собора р у с а я і я м й называется 
запрещенный церковью (языческій) праздникъ после Пасхи. 
По свидетельству греческаго писателя Дмйтрія Хоматіона 
(XI I I в . ) праздникъ р у с а л і й , «по древнему обычаю», 
отправлялся (въ местности, соответствующей нынешней 
южной Болгарій) на неделе, следовавшей за Троицынымъ 
днемъ, и ознаменовывался хождешемъ молодеяш изъ дома 
въ домъ за полученіемь подачекъ, плясашемъ и скака-
шемъ, а равно и м а с к а р а д н ы м и ш е с т в і я м й 3). У за-
падныхъ Славянъ въ русальные святки также издревле 
происходили маскарады, что видно изъ запрещенШ ХУІ 
столетія западнымъ Славянамъ, въ пору русальпыхъ свя-
токъ исполнять непристойныя пляски, с т а в и т ь «по ста-
рому обычаю» к о р о л е й , о б л е к а т ь с я въ старые ко-
ягухи, другими словами, переряживаться. Остатки такихъ 
обычаевъ сохраняются до сихъ поръ въ Чехій и Моравій: 
здесь въ Духовъ день отправляются конныя процессій, въ 
которыхъ на нервомъ месте фигурируете п о с т а в л я е м ы й 
король съ многочисленной в о и н с т в е н н о й свитой, при 

*) К . Д а н и л о в ъ . Д р е в . росс. стих. 2 2 8 . 
Р ы б н и к о в ъ . ИЪсни. I , 1 3 5 . 

3 ) T o m a s c h e k . Ueber B r u m a l i a und l losa l ia , в ъ S i t zungsber i ch te der phi l . -h is t . 
Cl . Bd. LX, Hf t . I I , S. 3 7 0 u. ff . — Ср. aoe сочпневіе : Божества древнихъ Славянъ. 
1 8 8 4 г. I , стр. 2 1 2 и сл. 
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чемъ посл*дній всадникъ бываетъ од*тъ въ в ы в о р о ч е н -
н ы й к о ж у х ъ 1 ) . Объ остаткахъ особенныхъ н а р о д н ы х ъ 
и г р н щ ъ (быть можетъ также связанныхъ съ переряжи-
вашемъ), отправлявшихся у Поляковъ во дни Пятидесят-
ницы, упоминаетъ Длугошъ (ХУ в.) 2). Въ Россій, ве-
роятно какъ остатокъ древняго русальнаго маскарада, въ 
н'Ькоторыхъ м*стахъ сохранился обычай, въ Духовъ день 
или передъ Петровскимъ загов-Кшьемъ водить такъ назы-
ваемую « р у с а л к у » , въ образ* лошади, которую изобра-
ж а ю т ребята, покрытые пологомъ. Эту маскарадную 
фигуру я уже въ другомъ мест* 8 ) сблизилъ съ «басов-
ской кобылкой» святочнаго маскарада.Еще недавно, кроме 
того, существовалъ, а можетъ быть и ныне еще суще-
ствуете, въ Белгород* сл*дующ1Й обычай: въ праздникъ 
Пятидесятницы (т. е. русалій) женщину н е р е о д й в а ю т ъ 
въ безобразный муясской костюмъ, а мужчину—въ жен-
скій, и такимъ образомъ водятъ три дня по городу съ пес-
нями и плясками 4). Въ «Устав* людемъ о велицемъ по-
ст*» (изъ Дубенскаго сборника ХУІ в.) запрещается «пля-
сати въ р у с а л і я » 5). Словомъ, мы видимъ, что издревле 
въ разныхъ м*стахъ весеннее «русальное» торжество озна-
меновывалось переряжйваніемь и плясками, самое же слово 
«русалій» обобщилось и стало применяться къ народ-
н ы м ъ и г р и щ а м ъ , сонряягеннымъ съ большими праздни-
ками вообще, безъ разлйчія спеціальнаго характера этихъ 
игрищъ. Въ пролог* ХУ в*ка слово «Русальи» опред*-
ляется такъ: б*сы въ образ* челов*ческомъ, «овы бьяху 
въ бубны, друзій же въ козиц* и въ соп*ли сопяху, ЙІІ ІЙ 

яге, в о з л о ж и в ш и на л и ц а с к у р а т ы (= маски), идяху 
на глумленье челов*комъ и многіе, оставивши церковь, 
на позоръ (= зрелище) течаху и н а р е к о ш а т* и г р ы 
Р у с а л ь и » . На томъ же основаній и старинный русскій 
азбуковникъ объясняетъ «русальи», какъ « и г р ы скомо-
рошскіе» 6). Въ Стоглав* русаліямй называются какъ 

' ) Подробнее нредметъ этотъ излагается мною во II выпуске сочйненія: Б о ж . древ. 
Славянъ. 

2 ) D ł u g o s z . His tor ia Polonica . I . i , 4 8 . 
3 ) Б о ж . древ. Слав. I , 2 1 0 и сл. 
4 ) Эти. сбор. Ими. Р у с с , геогр. общ. V , 3 7 . 
5 ) С р е з н е в с к і й . С в і д . u з а м і т . LVII, 3 1 2 . 
6 ) Ср. Бож . древ. Слав. I , 2 1 2 . 
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рождественскія святочныя игры, такъ и игры иа празд-
никъ рождества св. Іоанна Крестителя: «Русали» о Ива-
нове дни, и въ навечерній Рождества Христова, и кре-
іценія сходятся мужи, и жены, и девицы на нощное пле-
щеваше и т. д.» !). Неудивительно, что, после того какъ 
слово «русальи» получило такое общее, широкое значе-
ніе ,—въ многочисленныхъ поучешяхъ, словахъ, ностанов-
лешяхъ, поридающихъ пестрыя и шумныя, унаследован-
ный народомъ изъ временъ язычества, игрища, выраженія 
« р у с а л ь и » и «скоморохи» (— непременные участники и 
вдохновители всякихъ народныхъ игрищъ) почти нераз-
рывно связались, причемъ рядомъ съ ними же обыкно-
венно упоминаются еще п е с н и и п л я с к и , какъ предме-
ты специальной деятельности скомороховъ, а также и на-
званія музыкальныхъ орудій скомороховъ, какъ неотъем-
лемой ихъ принадлеяшости. Такъ у Нестора называются 
рядомъ: «трубы и скоморохи, г у с л и и р у с а л ь и » ; въ 
слове неизвестнаго автора (изъ до-монгольскаго періода) 
поименовываготся п е с н и , п л я с а н ь е , бубны, сопели, 
г у с л и , п и с к о в е , й г р а н і я н е п о д о б н ы я , р у с а л ь я 2); въ 
Изборнике XI I I века читаемъ: «егда играютъ р у с а л і я 
ли с к о мороси»; въ ЗлатоструЬ (по рукоп. XVI в.) «да 
убо о с к о м р а с е х ъ и о р у с а л і я х ь » 3); въ Слове о ру-
са ліяхь поименовываются рядомъ: и г р ы бесовск ія , ру-
с а л і я , с к о м о р о х и , « п л я с а н ь е и п л е с к а н ь е съ сви-
релми» И Т . п. 

вв. Скоморохи—глумцы и смЪхотворцы.—«Позоры».—«Пещное дійство» 
и «Халдеи». — Скоморохи—кукольники. Кукольный ящикъ. Вертепъ 

(Ясли). Раёкъ.—Шуты (дураки). Ерема и Замазка. 8ома и Ерема-

Въ старинныхъ памятникахъ скоморохи,игрецы, шпиль-
маны или плясуны неоднократно получали еще назван ія 
г л у м ц о в ъ , г л у м о т в о р ц е в ъ , с м е х о т в о р ц е в ъ , скверно-

*) Гл. 4 1 , вопр. 24 . 
2 ) Ф и л я р о т ъ . Обз. дух. лит. I , 50 . 
3 ) Ср. Т а м ь - ж е . 
'•) Пам стар. русс. двт. I, 2 0 8 . 
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словцевъ , к о щ у н н и к о в ъ и т. п . : « ш н и л ь м а н ъ рекше 
г л у м ь ц ь » , « и г р ь ц а или г л у м ь ц а » , «скоморохи и 
г л у м ь ц ы » , — с л о в а эти отолгдествляются у старинныхъ 
авторовь; «той бо позоры научилъ см ix о т в о р ц а и ко-
щ у н н и к и и с к о м р а с и и и г р е ц а » , читаемъ въ слове 
Христолюбца- тамъ яге упоминаются играюпце въ мир-
скихъ свадьбахъ « г л у м о т в о р ц ы и о р г а н н и к и и смехо-
т в о р н ы и г у с е л ь н и к и » ; въ слове Палладія мниха «о 
второмъ прйшествій Христове» караются: « н л я с ц ы и сви-
р е л ь ц ы и г у с л е н и ц ы и с м ы ч н и ц ы и с м е х о т в о р ц ы 
и г л у м о с л о в ц ы » , другими словами во всехъ приведен-
ныхъ случаяхъ перечисляются разные виды скомороше-
ства. Что подъ именемъ упомянутыхъ выше к о щ у н н и -
к о в ъ действительно следуетъ понимать скомороховъ-по-
т е ш н и к о в ъ , подтверясдается, какъ словами Симеона ГГо-
лоцкаго: « к о щ у н н и к ъ да т е ш и т ъ , самъ ся изнуряетъ1) , 
такъ и наименовашемъ въ одной грамоте 16В6 г. с к, о-' 
м о р о ш е с к и х ъ и г р ъ — к о щ у н а м и : «воспріемше и г р ы и 
к о щ у н ы бесовскіе» 2); «злословнымъ к о щ у н н н и к о м ъ » 
называется въ «слове о хрйстіанстве» глумящейся «пу-
стошникъ», смешащШ слушателей, по смыслу дальнейше-
го текста отождествляющейся съ «игрецами» 3 j -наконецъ, 
въ слове «о корчмахъ и о пьянстве» описывается, какъ 
сходятся «къ пйтію пьянственному мужи и жены, тутъ же 
придутъ и нецій к о щ у н н и ц ы , и м у щ е г у с л и и скри-
п е л и и с о п е л и и бубны и и н ы я б е с о в с к і я и г р ы , и 
предъ мужатицами и г р а ю щ е , б е с я с я и с к а ч а и сквер-
ный п е с н и п р и п е в а я 4 ) . Кощунниками называются здесь 
уже прямо игрецы - скоморохи. Въ Стоглаве поименовы-
ваются рядомъ: « а р г а н н и к и , с м е х о т в о р ц ы , г у с е л ь -
н и к и и г л у м ц ы » , такясе скоморохи , г у д ц ы , и р е г у д -
н и ц ы и г л у м ц ы 5 ) . Въ сборнике митрополита Данійла 
скоморохи называются п л я с ц а м и - с к в е р н о с л о в ц а м и "), 
Въ грамотахъ XVII столетія говорится о нрйсутствій на 

' ) См. у В е с е л о в с к а г о . Розыск , въ обл. русс. дух. стих VII и 1 7 7 1 9 5 1 9 7 
и сл., 2 0 7 . ' ' ' 

2 ) Акты (арх. э в е н . ) . III, 2 6 4 . 
3 ) Т и х о н р а в о в ъ . ЛЪт. русс. лит. и древ. I V , 1 1 1 . 
•*) У З а б е л и н а . Он. изуч. русс, древн. и истор . I 1 8 7 
'•) Гл. 4 1 , вонр. 16, 2 3 . 
6 ) Б е л я е в ъ . О скоморохахъ. 6 9 . 
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свадьбахъ б е з ч и н н и к о в ъ , с к в е р н о с л о в ц е в ъ и скоморо-
х о в ъ (см. выше стр. 21). 

Въ чемъ же заключалось это глумотворство, см1;хо-
творство, сквернословіе, кощунство, безчнніе «веселыхъ 
молодцевъ»? Мы только что рассмотрели обычай скомо-
роховъ рядиться въ разные образы, вызывавшіе конечно 
см^хъ и веселье въ зрителяхъ; ряженіе невольно влекло 
за собою и нечто въ родЬ сценическихъ нредставленій, 
хотя-бы и самыхъэлементарныхъ,ком:ическихъ зр-Ьлищъ или 
«позоршцъ», сопровождавшихся песнями, плясками, раз-
говорами и прибаутками, шутками и выходками, испол-
нители которыхъ, разумеется, не стеснялись пределами 
скромности и пршшчія. Веселье скомороховъ должно было, 
конечно, соответствовать духу, настроенію и вкусамъ слу-
шателей и зрителей. Каковы-же были эти вкусы? Олеарій, 
пйсавшій въ первой половине XVII столетія, такъ харак-
теризуете низкую степень развйтія и просвещешя совре-
меннаго ему русскаго общества: «Не будучи знакомы съ 
достохвальными знаніямй—пишете Олеарій, исключающей, 
впрочемъ, изъ своего отзыва самыхъ знатныхъ бояръ— 
не заботясь много о достопамятныхъ дЬлахъ и собьтяхъ 
отцовъ и предковъ своихъ, и не имея желанія знако-
миться съ чуждыми народами и ихъ свойствами, Русскіе 
весьма естественно въ своихъ собраніяхь никогда не за-
водятъ и речи о иодобныхъ вещахъ. Большая часть ихъ 
разговоровъ сосредоточена на томъ, къ чему даетъ поводъ 
ихъ природа и обычный ихъ образъ яшзни, а именно: 
говорятъ о сладострастій, постыдныхъ норокахъ, разврате 
и любодеяній ихъ самихъ или другихъ лицъ; разсказы-
ваютъ всякаго рода срамныя сказки, и тотъ, кто наибо-
лее сквернословитъ и отпускаете самыя неприличныя 
шутки, сопровождая ихъ непристойными телодвйженіямй, 
тотъ и считается у нихъ лучшимъ и нріятнейшймь въ 
обществе. Къ тому же направлены и ихъ пляски, кото-
рый они исполняютъ съ прибавлешемъ некоторыхъ страст-
ныхъ телодвйясеній». Въ другомъ месте тотъ яге авторъ 
разсказываетъ о русскихъ с т р а н с т в у ю щ и х ъ комедіан-
т а х ъ , т. е. скоморохахъ , которые въ пляскахъ своихъ 
иногда, для забавы зрителей, безстыдно обнажали части 
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своего тела, и объ уличныхъ с к р и п а ч а х ъ (гудочникахъ?), 
восп'Ьвавпшхъ всенародно на улицахъ «срамныя Д'Ьла» ' ) . 
Несколько раньше Олеарія онисывалъ забавы русскаго 
(московскаго) общества МаскЬвичъ, отметйвшій въ днев-
ник* своемъ подъ 1611 г. слідуюідія слова: «Есть у нихъ 
(Русскихъ) такъ называемые ш у т ы (maje u siebie b l a z -
н o w) , которые тішат'ь ихъ русскими плясками. кривляясь 
к а к ъ с к о м о р о х и ( j a k г а г і о \ у п і з і ® = ф й г л я р ы ) на кана-
те , и песнями большею частью весьма безстыдными » 2). Еще 
около полу сто летія раньше князь Курбскій описывалъ пья-
ное веселье, которому предавался самъ царь 1оанпъ Ва-
сильевичу безчинно веселйвшійся и йгравшій со скомо-
рохами, плясавшій съ ними въ машкарахъ (личинахъ) 
и понуясдавшій къ тому яге и присутствующихъ, въ томъ 
числе князя Репнина, который мужественно отказался 
творить это «безчйніе» 3). Такое пьяное веселье, разжи-
гаемое скоморохами, разумеется, не обходилось безъ сквер-
нослов ія : пелись срамныя, безстыдныя или, по выражению 
духовныхъ писателей, «богомерзкія», «скверныя» песни, 
исполнялись разнузданныя пляски, сопровождавшаяся без-
стыдными телодвйженіямй (ср. выше свидетельства Маске-
вича и Олеарія). Чемъ грубее была веселившаяся толпа, 
т*мъ выше была и степень цинизма, до которой дохо-
дило ея веселье. Понятно, что подобный потехи возму-
щали нравственное и релйгіозное чувство людей серьез-
ныхъ, въ роде князя Репнина, поплатившагося жизнью 
за протйворечіе царю; понятны протесты противъ кощун-
ства, скверноеловія, глумотворства скомороховъ-потешни-
ковъ, со стороны писателей духовнаго чина, а также и 
светскихъ властей, въ особенности со времени вступле-
нія на царскій престолъ Алексея Михайловича, который 
въ первые годы своего царствованія, по выраягенію г. За-
белина, обнаруживалъ стремленіе обновить распущенную 

' ) Подр. опис. путеш. къ Москов. 1 7 8 . 
2 ) Сказанія соврем, о Димитр. Самозв. У, 6 1 , — D y a r y u s z S . M a s k i c w i c z a , см. 

P a m i ę t n i k i do History Rossyi i Polski wieku X V I i Х У П . 1 8 3 8 . 
J ) Сказанін . 8 1 . — Н о свидетельству другаго современника (Одербориа) , въ мирную 

пору царь 1оанпъ Васильевичъ проводилъ время въ ловахъ, въ и г р е , нлиске , любо-
д е я н і я х ь и ужасныхъ з р е л и щ а х ъ . ( W u n d e r b a r e , e r sch rek l i che , u n e r h o r t e Geschichte des 
O r o s s f u r s t e n m der Moschkau ( Joan Bas i l id i s ) Loben. 1 5 8 8 . ) 
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жизнь, внести въ нее строй и порядокъ, возстановить идеалъ 
хорошей жизни по Домострою. 

Разумеется, веселье скомороховъ - потг£шниковъ не 
исключительно вращалось въ области цинизма. Наряжен-
ные въ разные костюмы и маски, они разыгрывали сцены, 
понятіе о которыхъ можно составить себе до известной 
степени по тЬмъ остаткамъ скоморошескихъ игръ, кото-
рые сохранились въ народе до нашихъ дней. Таковы 
напр. песни и прибаутки, шутки и комйческія представ-
ленія новгородскихъ «Окрутниковъ» (см. выше стр. 88), 
нашихъ современныхъ святочныхъ и масляничныхъ ря-
женныхъ, изображающихъ бабу Ягу, чертей, чудовищъ, 
или водящихъ ряженныхъ-же медвіздя, козу, журавля 
и т. п. , разыгрывающихъ импровизованныя забавныя 
сцены. 

Изъ звериныхъ образовъ, въ которые наряжаются, наи-
большее значеніе имеютъ м е д в е д ь и коза , въ новейшемъ 
святочномъ маскараде встречающееся нередко вместе. 
Оба эти животныя, какъ видно изъ связанныхъ съ по-
явленіемь ихъ обрядовъ и песень, служатъ представите-
лями обйлія и плодородія. Въ честь святочнаго медведя 
поется песня: 

Медведь пыхтунъ 
По ріжЬ плыветъ, 
Кому пыхнетъ на дворъ, 
Тому з я т ь во теремъ 'J , . . . 

т. е. появленіе медведя предвещаетъ с в а д ь б у . Въ дан-
номъ случае русскій святочный медведь совпадаетъ съ 
м а с л я н и ч н ы м ъ или «гороховымъ» м е д в е д е м ъ запад-
ныхъ славянъ. Въ Чехій представляетъ последняго па-
рень, весь окутанный гороховой соломой. Куда ни прій-
детъ гороховый медведь, онъ обязательно долягенъ про-
плясать со всеми ясенщинами и девушками въ доме, и 
появленіе его, по народному верованію, способствуетъ 
плодородію въ доме2). Въ окрестностяхъКракова на свят-

1 ) С а х а р о в ъ . Сказ. русс. нар. 1 . ш , 14 . 
2 ) R e i n b e r g - D i i г i n g s f e l d . Fe s t l c l e i i de r aus Bobmen. 1 8 6 2 . S . 4 9 . 



— 96 — 

кахъ возятъ на теліжкі ; человека, оде.таго въ коз ій м*хъ, 
два спутника его обвиты г о р о х о в о й соломой. Челов-Ькъ, 
одетый въ мехъ, называется г о р о х о в ы м ъ м е д в £ д е м ъ 
(grochowej niedźwiedź). Передъ каждымъ домомъ онъ 
р ы ч и т ъ , и если рычаніе первая услышитъ девушка, то 
ей въ скоромъ времени в ы й д т и за м у ж ъ 1 ) . (Ср. выше 
русскую песню про медведя п ы х т у н а . ) Въ южной части 
бёлой Руси, по близости къ Малороссій, въ день нынЬш-
няго новаго года, молодецъ, одетый козой , въ лентахъ и 
бубенчикахъ, предводительствуете толпой, которая хо-
дите подъ окна или передъ двери хатъ, подъ музыку, 
съ песнею: 

Го-го-го к о з ы н ь к а , 
Го-го-го сЬра, 
Го-го-го бЬла. 
Ой, розходися, 
Развесели ся, 
По всему дому, 
По весёлому! 
Ой поклонися 
Сему господарю, 
И жен£ его, 
И дЬткамъ его. 

Далее воспевается п л о д о н о с н а я сила козы: 

Гд'Ь коза тупою (многой), 
Тамъ жито купою, 
ГдЪ коза рогомъ, 
Тамъ жито стогомъ, 
ГдЬ коза ходитъ, 
Тамъ жито родитъ и т. д. 

Ером* этой песни, появленіе маскарадной козы сопро-
вождается разговоромъ,— речитативомъ представленія 2). 
Сходныя песни въ честь пляшущей, брыкающейся, бодаю-
щейся святочной козы (или козла ) встречаются и въ Ма-
лой Руси 3 ) . Въ Полесье козелъ , м е д в е д ь и ж у р а в л ь 

' M a n n h a r d t . Wald- und-Fe idkul te . Th. П ( 1 8 7 7 ) . S . 1 8 8 . 
2 ) Б е з с о н о в ъ . Белорусе , n i c . I , 7 8 , 9 8 . Ср. тамъ же: 8 3 - п е с н ю объ « А н т о -

новой к о з е - . Соответствевно теисту песни, Антонъ въ игре не можетъ с п р а в и т ь с я съ 
козой, сперва пляшущей, потомъ бодающейся. 

' ) См. Труды-этн. стат . мен . ' Юго-зал. отд. Ш, 2 6 5 , 2 6 6 . 
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единственныя маскарадный фигуры. Роли ихъ выпол-
няются очень незатейливо: вывернутый тулупъ служить 
маскараднымъ костюмомъ; представленіе заключается въ 
нехитромъ речитативе, сопровождаемо мъ прыжками и ку-
вырканьем-!. парня, наряягеннаго животнымъ. Наиболее 
популярна фигура к о з л а . Маскарадный представленія 
ряженныхъ медведемъ и козой фиксировались въ старин-
ной лубочной картинке, снабженной следующею подписью: 
« М е д в е д ь сказого проклажаются на м у з ы к е своей за-
б а в л я ю т с я и м е д в е д ь шляпу взделъ да в д у т к у и г р а л ъ 
а к о з а сива всараеане синемъ срошками исколоколь-
чиками и слошками с к а ч е т ъ и в п р и с я т к у п л я ш е т ъ » . 
Въ этихъ строкахъ (и картинке) изображается целое свя-
точное скоморошеское представленіе. На другой народной 
картинке того-ясе содержанія, въ подписанномъ подъ нею 
тексте читаемъ, между прочимъ, следующее обращеше козы 
къ медведю: «станемъ стобою веселитца что на насъ ста-
нутъ люди дівйтца ты любезной медведь з а и г р а н всви-
р е л ь ія молоденка п о п л е ш у теперь за что насъ станутъ 
благодарить а другой вздумаетъ и подарить но и мы за 
оное зрите'лямъ отъдадимъ почтеніе н а с ы р н о й н е д е л и 
въ воскресеніе» 2). Последнія слова доказываютъ, что речь 
идетъ о масляничномъ маскараде. Пляска и скаканіе козы 
вошли даже въ поговорку: на одной изъ маленькихъ лубоч-
ныхъ картинокъ, иллюструющихъ чету: Семикъ и Масля -
ницу, представлены трое пляшущихъ подъ звуки волынки 
и гудка. Подъ картинкой подписано: «Скакат(ь) i пля-
сат(ь) будет я к о к о з а » . . . 3 ) 

Что касается новейшихъ святочныхъ народныхъ сце-
н и ч е с к и х ъ п р е д с т а в л е н і й , то напр. въ Белой Руси, по 
словамъ проф. Безсонова, они устраиваются такъ: въ доме 
или на площади дМствуютъ йграюіція лица, переряжен-
ный сообразно ролямъ, по мере силъ и средствъ. Люби-
мейшее содержаніе этихъ сценъ, на сколько уцелели оне, 

' ) Э р е м и ч ъ . Очерки велорусскаго П о л е с ь я . 1 8 6 8 г . Стр. 5 6 — 5 7 . 
2 ) Р о в и н е к х й . Гусс. нар. карт . 1 , 4 1 4 , 4 1 5 . і 
3 ) Т а м ъ - ж е : стр . 3 0 6 , — С в я щ е н н и к ъ Лукьяновъ в ъ опйсавій своего вутешествія 

по Святой земле ( 1 7 1 0 г . ) р з з с к а з ы в а е т ъ , что Греки яа с в я т о ! педеле ходятъ по ули-
цамъ и монастырямь с ъ м е д в е д я м и , с ъ к о з а м и , с ъ б у б н а м и , с ъ с к р и п и ц а м и , с ъ 
с у р н а м и , с ъ в о л ы н к а м и , д а с к а ч у т ъ в п л я ш у т ъ . Руескій Архпвъ, изд. Барте-
н е в а . Гоцъ I , стр. 2 0 6 . 

7 



во-первыхъ, б'Ьлорусскій хлопъ во всевозмояшыхъ его ви-
дахъ, преимущественно въ траги - комическихъ отноше-
ніяхь къ пану, котораго онъ тЬмъ или другимъ ставитъ 
въ тупикъ; къ жиду, съ коимъ справляется по свойски 
за ловкое торгашество, надувательство или неоплатные 
свои долги; къ «дохтору» и учителю, которые въ дура-
кахъ передъ цельною натурою крестьянина; къ ясен*, ко-
торая наказана за вероломство, или наказываетъ мужа, 
за корчму; далее—еврейскій шабашъ; степенность и не-
уклюжесть литвина и т. п. ' ) . Проф. Безсоновъ записалъ 
д^лую импровизованную сцену между хлопомъ Матеемъ 
и докторомъ. Матей жалуется, что объелся кутьей, и ни-
какое средство ему не помогаетъ. Встречается ему «дох-
торъ » — шарлатанъ. 

Д О Х Т О Р Ъ . 

Кладися, мужикъ. 
Якъ тябе зовуть? 

М А Т Е Й . 

Матей. 

Д о х т о р ъ . 
( Б ь е т ъ его палкой, приговаривая . ) 

ГГотЬй, пане Матей! 

М А Т Е Й . 

( В с т а е т ъ , а дохторъ убЪгаетъ . ) 

А, лихо твоей матяри! 
НапотЬу, наматЬу, 
Да й еамъ къ чорту полят'Ьу! 
Вотъ, кабъ догнау, 
Вотъ бы у плечки нагрукотау (—наколотил*)! 2) 

Въ Великой Руси въ X VII столетій былъ очень по-
пуляренъ, напр. следуіотцій фарсъ: на сцену выходилъ 
бояринъ въ каррикатуре; на голове у него была горлат-
вдя шапка изъ дубовой коры, самъ онъ былъ надутый, 

М Б е з с о н о в ъ . E t o p j e c . ulic. I . 9 8 — 9 9 
2 ) Т а м ъ - ж е : 7 9 - 8 0 . 
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чванливый, съ оттопыренной губой. Къ нему шли чело-
битчики и несли посулы въ лукошкахъ — кучи щебня, 
песку, свертокъ изъ лопуха и т. п. Челобитчики земно 
кланяются, просятъ правды и милости; но бояринъ ру-
гаетъ ихъ и гонитъ прочь. 

— Ой бояринъ, ой воевода! любо было тебе надъ нами 
издаваться, веди яге насъ теперь самъ на расправу надъ 
самимъ собой! говорятъ челобитчики и начинаютъ тузить 
боярина, грозятъ его утопить. 

Затемъ являются двое лохмотниковъ и принимаются 
гонять толстяка прутьями, приговаривая: 

— Добрые люди, посмотрите, какъ холопы изъ гос-
подъ жиръ вытряхиваютъ. 

Следуетъ сходная-же сцена съ купцомъ. Отобравъ 
деньги у последняго, добрые молодцы отправляются какъ 
бы «во царевъ кобакъ», пьютъ и поютъ: 

Ребятушки! праздникъ, праздникъ! 
У батюшки праздникъ, праздникъ! 
На матушкЬ Bonrś—праздникъ! 
Сходися голытьба на праздникъ! 
Готовьтесь бояре на праздникъ! 

Представленіе заключалось обращешемъ хгъ толпе-. 
— Эхъ, вы, купцы богатые, бояре тароватые! ставьте 

меды сладкіе, варите брагу пьяную, отворяйте ворота 
растворчаты, принимайте гостей голыихъ, босынхъ, обор-
ванныхъ, голь кабацкую, чернь мужицкую, неумытую! ') 

Подобныя сцены, разжйгавшія ненависть народа къ при-
теснявшимъ его боярамъ, несомненно могли способствовать 
см у тамъ инароднымъ движешямъ, о которыхъ знаетънаша 
йсторія. Известно также, что еще въ XI столетій ско-
морохи подняли въ Польше народное возстаніе противъ 
хрйстіань 2), подобно тому какъ у насъ эти возс.танія де-
лались по наущенш волхвовъ и кудесниковъ, до неко-
торой степени роднящихся съ древними скоморохами (ср. 
ниясе стр. 129 и сл.). 

Возвращаюсь къ святочнымъ представлешямъ. Оста-

' ) См. у М и х н е а и ч а . Очеркъ йсторіа музыки въ Россій. 1 8 7 9 г . Стр . 8 1 — 8 2 . 
2 ) Б ' Ь л я е в ъ 0 скоморохахъ. 7 0 , прим. 2 . 

7" 
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токъ старинныхъ сценическихъ потехъ мы узнаемъ и въ 
т-Ьхъ шуткахъ, прибауткахъ, импровизащяхъ, которыми 
нот*шаетъ народную толпу герой масляничныхъ карусе-
лей, неизменный д ідь , «Ерема-накольникъ», являюіційоя 
нередко въ сообществе съ «Замазкой» (см. нияге стр. 115) , 
а равно и въ разыгрываемыхъ иногда тутъ яге народныхъ 
фарсахъ. 

Такого рода маскарадный ймпровйзацій, такія представ-
л е т я забавныхъ сценъ, переплетаемыхъ песнями, пляска-
ми, крйвляніямй, шутками, нередко циническими, непри-
стойными, несомненно входили въ составъ техъ г л у м о в ъ 
и позоровъ , техъ « с о т о н и н с к и х ъ » или « б е с о в с к и х ъ 
и г р ъ » , « б е с о в с к и х ъ чюдесъ» , противъ которыхъ такъ 
часто ополчались духовные писатели прошедшихъ столе-
тій. Действительно, и г р и щ а , въ которыхъ, по словамъ 
летописца, дьяволъ льстилъ трубами, скоморохами, гусля-
ми и русаліямй, другими словами с к о м о р о ш е с к і я и г р ы 
или р у с а л і й называются летописцемъ бесовскими позо-
рами: «позоры деюще отъ беса замышленнаго дела»; по-
зорами яге называются въ Прологе X V в . р у с а л ь и , имен-
но и г р ы , с в я з а н н ы я с ь в о з л о ж е н і е м ь н а л и ц а с к у р а т о в ъ 
(масокъ), «на г л у м л е н і е человекомъ». Еще въ XVIII сто-
летій худоягественныя театральный представленія называ-
лись «позорищными играми» Ł).—О томъ, что имирови-
зац ій действительно входили въ кругъ деятельности ско-
мороховъ, свидетельствуете былина о Госте Терентьище: 
Терентьеваягена, поверивъ йзвестію«веселыхъмолодцовъ», 
что нелюбимый мужъ ея погибъ, съ радости просить ихъ 
спеть по этому поводу песеньку. «Веселые» и м п р о в и з у ю т ъ 
песню, изъ которой сидящгй въ мешке мужъ узнаетъ о 
вероломстве своей жены. 

Подобно тому, какъ на западе возникла и разыгрыва-
лась въ стенахъ церквей духовная драма (мйстерій), заим-
ствовавшая свои сюжеты изъ священнаго пйсанія,1 и въ 
русской церкви съ XVI века стали входить въ употребле-
ніе известныя обрядпыя представленія, получйвшія назва-

0 Си. С . - П е т е р б у р г ш я Ведомости 1 7 3 3 г . Црйм*чаніе на Ведомости, 
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ыія д М с т в ъ . Такихъ дМствъ известно три: пещное д е й -
ство , ш е с т в і е на о с л я т и и д е й с т в о с т р а ш н а г о С у д а . 
ДревнМшимъ изъ нихъ было «пещное дМство», на кото-
ромъ считаю нужнымъ несколько остановиться и о совер-
шеній котораго наиболее раннее йзвйстіе восходитъ къ 
первой половине XVI столітія. О немъ упоминается въ рас-
Ходныхъ книгахъ Новгородскаго Софійскаго архіерейскаго 
дома подъ 1548г . Пещное действо происходило передъпразд-
никомъРоягдества Христова, въ Москве и другихъ городахъ: 
въ немъ изобраясалось вверяіеніе въ пещь трехъ отроковъ ва-
вилонс1Шхъ (Ананій, Азарій и Мисаила) и чудесное избав-
леніе ихъ отъ пламени ангеломъ. По этому случаю, въ сре-
ду передъ Рождествомъ Христовымъ, въ церкви разбира-
лось большое паникадило, а въ субботу, во время обедни, 
сдвигался амвонъ и ставилась пещь . Во всенощную весь 
обрядъ ограничивался темъ, что дети, которыя представ-
ляли о т р о к о в ъ , и такъ называемые два х а л д е я предше-
ствовали святителю при вступленій его въсоборъ, при чемъ 
дети были одеты въ стихари и венцы, а халдеи—въ «хал-
дейское платье». Костюмъхалдеевъ,по опйсанію, сохранив-
шемуся намъ отъ начала XVII ст. въ приходораеходныхъ 
книгахъ вологодскаго архіерейскаго дома, состоялъ изъ ша-
покъ, отороченныхъ заячьимъ мехомъ и вызолоченныхъ 
сверху. На теле у нихъ были шйрокія суконныя одежды, 
съ оплечьями изъ выбойки. При выходе предшествовалъ 
«халдей предъ отроки со свечами, а другой халдей (шелъ) 
по отроцехъ». Самое «действо», исполнявшееся во время 
заутрени, заключалось въ следующемъ: руки отроковъ обвя-
зывались по лотеицемъ, и они подводились халдеями къ свя-
тительскому месту. «Егда же дойдетъ первый халдей до 
церкви близъ пещн, и стапутъ отроки и халдеи, и ука-
зуютъ оба халдея отрокамъ на пещь пальмами, и глаго-
летъ первый халдей къ отрокамъ: «Дети царевы!» Дру-
гій яге халдей поддваиваетъ тое-же речь: «царевы!» И 
первый глаголетъ халдей: «видите-ли ciro пещь огнемъ го-
рящу и вельми распаляему?» И паки второй глаголетъ хал-
дей: «а сія пещь уготовася вамъ на мученіе». И потомъ 
Ананія отвещаетъ: «видимъ мы пещь сію, но не ужасаемся 
ея; естьбоБогъ нашъ на небеси, ему же мы служимъ: той 
силенъ изъяти насъ отъ пещи сея». И по семъ Азарія гла-
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голетъ: «и отъ рукъ вашихъ избавить насъ». Тоже Ми-
саилъ отв*щаетъ: «а сія пещь будетъ не намъ н а м у ч е н і е , 
но вамъ на облйченіе...» По благословеній святителемъ и 
врученій каясдому св*чи, отроки становятся опять около 
пещи. «И въ то время единъ отъ халдей кличетъ: «това-
рыщь!» другой же халдей отв*щаеть: «чево?» И первый 
халдей глаголетъ: «это д*ти царевы?» a другій халдей под-
дваиваетъ: «царевы». Первый же глаголетъ: «нашего ца-
ря повел*нія не слушаютъ», a другій отв*щаетъ: «не слу-
шаютъ». Первый же халдей говорить: «а златому т*лу 
(—тельцу) не поклоняются?» a другій халдей: «не покло-
няются». Первый халдей говорить: «и мы вкинемъ ихъ 
въ печь»; а другаго ответь: «и начнемъ ихъ жечь!» Поел* 
того халдеи берутъ отроковъ подъ руки и вводятъ въ пещь 
«честно и тихо»; халдеи д*лаютъ видъ, что разводятъ огонь 
подъ нею. Въ это время хоръ п*вчихъ, протодьяконъ и 
отроки въ печи поютъ священпыя й*сни, и въ кони* стиха: 
«яко духъ хладенъ и шумящъ», «сходилъ ангелъ госпо-
день въ пещь ко отрокамъ въ труб* велиц* з*ло съ гро-
момъ.. .» (Флетчеръ, бывшій въ Москв* въ 1 5 8 8 — 8 9 го-
дахъ, разсказываетъ о томъ, какъ ангелъ слеталъ съ цер-
ковной крыши въ пещь къ тремъ отрокамъ, къ величай-
шему удивленно зрителей, при множеств* пылающихъ ог-
ней, производимыхъпосредствомъпороха «халдеями»).Хал-
деи, державшіе до того времени высоко свои пальмы, па-
дали, а дьяконы опаляли ихъ при помощи св*чей и травы 
плауна («вм*сто ангельскаго паленія»). При этомъ слу-
ча* опять завязывался разговоръ меяеду халдеями; первый 
говорилъ: «товарыщь!» Второй откликался: «чево?»—Пер-
вый: «видишь-ли?» — Второй: «вижу».—Первый: «было 
три, а стало четыре; а четвертый грозенъ и страшенъ з*ло, 
образомъ уподобился Сыну Божію». —Второй: «какъ онъ 
прилет*лъ, да и насъ иоб*дилъ».~Посл* того продолжа-
лись священпыя п*сни; халдеи выпускали изъ пещи отро-
ковъ: «И прищелъ халдей къ пещи и отверзаетъ пещныя 
двери, и станетъ противу пещи безъ турика (шлема), и 
кличетъ громогласно: «Ананія! гряди вонъ изъ пещи» а 
другій халдей говорить: «Чево сталъ? не поварашивайся-
не иметъ васъ ни огонь, ни смола, ни с*ра». А первый 
халдей глаголетъ: «Мы чаяли васъ сожгли, а мы сами его-
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рели». Ананія же двигается съ места своего, и грядетъ 
изъ пещи, халдеи яге пріемлють ero подъ руки и ведутъ 
честно предъ святительское место; и глаголетъ первый хал-
дей: «гряди, царевъ сынъ!» и поставить его противъ свя-
тителя на томъ же месте, иде же бе ипервее стоялъ». 
Сотворивъ три поклона передъ образомъ и поклонившись 
святителю, одинъ изъхалдеевъ говорить: «Владыко, благо-
слови Азарію кликати»и кличетъ: «Азаріе! гряди вонъ изъ 
пещи!» A другійхалдей говорить по прежеписанному».Т4мъ 
яге порядкомъ выводился изъ пещи и Мисаилъ, Затёмъ цер-
ковная служба продолягалась по уставу, съ тою разницею, 
что въ нйкоторыхъ обрядахъ участвовали отроки и хал-
деи съ зажженными свечами.. . И въпродолженій обедни 
и вечерни того дня участвовали и отроки, и халдеи1) . 

Описанное « дМство », при всей своей элементарной про-
стота, возбуягдало ягивой интересъ не только толпы, но 
даже и царя Алексея Михайловича, который вместе съ 
царицей каждый годъ присутствовалъ на совершенін обря-
да пещнаго действа, хотя каждый годъ повторялось одно 
и тоже, безъвсякаго добавленія или йзміненія. Эта невзы-
скательность зрителей, по отношенію къ данному церков-
но-сценическому представленію, даже еще въ XVII веке , 
нозволяетъ намъ делать заключеніе объ элементарномъ же 
составе вышеуномянутыхъ «позоровъ» и «глумовъ», испол-
нявшихся скоморохами, подтверждаемомъ наивностью и про-
стотой вышеприведенныхъ иримеровъ позднМшихъ народ-
ныхъ сценъ. Только уже во второй половине XVII сто-
л г Мя сценйческія представленія обогатились и обновились: 
в ъ ! 6 7 3 г. прибыль изъ за границы съ несколькими н і м -
цами-актерами антрепренёръ Готфридъ Яганъ, начавшій 
при дворе разыгрывать разныя «комедійныя действа» на 
сюжеты, заимствованные изъ ветхаго завета, и въ то же 
время появились на московской сцене духовныя драмы (или 
мйстерій русскія) Дмйтрія Ростовскаго, между прочимъ его 
«комедія о Навуходоносор^ царе, о теле злате и о тріехь 

' ) Д р е в н я я Росс ійская В й ы і о о п к а , изд. Н о в и к о в ы м ъ . Изд. I I . 1 7 8 8 г . Ч . IV', 
стр. 3 6 3 и с л . — С р . І І е к а р с к і й . Наука в литература въ Россіп при П е т р е Велпкомъ. 
1 8 6 2 г . I . Стр. 3 8 8 и сл . — Ср. т а к ж е : П о л е в о й . Йсторія русской литературы въ 
очеркахъ и біографінх'ь . 1 8 7 2 г. Стр. 1 8 7 и сл. Здесь же помещено и йзображеніе 
самой «иещи Вавилонской» : 
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отроц'Ьхъ, въ пещи сожженпыхъ». Здесь сюжете «пещна-
го действа» пріобретаете уже вполне литературную, дра-
матическую обстановку 'J. 

Обращаюсь къ вышеупомянутымъ участникамъ нещ-
наго действа, « х а л д е я м ъ » . Какъ въ западной Европе 
средневековый церковныя сценйческія представленія, или 
мйстерій, постепенно принимали въ себя світскіе элемен-
ты, даясе грубо комйческія сцены, а затымъ стали пере-
межаться съ шутовскими йнтермедіямй, въ которыхъ дей-
ствующими лицами являлись шутовскіе комедіанты, —что 
и повело за собой выгЬсненіе въ XIV вік'Ь мйсгерій изъ 
церкви сперва въ церковныя ограды, а потомъ на площадь,— 
подобно тому и «халдеи», йгравшіе столь видную роль въ 
церковно-обрядномъ пещномъ действе, съ заложенными 
свечами предшествовавшие святителю при вступленій его 
въ соборъ, участвовавши! въ церковной службе до и после 
самого действа,—«халдеи» появлялись въ своемъ обряд-
номъ наряде въ толпе народной въ теченій 12 дней рояі-
дественскихъ святокъ, въ роли шутовъ и проказниковъ, мало 
отличавшихся отъ глумцовъ-скомороховъ. Флетчеръ гово-
рите, что халдеи въ продолженій 12 дней до ляшы были бегать 
по городу переодетые въ шутовское платье и делать раз-
ныя с м е ш н ы я потуки 2), т. е. «глумы». Олеарій подроб-
нее описываете эту сторону деятельности халдеевъ: «въ 
бытность нашу въ Москве — пишете Олеарій — это были 
известные безпутные люди, которые ежегодно получали 
отапатріарха дозволеніе, въ теченіе8-мй дней передъ Рож -
дествомъ Христовымъ и вплоть до праздника 3-хъ Свя-
тыхъ Царей (Богоявленія), бегать по улицамъ города съ 
особаго рода потешнымъ огнемъ, поджигать имъ бороды 
людей и въ особенности потешаться надъ крестьянами. Въ 
паше время такіе халдеи подожгли у одного крестьянина 
возъ сена, и. когда этотъ бедняга хотелъ было оказать имъ 
сопротйвленіе, то они соясгли ему бороду и волосы на го-
лове; не желаюіцій подвергаться подобнымъ грубымъ вы-
ходкамъ халдеевъ, долженъ заплатить имъ копейку (6 пфен-
нинговъ). Халдеи же одевались какъ масляничные шуты. 

<) Н о л е в о й . Истор. русс. лит . 188 и ел 
3 ) Т а м ъ - ж е : 1 8 5 , 1 8 7 . 
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или штукари, на головахъ носили деревянный раскрашен-
ный шляпы и бороды свои обмазывали медомъ для того, 
чтобы не поджечь ихъ огнемъ, который они пускали для 
п о т е х и . . . Свой поташный огонь халдеи делали изъ порош-
ка , который добывали изъ одного наземнаго растенія или 
зелья , и порошокъ этотъ называется плауномъ ( P l a u n ) . . . 
Огонь этотъ—прибавляете Олеарій—довольно забавенъ для 
глазъ и представляете удивительное зрелище, особенно пу-
щенный ночью, или въ темномъ месте , и имъ можно де-
лать бездну увеселительныхъ штукъ» 1 ) . 

Я с ъ нам'Ьрешемъ остановился несколько долее на «хал-
деяхъ» и участій ихъ въ «пещиомъ действе», такъ какъ, 
но сохранившимся подробнымъ св£д-Ьшямъ объ этомъ «дей-
стве », мы можемъ делать заключенія о характере «позо • 
ровъ» или представленій современныхъ халдеямъ скоморо-
ховъ ,— представленій, несомненно имгЬвшихъ, какъ и пещ-
ное дМство , самую элементарную форму. Съ другой стороны, 
сами халдеи, не будучи скоморохами, сближаются съ послед-
ними: 1 j к а к ъ исполнители «дМства»; 2 ) к а к ъ народные по-
т е ш н и к и и проказники (см. ниже , гл. 3); 3)они, подобно свя-
точнымъ ряясеннымъ, въ теченій времени своихъ беганій 
и потехъ, считались какъ бы язычниками, нечистыми, и 
должны были очищаться крещенской водой (см.ниже,гл . 5); 
наконецъ, 4) въ виду наносимаго нередко огненными по-
техами халдеевъ вреда простому народу, потехи эти, а равно 
и беганіе халдеевъ по городу въ своеобразномъ ихъ наря-
де , были запрещены патріархомь, подобно тому какъ запре-
щались и наконецъ совершенно вывелись, приблизительно 
в ъ т о же время, воскресные и праздничные публичные ско-
морошескіе «глумы» и потехи (см. ниже, гл. 6), воспоми-
наніе о которыхъ продолжаете еще жить въ народе въ виде 
игръ и представленій ряженныхъ, ныне йріурочйваемыхь 
почти исключительно ко времени рождественскихъ святокъ 
и масля ницы. 

Къ разряду «глумовъ» или «позоровъ» безъ сомненія 
причислялись и «игры глаголемыя к у к л ы » , к у к о л ь н ы я 

' ) І Іодр. опис. путеш. въ Мосиов. 3 1 4 — 3 1 5 . 
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и г р ы , т. е. представленія изъ куколъ или маріонетокь. 
Объ этихъ играхъ можно себе составить нонятіе, какъ по 
кукольнымъ представлешямъ, до сихъ поръ даваемымъ 
обыкновенно при звук* шарманки, къ которой иногда при-
соединяются удары бубновъ и треугольника, скрываю-
щимися за ширмами бродячими поташниками (преемни-
ками старинныхъ скомороховъ-кукольниковъ), такъ и по 
опйсанію Олеарія. очевидца кукольныхъ комедій, представ-
лявшихся на Руси въ 30-хъ годахъ ХУТІ стол-Ьтія: «Они 
(комедіанты - кукольники) обвязываютъ вокругъ своего 
тела простыню—пишетъ Олеарій—поднимаюсь свободную 
ея сторону вверхъ и устраиваютъ надъ головой своей та-
кимъ образомъ п ічто въ роде с ц е н ы ( t h e a t r u m p o r t a t i l e ) , 
съ которою они ходятъ по улицамъ и показываютъ на 
ней изъ куколъ р а з н ы я п р е д с т а в л е н і я » ł ) . — У с т р о й с т в о 
современнаго бродячаго кукольнаго театра въ Москве, по 
словамъ г. Ровинскаго, чрезвычайно простое: на двухъ 
палкахъ развешивается простыня изъ крашенины, и изъ-за 
этой простыни кукольникъ высовываетъ свои куклы и 
производить свои представленія; аккомпаньементъ къэтимъ 
представленіямь, въ древнее время (на картинке у Олеа-
рія) , состоялъ изъ гусляра и гудочника, теперь оба они 
заменены шарманкой. Въ изображенномъ у Олеарія ку-
кольномъ представленій г. Ровйнскій узнаетъ «класси-
ческую ко и едко о томъ, какъ цыганъ продавалъ Петрушке 
лошадь. Справа высунулся цыганъ ,—онъ очевидно хва-
лить лошадь; въ средине длинноносый Петрушка, въ огром-
номъ колпаке, поднялъ лошадке хвостъ, чтобы убедиться, 
сколько ей летъ; слева должно быть Петрушкина не-
веста, Варюшка. Комедія эта — продолжаешь г. Ровин-
скій — играется въ Москве подъ Новинскимъ и до на-
стоящаго времени; содержаніе ея очень не сложно: сперва 
является Петрушка, вретъ всякую чепуху виршами, кар-
тавя и гнуся въ носъ,—разговоръ ведется посредствомъ 
машинки, приставляемой къ нёбу, надъ языкомъ, точно 
такъ, какъ это делается у французовъ и итальянцевъ. 

_ <) Подр. опис. путеш. въ Носков. 1 7 8 - 1 7 9 . Въ нЪиецкоиъ оригвнадЬ помещено 
и з о б р а ж е н * такого кукодыіаго представленія, сопровождаема™ игрою двухъ м у з ы к ш 
т о в ъ на гудкЬ и гусляхъ . J j » » » * 
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Является цыганъ, предлагаешь Петрушке лошадь. Пе-
трушка осматриваетъ ее, при чемъ получаетъ отъ лошади 
брычки то въ носъ, то въ брюхо; брычками и пинками пе-
реполнена вся комедія, —они составляю™ самую суще-
ственную и самую смехотворную часть для зрителей. 
Идетъ торгъ,—цыганъ говорить безъ машинки, басомъ. 
После длинной переторяски, Петрушка покупаетъ лошадь; 
цыганъ уходитъ. Петрушка садится на свою покупку; по-
купка бьетъ его передомъ и задомъ, сбрасываетъ Петрушку 
и убегаетъ, оставляя его на сцене замертво. Следуетъ 
жалобный вой Петрушки и причитанья на преждевремен-
ную кончину добраго молодца. Приходить докторъ: где 
у тебя болитъ?—вотъ здесь! И здесь?—и тутъ! Оказы-
вается, что у Петрушки все болитъ. Но когда докторъ 
доходитъ до неяшаго места, — Петрушка вскакиваетъ и 
цапъ его по уху; докторъ даетъ сдачи, начинается пота-
совка, является откуда - то палка, которою Петрушка 
окончательно и успокоиваетъ доктора. 

«Какой-ясе ты докторъ», кричитъ ему Петрушка, «коли 
спрашиваешь, где болитъ?—на что ты учился?—самъ дол-
женъ знать где болитъ!» Еще несколько минутъ, — яв-
ляется квартальный, или, по кукольному, «фаталь-
н ы й фицеръ» . Такъ какъ на сцене лежитъ мертвое тело, 
то Петрушке производится строгій допросъ (дискантомъ): 
«зачемъ убилъ доктора?» — ответа (въ носъ): «затемъ, 
что свою науку худо знаетъ — битаго смотритъ, во что 
битъ не видитъ, да его-ясе еще и спрашиваетъ». 

Слово за слово,—видно допросъ фатальнаго Петрушке 
пе нравится, онъ схватываетъ прежнюю палку, и начи-
нается драка, которая кончается уничтоягешемъ и изгна-
ніемь ф а т а л ь н а г о , къ общему удовольствию зрителей; 
этотъ кукольный протеста противъ полйцій производить 
въ публике обыкновенно настоящШ фуроръ. 

Пьеса кажется-бы и кончилась; но что делать съ Пе-
трушкой? И вотъ на сцену выбегаетъ деревянная со-
бачка—пудель, обклеенная по хвосту и по ногамъ клоч-
ками взбитой ваты, и начинаете лаять со всей мочи (лай 
придЁланъ внизу изъ лайки). «Шавочка— душечка», лас-
каетъ ее Петрушка: —«пойдемъ ко мне жить, буду тебя 
кошачьимъ мясомъ кормить»; но шавочка, ни съ того ни 
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съ сего, хвать Петрушку за 'носъ; Петрушка въ сторону, 
она его за руку, онъ въ другую, она его опять за носъ; 
наконецъ Петрушка обращается въ постыдное б'Ьгство. 
Т4мъ комедія и оканчивается. Если зрителей много, и 
Петрушкину свату, т. е. главному комедіанту, дадутъ на 
водку, то вслйдъ за т£мъ представляется особая интер-
медія, подъ названіемь Петрушкиной свадьбы. Сюжета 
въ ней нЪтъ никакого, за то много дМствія . ПетрушкЬ 
приводятъ нев'Ьсту Варюшку; онъ осматриваетъ ее на ма-
неръ лошади. Варюшка сильно понравилась Петрушк'Ь и 
ждать свадьбы ему не въ терпежъ, почему и начинаетъ 
онъ ее упрашивать: «пожертвуй собой Варюшка!» за тгЬмъ 
происходить заключительная сцена, при которой прекрас-
ный полъ присутствовать не можетъ. Это уже настояіцій 
и «самый посл'Ьдній конецъ» представленія за т£мъ 
Петрушка отправляется на наруяшую сцену балаганчика 
врать всякую чепуху и зазывать зрителей на новое пред-
ставленіе. 

Въ промежутках-!, между д-Мствіямй пьесы, обыкно-
венно представляются танцы двухъ арапокъ,—иногда ц-Ь-
лая йнтермедія о дам£, которую ужалила змізя (Ева?); 
тутъ-же. наконецъ, показывается игра двухъ паяцовъ ме-
чами и палкой. Последняя выходить у опытныхъ ку-
кольниковъ чрезвычайно ловко и забавно; у куклы кор-
пуса н4тъ, а только подделана простая юбочка, къ кото-
рой сверху подшита пустая картонная голова, а съ боковъ 
руки, тояге пустыя. Кукольникъ втыкаетъ въ голову 
куклы указатальный палецъ, а въ руки—первый и тре-
тій пальцы, обыкновенно напяливаетъ онъ по кукліз на 
каждую руку и дМствуетъ такимъ образомъ двумя кук-
лами разомъ... Шарманщикъ (бывающей при кукольной 
комедій) вміоті; съ тізмь служить «понукалкой», т. е. 
вступаетъ съ Петрушкой въ разговоры, задаетъ ему во-
просы и понукаетъ продолягать вранье свое безъ оста-
новки» 2). 

' ) Заключительная сцена, но своему цинизму, совпадастъ со с т а р и н н ы м и русскими 
кукольными иредставлен1ями,въ которыхъ, по свидетельству Олеарія, показывались «свам-
н ы я д е л а . - Подр. опис. иугеш. въ Москов . 1 7 8 . г 

3 ) Р о в й н с к і й . Русс . нар. карт . II , 2 1 1 ; Г , 2 2 5 — 2 2 7 . 
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Г. Шейнъ такъ объясняете слова: « к у к о л ь н и к ъ , ку -
к о л ь н и ч к и » — « р о д ъ волочебниковъ, ходившихъ на св. 
Недели (въ преяшія времена) по деревне для собйранія 
подачекъ, съ песнями, возя за собою особаго устройства 
я щ и к ъ съ к у к л а м и » ' ) . По личнымъ объяснешямъ 
г. Шейна, сообщаемымъ проф. Веселовскимъ, куклы дви-
ягутся на колышкахъ и изображаюсь лошадокъ, обыкно-
венно краснаго цвета, среди которыхъ на беломъ коне 
фигурируете Св. Георгій; ті; лошади—его стадо. За этимъ 
легендарнымъ сюжетомъ, по замічанію проф. Веселов-
скаго, легко предположить суш,ествованіе более древняго, 
светскаго, съ такими-же типами хлопа, пана, жида, цы-
гана и т. п . , какіе до послідняго времени являлись на 
святочной сцене білоруссовь, то живьемъ, въ лице ряжен-
н ы х ъ ( с р . выше стр. 97—98) , то въ кукольной драме 2). 
Проф. Безсоновъ такъ описываете кукольную комедію 64-
лоруссовъ: устраивается ящикъ, въ роде нашего райка со 
стеклышкомъ, чаще съ отодвижною или подымающеюся 
переднею стенкою, иногда - же съ дверцами; въ ящике 
известныя декорацій; полъ устланъ шкуркой; прорйзныя 
дорожки для двйженія куколъ; самыя куклы въ цв^тныхъ 
лоскутьяхъ, дМствуютъ посредствомъ проволокъ или ве-
ревочекъ, привязанныхъ къ разнымъ частямъ ихъ тела 
(какъ въ театре маршнетокъ); разговоры дМствующихъ 
лицъ передаются самимъ хозяиномъ ящика или его слугами; 
свете въ ящикъ падаете сверху; ящикъ иногда порядочно 
великъ, въ роде подвижнаго балаганчика, и носятъ его 
два человека; начало и антракты имйютъ музыку, во-
лынку или скрипку; хозяинъ— антрепренеръ и товарищъ 
его, служитель; порою два, три служителя; иногда за-
ведуете целая компанія. Ныне ящики съ кукольной ко-
медіей въ Белой Руси носятъ названіе В е р т е п а , реже— 
Я с л е й : подъ вліяніемь костёла, ныне главнымъ содер-
ясаніемь разыгрываемыхъ въ нихъ пьесъ сделались сцены 
изъ священнаго пйсанія, во главе которыхъ стоите пред-
ставленіе рождества Христова, внутренность священнаго 
в е р т е п а , со святымъ семействомъ, йзображеніе Божествен-

*) Б е л о р у с е , нар . n t c . Словарь , сл . : «кукольникъ». 
SJ Розыск , въ обл. русо. дух. стих. VII. II, 2 1 3 — 2 1 4 . 
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наго Младенца въ я с л я х ъ (отсюда и новМшія названія 
кукольнаго ящика: «вертепъ» или «ясли»). Впрочемъ, и 
еще нын* въ «Вертеп*» продолжаготъ представляться и 
бол*е вульгарный кукольныя комедій, на чисто народные 
сюжеты въ род* т*хъ, какіе перечислены выше (стр. 98 ) 1 ) . 

В*лорусскій кукольный ящикъ «Вертепъ»(или «Ясли») 
сближается съ великорусскимъ р а й к о м ъ . «Раёкъ — это 
небольшой, аршинный во вс* стороны, ящикъ, съ двумя 
увеличительными стеклами впереди, пишетъ г. Ровин-
скій. Внутри его перематывается съ одного катка на дру-
гой длинная полоса съ доморощенными йзображеніямй раз-
ныхъ городовъ, великихъ людей и событій. Зрители, «по 
коп*йк* съ рыла», глядятъ въ стекла, — раешникъ пе-
редвигаетъ картинки и разсказываетъ присказки къ каж-
дому новому нумеру, часто очень замысловатый: «а вотъ 
извольте вид*ть, господа, андереманиръ штукъ—хорошій 
видъ, городъ Кострома горитъ; вонъ у забора муяшкъ 
стоить и ; квартальный его за воротъ хватаетъ, — 
говорить, что поджигаетъ, а тотъ кричитъ, что заливаетъ 
(намекъ на знаменитые Костромскіе поясары, во время 
которыхъ собственное неряшество обвиняло въ подяшга-
тельств* чуть не каждаго попавшагося, поголовно). Кар-
тина переменяется, выходить ІІетербугскій иамятникъ 
Петра перваго: «а вотъ андереманиръ штукъ — другой 
видъ, Петръ первый стоить; государь былъ славный, да 
притомъ-же и православный; на болот* выстроилъ сто-

• ) Белорусе . n i c . I , 9 9 , 1 0 5 . К а к ъ грубые и элементарные «позоры» скоморо-
ховъ относятся къ позднейшимъ, более сложнымь, художественнымъ «нозорвщнымъ 
нграмъ>, т. е . трагедіямь и комедіямь, такъ и элементарные кукольныя нредставленія 
скомороховъ относятся къ позднейшимъ усовершенствованным!, ' «куколънымъ играмъ>, 
дававшимся на особыхъ сценахъ : «Между нозорищными играми» — читаемъ въ С . - П е -
тербургскихъ Ведомостяхъ 1 7 3 3 г . — « н а д л е ж и т ъ такожде считать и к у к о л ь н ы я и г р ы , 
въ которыхъ представлснія не ж и в ы м и персонами, но куклами д е л а ю т с я . Т а к і я куклы 
столь искусно делаются , что в с е ихъ члены тонкими проволоками, какъ кому угодно, 
обращать можно, и такимъ способомъ оными в с е двйженія человеческаго т е л а изобра-
жаются . Хотя р е ч и помянутыхъ куколъ отъ скрытыхъ позади театра людей произно-
сятся , однакожъ ради нарочитаго отдаленія смотрителей, оное насилу приметить м о ж н о . . 
Къ томужъ такими куклами мвогія действ ія показать можно, къ которымъ ж и в ы я пер-
соны весьма не способны. Н а п р и м е р ъ , можно ими удйвйтельнейшіе образы людей, редко 
виданные уроды, смертельиыя убивства, и другія симъ подобныя вещи очень легко и з ъ -
я в л я т ь , чтобъ живыми людьми не безъ великаго труда въ действо производить надле-
жало» . ( І Ірймечаніе на Ведомости, часть 4 5 , іюня 4-го 1 7 3 3 г . , стр. 1 8 2 ) . По сви-
детельству Олеарія , в и д е н и ы я имъ русскіа кукольныя игры (см. выше стр. 1 0 6 ) изобра-
жали, между прочимъ, с р а м н ы я дела , для обозначенія которыхъ а в т о р ъ невольно 
п р и б е г а е т е къ латинскому я з ы к у . (Подр. опис. нутеш. въ Москов. 1 7 8 ) . 
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л и Д У , государь былъ славный, да притомъ-же и пра-
вославный ». Еще картинка: «а вотъ андереманиръ штукъ— 
другой видъ, городъ Яалерма стоить; барская фамйлія 
по улицамъ чинно гуляетъ и нищихъ итальянскихъ рус-
скими деньгами щедро надЬляетъ. А вотъ извольте по-
смотреть андереманиръ штукъ—другой видъ, Успенскій 
соборъ въ Москве стоить; своихъ нищихъ въ шею быотъ, 
ничего не даютъ» и т. д. Въ конце происходятъ показки 
ультра-скоромнаго пошиба, о томъ напримеръ, какъ «зять 
тещу завелъ въ осиновую рощу», и о томъ, какъ: «она 
ему твердила.. .» и т. д. которыя для печати уже совсемъ 
непригодны» ' ) : 

Съ образомъ скомороха-потешника сблиясается типъ 
домашняго ш у т а или д у р а к а . Самымъ виднымъ, наи-
более выдающимся предметомъ комнатной забавы, по 
замечанію г. Забелина, былъ дуракъ, шутъ. Это былъ, 
если можно такъ выразиться, источникъ постояннаго 
спектакля, постоянной вседневной утехи для всехъ ком-
натныхъ дворцовыхъ людей. Обязанность дурака заклю-
чалась въ томъ, чтобы возбуждать веселость, смехъ. До-
стигалась эта цель то пошлыми, то остроумными словами и 
поступками, нередко впадавшими въ цинизмъ. Дуракъ, не-
зависимо отъ потешной роли своей, иной разъ становился су-
ровымъ и неумолимымъ обличителемъ лжи, коварства, лице-
мерія и всякихъ пороковъ, нередко только такимъ нутемъ 
доходившихъ до сведЬнія его господина. Достоверный из-
вестія объ историческихъ шутахъ русскихъ мы имеемъ, 
начиная съ XVI столетія. Известенъ шутъ Таврило въ 
1537 г. Шутовъ и шутовство особенно любилъ царь 1оаннъ 
Грозный. Одинъ итальянецъ, бывшій въ Москве въ 1570г . , 
разсказываетъ между прочимъ: «царь въезжалъ при насъ 
въ Москву... Впереди ехали 300 стрельцовъ, за стрель-
цами ш у т ъ его на быке, а другой въ золотой одежде, 
затемъ самъ государь». Царь Оедоръ 1оанновичъ также 
всегда забавлялся ш у т а м и и к а р л и к а м и мужескаго и 
женскаго пола, которые кувыркались передъ нимъ и пели 

' ) Р о в й н с к і й . Русс . пар. карт . V , 2 3 1 — 2 3 2 , прим. 1 8 7 . 
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песни. Даже Тушйнскій царикъ им'Ьлъ при себе шута, 
Петра Киселева. Въ смутное время упоминается шутъ Иванъ 
Яковлевъ Осминка, который бывалъ у даря (Шуйскаго 
или Тушинскаго—неизвестно) всякій большой праздникъ. 
Молодаго царя Михаила Оедоровича въ первое время 
(1613 г . ) потЬшалъ дуракъ Мосяга или МосМ (Моисей), 
а въ хоромахъ у матери царя, великой царицы иноки 
Мароы Ивановны, въ Вознесенскомъ монастыре яшла дура 
Манка (Марья) Не буду останавливаться на дальней-
шихъ именахъ известныхъ царскихъ шутовъ и дураковъ. 
Княжескій или царскій шутъ или дуракъ-забавникъ и на-
смешпикъ нашелъ себе место и въ былинахъ: Добрынина 
мать спрашиваетъ своего сына, который въ кручине воз-
вращается съ княжескаго пира: 

«Идешь съ пиру—еамъ кручинишься? 
Знать мЬсто было тамъ не но чину, 
Чарой на пиру тебя пріобнеслй, 
А л ь д у р а к ъ на пиру н а д с м е я л с я , де?» 2) . 

Въ другой былине король Полйтовскій на пиру обра-
щается къ двумъ татарамъ, не принимающимъ участія въ 
общемъ веселье: 

Не 4дите, не пьете, не кушаете: 
•Вства вамъ не по уму, питья не по разуму, 
Аль д у р а к ъ надъ вами насмеялся, 
Пьяница васъ пріобозваль? s) 

Шуты держались и частными людьми. Описывая при-
дворный бытъ императрицы Анны Іоанновны, въ царетво-
ваній которой, заметимъ кстати, унйженіе человеческаго 
достоинства въ лице шута достигало высшихъ пределовъ, 
Манштейнъ свидетельствуетъ, между прочимъ, что «по 
д р е в н е й ш е м у въ Россій обычаю, каждый частный че-
ловеку получающШ хорошіе доходы, имеетъ при себе по 
крайней мере одного шута» 4). Остатокъ обычая держать 

' ) З а б е л и н ъ . Д о и . бытъ русс , ц а р и ц ъ . 4 1 6 и сл. 
2 ) К й р й е в с в і й . Ш с н и . П , 2 6 . 
3 ) Р ы б н и к о в ъ . П е с н и . IV, 9 3 . 
4 ) См. , З а б е л и н а . Дом. бытъ русс, царицъ . 4 1 9 , — В о многихъ русскихъ домахъ 

изстари, какъ и при царскомъ дворе, держались для забавы и к а р л ы и к а п » и . ? . г 
« Н » т ь ни одного знаменитаго господина, который-бы не держалъ карлика иди карлицы 
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для пот*хи шутовъ, по словамъ Прыжева, сохранился 
между прочимъ въ Московских?, городскихъ рядахъ, гд* 
каждый рядъ им-Ьетъ собственная шута. Такъ л*тъ 25 
тому назадъ в. Н. принадлежала Ноясевой лйній, въ ниж-
немъ игольномъ ряду былъ н*кій И. С., въ серебря-
ному-же И. Е. Къ нимъ должно отнести и здороваго му-
жика , пребывавшаго въ гостиномъ двор*, гд* онъ за дв* 
к о п М к и лаялъ собакою, кричалъ п*тухомъ, блеялъ, мы-
чалъ и пр. Этого мужика любители собачьяго лая при-
глашали на домъ, для увеселенія своихъ женъ и домо-
чадцевъ. Ходилъ по рядамъ еще йдіоть, крйчавшій пав-
линомъ. «Идетъ этотъ йдіоть, и кричатъ со вс*хъ сто-
ронъ: «прокричи павлинчикомъ! прокричи павлинчикомъ!» 
Онъкричитъ, и вс* выходятъ изъ-за прилавковъ, и см*ются, 
и см*ются вс* проходяіціе. Получивъ несчастное подая-
ніе, йдіота идетъ дальше» '). Такого рода шуты или ду-
раки соотв*тствуютъ западнымъ народнымъ дуракамъ 
( Y o l k s n a r r ) , какъ упомянутые выше царскіе шуты— 
западнымъ дуракамъ придворнымъ (Hofnarr) . — Г. Ро-
вйнскій также зам*чаетъ, что въ Москв* шутовство было 
еще въ нолномъ ходу до посл*дняго времени, въ лиц* 
смышленаго дурака Ивана Савельича, всенародно б*гав-
шаго на гулянь* въ Подновинскомъ, декольте, въ ши-
то мъ красномъ мундир*, въ женской юбк* и въ женской 
шляпк* задомъ на передъ, и н*сколькихъ другихъ мен*е 
изв*стныхъ шутовъ. Иванъ Савельичъ былъ любимцемъ 
старухи К. П. Толстой и многихъ московскихъ баръ и 
барынь 1820 — 40 годовъ; онъ занимался разноскою по 
домамъ чая, сахара, табаку и разныхъ мелочей и прода-
жею ихъ въ три-дорога; всякій покупалъ у него охотно, 
за его прибаутки и присказки. «Сына», разсказывалъ 
онъ, «хот*лъ я пустить по своей дорог*, выгодно право; 
да н*тъ, глупъ оказался, въ гражданскую пустилъ» 2) . 

для хозяйки дома», пйсалъ въ н а ч а л е прошедшаго с ю л і т і я авторъ сочпненія <Das 
v e r a e n d e r t e R u s s l a n d » . 1 7 2 1 . ( I , 2 8 5 ) . Вследствие того, н а праздновавшейся в ъ 1 7 1 0 г . 
свадьбе царскаго карлика [Екима Волкова] съ карлицей, оказалось возмошнымъ собрать , 
въ к а ч е с т в е гостей, до 72 к а р л в к о в ъ . Обычай держать для забавы карликовъ и кар-
л и ц ъ сохранялся во многихъ русскихъ д о м а х ъ , даяіе не особенно богатыхъ , до средпны 
X I X с т о л е т і я . К а р д ы и к а р л и ц ы , по словамъ г . Ровинскаго, ценились на р а в н е съ 
самыми дорогими зверьми и собачкамн. (Русс. нар. карт . IV , 3 3 2 ; V, 2 7 4 ) . 

* ) П р ы ж е в ъ . Ншціе н а святой Р у с а . 1 8 6 2 г . Стр. 1 0 2 — 1 0 3 . 
2 ) Русс. нар . карт . У , 2 7 3 — 2 7 4 . 

8 
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Выше (стр. 94) приведено свидетельство МаскЪвича о 
томъ, что въ Москве на вечеринкахъ забавляли присут-
ствовавшихъ плясками и кривляньями ш у т ы (блазни), нев-
шіе при томъ по большей части весьма безстыдныя песни. 
Здесь образы шутовъ и скомороховъ сливаются. На лу-
бочныхъ картинкахъ встречаемъ йзображенія пировъ, где, 
кроме пирующихъ, представлены еще, то ш у т ъ , то п е -
в е д ъ съ гитарой или безъ гитары, то б а л а л а е ч н и к ъ , т. е. 
представители разныхъ отраслей с к о м о р о ш е с к а г о искус-
ства. На другихъ картинкахъ изображены: скоморохъ-
волынщикъ въ ш у т о в с к о м ъ костюме съ бубенчиками, 
или: шутъ , йграюіцій на волынке, въ шутовскомъ наряде, 
т. е. такой же скоморохъ-волынщикъ, и т. п. ' ) . 

Известно въ народе выраженіе: ш у т ъ г о р о х о в ы й . 
Не находится ли оно въ связи съ образомъ упомя-
нутаго выше (стр. 95 и сл.) г о р о х о в а г о м е д в е д я , какъ 
одной изъ фигуръ святочнаго маскарада, т. е. окутан-
наго гороховой соломой скомороха? Въ последней 
день масляницы въ некоторыхъ местахъ Россій возятъ 
гороховаго ш у т а или соломенное чучело , похожее 
на ясенщину съ распущенными волосами; это назы-
ваютъ: провожать масляницу 2). Оближете здесь горо-
ховаго шута съ соломеннымъ чучеломъ свидетель-
ствуетъ въ пользу моего предположенія о связи его съ 
фигурой западно-славянскаго окутаннаго гороховой со-
ломой ряженнаго («гороховаго медведя»).—Другое вы-
раяіеніе: ш у т ъ п о л о с а т ы й очевидно вызвано полосатымъ 
костюмомъ шутовъ-потешниковъ. Подъ изображешемъ на 
лубочной картинке шута Гоноса, между прочимъ подпи-
сано: « в к а в т а н ъ азъ облекся полосаты» 3). Какъ скомо-
рошество (глумотворство, смехотворство, переряжйваніе) 
считалось деломъ « бесовскимъ», «сатанинымъ», какъ ря-
женые скоморохи уподоблялись «бесамъ», какъ скоморохъ 
вообще считался йсчадіемь чорта (см. ниясе). такъ и шутъ, 
въ качестве глумца, смехотворна, въ народныхъ поговор-
кахъ отождествляется съ чортомъ, напр. говорятъ: « ш у т ъ 

' ) Р о в й н с к і й . P j c c . пар . карт . 1 , 3 1 2 , 3 3 
2 ) Т а м ъ - ж е : V , 2 1 8 . 
••) Т а м ъ - ш е : I V , 3 1 1 . 
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(вместо: «чортъ») его побери», «ну его къ шуту» ( = к ъ 
порту), «допился до шутиковъ» (= до чертиковъ) *). По-
вторяю, что образы русскихъ шутовъ и скомороховъ не-
однократно не только сближаются, но и сливаются во едино. 

Старинныя скоморошныя персоны, по зам*чанію г. Ро-
винскаго, дошли до насъ въ двухъ типахъ: мужикъ Ере-
м а - п а к о л ь н и к ъ , который на масляной выл*заетъ на ба-
лаганный балконъ, вретъ всякую еремелицу впопадъ и не-
впопадъ, но только всегда въ риему, глотаетъ зажжен-
ную паклю, вытягиваетъ изъ горла безконечную ленту, 
и постоянно пререкается и дерется съ другимъ скомо-
рошьимъ ублгодкомъ—шутомъ, выпачканнымъ въ мук* и 
прозваннымъ З а м а з к о й — э т о йтальянскій Gian F a r i n a , 
т. е. Иванъ-мука. 

Во глав* шутовъ или дураковъ вполн* русскаго изо-
бр*тенія стоятъ прославленные въ разныхъ пов*стяхъ, 
п*сняхъ, былинахъ, народныхъ картинкахъ, 0 о м а и Ере-
ма. Оба они братья, друзья-товарищи, неудачники во вс*хъ 
своихъ предпр1ят1яхъ. Дурацкая,шутовская природа обоихъ 
неразлучныхъ братьевъ обнаруживается, какъ во вн*ш-
немъ вид*, такъ и въ похожденіяхь ихъ: 

Е р е м а былъ плешивъ, а 9 о м а шелудивъ, 
Брюхаты, пузаты, бородаты, 
Носы покляпы, умомъ оба р^вны... 
Ерема кривъ, а Эома съ бЬльмомъ... 

Еремей щепливъ, а вома ломливъ; 
На Еремй шляпа, а на 9ом& колпакъ, 
Ерема въ сапогахъ, а 9ома въ чеботахъ, 
Ерема въ чужомъ, а 9ома не въ своемъ. 

(Изъ повести о Ерем* и Оом* по рукоп. ХУІІІ в . ) 

Или: 
Е р е м а съ 9омой были брательнички, 
Сни ладно живали, хорошо хаживали; 
Ерема-то въ рогожкЬ, 9ома въ торжицЬ; 
У нихъ бороды какъ бороны, усы какъ кнуты. 

(Изъ п*сни, записанной Костомаровымъ въ Саратовской губ.) 

' ) Ш у т ы и скоморохи. «Историч. В істн . і» 1 8 8 8 г . , т . X X X I I , стр. 4 6 3 . Въ этой-
же с т а т ь е читатель найдетъ обильпыя сведЪшя о шутахъ занадно-европейскихъ. 

8 * 
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Приведу некоторые отрывки изъ только что упомяну-
той забавной повести о названныхъ двухъ братьяхъ: 

Выли себЬ да жили два человека 
Торговые люди—Ерема да 6 о м а . 
Славные люди! славно живутъ! 
Сладко пыотъ и •бдятъ, носятъ хорошо! 
У Ереме клЬть, а у 9омы изба. 

ПохотЬлось двумъ братомъ—ЕремЬ съ 9омою— 
СЬсти посети, позавтракай; 
Ерема сЬлъ на лавку, а 9ома въ скамыо, 
Ерема ва редьку, а вома за чеснокъ, 
Ерема чеснокъ лупитъ, а вома толчётъ, 
Толко сидятъ, ничего не Ьдятъ, 
Коя бЬда Ьсть (коли нЬтъ ничего?) 
Вставши они, другъ другу челомъ, 
(Другъ другу челомъ) а не вЬдаютъ о чемъ. 

Собрались братья въ церковь, къ обедні: 
Ерема крестится, а 9ома кланяется, 
Ерема въ книгу глядитъ, а бома поклоны установляетъ. 
Ерема не учитъ, а 0ома не умЬетъ. 

Пришелъ къ нимъ лихой пономарь съ требовашемъ 
денегъ на молебнъ, но денегъ у нихъ не оказалось: 

Осердился на нихъ лихой пономарь, 
Ерему въ шею, а 0ому въ толчки, 
Ерема въ двери, а Оома въ окно, 
Ерема ушелъ въ лЬсъ, а 9ома—въ сосникъ; 
Стали они другъ другу говорить: 
«Кого мы боимся, да одно себЬ б4жимъ?» 

Поступаютъ братья къ хозяину, осердился хозяинъ на 
Ерему и на вому, повторяется такое же, какъ раньше, 
йзбіеніе обоихъ: 

Ерему били, а 9омЬ не спустили, 
Ерема ушелъ въ березнякъ, а вома—въ дубнякъ. 

Сговорились братья зайцевъ и лисицъ хватать: 

Ерема 9омЬ говорить: 
«Брате 9оме, хватай, въ кошель сажай!» 
— Коя бЬда хватать, коли нЪтъ ничего?» 



— 117 — 

Поел* разныхъ еще неудачныхъ нохожденій, 
Ерема ейлъ въ лодку, а 9ома въ ботникъ, 
Лодка утла, а ботникъ безо дна; 
Ерема поплылъ, а вома не остался; 
Какъ будутъ опи середи рйки, 
СтрЬтился имъ на рЬкЬ шатунъ; 
На Ерему навалился, а бому выпрокинулъ, 
Ерема (въ) водіі, а 9ома на дно; 
Оба упрямы, со дна не бывали, 

И тако двумъ братомъ конецъ! Еремй съ Эомою, 
Обйимъ д у р а к а м ъ упрямымъ, смЬхъ и позоръ». 

Печальный конецъ братьевъ-дураковъ въ подписи подъ 
соответствующей картинкой изложенъ такъ: «Ерема опро-
кинулся (въ) воду, вома на дно оба упрямы содна не-
идутъ ( . ) по ерем* блины по еоме пироги а начинку вы-
клевали воробьи».—Оба «дурака» им*ютъихарактеръ ско-
мороховъ : на народныхъ картинкахъ они являются въ 
вид* «Оомушки м у з ы к а н т а и Еремы п о п л ю х а н т а » . 
«Оома м у з ы к у разумеетъ а ерема с в и с т а т ь щ е л к а т ь пле-
с а т ь хорошо умеетъ. Оома толко что і г р а е т ь : а ерема 
глазами мигаетъ i віляеть», читаемъ въ подписи 
подъ йзобраясеніемь обоихъ молодцовъ. По словамъ только 
что приведенной, въ выдержкахъ, пов*сти о братьяхъ-ду-
ракахъ, 

У Ереме г у с л и , а у бомы домра, . . 
Ерема и г р а е т ъ , а 9ома н а п й в а е т ъ ') . 

Мы вид*ли выше, что образъ дурака или шута (на-
роднаго или придворнаго) неоднократно сливается на Руси 
съ образомъ скомороха; такъ точно получаютъ въ народ-
номъ представленій характеръ скомороховъ и дураки Ерема 
съ Оомой, сд*лавшіеся героями народныхъ пов*стей, п*-
сень и картинокъ, игривые тексты которыхъ въ свою оче-
редь исполнены юмора и изукрашены шутками и приба-
утками, несомн*нно роднящимися съ ймпровйзаціямй, «глу-
мами» и «кощунами» старинныхъ см*хотворцевъ и глу-
мословцевъ — скомороховъ. 

<) Р о в н н с к і й . Русс. нар. карт . 1 , 4 2 6 , 4 3 7 ; I V , 2 9 5 о сл.; Г , 2 7 1 в сл. 
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гг. Скоморохи и вожаки медвідей и другихъ ученыхъ зверей.-Пля-
суны на канатЪ. 

Къ числу наиболее любимыхъ и распространенныхъ 
въ старину въ Россій забавъ принадлежала п о т е х а мед-
в е ж ь я . Медведей, которыми такъ изобиловали обширные 
леса, покрывавшіе русскую землю, изстари ловили и со-
держали для разныхъ потешныхъ целей: забавлялись мед-
вежьей т р а в л е й (травили пойманныхъ медведей собака-
ми1), иногда яге травили людей медведями)2), медвежьимъ 
боемъ (спускались для борьбы медведи между собой, чаще 
же боролись съ медведемъ люди) 3), наконецъ—медвежьей 

' ) См. у З а б е л и н а . Дом. бытъ русс, царицъ. 4 6 4 , — 0 медвежьвхъ нотехахъ упо-
минается въ сказаши о JlyKt Колоцкомъ (въ начале XV в . ) , который держалъ множе-
ство псовъ п м е д в е д е й и има «веселяшеся и утешашеся» ( Д р е в , летописецъ . 1 1 . 4 1 6 , 
4 1 7 ) . Малюта Скуратовъ держалъ м е д в е д е й , которыхъ т р а в и л ъ для потехи . Т р а в л я 
на медведя продолжала существовать въ Москве почти до шестидесятых! годовъ нашего 
столетія, за Рогожской заставой; на эту медвежью травлю, по словамъ г. Ровинскаго , 
каждое воскресенье собиралось множество народа, посмотреть, какъ «коровьяго врага» 
собаки треплютъ. ( Р у с с . нар. карт. IV , 2 9 0 : V, 2 3 1 . ) 

2) Іоаннь Грозный, по свидетельству Гвагяива , неоднократно травилъ людей мед-
ведями, и в ъ г н е в ъ , н въ забаву: видя иногда изъ дворца толпу народа, всегда мирнаго, 
тихаго, приказывадъ в ы п у с к а т ь двухъ или трехъ м е д в е д е й и громко смеялся б е г -
ству, воплю устрашенпыхъ, гонимыхъ, даже терзаемыхъ ими; изупеченныхъ царь на-
граждала давалъ имъ по золотой деньге п болёе. Это бывало большею частью въ зим-
нее время, когда 1оаинъ изъ дворца своего виделъ людей, катающихся по льду р е к и и 
пруда. ( К а р а м з и н ъ . Цсторія государства россійскаго. 1843 г. т . IX, стр . 97 и прим. 
322 . )—Кельхъ разсказываетъ о казни, совершенной Ьаиномъ въ 1 5 6 8 г. надъ заподо-
зренными въ й з м і н е . Умерщвлены были не только виновные, но и ихъ семьи, даже ихъ 
скотъ, собаки и проч. шивотныя. Два брата, служйвшіе палачами, не могли убить найден-
наго ими въ колыбели прекраснаго младенца и принесли его царю. 1оаннъ взялъ его, ла-
скалъ и целовалъ, а затемъ закололъ его ножемъ а выбросилъ изъ окна, па с ъ е д е н i е 
м е д в е д я м ъ ( K e l c h . Lieflandische His tor ia . 1695 . S . 2 8 1 — 2 8 2 ) , которые, следова-
тельно, помещались подъ царскими окнами.—Слуги подражали господину. Летописецъ раз-
сказываетъ подъ 1 5 7 2 годомъ: ва Софійекой стороне, въ земщине Суббота Осетръ (тотъ 
самый, который въ 1 5 7 1 г. набиралъ по городамъ и селамъ для царской потехи медве-
дей и скомороховъ) билъ до крови дьяка Данила Бартенева и м е д в е д е м ъ е г о д р а л ъ , 
и въ избе дьякъ былъ съ медведемъ; подьячіе изъ избы сверху метались вонъ изъ 
оконъ; ва дьяке медведь платье изодралъ, и въ одномъ кафтане понесли его на подворье 
(См. у С о л о в ь е в а . Ист . Росс. VII, 1 7 2 . ) — У Романовскаго (около 1 7 2 0 г . ) были уче-
ные м е д в е д и , которые, по знаку хозяина, б р о с а л и с ь мять врогневавшаго хозяина гостя 
( . Р у с с к а я Старина» 1 8 7 2 г . Т . \"Ц, стр. 8 5 0 ) . 

3) Изъ временъ Іоанна Грознаго и ведора Іоанноввча имеемъ следуюіція йзвестія- Ba-
сйлій Усовъ тешилъ государя, з а к о л о л ъ передъ нимъ м е д в е д я ; Молынпновъ государя те 
шилъ, привелъ м е д в е д я съ хлебомъ да съ солью въ саадаке (т . е. вооруженного лукомъ и 
стрелами), и съ д и к и м ъ м е д в е д е м ъ своего медведя с п у с к а л ъ ; тешился государь 
на царицыны именины м е д в е д я м и , волками и лисицами, и медведь Глазова (охот 
ника) ободраль. ( С о л о в ь е в е . Ист Россій. V I I , 3 8 2 . ) - В ъ XVI I столетій, при царяхъ 
Михаиле Оедоровичъ и А л е к с е е Михайловиче медвежья потеха этого рода была въ пол 
ноиъ ходу. Имеемъ целый радъ сввдетельствъ о неустрашвмыхъ бойцахъ съ медведями 
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к о м е д і е й . Медвежья комедія заключалась въ предста-
влешяхъ, дававшихся у ч е н ы м и м е д в е д я м и , а именно: 
въ пляске ихъ, въ нодражаній ими разнымъ д-Ьйствіямь 
человека, въ йсполненій разныхъ гимнастическихъ упраж-
неній и т. п. Все это составляло, по выраясенію г. За-
белина, собравшаго обильный матеріаль по вс*мъ тремъ 
статьямъ названной потехи,—довольно разнообразный и 
очень занимательный спектакль для тогдашняго общества, 
вполне зам'Ьнявшій ему наше театральное зрелище. Какъ 
всякая игра, такъ и медвежья комедія привлекла къ себе 
участіе скомороховъ, сопровождавшихъ медвежьи пред-
ставленія игрою на музыкальныхъ инструментахъ. По сви-
детельству 2-ой Новгородской летописи, въ 1571 г. въ 
разныхъ городахъ и селахъ набирались для царской по-
техи м е д в е д и и скоморохи Олеарій упоминаетъ о 
в о л ы н щ и к а х ъ , игравшихъ подъ п л я с к у м е д в е д е й при 
дворе Іоанна Грознаго 2). Кроме йзвестій о медвежьихъ 
потехахъ царскихъ, имеемъ разныя сведенія о томъ, что 
подобный забавы распространены были и въ народе, какъ 
въ Россій, такъ и въ Литве. Вундереръ, описывая вели-
кое княя;ество Литовское въ 1590 г . , говорить, что жи-
тели его въ особенности держать много м е д в е д е й , ко-
торыхъ обучаютъ и г р а м ъ , борьбе, п л я с к а м ъ , верченію 
мельницъ, черпанію воды, ловленію рыбы, и прибавляетъ, 
что и въ Москве и въ Лйфляндій есть медведи, которые, 
подобно матросамъ, лазятъ вверхъ и внизъ по мачтовымъ 
столбамъ 3). Севастьянъ Клёновичъ (ум. 1602 г . ) въ своей 
Роксоланій упоминаетъ, между прочимъ, о русскихъ мед-
ведчикахъ XVI вбка и искусстве обучаемыхъ ими мед-
ведей: по его словамъ, последніе умеютъ подъ сиплый 
звукъ д у д к и ( t ibia) ударять въ тактъ въ ладони, вста-

при чемъ неоднократно упоминается о т о м ъ , что того ила другаго бойца медведь < измялъ» , 
или на немъ «платье ободралъ», тому или другому «изъЪлъ руку», « и з ъ 4 л ъ голову» и 
х. u . Оружіемь бойцовъ служили рогатины и вилы, которыя всаживались р а з с в й р і п і в -
шему, поднявшемуся на заднія лпиы, медведю въ грудь. (См. у З а б е л и н а . Дом. бытъ 
русс, царццъ . 4 6 7 и сл.) 

' ) См. выше стр . 5 . Есть подобная же грамота царя Михаила ведоровича ( 1 6 1 9 г . ) , 
посланная имъ на с е в е р ъ , въ медвежью страну, которой приказывалось собирать для 
царской псарни собакъ и м е д в е д е й . ( З а б е л и н ъ . Дом. б ы т ъ русс, царпцъ. 4 6 2 — 4 6 3 . ) 

2 ) ІІодр. опис. иутеш. въ Москв. 7 9 . 
3 ) W . u n d e r e r . l l e i se і в Moskau 1 5 9 0 , в ъ F r a n k f u r t e r Archi? fu r a l t e r e deu t sche 

L i t e r a t u r und Geschichte . 1 8 1 2 . I I , S . 1 9 9 . 
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вать (на дыбы), но нрйказанію вожака, съ обращенньшъ къ 
небу л и ц о м ъ , подражать непристойнымъ пляскамъ народной 
толпы и т . п . М и х а л о н ъ Литвинъ говорить, что «крестьяне, 
оставивъ ноле, идутъ въ шинки и нируютъ тамъ дни и 
ночи, заставляя у ч е н ы х ъ м е д в е д е й увеселять себя пляс -
кою подъ волынку» 1). По свидетельству Ригельмана, 
Литвяки м е д в і д е й у ч е н ы х ъ по городамъ в о д я т ъ и на 
т р у б а х ъ , при этомъ играютъ 2). О медведчикахъ и ихъ 
вожакахъ неоднократно говорится и въ разныхъ рус-
скихъ памятникахъ, упоминаемыхъ ниже (стр. 122). Мо-
жетъ быть и Лука Колоцкій (см. выше стр. 118, пр. 1) 
«веселился и утешался» не только дикими, но и уче-
ными медведями3). Подробное перечйсленіе показываемыхъ 
учеными медведями потешнихъ действій находимъ въ 
следующемъ объявленій, напечатанномъ въ Петербургскихъ 
Ведомостяхъ 1 іюля 1771 г. № 5 2 : « Д л я йзвгьстія. Го-
рода Курмыша Нижегородской губерній крестьяне при-
вели въ здешній городъ двухъ болынихъ медведей, а 
особливо одного отменной величины, которыхъ они искус-
ствомъ своимъ сделали столь ручными и послушными, 
что многія вещи, къ немалому удивленно смотрителей, 
по ихъ прйказанію исполняютъ, а именно: 1) вставши на 
дыбы присутствующимъ въ землю кланяются, и до техъ 
поръ не встаютъ, пока имъ приказано не будетъ; 2) по-
казываютъ, какъ хмель вьется; 3) на заднихъ ногахъ тан-
цу готъ; 4) подражаютъ судьямъ, какъ они сидятъ за су-
дейскимъ столомъ; 5) натягиваютъ и стреляютъ, употреб-
ляя палку, будто бы изъ лука; 6) борются; 7) вставши 
на заднія ноги и воткнувши между оныхъ палку ездятъ 

См. у В е с е л о в с к а г о . Розыск , въ обл. русс. дух. стих. VII . и 1 8 6 . 
2) Чтенія въ Императ. обществе нсторін и древностей росс, при Московок. уни-

п е р е п е т » . 1 8 4 7 г. Апрель: Прпбавленіе кь летописному повествования о Малой Рос-
c iu . 1 7 8 5 — 1 7 8 6 г . , стр. 8 7 . 

3) Любовь къ ученымъ медведимъ распространена была и позже въ высшихъ сфепахъ 
С.-ІІетербургскій преосвященный беодосій Явковскій ( 1 7 4 5 - 1 7 5 0 ) былъ страстный лю-
битель медведей; келейвикъ его Кариовъ обучалъ молодыхъ и е д в К ж а т ъ ходйті на зад 
нихъ лапахъ и илясать, въ платье и безъ платья, и делать разный . ф и г у р ы . Импе 
ратрица Елизавета, любившая держать въ передней молодыхъ « м е д в е д к о в ъ , ' отсы 
лала ихъ для обученіа въ Александроиевскую лавру, къ преосвященному. Кариовъ за-
н и м а в ш а я здесь ихъ обучешемъ, доставилъ, между прочимъ, въ 1 7 5 4 г въ двооповый 
кабинета раиортъ, что изъ двухъ прислаииыхъ ему медвежатъ онъ одного обучилъ хо 
дить на заднихъ лаиахъ, и даже въ платье , «а другой медв»денокъ къ науке иепоия-
тенъ и весьма сердитъ . . (Древняя и Новая Россія». 1876 . № 12 стр 4 1 8 - 4 1 9 ) 
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такъ, какъ малые робята; 8) берутъ палку на плечо, и 
съ оною маршируютъ, подражая учащимся ружьемъ сол-
датамъ; 9) задними ногами перебрасываются черезъ 
цепь; 10) ходятъ какъ карлы и престарілыя, и какъ 
хромыя ногу таскаютъ; 11) какъ лежанка безъ рукъ и 
безъ ногъ лежитъ и одну голову показываете; 12) какъ 
сельскія дЬвкй смотрятся въ зеркало и прикрываются 
отъ своихъ жениховъ; 13) какъ малыя робята горохъ 
крадутъ и ползаютъ, где сухо, на брюхе, а где мокро, 
на ко леняхъ, выкравши-же валяются; 14) показываютъ 
какъ мать детей родныхъ холите, и какъ мачиха па-
сынковъ убираете; 15) какъ жена милова мужа приго-
лубливаете; 16) порохъ изъ глазу вычищаютъ съ уди-
вительною бережливостью; 17) съ неменьшею осторож-
ностью и табакъ у хозяина изъ за губы вынимаютъ; 18) 
какъ теща зятя подчивала, блины пекла и угоравши по-
валилась; 19) допускаютъ каждаго на себя садиться и 
Ездить безъ малМшаго сопротйвленія; 20) кто похочетъ, 
подаютъ тотчасъ лапу; 21) подаютъ шляпу хозяину, и 
барабанъ, когда козой играетъ; 22) кто поднесете пиво 
или вино, съ учтивостью принимаютъ и выпивши посуду 
назадъ отдавая кланяются. Хозяинъ при каждомъ изъ вы-
шеупомянутыхъ дМствій сказываете замысловатыяйсміш-
ныя приговорки, которыя т£мъ йріятнее, ч'Ьмъ больше 
сельской простоты въ себе заключаютъ Не столько вещь 
сія была смотренія достойна, ежели-бъ сій дйкіе и въ 
протчемъ необуздаемые звери были лишены техъ природ-
ныхъ своихъ орудій, коими они людямъ страхъ и вредъ 
наносятъ; нанротивъ того не обрублены у нихъ лапы, 
такясе и зубы не выбиты, какъ то обыкновенно при та-
ковыхъ случаяхъ бываетъ». (Следуете обозначеніе времени 
и места представленія и платы за места). Въ 21 пункте 
только что приведеннаго документа, находимъ связь съ 
известнымъ маскараднымъ сочеташемъ фигуры медведя 
и козы, на которое указано было мною выше (стр. 97); 
въ этомъ проявляется и воспомйнаніе о с в я з и мед -
в е ж ь е й к о м е д і й съ игрою скомороховъ . Действитель-

" но, кроме вышеприведенныхъ свидетельствъ о набйраній 
медведей и скомороховъ для царскаго двора, объ игре во-
лынщиковъ подъ пляски медведей, объ игре на трубахъ при 
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представленій ученыхъ медведей, древній обычай водить 
для потехи толпы ученыхъ медведей подтверждается еще 
следующими свидетельствами, сводящимися къ запрещению, 
пзлояіепному въ прав. 61-мъ Т р у л л ь с к а г о собора. Кормчая 
книга по списку 1282 г. осуждаете «влачащая м е д в е -
ди J) . Домострой называетъ м е д в е д е й въ числе бого-
мерзскихъ делъ, рядомъ съ песнями, плясаніемь, гуде-
шемъ и пр. 2). Стоглавъ порицаетъ «кормящихъ и хра-
нящихъ м е д в е д и . . . на глумленіе 3). Митрополитъ Даншлъ 
ратуетъ противъ «водящихъ м е д в е д и » 4 ) . Протопопъ Авва-
кумъ разсказываетъ о встреченныхъ имъ « п л я с о в ы х ъ 
м е д в е д я х ъ съ б у б н а м и и д о м р а м и и харяхъ» ( м а -
скахъ) 5) ; Олеарій упоминаетъ о к о м е д і а н т а х ь - к у к о л ь -
н и к а х ъ , сопровождающихъ воясаковъ м е д в е д е й 6 ) ; въ 
царской грамоте 1648 г. порицаются те, кто « м е д в е д и 
в о д я т ъ » 7), а другая грамота царя Алексея Михайловича 
того-Hte года ополчается противъ и г р е ц о в ъ бесовскихъ 
скомороховъ , ходящнхъ «съ д о м р а м и и съ м е д в е -
ди» s ) . Въ старинной рукописи 1656 г. говорится о ве-
с е л ы х ъ гуляющихъ людяхъ и ихъ м е д в е д е °). Авторъ 
опйсанія Московій (въ конце XVI I в.) сравниваетъ смеш-
ньія. по его выраженію, пляски русскихъ съ п л я с к о ю 
у ч е н ы х ъ р у с с к и х ъ м е д в е д е й и отдаетъ предпочтеніе 
последнимъ 10). Русскіе медведчики заходили уже въ X V I 
веке (если не раньше) на западъ: въ Германію,а можетъ 
быть и далее и ) . 

«Приходъ воягака съ м е д в е д е м ъ — п и ш е т ъ г. Ровин-
скій—еще очень недавно составлялъ эпоху въ деревен-
ской заглушной жизни: все бежало къ нему на встречу,— 

' ) Б у с л а е в ъ . Историческая х р и с т о м а т . 1 8 6 1 г . Стр. 3 8 1 
2 ) Гл. 8 , стр. 1 6 . 
3 ) Гл . 93 . 
4 ) Паи . стар, русск. лит. I V , 2 0 1 . 
5 ) Т и х о в р а в о в ъ . Л і т . русс. лит. и древ . I , 1 2 4 . 
6) ІІодр. оиис. путеш. въ Москов. 1 7 8 . 
' ) И в а н о в ъ . Овис . госуд. арх. 2 6 9 и с л . — С р . акт . истор. ( арх . комм.) I V № 3 5 
8 ) С а х а р о в ъ . Сказ. русс. вар . I I . г л , 9 9 . 
9 ) См. ниже, гл. 3 . 

10) Voyages h i s t . de l E u r o p e . VII , 3 5 . 
„ Д С р - В е с е л о в с к і Й . Розыск, в ъ обл. русс. дух. стих. VI I . и . 1 8 4 н сл.: Аріосто 

( O r l . t u r . с . X I , s t . 4 9 ) сравниваетъ горделивое п р е з р і н і е Роланда къ обступившимъ 
его врагам. , , с ъ невозмутимостью м е д в е д я , в о д и м а г о р у с с к и м и и л и л и т о в 
с к в м и п о в о д ы р я м и , когда на него лаштъ собачелки. 
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и старый и малый. . . Представленіе производится обык-
новенно на небольшой лужайк*; вожакъ—коренастый по-
шехонецъ; у него къ поясу привязанъ барабань; помош,-
н и к ъ — к о з а , мальчикъ л*тъ дёсяти-дв*надцати, и нако-
нецъ главный актеръ — Ярославскій м е д в * д ь Михайло 
Иванычъ, съ подпиленными зубами и кольцемъ, прод*тымъ 
сквозь ноздри; къ кольцу приделана ц*пь, за которую во-
ясакъ и водить Михайлу Иваныча; если же Михайло Ива-
нычъ очень «дурашливъ», то ему, для опаски, выка-
лываютъ и «гляд*лки». 

— «Иутка , Мишенька», начинаетъ вожакъ: «покло-
нись честнымъ господамъ, да покаяш-ка свою науку, чему 
въ школ* тебя пономарь училъ, какимъ разумомъ награ-
д и л а И какъ красныя д*вицы, молодицы, б*лятся, ру-
мянятся, въ зеркальце смотрятся, прихарашиваются ».— 
Миша садится на землю, треть себ* одной лапой морду, 
а другой вертитъ передъ рыломъ кукишъ,—это значить 
девица въ зеркало смотрится. 

—• «А какъ, Миша, малыя д*ти лазятъ горохъ во -
ровать» .—Миша ползетъ на брюх* въ сторону. 

— «А какъ бабушка Ероо*евна блины на масляной 
печь собралась, блиновъ не напекла, только со сл*пу руки 
сожгла, да отъ дровъ угор*ла. Ахъ блинцы, блины!» — 
Мишка лижетъ себ* лапу, мотаетъ головой, и охаетъ. 

—• «А ну-ка, Михайло Иванычъ, представьте, какъ 
попъ Мартынъ къ заутрени не сп*ша идетъ, на костыль 
упирается, тихо впередъ подвигается; -и какъ попъ Мар-
тынъ отъ заутрени домой гонитъ, что и попадья его не 
догонитъ. (Или же: «А какъ бабы на барскую работу не 
сп*ша бредутъ?—Мишенька едва передвигаетъ лапу за 
лапой. «И какъ бабы съ барской работы домой б*гутъ?» — 
Мишенька принимается шагать въ сторону.) «И какъ ста-
рый Терентьичъ изъ избы въ с*ни пробирается, къ мо-
лодой снох* подбирается»,—Михайло Иванычъ семенить 
и путается ногами.—«И какъ барыня съ бабъ въ кор-
зинку тальки да яйца собираетъ, складываетъ, а баринъ 
все на д*вичыо работу посматриваете, не чисто-де ленъ 
прядутъ, ухмыляется, знать до Паранькинова льна доби-
рается».—Михайло Иванычъ ходите кругомъ вожака, и 
треплете его за гашникъ. 



— 1 24 — 

— «А ну-те, Мишенька, представьте, какъ толстая 
купчиха отъ Николы на Пупышахъ, напившись, нажрав-
шись, какъ налитой к . . . ъ сидптъ, мало говорить; черезъ 
слово рыгнете, черезъ два . . . .»—Мишенька садится на 
землю и стонетъ. (Записано на самомъ представлены, ко-
торое въ натур* бывало несравненно скоромнее).» 

« Зат'Ьмъ — продолжаете г. Ровпнскій—вожакъ пристраи-
ваете барабань, а мальчикъ его устраиваете изъ себя козу, 
т. е. над*ваетъ на голову м*пгокъ, сквозь который, вверху, 
проткнута палка съ козлиной головой и ронжами. Къ го-
лов* этой прид*ланъ деревянный языкъ, отъ хлопанья ко-
тораго происходить страшный шумъ. Потомъ начинаете 
выбивать дробь (отсюда произошло и бранное названіе: 
«ахъ ты отставной козы барабанщикъ»), дергаете медв*дя 
за кольце, а коза выплясываете около Михайла Иваныча 
трепака, клюетъ его деревяннымъ языкомъ и дразните; 
Михайло Иванычъ б*сится, рычите, вытягивается во весь 
росте, и кружится на заднихъ лапахъ около вожака,— 
это значите: онъ танцуете Поел* такой неуклюжей пляски 
вожакъ даете ему въ руки шляпу и Михайло Иванычъ 
обходите съ нею честную публику, которая бросаете туда 
свои гроши и коп*йки. Кром* того и Миш* и в о ясаку 
подносится по рюмк* водки, до которой Миша большой 
охотникъ; если же хозяева тароватые, то къ представле-
нію прибавляется еще д*йствіе: вожакъ ослабляете Ми-
шину ц*пь, со словами: «а ну-ка, Миша, давай побо-
ремся», схватываете его подъ силки, и происходите борьба, 
которая оканчивается не всегда благополучно, такъ что 
вожаку иногда приходится и самому представлять, «какъ 
малыя д*ти горохъ вору юта»—и хорошо еще, если опъ 
отд*лается при этомъ одними помятыми боками, безъ пе-
реломовъ». 

Описанное представленіе обнаруяшваетъ большое сход-
ство репертуара медв*жьей комедій XIX стол*тія съ ре-
пертуаромъ XVIII в*ка, въ подробности излоягенномъ въ 
22 нумерахъ вышеприведеннаго объявлешя изъ ІІетер-
бургскихъ В*домостей 1771 года, въ свою очередь сход-
номъ съ репертуаромъ XVI (см. выше стр. 119—120) , в*-
роятно и еще бол*е раннихъ стол*тій. Г. Ровйнскій про-
должаете свой разсказъ: 
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«Клеплютъ еще на Михайлу Иваныча, будто онъ до 
бабъ охотникъ, и на этотъ нредметъ даже скоромная кар-
тинка сочинена; но бабы говорятъ, что это вздоръ поло-
жительно;—а вотъ какое повірье на самомъ д'Ьл/Ь запи-
сано въ одномъ Румянцевскомъ сборник!; 1754 г . : «тя-
же лыя де бабы, для приматы, даютъ изъ своихъ рукъ 
медведю хл^бъ; если онъ при этомъ рыкнетъ — то ро-
дится девочка, а если возьметъ молча—то будетъ маль-
чикъ ». 

Нельзя не заметить въ этомъ поверье связи съ при-
веденной выше (стр. 95—96) русской святочной пісней о 
«медв^дЬ пыхтуні;», предв'Ьщающемъ свадьбу, а равно и 
съ западно-славянской маскарадной святочной же фигу-
рой «гороховаго медведя», обязательно пляшущаго со 
всішй женщинами и девушками, способствуя тЗшъ плодо-
родію въ доміз. 

«Обыкновенно медвежья компанія ходитъ только втро-
емъ», продолжаетъ г. Ровйнскій: «вожакъ, медведь — 
Михайло Иванычъ и коза; но бываетъ, что, изъ финан-
совыхъ сообраягеній, два вожака соединяются вм$ст4: 
одинъ съ Михайломъ Иванычемъ, а другой съ Марьей 
Ивановной (медведицей), и берутъ съ собой только одну 
козу» 1). 

Музыкальный элемента въ описанномъ представленій 
ограничивается звуками барабана, но въ старину, какъ 
видно изъ приведенныхъ раньше свидЬтельствъ, медведи 
исполняли свои пляски подъ звуки волынки или трубы; 
медведей сопровоясдали скоморохи съ домрами и дудами, 
или съ домрами и съ бубнами, также комедіанты куколь-
ники, въ свою очередь сопровождавшіеся игроками на 
гусляхъ и гудкі . Словомъ въ старину, именно въ ХУІІ в1жгЪ, 
медвіжья комедія входила въ составъ скоморошескихъ по-
т£хъ. О такой бродячей ватаг'Ь скомороховъ съ двумя 
медведями говорить, безъ сомнінія, протопоиъ Аввакумъ, 
разсказывая про одно изъ своихъ злополучныхъ приклю-
ченій: «Прійдоша въ село мое—пишетъ онъ—плясовые 
м е д в е д и съ бубнами и съ домрами, и я грішннкь, 
по Хрйсті ревнуя, изгналъ ихъ и х а р и и бубны изло-

« ) Русс . нар . к а р т . V . 2 2 7 - 2 3 0 . 
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ыалъ на пол* единъ у м н о г и х ъ , м е д в е д е й д в у х ъ ве-
ликихъ отнялъ—одного ушнбъ и паки ожилъ, а другаго 
отпустилъ въ поле» *). 

Ером* ученыхъ медведей, народные поташники выво-
дили и д р у г и х ъ у ч е н ы х ъ з в е р е й : представленія эти бла-
гочестивыми людьми признавались столь ясе соблазнитель-
ными, греховными, какъ и прочія скоморошескія игры: 
«Иже медведи водяіція и и н и ж и в о т н ы и г р ы на пакость 
слабымъ» читаемъ въ пандектахъ Никона Черногорца 2). 
«Еормящеи и хранящей медведи, или и н а я н е к а я ж и -
в о т н а я на глумленіе и на прелыценіе простейшихъ че-
ловекъ», говорится въ Сто главе 3). «Тацемъ же запреще-
шемъ покорити подобаетъ и водящихъ медведи или и н ы я 
н е к і я т а к о в ы я ж и в о т н ы я на йграніе и вредъ простей-
шимъ» говорить митрополитъ Данійль4) . Въ вышеупомя-
нутой грамоте царя Алексея Михайловича (1648 г . ) по-
рицаются те , кто «медведи водятъ и съ с о б а к а м и пля -
шутъ» и предписывается, чтобы «медведей (не водили) 
и съ с у ч к а м и не п л я с а л и » . Не заключаете ли ниже-
следующая песня изъ Мензелинскаго уезда восномйнанія 
о потешнике-скоморохе, въ лице к р ы с и н а г о господина , 
выходящаго на канате и обращающаяся къ толпе съ раз-
ными скоморошьими шутками и прибаутками: у кабака, 
по словамъ песни, находится яма, покрытая соломой, въ 
яме завелись крысы и мыши, ймеюіція своего господина— 
плясуна на канате; невольно задаемъ себе вопросъ, не были 
ли это у ч е н ы я к р ы с ы и м ы ш и , которыхъ выводилъ и 
показывалъ скоморохъ—канатный плясунъ? 

А к р ы с и н ы й г о с п о д и н ъ п о к а н а т у в ы х о д и л ъ , 
П о к а н а т у в ы х о д и л ъ , с ъ с т а р и к а м и г о в о р и л ъ : 
А х ъ в ы с т а р ы с т а р и к и , м і р о і д ы м у ж и к и , 
Ю р о Ь д ы м у ж и к и , в о р ы я б е д н и к и , 

) Т и х о н р а в о в ъ . Л Ь т . русс . лит . и д р е в . 1 , 1 2 4 . — К ъ числу уномянутыхъ з д і с ь 
харь ( _ масокъ н а д е в а е м ы х ъ н а голову, ср . выше с т р . 8 5 ) принадлежала вероятно 
козлиная или козья голова, украшавшая спутника медв ідей , козу. 

2 ) У С р е з н е в с к а г о . С в і д . и зам. L V , 2 6 7 . 
3 ) Г л . 9 3 . — С р . Сходныя слова Кормчей п о списку 1 2 8 2 г . : «Влачащая медв ідй 

или т а к о в ы я ж и в о т ы н И к а к ы на руганіс и въ родъ ( =вредъ?) п р о с т е й ш и м и ГВт 
с л а е в ъ . Истор. христ. 3 8 1 ) . ' v 

4 ) П а и . стар. русс. лит. IV , 2 0 1 . 



— 1 127 — 

У в а с ъ бороды сЬдыя, глаза сЬрые, большіе , 
Г л а з а с Ь р ы е , большіе , брови ч е р н ы я , г у с т ы я . 
Вы не хлопайте глазами , не трясите бородами. . . 

Приведенная песня говорить о плясупЪ на канат!,. Тан-
ц о в а н і е на к а н а т е также прииадлежитъ къ числу скомо-
рошескихъ пот'Ьхъ. Свід-Ьнія о канатныхъ пляоунахъ рус-
скихъ очень скудны, да ихъ вероятно въ старину и не 
было, пока не принесли съ собою въ Россію это искусство 
немцы въ XVII стол'Ьтш 2). Известно, что въ 1629 г. явил-
ся къ царскому двору потЬшникъ н'Ьмецъ, искусникъ на 
все руки, подъ именемъ Ивана Семенова (вероятно пере-
крещенецъ). По обычному правилу Московскаго двора, тре-. 
бовать отъ каждаго за ізжаго искусника немца, чтобы онъ 
выучилъ учениковъ своему худоягеству, и Иванъ Семе-
новъ обязанъ былъ обучать русскихъ людей: въ 1637 г. 
его пожаловалъ царь камкой и сукномъ «за то что онъ вы-
училъ по к а н а т у х о д и т ь и т а н ц о в а т ь и в с я к и м ъ по-
тЗзхамъ, чему онъ самъ ум^етъ, б ч е л о в ' Ь к ъ , да по ба-
р а б а н а м ъ выучилъ б и т ь 24 человека». Кроме того онъ 
тЬшилъ государя и с о к о л а м и и в ъ домашнихъ забавахъ 
возился съ государевыми дураками и шутами 3). «Крыси-
ный господинъ» только что приведенной песни изъ Мен-
зелинскаго уЬзда «по к а н а т у в ы х о д и л ъ » , т. е. былъ ка-
натнымъ плясуномъ. Маскевичъ въ дневнике своемъ подъ 
1 6 1 1 г . сравниваетъ пляски русскихъ «блазней» намосков-
скихъ вечеринкахъ съ к р й в л я н і я м й к а н а т н ы х ъ фиг-
л я р о в ъ (ср. выше стр. 94). Авторъ опйсанія Русскаго Го-
сударства въ половин!; XVII в'Ька (см. ниже гл. 5, г.) на-
зываетъ к а н а т н ы х ъ п л я с у н о в ъ въ числе «дурныхъ со-
словій людей». 

' ) П а л ь ч и к о в ъ . Крест , п е с . 1 0 6 . 
2 ) Въ Лифляндской х р о н й к і Рюесова разсвазывается , въ в и д е необыкновенной ди-

к о в и н ы , о появлевій въ Р е в е л і и другихъ Лифлнндскихъ городахъ въ 1 5 4 7 г . толпы 
итальянекихъ фигляровъ (Gockelers = G a u k l e r ) — к а н а т н ы х ъ п л я с у н о в ъ . Необыкно-
венное представленіе, дававшееся ими на натянутомъ к а н а т е , на большой высотв , по 
словамъ а в т о р а , привлекло въ Р е в е л е всехъ жителей города, и . с м о т р е т ь на это з р е -
лище , было очень страшно». (Chronica d . ProYintz Lyff land dorch B a l t h a s a r Riisso-
wen ( 1 5 7 7 ) , в ъ Sc r ip t . r e r . Livon. П , 3 8 ) . 

3 ) З а б е л и н ъ . Дом. б ы т ъ русс, царицъ. 4 4 5 и сл . 
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Мы разсмотрЬли главігМшія изъ разнообразныхъ по-
т*шныхъ дМствій, входившихъ въ репертуаръ скомороше-
скихъ игръ и иозоровъ. Вс* поименованные виды скомо-
рошества, смотря но большей или меньшей разносторонно-
сти дарованія, могли въ большей или меньшей степени со-
средоточиваться и въ одномъ лиц*. И въ этомъ отноше-
ній В*роятно скоморохи сходствовали съ близко родствен-
ными имъ западно-европейскими жонглёрами, д*ятельность 
которыхъ отличалась зам*чательною разносторонностью. По 
словамъ одного провансальскаго памятника, ясонглёръ дол-
ж е н ъ у м * т ь играть на разныхъ инструментахъ, верт*ть 
на двухъ ножахъ мячи, перебрасывая ихъ съ одного острія 
на другое; показывать маріонеткй, прыгать черезъ четыре 
кольца; завести себ* рыжую приставную бороду и соотв*т-
ствуюіцій костюмъ, чтобы рядиться и пугать дураковъ; прі-
учить собаку стоять на заднихъ лапкахъ; знать искусство 
вожака обезьянъ; возбуждать см*хъ зрителей пот*шнымъ 
йзображеніемь челов*ческихъ слабостей; б*гать и скакать 
наверевк*, протянутой отъ одной башни къ другой и т. п.1) . 
Разум*ется, соедйненіе въ одномъ лиц* вс*хъ перечислен-
ныхъ искусствъ было р*дкостыо. Изъ старинныхъ сочи-
неній видно, что толпы ясонглёровъ разд*ляли между со-
бою трудъ: одинъ игралъ на одномъ инструмент*, другой 
на другомъ, третій на третьемъ, одинъ говорилъ, другой 
и*лъ. Изгнанные Филиппомъ Августомъ изъ Францій жонг-
лёры, вскор* за т*мъ возвратились и въ 1331 г. образо-
вали общество менетріё (mene t r i e r s ) съ королемъ во гла-
в*. Общество это д*лилось на четыре категорій: къ пер-
вой принадлежали сочинители романовъ, сказокъ (fabl iau) , 
н*сень и пр., ко второй—декламаторы сочйненій труве-
ровъ, къ третьей—музыканты-игрецы и п*вцы. и нако-
нецъ къ четвертой, наибол*е многочисленной,—фокусни-
ки, фигляры, воягаки ученыхъ зв*рей2). Мы моясемъ со-
ставить себ* довольно ясное понятіе о среднев*ковыхъ за-
падныхъ иот*шникахъ последней категорій по современ-
нымъ намъ клоунамъ, паясамъ-гимнастамъ, преемникамъ 
жонглёровъ, нын* нріютйвшймся въ циркахъ, гд* они, од*-

' ) В е с е л о в с к і й . Розыск , въ обл. русс. дух. стих. V I I . л 1 5 6 157 
' ') F ć t i s . His to i re g e n e r a l e d e l a r a u s i ą u e . V , p . 2 2 , 2 3 — 2 4 . 
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тые въ шутовскіе костюмы, съ лицами, чудовищно раскра-
шенными или покрытыми личинами, нродК;;шваютъ передъ 
публикой разнообразный репертуаръ свой, соединяя, подоб-
но веселымъ своимъ праотцамъ, виртуозную ловкость въ 
разныхъ отрасляхъ своей деятельности съ площадными шут-
ками и выходками, расчитанными на усиЬхъ среди народ-
ной толпы.—Уступая вероятно въ ловкости и виртуозно-
сти западно-европейскимъ собратьямъ своимъ, жонглёрамъ, 
русскіе скоморохи несомненно превосходили ихъ въ грубо-
сти и цинизме своихъ игръ и представленій. Расхаживая 
по деревнямъ, селамъ и городамъ многочисленными тол-
пами (получавшими иногда, какъ будетъ указано ниже 
[стр. 142], характеръ вражескихъ нашествій), появляясь 
передъ народомъ «со всякими играми» (ср. свидетельство 
Нестора о т р у б а х ъ , с к о м о р о х а х ъ , г у с л я х ъ и р у с а л і я х ь , 
о сходбищахъ «на плясанье и на в с я б е с о в с к а я игри-
ща» [стр. 79] , слова народной песни: «скоморохи воиъ 
и д у т ъ — в с я к и и г р ы н е с у т ъ » [стр. 69]. уномйнанія въ 
разныхъ поучешяхъи грамотахъ о п л я с к а х ъ , п е с н я х ъ и 
в с я к и х ъ б ё с о в с к и х ъ и г р а х ъ скомороховъ и т. п.), скомо-
рохи, разумеется, распределяли соответствующей трудъ 
между различными членами своихъ ватагъ; это, конечно, 
доляшо было вести, какъ и у западныхъ жонглёровъ, къ 
известной спеціалйзацій труда, не исключавшей, однако, 
возможности соедйненія и въ одномъ лице, въ одномъ чле-
не ватаги, разныхъ отраслей скоморошеской мудрости. 

дд. Скоморохи—кудесники, знахари. 

Понятіе о скоморохахъ, искусникахъ на все руки, пред-
ставителяхъ бесовскихъ потехъ, сатанинскихъ игръ,играю-
щихъ на бесовскихъ музыкальныхъ орудіяхь,—о скоморо-
хахъ—слугахъ йлййсчадій дьявола, обреченныхъ въ буду-
щей жизни на вечный плачъ и вечныя страданія въ аду 
(см. ниже гл. 5, в.)—сближается съ понятаемъ о бесовской 
же силе колдовства, чарованія, знахарства. Святочные ря-
ясенные, стояіціе въ ближайшей связи со скоморошествомъ, 
называются въ Новгородской губерній не только окрутника-

9 
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ми, но и к у д е с н и к а м и , а въ Кирилловскомъ у е з д е — к у -
десами . На церковно-славянскомъ языке к о у д е с ъ , коу-
д е с ь н и к ъ значить п^из .чаровникъ ,волхвъ ; древнерусское 
к у д ъ — incan ta t io (очарованіе, волшебство), diabolus; рус-
ское окуда . о к у д н и к ъ (Рязанскойгуб. )=колдунъ, волхвъ, 
проказникъ; кудесить=колдовать , ворожить; к у д е с ы — 
чары1) . Сблйженіе скомороха - г у с е л ь н и к а и -иЬЁца съ 
волхвомъ. кудесникомъ или знахаремъ могло произойдти 
въ народномъ представленій подъ вліяніемь восномйнанія 
о древнМшій связи понятій о поэзій, знаній, колдовстве: 
Б о я н ъ - г у с е л ь н и к ъ называется въ Слов* о полку Игорев* 
в * щ и м ъ , т. е. в$дуномъ, знающимъ, мудрымъ, знахаремъ, 
чародіемь 2). Въ связи съ такимъ цредставленіемь о гус-
лярахъ, у поляковъ g u s ł a значить к о л д о в с т в о и скомо-
рошество, g u ś l a г s t w o = к o л д o в c т в o и фиглярство, g u ś -
l ić = к о л д о в а т ь и фиглярить (скоморошничать). В4дупъ, 
знахарь, чародей, владея мудростью, знаніемь, чарами, по 
народному представленію, властенъ и изгонять, т. е. изле-
чивать недуги, уговаривать болезни. Взглядъ народа на ско-
мороховъ, какъ на волшебниковъ или знахарей, отражается 
въ некоторыхъ пересказахъ былины о Госте Терентьище. 
Герой былины обращается къ встретившимся ему «весе-
лымъ молодцамъ» (скоморохамъ) за помощью противъ же-
нина тяжкаго недуга, т. е. какъ къ з н а х а р я м ъ : 

У меня есть молодая жена 
Авдотья Ивановна. 
Она съ вечера т р у д н а , больна , 
Съ полуночи недулсна вся,— 
Расходился н е д у г ъ въ г о л о в а , 
Разыгрался ут 'инъ въ хребт'Ь, 
Пустился н е д у г ъ къ с е р д ц у . . . 
А кто бы-де н е д у г а м ъ пособилъ , 
Кто недуги бы прочь отгонилъ , 
Отъ моей молодой жены 
Отъ Авдотьи Ивановны, 
Тому дамъ денегъ сто рублевъ 
Безъ единыя денежки. 

древ 

' ) В е с о л о в с к і й . Розыск , въ обл. русс. дух. стих. V I I . п , 2 0 8 . 
• ) Ср. Б у с л а е в ъ . Р у с с к а я поэз ія X I и начала Х П і Л к а , в ъ Л т русс лит 

Т и х о и р а в о в а . I, 2С>. ' ' " ' 
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«Веселые» б е р у т с я в ы л е ч и т ь Авдотью, и Терентьи-
ще даетъ имъ сто рублей*). Въ другомъ пересказе той же 
былины Терентьище прямо приветствуете скомороховъ, какъ 
у х а ж и в а т е л е й , у г о в а р и в а т е л е й н е д у г о в ъ , з н а т о к о в ъ 
с к о р б я м ъ , т. е. б о л е з н я м ъ , словомъ, какъ знахарей: 

Вы много по землЬ ходокй, 
Вы много всіім'ь с к о р б я м ъ з н а т о к и , 
Вы с к о р б и у х а ж и в а е т е , 
А н е д у г и у г о в а р и в а е т е 2). 

Съ другой стороны естественно отождествленіе слугъ 
дьявола, каковыми являлись скоморохи (см. ниже), съ волх-
вами, чародеями, ведунами. Въ одномъ рукописномъ сбор-
нике с к о м о р о х и и с в и р е л ь н и к и именуются в о л х в а м и 
б е с о в ы м и , с л у г а м и а н т и х р и с т о в ы м и s). 

Чудодейственная сила, которую народное представле-
ніе приписывало скоморохамъ. обнаруяшвается и в ъ непре-
менномъ, постоянномъ участій ихъ въ старину въ свадеб-
ныхъ торжествахъ. Выше (стр. 19) указано было на то, 
что у Велоруссовъ игрецъ-дударь заменяете у невесты-си-
роты родителей, словомъ является какъ бы ея покрови-
т е л е м ъ , о х р а н и т е л е м ъ . Онъ отпускаете сироту-невесту 
въ спальню съ молодымъ мужемъ, при чемъ между моло-
дой и дударемъ происходить следуюіцій разговоръ: 

Н Е В ' Б С Т А . 

Дударенку, господаренку, 
Да ужу жъ мене заручали. 

Д У Д А Р Ь . 

Ня бой ся, нябога (=бЬдная) , 
Н я б у д з и д ь ничога ! 
Я за тобою, 
Дулъ! дулъ! зъ дудою. 

Игра скомороха «съ села до села», во время свадебнаго 
поезда, о б е з п е ч и в а е т ъ п о с т о я н н о е веселье , т. е. ра-

) II. Д а н и л о в * . Древ. росс . стих. 1 1 . 
s ) К й р й е в с к і й . П е с н и . УП, 4 9 . 
3 ) А е а в а с ь е в ъ . Поэт , воззр . I , 3 4 4 — 3 4 5 . 10 
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д о с т ь , с ч а с т ь е нев*сты (ср. выше стр. 19). Въ чеш-
ской п*сн* девушка молить Бога, ч т о б ы «дударь» взялъ 
ее къ себ* въ услуженіе и « з а д у д а л ъ ей» вероятно сва-
дебное б л а г о с л о в е н і е , или по крайней м*р* наигралъ бы 
ей с ч а с т ь е : 

Kdyby шпё to Pan Buli dal, Кабы даль мні Господь Богъ, 
Aby si тпё dudak wzal! Чтобы взята меня дударь! 

Dudy bych mu nosiła, Иосижа бы ему дуду, 

Дударь, т. е. йграюіцій на дуд* скоморохъ, является 
въ данныхъ случаяхъ въроли ч а р о д е я , к у д е с н и к а , в о л х -
в а . Въ Мозырскомъ у*зд* Минской губ., составляющемъ 
часть западно-русскаго Полесья, гд* еще сохраняются въ 
народ* многія древнія в ірованія или суев*рія, въ другихъ 
м*стахъ уже йсчезнувшія, крепко в*рятъ еще, между про-
чимъ, въ з н а х а р е й - в о в к а л а к ъ : «вовкалака» значить обо-
ротень—т. е. челов*къ, превращенный въ волка насильно 
или по своему желанію, самъ собою. Знахари-вовкалаки, 
какъ и вообще знахари, по народному в*рованію, находятся 
въ связи съ нечистымъ духомъ, которому продаютъ свою 
душу и за то иолучаютъ власть превращать людей въ вол-
ковъ и опять возвращать ихъ въ человеческое состояніе; 
знахари-вовкалаки—люди не простые, но какъ будто со-
ставляютъ касту высшихъсуществъ. Въ составь этой касты 
входятъ: мельники, пастухи и д у д а р и , т. е. играюнце 
на дуд*, также п*сельники, сказочники 2) . Прибавлю еще, 
что, какъ упомянуто было уже выше (стр. 52), б а х а р ь , бли-
жайшій преемникь скомороховъ, уБ*лоруссовъ значить не 
только баятель, балагурь, шутъ, но и в * д у н ъ . 

' ) Си. у Б е л я е в а . О скоморохахъ. 7 4 — 7 5 . 
'-) Ш п й л е в с к і й . Мозырщина, въ А р х и в е истории. и ирактич. с в е д е й і й 

щихся JO Росс i и, изд. К а л а ч е в ы и ъ . 1 8 5 9 . III, стр. 'i, 5. 

Chleba bych mu prosiła; 
Kdyby шпё Pan Buh dal, 
Aby mne ge'n zadudal '). 

Просила бы ему хлЬба; 
Кабы даль мні Господь Богъ, 
Чтобы онъ мнЬ задудалъ! 



Р ' л а в а т р е т ь / і , 

Скоморохи—люди прохожіе, голыши, пьяницы,— 
Скоморохт. побФждаетъ жида - философа — Ско-
морохи — проказники, воры, грабители. (Воло-

чебники. Еолядовщики.) 

Указанная разносторонность деятельности скомороховъ 
понятна, если принять въ соображеніе, что они, какъ люди 
п р о х о ж і е , б р о д я ч і е , снискивая себі пропйтаніе своимъ 
искусством-!,, должны были всякими способами подлажи-
ваться подъ вкусъ поддеряшвавшей своими подаяніямй су-
іцествованіе ихъ, награждавшей ихъ толпы, которую они 
и потешали музыкой, пляскою, песнями, шутками и при-
баутками, маскарадами, фарсами, кукольными комедіямй, 
всякаго рода фиглярствомъ и, наконецъ, показываніемь уче-
ныхъ зверей. Выше приведены слова былины, въ которыхъ 
Добрыня, одетый скоморохомъ, приветствуется Владйміромь 
княземъ, какъ «детина н р і е з ж а я , скоморошная, гусель-
ная». Въ другомъ пересказе Владймірь спрашиваетъ Доб-
рыню • скомороха: 

«Ай же ты, молодецъ, съ к а к о й земли, съ к а к о й орды?» ' ) . 

Въ былине о Госте Терентьище герою ея попадается 
на встречу за городомъ толпа очевидно бродяч ихъ ско-
мороховъ: 

«А и бродишь по ч и с т у ПОЛЮ, 
Что корова заблудящая, 
Что ворона залетящая». 

' ) Г и д ь ф е р д в н г ъ . Онеж. был . 1 3 6 . 
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Такими словами прив*тствуютъ Терентьища встретив-
шіе его въ и о л * скоморохи. Онъ лее самъ обращается къ 
нимъ, какъ къ бродячимъ , п р о х о я ! и м ъ людямъ, со сло-
вами: 

Вы много по з е м л й х о д о к и 1). 

• Въ плясовой п*сн* р*чь идетъ о двухъ п р о х о д я щ и х ъ 
по л у ж е ч к у , какъ бы с т р а н с т в у ю щ и х ъ «веселыхъ мо-
лодцахъ»: они ср*зываютъ съ ракиты по пруточку и д*-
лаютъ себ* по гудочку 2 ) . В ъ упомянутой выше (стр. 3) 
п*сн* «оВеселыхъ», они изображаются б е з д о м н ы м и , рас-
х а ж и в а ю щ и м и по у л и ц а м ъ со своими инструментами 
и разеуждающими о томъ, гд* бы имъ найдти ночлегъ: 

В е с е л ы е п о у л и ц а м ъ п о х а ж и в а ю т ъ 
Гудки и волыпки понашиваютъ, 
Промежду собой веселы разговариваютъ: 
«А гдЬ же в е с е л ы м ъ б у д е т ъ с п а т ь ночевать?» 

Выше (стр. 32—33) указано было мною на то, что 
скоморохи, въ качеств* пргЬзжихъ издалека людей, въ 
п'Ьоняхъ своихъ описывали не только заморскія страны, 
но разсказывали и о собственныхъ своихъ р а з ъ * з д а х ъ 
и п о х о ж д е ш я х ъ , чтб также намекаетъ на кочевую, 
скитальческую ихъ жизнь. Въ упомянутой выше (стр. 75) 
плясовой белорусской п*сн* дударь восхваляетъ свою 
сломанную дуду, которая веселила его на ч у ж о й сто-
рон*, т. е. опять во время его с к й т а н і я по ч у ж -
бин*. ПозднМшія свид*тельства упоминаютъ о ско-
морохахъ, какъ « п р о х о ж и х ъ » , « г у л я щ и х ъ » людяхъ, 
с к и т а ю щ и х с я бол*е или мен*е многочисленными тол-
пами, п*шкомъ или на возахъ, по дорогамъ и дерев-
нямъ. Въ приговорной грамот* монастырскаго собора Троиц-
кой лавры (1555 г . ) запрещается пускать въ волость «про-
х о ж и х ъ скомороховъ» 3). Ср. ниже свидетельство Сто-
глава о толпахъ скомороховъ въ 60 до 100 челов*къ, рас-
хаживавшихъ «по д а л ь н и м ъ с т р а н а м ъ » по деревнямъ 

' ) К й р і е к с к і й . І І і с я й . VII , 4 9 . Ср. выше стр . 1 3 1 . 
2 ) С а х а р о в ъ . Сказ. русс. нар. I . ш , 8 7 . — Ср. Б 4 л я е в ъ . 0 скоморохахъ 73 

Ср. в ы ш е стр . 7 2 . 
3 ) Акт. ( а р х . эксп. ) I , Л5 2 4 4 . 
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и наносившихъ болыпіе убытки ихъ жителямъ. По сло-
вамъ старинной рукописи 164 г. ( = 1 6 5 6 г . ) «съ в е с е -
л ы х ъ г у л я щ и х ъ л ю д е й (сл4дуетъ пойменованіе ихъ) с 
осми челов^къ взято головщины (пошлины съ головы) пять 
алтынъ две денги, да полозоваго (т. е. пошлины съ во-
зовъ) взято два алтына, да съ медведя ихъ взято четыре 
алтына» 1 ) , т. е. брались поборы со скомороховъ, какъ съ 
п р о х о ж и х ъ людей. 

Олеарій упоминаетъ о русскихъ с т р а н с т в у ю щ и х ъ ко-
ме д і а н т а х ь , исиолнявшихъ непристойныя пляски, т. е. 
о странствующихъ скоморохахъ-плясунахъ; онъ лее гово-
рить и о с т р а н с т в у ю щ и х ъ русскихъ игрецахъ (Bierfid-
l e r ) 2). Накартинкё , иллюструющей эти слова нЬмецкаго 
оригинала, изобразкены два музыканта: гудочникъ и гу-
сельникъ, играюпце на своихъ инструментахъ. Русская по-
словица такъ охарактеризовала бездомнаго скомороха: 
«Скоморохъ хоть голосъ на дудке и настроить, a я і й т ь я 
своего не у с т а н о в и т ь » 3). 

Соответственно скитальческому образу жизни скоморо-
ховъ, и все имущество ихъ обыкновенно состояло лишь изъ 
носимыхъ ими при себе музыкальныхъ орудій и другихъ 
атрибутовъ, необходимыхъ для даваемыхъ ими представ-
леній. Мы видели выше (стр. 7), что у гусельника Сад-
ка « и м у щ е с т в а не было» : 

Одни были г у с л и я р о в ч а т ы . 

Русская поговорка: «радъ с к о м р а х ъ о с в о и х ъ дом-
рахъ» , можетъ быть, выражаетъ ту же мысль, что дом-
ры—единственное имущество скомороха. Подтверждешемъ 
тому моясетъ служить песня, сохранившаяся въ Орловской 
губерній, где скоморохъ хвалится своимъ имешемъ—скрип-
кой и гудкомъ: 

Сватался за Катиньку изъ деревни с к о м о р о х ъ , 
Сказывалъ онъ КатинькЬ про йміінье про свое : 
«Есть у меня, Катинька, и с к р и п к а и г у д о к ъ » 4) 

О Нав. Ими. Арх. Общ. VI , 6 7 — 6 8 . 
2 ) ІІодроб. onuc. путеш. въ Московію. 1 7 8 . 
я ) См. у Б е л я е в а . 0 скоморохахъ. 8 7 . 
'•) Т а м ъ ж е : 8 8 . 
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IIo словамъ другой ы-Ьсни, 

Сватался на ДунюшкЬ в е с е л ы й с к о м о р о х ъ , 
Сказывалъ ж и т ь я - б ы т ь я : с в и р Ь л ь да г у д о к ъ ' ) . 

« Г у д к и да р о ж е к ъ — все н а ш е б о г а т с т в о » : такъ 
охарактеризовали свой бытъ сами скоморохи 2). 

Кочевая, бродяжническая яшзнь, непрерывное глумо-
творство, нграніе, n łn ie и плясаніе на пирахъ и праздни-
кахъ естественно вели къ разгулу и п ь я н с т в у , о кото-
ромъ упоминаютъ современный свидетельства: «сзывающе 
н і к ы скаредныя п ь я н и ц а » (т. е. скомороховъ), писалъ 
митрополита Кириллъ (XIII в.,.ср. выше стр. 80). Въ сло-
ве о вере хрйстіанской и жидовской главную роль играетъ 
«скоморохъ п і я н й ц а г о л ы ш ъ к а б а ц к і й » 3). Выше 
(стр. 82) приведено было сетованіе царя Алексея Михай-
ловича на умноженіе въ народе п ь я н с т в а , рядомъ съ ко-
торымъ упоминается и «скоморошество». Газумеется, отъ 
народа не отставали и скоморохи, которые не только бы-
вали угощаемы слушателями и зрителями, но, но свиде-
тельству Стоглава, даже насильно ели и нили въ дерев-
няхъ (см. ниже стр. 142). Вино умножало веселье удалыхъ 
скомороховъ. На свадьбе Добрыниной жены и Алеши По-
повича 

Нацяли г у д о с ь н и к о в ъ у д а б р и в а т ь , 
И в и н о м ъ то ихъ с т а л и н а п а и в а т ь 1). 

Добрыня, въ роли скомороха, на томъ же свадебномъ 
пиру обращается къ новобрачной Настасье МикуличнЬ со 
словами: 

«Поднеси-тко саоморошинЬ ч а р у зелена в и н а , 
Зелена вина въ полтора ведра: 
Еще повеселив стану и г р а т ь въ г у с л и з в о н ч а т ы е » 5). 

Въ другомъ пересказе той же былины князь угощаетъ 

' ) Я к у ш к и н ъ . Н а р . русс. пЬс . 1 9 . 
2 ) Б е д я е в ъ . О скоморохахъ, 8 7 . 
3 ) Т и х о н р а в о в ъ . Л 4 т . р у с с . л и т . и древ. I , 73 . 
'•) К й р Ь е в с к і й . ПЬсни. I I , 1 3 . 
5 ) Р ы б н и к о в ' ! - . Песни . П , 1 9 . 
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Добрыню - скомороха за его «игру великую», обращаясь къ 
нему со словами: 

' Б е з ъ м і р у ш к й пей зелено вино» ' ) . 

Позванный на пиръ Садке играетъ «въ гуселки яров-
чаты» : 

Какъ тутъ стали Садке п о п а и в а т ь , 
Стали Садку п о д н а ш и в а т ь 2). 

Царь морской, распотЗзшанный игрой на гусляхъ Садка, 
угощаетъ его «питьями разными». 

Н а п и в а л с я Садко питьями разными 
И развалялся Садко, и п ь я н ъ онъ с т а л ъ 3). 

Въ былине о смерти Михаила Скопина, въ заключи-
тельной припевке, упоминается о «веселыхъ молодцахъ», 
величающихъ на пиру ласковаго хозяина, 

И з п и в а ю ч и медъ, зелено вино 4). 

Въ народной толпе скоморохи несомненно напивались 
дб-пьяиа, заслуживъ приведенный выше эпитетъ «скаред-
ный пьяница». Любовь къ вину скоморохи разделяли съ 
русскимъ народомъ, исконная страсть котораго къ пьянству 
въ теченій многихъ вековъ служила предметомъ тщетныхъ 
порйцаній и запреіценій со стороны духовныхъ и светскихъ 
властей и увековечена въ многочисленныхъ описашяхъ ино • 
земцевъ, которые съ удивлешемъ и недоумешемъ взирали 
на срамныя, безобразный сцены, разыгрывавшіяся у две-
рей русскаго, печальной славы, питейнаго дома5). По на-
родному представленію, веселье, а вместе съ нимъ и весе-
лая игра и пляска тесно связываются съ питьемъ вина: 
это доказывается съ одной стороны темъ, что на народ-
номъ я з ы к е быть «на-веселе» значить быть до некото-
рой степени пьянымъ (ср. также выраженіе былины: «все 
на пиру п ь я н ы в е с е л ы » ) , съ другой, между прочимъ, сле-

' ) Р ы б н и к о в ъ . П і с н й . П , 3 0 . 
' ) Т а н ъ - ж е : I , 3 7 1 . 
3 ) К . Д а н и л о в ъ . Д р е в . росс. с т в х . 2 3 7 . 
'•) Ср. выше стр . 4 4 . 
s ) Ср. О л е а р і й . Подр. овие. вутош. въ Москов. 1 7 9 и сл. 
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дующими словами бурлацкой пйсни, гд* сопоставляются 
и связываются понятія о п л я с к е , царевомъ к а б а к * , зе-
леномъ в и н * , г у д о ч н о м ъ дворе и т. п. : 

Меня матушка п л я е а м ш и родила, 
Меня крестили во царевомъ к а б а к Ь , 
А купали во зеленыимъ в й н і . 
Отецъ крестный ц Ь л о в а л ь н и к ъ молодой, 
А мать крестна в и н о к у р о в а жена, 
А батюшка съ г у д о ч н а г о двора ' ) . 

Им'Ья задачей увеселять и развлекать толпу, достав-
лять ей пріятную утеху, бродячіе глумцы и смехотворцы, 
пгрецы и плясуны прежде всего доляшы были обладать 
веселымъ нравомъ: отсюда наиболее употребительный эпи-
тетъ ихъ—«веселые люди», «веселые ребята», «веселые 
молодцы»; но въ то же время самое ремесло ихъ разви-
вало въ нихъ ловкость, находчивость, догадливость, хит-
рость. удальство, доходившее до нахальства. Въ слове о 
хрнстіанской и яшдовской вере, существующем!, въ ре-
дакціяхь ХУІІ и XVII I вековъ, изображается победа не-
ученаго, но сметливаго, догадливаго, находчиваго скомо-
роха надъ жидовскимъ философомъ. Некій хрйстіанскій 
князь спорилъ съ жидовскими вельмоясами о томъ, чья 
вера лучше. Порешили избрать каждой стороне по фило-
софу, которымъ и предоставить споръ. Жиды нашли себе 
философа, a хрйстіанскій князь искалъ, но не нашелъ. Яв-
ляется къ нему скоморохъ съ предложеніемь, вступить въ 
преніе съ яшдовскими философами. «I снидошася на срокъ 
и помышляше велможи жидовския, что хрйстйянскйі князь 
послалъ скомороха в философово место, и жидовския вел-
можи послали философа отъ себя, іменемь Тараска жи-
довина, муяса мудра и горазда к книгамъ i велеречива. 
I паки ставъ татарской (должно читать: Тараска) жидо-
вина единъ перстъ уставя скомороху 2) i помысливъ ско-
морох: томихощешь глас выколоти, и скоморохъ ему два 

' ) Б а л а к и р е в ъ . Сбор. русс. нар . n i c . № 1 3 . 
2 ) Въ б о л і е пространной редакцій XVII I в і к а скрытый смыслъ этого жеста i 

ковъ: жйдовскій философъ «помысли: Богъ единъ сотвори человека единаго Адама». 
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перста устави: азъ тебі два глаза выколю1). И снидошася 
оба вместо иудари скоморох(а) христианска жидовинъ по-
уху и рече ему: Послушай, христианский философъ: въ 
вйрй вашей во святомъ евангелйі пишетъ: аще хто тя уда-
ритъ по ланите и ты и ему обрати и другую. Рече ему 
скоморохъ: Послушай, философъ жйдовскйі: въ томъ яге 
во святом евангелии пишетъ: Како вам человіцы творятъ.. . 
(въ другомъ списка прибавлено: «и вы имъ такожде тво-
рите») i удари скоморох яшдовина по уху и рече жидовин 
скомороху: Отгадай ты философе, загадку: курица ли от 
яйца ілй яйцо от курицы. И скоморох, снявъ з жидовина 
шапку i ударив яшдовина въ плешъ, и рече: Отгадай ты 
философе жидовской: отчево трЗзськъ трещит отъ шг£шъ ли 
или от руки или рука от плеши? И рече жидовинъ: Оста-
вимъ то все; сочтемъ въ году въ коей в іре празников 
больше, та и лучше візра. И рече скоморохъ: Добро реклъ 
еси, яшдовине философе; напередъ въ моей в£ре счести 
празниковъ въ году, а дай мнЬ у тебя изъ бороды по во-
лосу рват i класти перед собою и перед тобою; ино тебі внят-
но будетъ, a мні; паметно: сколко въ году праздниковъ и 
сколко котораго дни святых, и яз столко вырву у тебя 
волосов. А ты, жидовин, станешь щитать въ своей 
в іре жидовской, сколко праздниковъ въ году, и ты у меня 
по волосу рви изъ бороды, да клади перед собою i передо 
мною. И рече жидовинъ: Добро реклъ еси, философе: буди 
тако, i твори, ясеж хощеши. Рече скоморохъ жидовину: 
Послушай, философъ жидовьской: въ нашей християнской 
в іре начало въ году празников въ году рождество Гос-
пода нашего Ійсуса Христа, иясе вы, жидове, роспяше его 
на крестЬ зависти ради i въ трети день воскресе. А у жи-
довина волос із бороды выдрали i положили предо всбки.. 
А на завтрее у нас рожество христове праздникъ соборъ 
пресвятыя Богородицы. Да волоз же у жидовина вырвалъ. 
А на трети день святаго первомученика Стефана архидиа-
кона. Да волось яге у него вырвали. А на четьверты день 
празникъ у насъ святыхъ мученик двЗз тмы. I поймав 
яшдовина за бороду обеими руками, выдралъ у него мало 

' ) Тараска же понялъ отвЪтъ скомороха т а к ъ : «той же сотвори и Е в у » , «и мыс-
л я ш е Тараска , яво зЬдо иреиудръ скоморохъ о т в е т ь творитъ>. 
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не всю бороду. А на пятой день празникъ у нас 14 ,000 
йзбіенныхь младенецъ. I выдралъ уже и остаток бороды; 
яшдовин же, не сгерпя стояти, i побежа посрамлень от 
скомороха i вси жидове разбегошася. Князь лее христиан-
скій радъ велми i даде даръ скомороху i вн*кое м*сто вла-
стелина скомороха постави его, вместо воеводы; область 
великую дасть ему».—Повесть эта въ главныхъ чертахъ 
известна и въ западной литератур*, какъ заимствованная 
изъ Вйзантій, откуда взята очевидно и русская ея редак-
ция: тамъ неучъ поб*ждаетъ жидовскаго философа. Заме-
чательно, что въ русской редакцій въ качеств* с м ы ш л е -
наго , н а х о д ч и в а г о неуча является с к о м о р о х ъ . Прибав-
лю, что веселая, разудалая природа скомороха («веселаго 
молодца») рельефно охарактеризована въ заключите льныхъ 
строкахъ разсказа (но редакцій XVII I в*ка): «вопіяху вс* 
(яшды). . . глаголюще: «како скоморохъ—не книжникъ, но 
піянйца и голышъ кабацкій, вс*хъ книяшиковъ и уче-
ныхъ посрамилъ, но и вс*мъ в*чный полоясилъ позоръ?» 
Скоморохъ я*,е н а ч а п л я с а т и и и г р а т и и я і й д о в с к у ю 
в * р у р у г а т и . . . » '*). 

Ремесло скомороховъ способствовало развйтію въ нихъ 
не только ловкости, находчивости, догадливости, хитрости, 
но вм*ст* съ т*мъ и алчности къ нажив*. Не упуская 
удобнаго случая, они, подъ прйкрытіемь своего искусства, 
творили д * л а и п р о д * л к и , п р о к а з ы и п р е с т у п л е н і я . 
неоднократно вызывавшія протесты и порйцанія, запреще-
нія играть скоморохамъ, пресл*дованія ихъ и строгія на-
казанія. Въ только что уномянутомъ «слов* о в*р* при-
станской и ясидовской» (по рукописи XVII I в.) ско-
мороху влагается въ уста сл*дующая характеристика его 
д*ятельности, направленной къ пзвлеченію себ* магеріаль-
ныхъ выгодъ: «хрйстіань о б м а н ы в а т ь надо ум*ючи,— 
говорить скоморохъ — здобливаго обманить, а середняго 
возвеселить, а скупаго добра и податливо учинить. А не 
учась и у хрйстіань ничего не добыть, и головы своей не 
прокормить». 

4 ) Т и х о н р а в о в ъ . 1 4 т . р у с с . ш т . и древ. I , 70 в сл., 76 и сл. 
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Когда Терентьище, въ простоті души, разсказываетъ 
встретившимся ему скоморохамъ о недуг!; своей жены (при-
творившейся больною), 

Веселые молодцы д о г а д а л и с я , 
Другъ на друга оглянулися, 
А сами усміхнулйся... 

Или: 
И тутъ скоморохи 
Оглянутся — улыбнутся, 
Отвернутся—разсміхнутся... 

Всл!здъ за т'1шъ, посадивъ Терентьища въ м-Ьпюкъ, 
они ириносятъ его ко мнимо-больной ясен!;, по просьб!; 
которой играютъ «во гусельцы» и поютъ пізсеньку. Изъ 
словъ этой піснй спрятанный въ мішкі; , обманутый мужъ 
убеждается въ сущности женина недуга, который, почуявъ 
опасность, по словамъ былины, 

Въ окошко скочилъ, 
Чуть головы не сломилъ. 

Тогда муясъ, по совету скомороховъ, начинаетъ «ле-
пить» свою молодую жену «дубиной ременчатой», а ско-
морохи иолучаютъ отъ него, кром!; условленныхъ за из л!; -
ченіе недуга, ста рублей, еще «другое сто рублевъ» г). 

Скоморохи бывали и « з л ы - д о г а д л и в ы » . Пристроив-
шись ночевать къ старой баб!;, которая хвалилась т!;мъ, 
что у ней въ подполье «четыреста рублевъ въ кубышечкі 
лежатъ», «веселые ребята» начинаютъ показывать свое 
искусство: 

Ай одинъ началъ и г р а т ь , 
А другой началъ п л я с а т ь , 
A третій веселой будто слать захотЪлъ, 
Онъ и ручку протянулъ 
И к у б ы ш е ч к у с т я н у л ъ . 

Потомъ они собираются подъ ракитовъ кустъ, делить 
добычу, и даютъ себ'Ь зарокъ, когда баба опять накопить 
денегъ, снова ее обобрать 2). 

' ) К . Д а н и л о в ъ . Древ. росс. стих . 1 1 и с л . — К й р і е в с . к і й . П1;сни. VII , 5 0 . 
2 J С а х а р о в ъ . Сказ. русс. нар. I . ш , 2 2 1 . 
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Въ Х Т І сто.тЬтій встречаются уясе ц*лыя ватаги ско-
мороховъ отъ 60 до 100 челов*къ, посЬіценія которыхъ 
почти получаютъ характеръ нашествія враговъ. Стоглавъ 
упоминаетъ о такихъ толпахъ скомороховъ: «Да по даль-
нимъ странамъ ходятъ скомрахи, совокупясь ватагами 
многими до шестидесяти и до семидесяти и до ста че-
ЛОВ'ІІКЬ, и по деревнямъ у крестьянъ сильно (=насильно) 
ядятъ и шютъ и съ клетей я;итвоты г р а б я т ъ , а по до-
рогамъ р а з б и в а ю т ъ » 8). Въ виду этого, соборомъ было 
постановлено: «чтобы впредь такое н а с и л с т в о и безчи-
ніе не было». Но и раньше того, начиная съ конца XV 
века , стали неоднократно появляться уставныя, жалован-
ным и другія грамоты, коими въ той или другой мест-
ности скоморохамъ запрещалось играть, и яштелямъ да-
валось право безнаказанно выгонять скомороховъ, въ слу-
чае если-бы они не желали слушать и видеть ихъ игры 
и глумы: «а скоморохомъ у нихъ (крестьянъ бобровыхъ 
деревень) ловчей и его тіунь по деревнямъ силно игра -
ти не ослобождаетъ: кто ихъ пуститъ на дворъ добро-
вольно, и они тутъ играютъ; а учнутъ у нихъ скоморохи 
по деревнямъ и г р а т и силно, и они ихъ изъ волости вы-
ш л ю т ъ в о н ъ безпенно (= безнаказанно)», читаемъ въ 
одной изъ уставныхъ грамотъ (1509 г . ) . Такое-же запре-
іценіе скоморохамъ играть и разрешеніе яштелямъ высы-
лать изъ селеній начинающихъ играть насильно, встре-
чаемъ въ грамотахъ 1470, 1506, 1522, 1536, 1544, 1548, 
1554, 1555 годовъ ' ) . 

Невольно делаемъ сблйженіе между ватагами скоморо-
ховъ, появлявшимися въ праздники, и толпами колядов-
щ и к о в ъ и в о л о ч е б н и к о в ъ (т. е. волочащихся, бродячихъ 
людей), ныне еще ходящими въ известные праздники (на 
рождественскихъ святкахъ, на маслянице, на пасхе) отъ 
дома къ дому съ песнями, въ которыхъ воспеваютъ со-
ответствугоіцій праздникъ и славятъ и величаютъ хозяевъ 
соответствующаго дома, испрашивая себе за то подачекъ. 
Толпы волочебниковъ, сохранйвшія следы какой-то внут-
ренней органйзацій, ближе, чемъ менее сплоченныя и орга-
низованные партій ко ля довщиковъ, сходствуютъ съ вата-

' ) Акты ( а р х . эксп.). I , Ж№ 86 , 1 4 4 , 1 7 1 , 1 8 1 , 2 0 1 , 2 1 7 , 2 4 0 , 2 4 4 . Ср. 
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гами скомороховъ. Въ толпе волочебниковъ есть п о ч и к а л ь-
н и к ъ или н а ч и и а л ь н и к ъ = з а п ' Ь в а л о , ипбвцы: п о м а г а л ь -
н и к и , и о д г о л о с и и к и или п о д х а п и и ч к и , есть м у з ы к а : 
м у з ы ч и и а или с к р и п к а ; все это действующая лица, несо-
мненно существовавшая и въ скоморошескихъ ватагахъ. 
Тутъ-же, въ среде волочебниковъ есть и м'Ьхоиоша или 
м а х а н о я с и ч ъ , съ огромиымъ м'Ьшкомъ. куда складываются 
получаемыя ими подачки. МФхоноша также встречался 
и въ скоморошескихъ ватагахъ. Въ песне о госте Т е -
рентьище. сей последній прячется въ мешокъ и несется 
за плечами, т. е. на спине однимъ изъ скомороховъ— 
м е х о н о ш е ю . Встречается между волочебниками еще осви-
с т ы й , по объяснешю проф. Безсонова, подсвистывающей., 
острякъ, шутникъ, другими словами «глумецъ» или «глу-
мотворецъ», представитель одной изъ главнейншхъ отрас-
лей скоморошества. Волочебники, делаюпце свой обходъ 
на святой неделе, сближаются со сходными съ ними свя-
точными (и масляничными) хсолядовщиками, — въ одной 
песне своей волочебники сами называютъ себя гостями 
к о л я д о в щ и к а м и : 

«Подари гооцей к о л я д о в щ и ц к о в ъ » *). 

Въ Малорусской с в я т о ч н о й игре «Козу» ведетъ «Мі-
х о н о ш а » - к о л я д о в щ и к ъ 2). Бродяжничество, шатаніе, во-
лоченіе волочебниковъ, напоминающее бродячихъ скомо-
роховъ, отлично изобраягено въ начальныхъ стихахъ сле-
дующей волочебной песни: 

И ш л и - б р я л и в о л о ч е б н и к и , 
Во цяыной ночи, да по грязной грязи, 
В о л о ч и л и с я , да й обмочилися, 
П І а т а л й с я и б о у т а л и с я , 
Къ богатому дому пыталися 3). 

Другая волочебная песня начинается такъ: 
Изъ-подъ л ісу-л ісу темнаго 
Шла т у ч к а В о л о ч е б н а я : 

< ) Б е з е о н о в ъ . Б е л о р у с с . ігбс. I . 2 0 — 2 1 . — Ш с й н ъ . Белорусе . в а р . чЪс. 7 5 
:., 1 0 5 . 

J ) Труды э т а . - с т . эксп. (юго-зап . отд . ) . III . 2 6 5 . 
: !) Ш е й н ъ . В4лорусс . нар. n t c . 8 2 . 
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А не туча то шла—Волочобнички , 
Волочобнички, бЬлы молойцы... 
Шли яны дорогою, 
Дорогою широкою, 
Широкою торненькою, 
Траукой—мурайкой зелененькою... ' ) . 

И колядовщики поютъ себ^: 

Х о д я т ъ ребята к о л е д о в щ и к и , 
Ищутъ ребята Государева двора... 2) 

Какъ скоморохи, по выраженію Стоглава, ели и пили 
у крестьянъ насильно и «грабили яшвоты», такъ и ко-
лядовщики и волочебники до сихъ поръ еще просьбы свои 
о подачкахъ нередко сопровождают угрозами, которыя 
въ старину, быть можетъ, и приводились въ йсполненіе; 
напр, въ колядкахъ: 

Малорусе.: — Боже, дай вечиръ добрый, 
А намъ дайте п и р и г ъ добрый, 
А я к ъ не даете, 
То возьму к о б ы л у за ч у п р и н у 
Поведу въ кабакъ, 
Да пропью за п я т а к ъ 3). 

Великорусе.:—Пышка лепешка 
Въ печи сидела, 
На насъ гляділа, 
Въ ротъ вахотіла. 
Дайте намъ кишку въ локоть, 
Чтобы семерымъ не слопать, 
Дайте намъ ломоть пирога 
Во вей коровьи рога... 
Не дадите лепешки, 
З а к и д а е м ъ ве% окошки, 
Не дадите пирога , 
З а к и д а е м ъ ворота*) . 

' ) Б е з с о н о в ъ . Б і л о р у с е . ul ic . I , 3 . 
0пйсанівгорода Котельнича, въ этнография , сборн. Имп. Русс. Геогп Обш V 74 

) Т е р е щ о н к о . Б ы т ъ русс. нар. V I I , 7 6 . ' 
4 ) Ш е й и ъ . Русс . нар . пЪс. I , 3 6 9 . 
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— Подавай пирога! 
К о л ь не дашь пирога , 
Р а з л о м а е м ъ в о р о т а , 
Двери окна р а з о б ь е ш ь ' ) . 

— Кто не д а с т ъ пирога , 
Р а з о б ь е м ъ ворота , 
Кто не даетъ кишки , 
Р а з о б ь е м ъ г о р ш к и 2). 

Въ волочебныхъ нЬсняхъ: 

Смоленск губ.: Кто не дастъ к о н ц а пирога , 
Мы к о р о в у за рога , 

Христосъ воскресъ Сына Божья! 3). 
К т о не д а с т ъ п а р у я и ц ъ , 
Мы прогонимъ ве&хъ овецъ, 
К т о не д а с т ъ солонины к у с о к ъ , 
Мы свинью з а в а л и м ъ 4). 

Повторяю, что въ такихъ п1зсняхъ, быть можетъ, 
отражается воспомйнаніе о насильственной *д* и насиль-
ственномъ пйтій скомороховъ въ деревняхъ. быть можетъ 
и о «пограбленій животовъ» у крестьянъ. Гд* можно было, 
скоморохи «стягивали» то, что плохо лежало, какъ напр. 
вышеупомянутую бабью кубышку съ деньгами, употреб-
ляя то хитрость, то насйліе. О хитрыхъ прод*лкахъ и 
проказахъ скомороховъ до сихъ поръ еще сохраняются въ 
народ* преданія. Отъ многихъ старояшлъ и теперь еще, 
по словамъ Беляева, можно слышать разсказы о томъ, 
какъ скоморохи, подходя къ селу, разделялись на партій, 

' ) С н о г и р е в ъ . Р у с с , прост , прязди. ІГ, 1 0 6 . — Ср . т а к ж е зложеланіе , в ъ 
вид» угрозы в ы с к а з ы в а е м о е въ олйдующвхъ сдовахъ колядки: 

Т е т у ш к а , тетушка , 
Подай н а и ъ козурку ( = г п е ч е н і е ) , 
А н е д а ш ь к о з у р к н , 

Н а н о в ы й г о д ъ о с и н о в ы й т е б е г р о б ъ . 
(Владвмірскія Губернск ія Ведомости. 1 8 6 0 г. № 27 Л 

2 ) Опис. г о р . Котельничя , въ этнпгр. сборн. V , 79 — 8 0 . 
3 ) П р и н б в ъ п о с л е каждаго двустишья . 
'•) Р и м с к 1 й - К о р с а к о в ъ . Сбор. русс. нар . пес . I I , Л5 47 . 

10 
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изъ которыхъ одна направлялась въ село в о р о в а т ь , а 
другая П ' Ь ш е м ъ и прибаутками занимала жителей , часто 
разсказывая имъ про то самое, что д-Ьлалось у нихъ въ 
домажь. Въ Московской губерній, Можайскаго уезда , есть 
деревня Ликова. Тамъ до ныне хранится разсказъ о томъ, 
какъ ватага б р о д я ч и х ъ в о р о в ъ - м у з ы к а н т о в ъ однажды 
расположилась близь деревни и потешала яштелей сле-
дующей песней: 

Ай, м а т у ш к а Ликова , 
Пришей к ъ шубЬ р у к а в а . 

Воротившись домой съ этого спектакля, крестьяне 
не нашли большей части своихъ о в е ц ъ (ср. выраженіе 
Стоглава о скоморохахъ: «съ клетей я с и в о т ы г р а -
б я т ъ ) ' ) . 

Въ югозападной части Томской губ. народные музы-
канты, йграюіціе для плясокъ, по временамъ подиЬваютъ 
подъ музыку отрывки разныхъ песень, между прочимъ 
и нйжеследуюіцій (записанный въ Семипалатинске) экс-
промта, по разсказамъ местныхъ жителей, слояшвшійся 
при такихъ обстоятельствахъ: въ одной деревне была ве-
черка; шли воры крестьяне, одинъ изъ н и х ъ — м у з ы к а н т ъ ; 
музыканта вошелъ въ избу и нредложилъ поиграть для 
компаній, а его товарищи остались на дворе и стали ша-
рить по амбарамъ, нашли много добра, но во что поло-
яшть —не знаютъ, а на дворе сушились бабьи рубахи, 
вотъ музыканту и пришла мысль заменить мешки руба-
хами, онъ и пропелъ свое предложеніе громко, чтобъ услы-
шали на дворе: 

У ж ь в ы глушде крестьяне , 
Неразумны м у ж и к и , 

) Б Ь л я е в ъ . О скоморохахъ. 83 — 8 4 . Прим. З . - И современный намъ западно-
русскій д у д а р ь , по словамъ г . Ш п и д е в с к а г о , «рыская по всему краю, много слы-
ш и т , многое и самъ првдумаетъ; умЪетъ ловко разскаяать о вид*нно.мъ, ' подчасъ н а -
д у е т ъ кого удачною плутнёю, особенно когда публика его бываетъ нодхмйлена• 
( М о з ы р щ и н а , въ арх. пстор. и практич. с в і д . I I I , стр. 5 ) . 
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Еще бабья-то рубаха 
Не тотъ-же ли м&шокъ? 
Рукава-то завяжи, 
Да что хошь положи 1). 

Эта п*сня и связанное съ нею предан i е напоминаготъ 
только что упомянутое преданіе деревни Ликова, а такясе 
Пісню о скоморошьей воровской проділк* съ бабьей ку-
бышкой. 

Воровство скомороховъ доходило до г р а б и т е л ь с т в а . 
На это указываютъ заключительные стихи приведенной 
раньше (стр. 3 , 1 3 4 , 141)п*сни «оВеселыхъ», обокравшихъ 
бабу, у которой они пріютйлйсь для ночлега: 

Ты живи баба подол'Ь, 
Ты копи денегъ поболЬ, 
Н мы дворъ твой знаемъ, 
Опять эайдемъ, 
Мы к у б ы ш к у твою знаемъ, 
О п я т ь в о з ь м е м ъ ; 
А тебя дома не найдемъ, 
И д в о р ъ с о ж ж е м ъ 2). 

Слова эти близко роднятся съ заключительными-же 
стихами р а з б о й н и ч ь е й п*сни «Ахъ усыньки усы, уда-
лые молодцы»: поел* того какъ разбойники ограбили бо-
гатаго мужика въ его дому, они обращаются къ нему съ 
такой же йроніей, какъ выше воры-скоморохи къ обокра-
денной ими старух*: 

Вотъ спасибо ті мужикъ, 
Вотъ спасибо господипъ, 
Поживи мужикъ ПО-ДОЛІІ, 

Покопи денегъ по-бол4, 
Мы назадъ пойдемъ, 
Мы опять яайдемъ 3). 

<) Этиогр. Сбор. V I , 6 1 . 
2 ) С а х а р о в ъ . Сказ . русс. нар . I . ш , 2 2 1 . 

П а л ь ч в к о в ъ . Крест , n i c . № 4 3 , — С р . К . Д а п н л о п ъ . Древ. росс. стнх. 2SW. 
10" 
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Въ Стоглав*, какъ мы вид*ли, прямо говорится, что 
ватаги скомороховъ «по дорогамъ (людей) р а з б и в а ю т ъ » , 
т . е . г р а б я т ъ г). 

' ) Б е л я е в ъ обратпдъ внйнаніе на следующую песню изъ сборника Сахарова , въ 
которой онъ узнаетъ разсказъ о г р а б и т е л ь с т в а скомороховъ. В о т ъ соотвЪтствующш 
отрывпкъ и з ъ этой н і с н й : 

Ахъ Суздальцы, Володимерцы, 
Н и с к а к а т ь , и и п л я с а т ь с ъ к о л о к о л ь ч и к а м и , 
С ъ колокольчиками, с ъ б о л о б о л ь ч и к а м и . 
А х ъ с т а н е м ъ г о в о р и т ь в ы г о в а р и в а т и , 
Ч е р н о н а б е л о в ы в о р а ч и в а т п . 
К а к ъ у Карпова двора, 
Да окатана гора; 
Какъ не Карпъ ее каталъ 
И не Карпова жена , 
У к а т а л в бояре семи городовъ, 

(можетъ быть , по м н і н і ю Б е л я е в а , это скоморохи, въ ватага которыхъ были 
члены разныхъ волостей) 

Поставили избушку семи локотковъ, 
( б ы т ь можетъ, это кибитка или шалашъ, поставленные ворами-скоморохами у двора 

К а р п а , чтобы выманить изъ дома хозяйку) 
А одна-то доска поперещилася, 
Поперещилася , потрескалася; 
Я ударю во косокъ 
Промежду пяти достокъ, 
К а к ъ понесся голосокъ 
Изъ избушки во л4сокъ , 
Какъ отдался голосокъ 
Въ самый тотъ-же во часокъ, 
Что У л ь я н а о т ъ п о б о ю п с р е с т а в и л я с я . 

( П е с н и русс. вар. IV, 1 0 3 . ) 
При соображении съ другими свидетельствами о разбойпическихъ ватагахъ скомо-

роховъ и ихъ поступкахъ, замйчаетъ Б е л я е в ъ , намъ слышатся въ этой п е с н е сигначы 
и перекличкп скомороховъ, разделившихся па три парт ій , изъ которыхъ одна подяш-
даетъ въ лесу, другая—обванываетъ и убиваетъ хозяйку, а т р е т ь я — н а конце деревни 
поетъ, пляшетъ и въ намеренно запутанной п е с н е разсказываетъ к р е с т ь я н а м / чтб 

д е л а е т с я у пихъ во дворахъ. (0 скоморохахъ. 8 3 — 8 5 . ) 



^ л а в а ч е т в е р т а я . 

С к о м о р о х и о с 4 д л ы е. 

Кромі прохояшхъ, про'Ьзжихъ скомороховъ. издавна 
бывали и оседлые, успевавшіе пристраиваться къ кня-
яіескому или царскому двору, или къ домамъ богатыхъ 
и знатныхъ бояръ, или просто проживавшее въ томъ или 
другомъ м і с т е (деревне, слободе, городе), прокармливаясь 
тамъ помощью своего ремесла. По словамъ былинъ, на 
пирахъ у князя Владйміра присутствуют толпами игроки, 
скоморохи (ср. выше стр. 8—9) , очевидно принадлежаице 
къ придворному штату. Въ былине о Ставре, выдающая 
себя за посла, Ставрова жена опрашиваете князя: 

НЬтъ-ли у тебя з а г у е е л ь щ и к о в ъ , 
Поиграть во гуселышки яровчаты? 
Какъ п о в ы н у с к а л и они з а г у е е л ь щ и к о в ъ , 
ВсЬ играютъ, и т. д. ' ) . 

Загусельщики, следовательно, оказываются на готове, 
какъ только въ нихъ встречается надобность. Впрочемъ, 
въ другомъ пересказе Владймірь посылаете 

Искать таковыхъ людей в с я к и х ъ р у к ъ , 
И собрали в е с е л ы х ъ молодцовъ на к п я ж е с к і й д в о р ъ 2 ) . 

Изъ этого можно лишь заключить, что зазывали ко 
двору и постороннихъ, иештатныхъ «веселыхъ молодцовъ». 

' ) Р ы б н и к о в в . М с н и . I I , 1 1 0 . — С р . Г и л ь ф е р д ц н г ъ . Онеж. был. 7 7 3 , 8 5 5 . 
К . Даниловъ . Д р е в . росс. стих . 9 1 . 
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Когда приводятъ изъ заточенія и заставляютъ играть са-
мого Ставра, то мнимый посолъ обращается къ Владйміру: 

Не надо мнЬ твои дани, выходы, 
Только п о ж а л у й в е с е л ы м ъ молодцомъ 
Ставромъ бояриномъ Годпновичемъ ' ) . 

Следовательно, «веселый молодецъ» является здбсь 
какъ принадлежность княжескаго двора, которою князь 
и ясалуетъ неузнаннаго гостя. 

Въ былине о Чуриле Пленковиче, сей последній на-
значается придворнымъ постельникомъ: онъ стелетъ по-
стель великокняжеской чете и по долясности, по о б я з а н -
ности слуягбы. сидя у изголовья, н о т е ш а е т ъ князя и 
княгиню игрой на г у с л я х ъ , т. е. въ качестве постель-
ника, онъ делается и ш т а т н ы м ъ п р и д в о р н ы м ъ гу -
с е л ы ц и к о м ъ 2). 

Выше (стр. 9 и сл., 13) указано было на то, что Свято-
полкъ любилъ пировать при звуке гуслей, что при дворе 
Святослава Ярославовича на пирахъ «по обычаю» играли на 
гусляхъ и на другихъ инструментахъ, что князь Всево-
лодъ Мстиславовичъ Новгородскій любилъ играть и уте-
шаться. Разумеется, для этой цели должны были состоять 
на княжеской слуя ібе постоянные штатные «игрецы», 
«гудцы» или скоморохи, йзобрая5еніе которыхъ мы узнаемъ 
на древней фреске Кіевскаго Софійскаго собора. Суще-
ствованіе штата постоянныхъ, следовательно более или ме-
нее оседлыхъ, гудцевъ - скомороховъ не исключало, ко-
нечно, возможности появленія при великокняягескомъ дворе 
и пріезяшхь скомороховъ: въ качестве таковаго, прихо-
дить на пиръ накрученный скоморохомъ Добрыня, при-
ветствуемый Владйміромь, какъ «детина пріезжая, ско-
морошная, гусельная» и приводящей въ восторгъ прочихъ 
вероятно постоянныхъ, штатныхъ игроковъ - скомороховъ 
Владйміровыхь,—Въ Ипатьевской летописи подъ 1241 г. 
говорится о «словутномъ», т. е. славномъ, певце Ми-
тусе , не восхотевшемъ изъ гордости с л у ж и т ь к н я з ю 

' ) Т а м ъ - ж е : 9 1 . 
2) См. выше стр. 6 6 . 
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Д а н і й л у ' ) . Изъ этого опять заключав мъ, что бывали у 
князей на слуягбе певцы и гудцы (музыканты). 

Ссылаясь на сказанное мною выше (стр. 50) объ от-
сутствій письменныхъ йзвйстій о музыкальныхъ увеселе-
шяхъ русскихъ князей съ XI I I (или даже съ XI) до конца 
ХУ века , напомню, что въ 1490 г. былъ выписанъ ко 
двору царя ІоаннаІ І І органный игрецъ, по имени Иванъ 
Спаситель, капланъ белыхъ чернецовъ Августинова ор-
дена, открывшій собою рядъ иноземныхъ потЗзшниковъ 
царскихъ. При Іоанн'Ь Грозномъ русскіе скоморохи, пред-
ставители веселой игры, играли при царскомъ двор* еще 

. видную роль: съ ними царь самъ п*лъ на. своихъ пирахъ 
разгульныя песни и плясалъ въ «машкарахъ в; ихъ пляс-
ками, несомненно связанными съ игрой, царь забавлялъ 
нЬмецкихъ гостей, присутствуя на свадьбе Магнуса Гол-
штинскаго съ княжной Маріей; ихъ игра на волынке (ве-
роятно и на другихъ инструментахъ) сопровождала мед-
вежью коме дію, которою забавлялся царь. Тешили, кроме 
того, царя, навевая на него сонъ своими разсказами, старцы-
бахари, въ лице которыхъ, равно какъ и въ лице позднейшихъ 
домрачеевъ и гусельниковъ, мы узнаемъ преемниковъ древ-
нихъ скомороховъ-сказителей, т. е. певцовъ старины. Баха-
рей мы встречаемъ, после Іоанна Грознаго,у царяВасйлія 
Шуйскаго; бахарей, домрачеевъ и гусельниковъ — при 
дворе царя Михаила ведоровича. Въ теченій ХУІ сто-
летія все более и более стали цениться въ Москве ино-
земные мастера всякаго рода ремеслъ и художествъ; между 
прочимъ, привозились изъ за-границы къ царскому двору 
органы и клавикорды съ соответствующими игрецами; 
позже, въ начале XVII века , появляются въ царской по-
тешной палате еще цимбальники и скрипотчики, русскіе 
по пройсхолсденію, но, разумеется, научйвшіеся своему 
искусству у иноземныхъ мастеровъ. Все вышепоимено-
ванные дворцовые музыкальные искусники, къ которымъ 
присоединяется еще толпа дворцовыхъ трубниковъ, сур-
начеевъ и накрачеевъ (подробнее я буду говорить о нихъ 
въ другомъ месте), представляютъ уже нечто въ роде 
штата о с е д л ы х ъ потешниковъ. Иноземный элементъ въ 

' ) Поли . собр. русс , лЪт. U, 1 8 0 . 
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этихъ потЬхахъ очевидно нолучалъ преобладаніе, утвер-
дившись окончательно при царе Алексее Михайлович*, 
который съ самаго начала своего царствованія строго пре-
с л е д о в а в русское скоморошество, зам*нилъ на своей 
свадьбе нрежнія обычныя музыкальный потехи (трубную 
игру, игру домрачеевъ, гусельниковъ) п*ніемь духовныхъ 
песень, но въ посЦдствій широко раскрылъ двери своего 
дворца н*мецкимъ и составленнымъ по иноземнымъ образ-
цамъ русскимъ комедіямь съ музыкою, зам*нивъ нреяс-
нія потехи новымъ родомъ,—потехой музыкально-драма-
тической. 

Не только при царскомъ двор*, но и въ домахъ знат-
ныхъ и богатыхъ особъ нер*дко дерясались иотЗшшики: 
скоморохи, бахари, гусельники, трубники и другіе музы-
канты, которые, сл*довательно, вели яшзнь ос*длую. Со-
хранилось йзвістіе о кр*постномъ т р у б н и к * князя Ива-
на Юрьевича Патрик*ева (изъ временъ царствованія 
Іоанна I I I 1 ) . «Деряіай соп*льника . . . чтить темнаго 
б*са» говорить авторъ слова о русаліяхь 3), следовательно 
были въ старину частныя лица, деряіавшія у себя му-
зыкантовъ. В*роятно такими же д о м а ш н и м и м у з ы к а н -
т а м и были т р у б а ч и и б а р а б а н щ и к и , музыка которыхъ, 
по словамъ былины, грем*ла на пиру у Никиты Рома-
новича (ср. выше стр. 16). 

Сохранилось йзв*стіе и о с к о м о р о х а х ъ , принадле-
Яіавшйхь частнымъ лицамъ. Такъ въ 1633 г. подали ца-
рю челобитную, по поводу совершеннаго надъ ними на-
сйлія, со стороны приказнаго Крюкова и его людей, ско-
морохи князя Ивана Ивановича Ш у й с к а г о и князя 
Дмйтрія Михайловича П о ж а р с к а г о 3 ) . Скоморохи яіе ве-
роятно не многимъ отличались отъ техъ «блазней» , ко-
торые, по словамъ Маскевича (1611 г . ) , тешили Мос'ков-
скихъ бояръ на ихъ вечеринкахъ русскими п л я с к а м и и 
к р и в л я н і я м й и б е з с т ы д н ы м и п е с н я м и (см. выше 
стр. 94) и вероятно принадлежали къ штату боярскихъ 
дворень. Таковы же были конечно и те «веселые» ко-

' ) С о л о в ь е в ъ . І Історія Россій. V , 1 9 7 . 
3 ) П а и . с тар . русс. л а т . I , 2 0 7 . 
3 ) Си. у А о а н а с ь е в а . Поэт, воззр. I , 3 4 0 — 3 4 7 . 
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торыхъ, какъ было упомянуто выше (стр. 5), держалъ при 
себі безпрестанно, для потехи, князь Шейдяковъ (въ пер-
вой половине ХУІІ века) . Олеарій упоминаетъ о позитиве 
(органе) и всякаго рода другихъ музыкальныхъ инстру-
ментахъ, которые имелъ у себя другъ немцевъ, велйкій 
бояринъ Никита (Ивановичъ Романовъ). Само собой ра-
зумеется, что при названныхъ инструментахъ бояринъ 
д е р я г а л ъ и игравшихъ на нихъ м у з ы к а н т о в ъ . При коме-
дійных'ь по'гЬхахъ даря Алексея Михайловича (въ 1674 г . ) , 
по свидетельствуДворцовыхъРазрядовъ,«на арганахъ игра-
ли немцы да л ю д и д в о р о в ы е бояринаАртемонаСергеевича 
М а т в е е в а » , который въ 1673 г. : авелъ даже театраль-
ное училище, подготовлявшее актеровъ и музыкантовъ 
русскаго пройсхожденія. «Того-яге года, въ томъ-же селе 
Преобраясенскомъ—читаемъ далее тамъ-же—была у вели-
каго государя потеха на заговеньи; и тешили его, ве-
ликаго государя, немцы да л ю д и боярина Артемона Сер-
геевича М а т в е е в а на а р г а н а х ъ и на фіолях 'ь и на 
с т р а м е н т а х ъ и т а н ц о в а л и и в с я к и м и п о т е х а м и раз-
н ы м и » '). Въ повести о нрекрасномъ Девгеній (но руко-
писи XVII века) читаемъ: «Девгеній.. . нача веселитися 
во всю нощь и повелеша л ю д я м ъ с в о и м ъ въ тимпаны 
и въ набаты бити. и въ сурны играти сійречь трубить 
и въ гусли играть» 2). У Девгенія были, следовательно, 
с в о и д о м а ш н і е , т . е . о с е д л ы е м у з ы к а н т ы , йгравшіе 
на разныхъ, въ томъ числе и на скоморошескихъ инстру-
ментахъ (сурнахъ, трубахъ, гусляхъ). Мы видимъ, что 
во всехъ иоименованныхъ случаяхъ прежнія скомороше-
скія потехи оказываются более или менее вытесненными 
иными, на западно-европейскій ладъ устроиваемыми по-
техами: при царскомъ дворе разыгрываются комедій съ 
музыкой и пешемъ, на царскихъ и частныхъ пирахъ и 
празднествахъ гремитъ преимущественно трубная музыка, 
оставляя не много места домашнимъ домрачеямъ и гу-
сельникамъ, блшкайшимъ преемникамъ древнихъ пев-
цовъ-гусельниковъ. Впрочемъ, б а х а р и . сказители или бая-
тели басень, т. е. сказокъ и былинъ,—также блйжайшіе 

' ) I I I , 1 1 3 1 , 1 1 3 2 . 
2 ) П а и . стар . русс. лит. II, 3 8 7 . 
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преемники древнихъ певцовъ старины — гусельниковъ, 
продолжали еще долго, даже до начала X I X века , со-
ставлять необходимую принадлежность многихъ частныхъ 
домовъ. Скоморохи же, удерживаясь еще, какъ было за-
мечено выше, даже еще въ первой половине Х Т І І века 
въ домахъ иФкоторыхъ бояръ (напр. у князей И. И. Шуй-
скаго, Д. М. Поягарскаго, А. Шейдякова), продолясаютъ 
на улицахъ и площадяхъ, преимущественно въ виде бро-
дячихъ ватагъ, потешать толпу народную. 

Независимо отъ упомянутыхъ осЪдлыхъ скомороховъ и 
иныхъ музыкальныхъ потешниковъ, состоявшихъ при цар-
скомъ дворе и при домахъ частныхъ лицъ, встречаемъ йзв і -
стія и о скоморохахъ вольныхъ, свободныхъ отъ службы, 
такъ сказать свободно практиковавшихъ, ймівшйхь осед-
лость въ городахъ и селахъ и отсюда ходившихъ на свой 
промыселъ. Такъ напр. С а д к о - г у с е л ь н и к ъ , пока еще не 
сделался богатымъ купцомъ, ходйвшій играть по пирамъ, 
въ былине называется Новгородскимъ, т. е. я г и т е л е м ъ 
г. Н о в г о р о д а : 

«Ай же ты Садко Новгородскйій!» 

такъ приветствуетъ его, играющаго на гусляхъ на бере-
гу Ильменя озера, царь морской; далее читаемъ въ той 
же былине: 

Приходилъ Садко въ свой во Н о в г о р о д ъ ! ') 

О томъ, что скоморохи живали и въ деревняхъ, заклю-
чаемъ изъ словъ приговорной памяти монастырскаго собо-
ра Троицкой лавры (1555 г.), запрещавшей подъ угрозою 
пени держать въ волости скомороховъ: «не велели есмя 
имъ въ волости дерясати скомороховъ ни волхвей.. . и 
учнутъ держати, у котораго сотскаго въ его сотной вый-
мутъ, . . . и на томъ сотскомъ и его сотне взяти пени де-
сять рублевъ денегъ, а скомороха или волхва... бивъ да 
ограбивъ да выбити изъ волости вонъ». Здесь лее прибав-
лено: «а п р о х о ж и х ъ скомороховъ въ волость не пущать» 2); 
следовательно прямо делается разлйчіе между оседлыми 

' ) Р ы б н и к о в ъ . l i to ,пи. I , 3 7 1 . 
3 ) Акты ( а р х . э к с п . ) . I , К 2 4 4 . 
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и прохожими скоморохами. Въ народной п*сн* упоминается 
о с к о м о р о х * , ж и в у щ е м ъ въ д е р е в н * : 

С в а т а л с я з а К а т е н ь к у и з ъ д е р е в н и скоморохъ ' ) . 

Изътакихъ-то ос*длыхъ, городскихъ и сельскихъ, ско-
мороховъ набирались вероятно,при цар* Іоанн* Грозномъ, 
поташники для царскаго двора: выше (стр. 5) приведено 
было свидетельство 2-ой Новгородской летописи нодъ 1571г. , 
о томъ, что «въ Н о в г о р о д ^ , и по в с * м ъ г о р о д а м ъ и но 
в о л о с т е м ъ на государя брали в е с е л ы х ъ л ю д е й » . 

Все это показываетъ, что въ старину, кром* скоморо-
ховъ прохожихъ, странствующихъ, во многихъ м*стахъ 
жили и с к о м о р о х и о с е д л ы е . Можетъ бытьгеографйческія 
названіяпустошй «Скоморохово» въНовоторясскомъу*зд*, 
починка «Скомороховъ» въ Бежецкой пятин* 2 ) , части 
города: « С к о м о р о ш ь я м о в н и ц а » въ Устюг* 3) и т. п. 
произошли всл*дствіе жительства въ нихъ, въ давнйшнія 
времена, ос*длыхъ скомороховъ. 

( ) Б е л я е в ъ . 0 скоморохахъ, 8 8 . 
3) См. А к т ы ( а р х . 8 к с п . ) : Указатель . 
3 ) К а р а м з и н ъ . Пет . гос. Р о с с . V I , пр . 6 2 9 (Дополнительная выписка изъ л е т о -

писей, подъ 1 4 9 0 годомъ) . 



J ' л а в а п я т а р . . 

Награждепіе схоэюроховъ и нрезріініе къ шшъ, 
какъ къ слугамъ антихристовымъ. 

а. Щедрыя награды.—Плата гудочная (мзда). 

Мы ВИДЕЛИ выше, что скоморохи, начиная съ певца-
гусельника, развлекавшаго своимъ искусствомъ, своей 
«игрой», участниковъ нировъ и свадебныхъ празднествъ. и 
кончая веселыми разудалыми музыкантами-плясунами, 
глумотворцами, потешавшими народную толпу своими пес-
нями, играми и представленіямй, —издревле были душою 
всякихъ увеселеній,центромъ всякихъ торжественныхъ сбо-
рищъ. Скоморохъ былъ въ старину единственнымъ пред-
ставителемъ музыкальиаго, музыкально-эпическаго и му-
зыкально-сценическаго искусства, проявлявшагося, разу-
меется, по большей части лишь въ самой простой, гру-
бой, но соответствовавшей современному вкусу народа фор-
ме. Народъ, начиная съ князя иди царя и кончая раз-
гульною чернью, любилъ своихъ веселыхъ потешниковъ, 
щедро награждая ихъ за доставляемую ими утеху. 

Добрыня, одетый скоморохомъ, за игру свою удостаи-
вается почести сидеть рядомъ съ княземъ Владйміромь на 
«золотомъ стуле» и вместе съ княземъ «хлеба кушати и 
лебедей рушати» (см. выше стр. 64—65) , онъ награждается 
виномъ и казной безъ меры и безъ разсчета: « А й ж е т ы , 
мала скоморошина» , восклицаетъ князь, 

За твою игру великую, 
За ут-Ьхи твои за нЬжныя, 
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Б е з ъ м Ь р у ш к и пей зелено вино, 
Б е з ъ р а з с ч е т у п о л у ч а й з о л о т у к а з н у 

Въ другомъ пересказ!, Владймірь обращается къ Доб-
рынгЬ съ следующею річыо: 

Ахъ скора мала смЬла с к о м о р о ш и н а ! 
А ч&мъ намъ тебя буде ж а л о в а т ь 
А за эту игру за умильнхою? 
Г о р о д а ль тебЬ набъ съ п р и г о р о д а м и , 
Али с е л а да тп набъ со п р и с е л к а м и , 
Аль много набъ б е з с ч о т н о й з о л о т о й к а з н ы ? 

Утізшанный «нужной игрой» Садка-гусельника, царь 
морской • 

Говорилъ таковы слова: 
Ай же ты Садко Новгородскйій! 
Не знаю чймъ буде тебя ж а л о в а т ь . . . 
Аль безсчетной з о л о т о й казной? 2 ) 

Упоминается въ былинахъ и о п л а т і г у д о ч н о й . 
Въ одномъ изъ пересказовъ былины о Добрыні, послід-

ній надЬваетъ платье не скоморошеское, а «калисьнее» 
(т. е. наряжается каликой). Онъ приходитъ «на свадьбу 
Олешину» и застаетъ тамъ толпу гудочниковъ: 

Вси гудки играютъ, и вси увеселяютъ. 
Нацяли г у д о с ь н и к о в ъ у д о б р и в а т ь , 
Ж в и н о м ъ то и х ъ с т а л и п о п а и в а т ь ; 
А не даютъ калики ц я р ы з е л е н а вина , 
Да и п л а т ы г у д о с ь н ы я не даютъ, 
А за то ему не даютъ, 
Што не игралъ въ свой гудокъ. 
И говорилъ калика перехожіе (т. е. Добрыня): 
«Прикажи-тко, Олеша, во вси гудки молцети, 
А я надьну въ свой г у д о к ъ и г р а т и , 
Штобы не лишили миня платы-то г у д о с ь н ы я , 
Да л ц я р о й велена в и н а не обнесли» 3). 

' ) Р ы б н и к о в ъ . П і с н в . I I , 3 1 . 
2 ) Т а м ъ ж е : I , 3 7 1 . 
= ) К й р і і е в с к і й . Пі і с іш. I I , 1 3 . 
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Изъ этого отрывка видно, что «удабрйваніе» гудочни-
ковъ заключалось вьподаяній имъ г у д о ч н о й п л а т ы , къ 
чему присоединялось еще у г о і ц е н і е в и н о м ъ ; платятъже 
и подносятъ вино лишь т£мъ изъ гудочниковъ, которые 
и г р а ю т ъ въ г у д о к ъ , не играющихъ же обходятъ и пла-
той и чарой зелена вина. 

Въ слові о руоалшхъ разсказывается, какъ богатый на-
г р а ж д а е т ъ с о п е л ь н и к а « с р е б р е н и ц е ю » , какъ богатые 
и убогіе « п о д а ю т ъ сребро и медь» б'Ьсамъ, исполняю-
щимъ роль скомороховъ, за и х ъ « й г р а н і я » . Тамъ же по-
рицается «держаіцій сопельника» т. е. нанимающей его, 
п л а т я і ц і й ему д е н ь г и , или содеряіаіцій его на свой 
счетъ J). «Друзін ясе и мзды игрецем 'ъ д а ю т ъ » читаемъ 
въ «слове о томъ, како пьрвое погани веровали въ идо-
лы», приписываемомъ Іоанну Златоусту (по рукоп. Новгор. 
Софійскаго собора, XIV в.) 2), а въ Требник*, въ чин* 
йспов'Ьданія мірянь, кагоіційся произносить: «согр*шихъ въ 
сладость слушая г у д е н і я г у с л е й и а р г а н ъ и т р у б ъ и 
в с я к а г о с к о м о р о ш е с т в а , бісовскаго неистовства и за 
то имъ мьзду д а в а х ъ » 3). Выше (стр. 77) приведено сви-
детельство Данійла фонъ Бухау о пляскахъ московскихъ 
гистрюновъ-скомороховъ, в ы г о д ы ради . Олеарій говорилъ 
о скоморохахъ-кукольникахъ, дававшихъ въ его время пред-
став ленія за д е н ь г и простонародной молодежи и д*тямъ4) . 
Наука скомороха, по выраясенію «слова о вере хрйстіан-
ской и жидовской» (по рукоп. XVIII в .) : «скоморошить 
и у х р й с т і а н ь д е н ь г и в ы м а н и в а т ь » 5). Упомянутые 
выше (стр. 154) скоморохи князей И. И. Шуйскаго и Д. М. 
Пожарскаго ходили «для своего п р о м ы с л и ш к у » т. е. 
и г р а т ь за п л а т у , за вознагражденіе. Белорусская песня 
указываетъ на п о д а ч к и , которыми пользуется скомо-
рохъ,—что даютъ, то онъ и беретъ: 

А скоморохова г о р ь к а я доля, 
Ш т о д а ю ц ь тольки , б е р е д ь и тое с ) . 

' ) Нам. стар. русс. лит. I . 2 0 7 , 2 0 8 . 
2 ) Т и х о и р а в о в ъ . Л і т . русс. лвт . и древ. I V . г а , 1 1 1 . 
а) См. у В е с е л о в с н а г о . Розыск , въ обл. русс. дух. стих. VII II 1 9 6 — 1 9 7 
'•) Подр. опис. путеш. въ Москов. 1 7 8 . 
5 ) Т и х о и р а в о в ъ . Л і т . русс. лит. и древ. I , 7 4 . 
e J Н о с о в и ч ъ . Слов, белорусе, нарііч. С л . : «скомороховъ 



Сравнимъ выше (стр. 67) малорусскую песню, въ ко-
торой девушка н а н и м а е т ъ за к о п у д у д а р я , чтобы онъ 
игралъ ей на д у д е . — К а к ъ вознаграждались пргЬзжіе, про-
хожіе, бродячіе скоморохи, такъ, разумеется, оплачивалось 
и искусство скомороховъ и нот'Ьшниковъ осЬдлыхъ, при-
надлежавшихъ къ штату царскаго двора, а равно и дворни 
богатыхъ частныхъ лицъ. Такъ напр. сохранились сведб-
нія о неоднократныхъ выдачахъ денежныхъ наградъ, или 
кусковъ матерій на платья, придворнымъ бахарямъ и дом-
рачеямъ, въ 20-хъ и ЗО-хъ годахъ Х У І І столітія '). 

б. Скоморошество во служеній дьявола. 

Рядомъ съ любовью къ искусству скомороховъ, дупгЪ 
всякаго веселья и утехи, народъ (въ особенности более про-
свещенная его часть, воспитанная на духовной литерату-
ра) къ личности самихъ пот'Ьшниковъ изстари ппталъ пре-
зрініе . Не мало способствовало тому нередко предосу-
дительное поведете самихъ скомороховъ, но главною при-
чиною этого презрінія и известной брезгливости къ ско-
морохамъ и ихъ атрибутамъ служилъ воспринятый отъ Ви-
зантійской церкви и воспитывавпийся духовенствомъ въ 
народе взглядъ на греховность скоморошьяго промысла, на 
бісовскій характеръ творимыхъ ими игръ, глумовъ, «по-
зоровъ», на музыку вообще и даясе на музыкальныя ору-
дія,— какъ на изобретете дьявола или дьявольскую лесть, 
на игреца или поташника,—какъ на слугу сатаны, слугу 
антихристова, йсчадіе дьяволово. Н^тъ возмояшости пере-
числить все порицательные отзывы о скоморошескихъ 
играхъ, глумахъ и представ л е т я х ъ , щедрою рукою расточав-
шіеся духовными и светскими авторами, которые, въ за-
боте о нравственномъ усовершенствованій народа, поучали 
его, наставляя на путь истинный. Не только йсполненіе 
музыки, игръ, глумовъ, но и слушаніе и лйцезр'Ьніе ихъ 
постоянно называются въ числе мытарствъ, тяяскихъ пре-

' ) З а б е л и н » . Д о и . б ы т ъ русс, цпридъ. Д 3 9 - - Ш . 
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гр'Ьшеній, угодныхъ дьяволу, уготовающихъ путь въ адъ 
кромешный. Приведу по нескольку примФровь отзывовъ 
о каждой изъ разсмотренныхъ выше отраслей деятельности 
скомороховъ разныхъ авторовъ прошедшихъ стол*тій. 

аа. Игра и музыкальные инструменты. 

Несторъ (подъ 1067 г.) называетъ « д ь я в о л ь с к и м и 
лестьми» т р у б ы , скомороховъ , г у с л и и р у с а л ь и 
(подъ 1074 г . ) описываетъ вйдініе Йсаакія, которому яв-
ляются б е с ы съ м у з ы к а л ь н ы м и о р у д і я м й (сопелями, 
бубнами, гуслями и играютъ на нихъ); у Кирилла Туров-
скаго встречаемъ выраженіе «сопели с о т о н й н с к і я » . Хри-
столюбецъ пазываетъ г у д е н ь е въ числе б е с о в с к и х ъ и г р ъ ; 
й г р а н і е , плясаніе и г у д е н і е о с к в е р н я е т ъ ч у в с т в а , 
по словамъ посланія митрополита русскаго Іоанна- «смеха 
бегай лихаго, скомороха . . . и г у д ц я и с в и р ц я не уведи 
у домъ свой глума ради, п о г а н ь с к о бо то іесть а не кре-
стыанско; да л ю б я й та г л у м л е н ь я п о г а н ъ іесть... дья -
воли бо то суть» , поучаетъ Черноризецъ Грйгорій (по 
списку XI I I в.); «а гуду іц ій не акы ли и н е н р і я з н й дре-
ву п а к о с т ь т в о р я т ь » , говорить въ поученій своемъ Евсе-
вій (XII I в.) 2); «сопели, гусли.. . собирають около себе 
стоудные бесы, д е р ж а й же с о п е л ь н и к а , въ сласть лю-
буй г у с л и . . . чтить темнаго беса» говорится въ слове о 
русаліяхь; «не люби и г р ы дане обрящешися тамо съ бе-
с о в с к и м и с л у г а м и » , говорить митрополитъ Данійль въ 
своемъ поученій3); отъ трапезы, за которой происходить 
г у д е н і е , нлясаніе и игры, ангелы Болии отыдутъ, а дья-
волы предстанутъ, по словамъ Домостроя; противъ «ско-
мороховъ съ домрами и съ г у с л ь м и и съ в о л ы н к а м и 
и со в с я к и м и б е с о в с к и м и играми» ополчается грамота 
царя Алексея Михайловича (1648 г.) , называющая дом-

' ) Свидетельства, выписываемые зд і сь безъ точві:6шаго обозначенія источпиновъ 
уже приведены мною, съ указашемъ последнихъ, выше, въ разныхъ м4стахъ 

2 ) С р е з н е в с в і й . С в і д . и з а м і т . V H . 5 6 : XLI, 34 . 
3) Паи . стар, русс, лит. IV, 2 0 3 . 
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ры, сурны, гудки, гусли « б е с о в с к и м и г у д е б н ы м и со-
с у д а м и » ; «а буде. . . учнутъ . . . скомрахи въ г у с л и и въ 
д о м р ы и въ с у р н ы и в о л ы н к и и во всякія б е с о в с к і я 
и г р ы играть» читаемъ въ памяти митрополита Ростовска-
го Іоны (1657 г . ) 1 ) ; статья упомянутаго выше (стр. 131) 
рукописнаго сборника, какъ мы видели, называетъ ско-
м о р о х о в ъ и с в и р е л ь н и к о в ъ в о л х в а м и б е с о в ы м и , слу-
г а м и а н т и х р и с т о в ы м и . «Умысли с а т а н а , како отвра-
тити людей отъ церкви—читаемъ въ старинной рукописи— 
и собравъ б е с и — преобрази въ человека, и идяше въ сборе 
велице упестрене въ градъ и вси б і я х у въ б у б н ы , друзій 
въ к о з и ц и и въ с в и р е л и . . . Мнози лее оставивши церковь 
и на позоры бесомъ течаху»2) . Преподобному веодосію Пе-
черскому слышался, по словамъ его жйтія, «гласъ вопля 
великаго въ пещере отъ множества б е с о в ъ » , «аки не-
к ш м ъ . . . въ т и м п а н ы бшщимъ, и инымъ въ с о п е л и 
играющимъ и тако в с е м ъ к л и ч ю щ и м ъ » 3). Въ обоихъ 
последнихъ случаяхъ йграніе прямо приписывается бе-
самъ. Въ названномъ выше (стр. 17) требнике встречаются 
следующее вопросы священника на исповеди: «слушалъеси 
с к о м о р о х о в ъ или г у с е л ь н и к о в ъ , или нелъ еси п е с н и 
б е с о в с к і я или слушалъ еси и н ы х ъ поющихъ?» доказы-
вающее греховность поименованныхъ потехъ. Мы видели 
выше (стр. 158), что, по словамъ поученій, далее мзда, да-
ваемая игрецамъ, считается жертвой дьяволу, следователь-
но тяжкимъ грехомъ: «за кую вину—восклицаетъ авторъ 
слова о русаліяхь— д а е ш и сребро свое д ь я в о л у въ 
ж е р т в у , велику пагубь души своей творя, а д ь я в о л у 
же радость» 4). 

Взглядъ на бесовскій характеръ музыки отразился и 
въ народной литературе. Въ былине о Садке, когда подъ 
звуки гуслей этого игреца расплясалось и разскакалось все 
подводное царство, расходилось бурное море, топило кораб-
ли безъ счету,—герою былины является старикъ «седа-

<) А к т ы ( а р х . э в е н . ) . I V , Л6 9 8 . 
' ) У А е а н а с ь е в а . Повт. воззр . I , 3 3 2 . — Ср . выше (стр . 9 0 ) о б ь я с н е н і е про-

исхождения « Р у с а л і і і , в ъ в р о л о г і X V с т о л і т і в . 
3 ) Печер . Патер . 5 1 . 
' ) П а и . e t a p . русс. лит . I , 2 0 8 . 

И 
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тый» или «Никола Можайскій», или «старчшце», и обра-
щается къ нему съ такими словами: 

сПолно теб'Ь играть во гуселки яровчаты, 
Полно губить людей безповинныихъ. 
Отъ твоихъ отъ и г о р ъ отъ б й с о в с к і й х ь , 
И отъ тыихъ отъ п л я с о к ъ н е ч е с т и в ы и х ъ , 
Окіань сине море всколебалося» ' ) . 

Ограничусь приведенными примерами. 

бб- Пляски и пЪсни. 

Несторъ, описывая нравы Радомичей, Вятичей и Се-
вера, выражается такъ: «схожахуся на игрища, н а п л я -
с а н ь е и на вся б * с о в с к а я и г р и щ а » ; въ (Іофійской пер-
вой летописи читаемъ въ соотв*тствующемъ м*ст*: «схо-
жахуся на игрища и на в с я б * с о в с к а я п л я с а н і я » 2); 
въ вйд*ній Йсаакія б*сы прельщаютъ преподобнаго къ 
п л я с к * звуками музыкальныхъ орудій; въ былин* оСадк* 
вызванный игрою его п л я с к и морскаго царя и его свиты 
называются б * с о в с к и м и , н е ч е с т и в ы м и ; Христолюбецъ 
называетъ въ числ* б * с о в с к и х ъ и г р ъ не только гуде-
те (см. выше стр. 160), но и п л я с а н і е и п * с н и мірскія 
(по другой редакцій—п*сни б * с о в с к і я ) 3); точно такъ, 
по словамъ посланія митрополита Іоанна, о с к в е р н я е т ъ 
ч у в с т в а , кром* йгранія и гуденія, также н л я с а н і е ; со-
пели, гусли, п'Ьсни н е н р і я з н ь с к й , н л я с а н ь я , плес-
к а н ь я (=рукоплесканія) собирають около себе студные 
б* сы», читаемъ въ слов* о русаліяхь, тамъ яіе говорится 
о б * с а х ъ и л я ш у щ и х ъ и скачущихъ, прельщающихъ и 
побу ждающихъ къ тому же народъ, и дал*е: «велика бо 
р а д о с т ь с о в е р ш а е т с я д ь я в о л у п л я с а н ь я и п л е с к а н ь я 
съ с в и р * л м и » 4); Памфилъ ратуетъ противъ «неподоб-

' ) Р ы б н и к о в ъ . П і с в й . I , 3 6 9 . 
2 ) Поли. Собр. Р у с с . Лет . I , 6 ; V, 85 . 
3 ) Т и ю н р а в о в ъ . ЛЪтоп. русс. лит. и древ. I V . ш , 9 2 . 
' ) Нам. стар. русс. лит. I , 2 0 7 , 2 0 8 . 
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н ы х ъ и г р ъ с о т о н и н с к и х ъ , п л я с а н і я и п л е с к а н і я » , 
противъ « в с е с к в е р н е н ы х ъ п е с е н ь » , поющихся въ Ива-
новскую ночь; въ «повести о девицахъ смоленскихъ, како 
игры творили» (по списку XVII в.) говорится о бйсов-
с к о м ъ сборищ^, н е л і п о м ь и с к в е р н о м ъ на кануне Ива-
новаСдня, «эти о к о я н н ы я б е с о м ъ научены были» '); 
въ «соборномъ приговоре (1551 г . )» предписывается свя-
щенникамъ, чтобы они удалялись отъ « х у л н ы х ъ п о т е х ъ » , 
имеющихъ место тамъ, где находятся « г у с л и и п р е г у д -
н и ц ы » 2), и очевидно обозначающихъ пляски и песни; «вся-
кое с к ^ е д і е творятъ и всякія б е с о в с к і я д е л а : блудъ, 
нечестоту, скворнословіе, срамословіе, п е с н и б е с о в с к і я , 
п л я с а н і е , с к а к а н і е , г у д е н і е , т р у б ы , бубны, с о п е л и » , 
читаемъ въ Домострое 3); въ Стоглаве, въ памяти митро-
полита Іоны, въ указе патріарха Іоакйма (1684 г . ) и в ъ 
другихъ памятникахъ порицаются « б е с о в с к і я п е с н и » , 
« с а т а н й н с к і я п е с н и » , въ грамоте царя Алексея Михай-
ловича (1648 г . ) «богомерзкія и скверныя песни»; «ско-
морохи и п л я с ц н . . . ихъ же о т р е к о ш а с в я т і й апос-
т о л и » , читаемъ въ поученій митрополита Данійла, повто-
ряющаго далее слова св. Ефрема: «егда яге д і а в о л ь по-
зоветъ г у с л ь м и и п л я с ц и и п е с н ь м и н е п р і я з н е н н ы -
ми. тогда мнози собираются на то» 4). Въ одной повести 
XVI века разсказывается о б е с е , явившемся старцу въ 
виде отрока въ с к о м о р о ш е с к о й о д е ж д е и начавшемъ 
п л я с а т ь передъ старикомъ 5). Въ стихе о страшномъ суде 
встречаемъ такое обраіценіе къгрешникамъ: «вы въ г у с л и -
с в и р е л и и г р а л и , с к а к а л и , п л я с а л и — в с е р а д и дья -
в о л а » 6 ) . Еще въ 1684 г. патріархь 1оакимъ,порицая свя-
точныя увеселенія народа, восклицалъ: « п л я с а н і е творятъ 
на разженіе блудныхъ нечистотъ и прочихъ грехопаденій7). 

Особенно преследуется некоторыми поучительными сло-
вами п л я с к а я г е н щ и н ы : «о злое п р о к л я т о е п л я с а н і е , 

1 ) См. у Б у с л а е в а . Йсторйческіе очерки русской народной словесности. 1 8 6 1 . I I . 
С т р . 1 4 — 1 5 . 

2 ) Акты ( арх . э к с п . ) . I , № 2 3 2 . 
3 ) Гл. 8 , стр. 1 6 . , 
г ) Нам. стар. русс. лит. I V , 2 0 1 , 2 0 3 . 
6 ) Т а м ъ ж е : I , 2 0 2 . 
в ) См. у А е а н а с ь е в а . ІІоэт. возр . I , 3 4 8 . 
7 ) Ср. выше стр . 8 7 . 

11* 
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говорить одинъ проповіднйкь, о лукавыя жены многовер-
тимое плясан іе ! нляшуще бо ж е н а — л ю б о д * й н и ц а д ь я -
воля , с у п р у г а ада, н е в * с т а с а т а н и н а » . Даже смотреть 
на пляски—гр*хъ; «не зрите п л я с а н і я и иныя б*сов -
с к и х ъ всякихъ игоръ з л ы х ъ п р е л е с т н ы х ъ , д а н е пре-
льщени будете, зряще и слушающе игоръ всякихъ б*сов-
с к и х ъ , таковыя суть нарекутся с а т а н и н ы л ю б о в н и ц ы » . 
Въ другомъ памятник* (рукоп. XVII в .}читаемъ: «много-
вертимое п л я с а н і е (женское) отлучаетъ человека отъ Бога 
и во дно адово в л е ч е т ъ » ' ) . Въ повести о танцующей 
д*виц* (XVII в . ) разсказывается, какъ «д*вка н*кая» , 
пребывавшая во дни святые «во играхъ, въ веселій, въ 
т а н ц * х ъ » , похищена была во сн* «отъ б*совъ» 2). 

вв. Переряжйванія. 

Несторъ къ д ь я в о л ь с к и м ъ л е с т я м ъ причисляетъ и 
р у с а л і я , въ которыхъ мы узнаемъ скоморошескія игры, 
связанныя съ переряяшваніемь (ср. выше стр. 89 и сл.); 
р у с а л і я м й , по словамъ пролога XV в*ка, называются 
игры, изобретенный б*сами въ образ* челов*ческомъ, изъ 
которыхъ одни играютъ на музыкальныхъ инструментахъ, 
a другіе над*ваютъ на лица с к у р а т ы (маски); въ Сто-
глав* подъ « с к а р е д н ы м и образованіямй» 3) в*роятно 
должно понимать личины; с в я т о ч н а я к о б ы л к а име-
нуется въ царской грамот* 1648 г. б*совскою; свя-
точныя Hte игры наряженныхъ должно понимать не-
однократно подъ общими выраженіямй: «б*совское д*й-
ство» , « б * с о в с к а я и г р а л и щ а и позорища» «со-
т о н й н с к і я игры» , встречающимися въ разныхъ ста-
ринныхъ памятникахъ; «б*совское и к у м и р с к о е ли-
ч а т ъ , косматые и иными б*совскими ухищреньми со-
д*янные образы над*вающе» говорить патріархь Іоакймь 

' ) См. у А в а и а с ь е в а . Поэт, воззр. I , 3 4 5 . 
" ' ) Паи . стар. русс. лит. I , 2 0 9 . 

3 ) Гл . 92 . 
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о свято чныхъ ряженныхъ, прибавляя, что они «басов-
с к а я и г р а л и щ а и п о з о р и щ а сод*ваютъ». Наконецъ, 
распространенное между набожными людьми понятіе, что 
н а д а в а т ь «харю» г р е ш н о и что единственное средство 
о ч и с т и т ь с я отъ rpł .xa—окунуться въ крещенскую про-
рубь поел* водосвятія,—понятіе это исходить изъ одного 
источника съ разьясненіемь Нантскаго собора, по которому 
м а с к и суть л и ч и н ы д е м о н о в ъ ' ) . 

гг. Глумы, медвЪжья кокедія и проч. 

Скоморохи—игрецы, глумцы и смехотворцы—неодно-
кратно называются к о щ у н н и к а м и , б е з ч и н н и к а м и , 
с к в е р н о с л о в ц а м и ; представления ихъ, пронсходйвшія на 
торжищахъ, на распутіяхь, на улицахъ и поляхъ, а равно 
и въ домахъ, называются п о з о р а м и «отъ б* с а за-
мышленнаго д£ла» (Несторъ), « ч ю д е с а м и б а с о в с к и м и » 
(Христолюбецъ), « с а т а н и н с к и м и и г р а м и » , «кощуна -
ми» (1оасафъ) и т. п. Такія же выраженія относятся и 
до представленій медвЗжьихъ поводчиковъ, и прочихъ ио-
тЗппныхъ представленій скоморошескихъ, дававшихся, по 
выраженію духовныхъ писателей, « н а п а к о с т ь слабымъ», 
«на в р е д ъ простМшимъ». 

' ) См. у С н е г и р е в а . Русс, прост, праздн. I I , 3 3 , 3 7 . Я упоминалъ уже в ы ш е 
( с т р . 1 0 5 ) о томъ ,что , подобно ряжоннымъ,и т а к ъ называемые х а л д е и должны были омы-
ваться крещенской водой: «Сказанные халдеи—нншетъ Олеарій—-во все время ихъ по-
т Ь і ь в б і г а н ь я но городу, считаются какъ бы язычниками и нечистыми, такъ что если 
они умрутъ въ это время, то ихъ првчнеляютъ къ осужденнымъ на вЪчное мученіе. По-
этому въ день Богоявленія (креіценіе) , какъ вообще въ велнкій священный день, надъ 
ними совершается снова креіценіе, чтобы омыть ихъ отъ такой безбожной нечистоты и 
сдЬлать ихъ снова причастными церкви хрйстіансной. ПослЬ этого новаго креіценія они 
опять делаются т а к ъ же чисты и святы, какъ в кс4 другіе. Иной такой молодецъ могъ 
поэтому креститься разъ 10 , и даже болЪе». (Подр. оиис. путеш. вь Москов. 3 1 5 ) , 
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в. Скоморохи и ихъ слушатели на томъ свЪтЪ. 

Соответственно всему вышеизложенному, участь ско-
мороховъ въ будущей жизни представлялась въ самыхъ 
безотрадныхъ краскахъ: «плясцы и с в и р е л н и ц ы и г у -
с л е н и ц и и с м ы ч н и ц ы и с м е х о т в о р н ы и г л у м о с л о в -
цы отъидутъвъ п л а ч ь н е у т е ш н ы й никогда ясе», говорить 
мнихъ Палладій въ слове о второмъ прйшествій: въ изобра-
женіяхь страшнаго суда, по русскимъ подлинникамъ, 
п л я с у н ы являются п о в е ш е н н ы м и за пупъ , а въ ду-
ховныхъ стихахъ п л я с у н ы и в о л ы н щ и к и являются 
осужденными на п о в е ш е н ь е надъ каменными плитами 
и на гвоздье железное, или «изыдутъ—по словамъ сти-
ха—смехотворны и глумословцы въ в е ч н ы й п л а ч ъ » 
«И скоморохи и ихъ дело плясаніе и сопели, песни бё-
совскія всегда любя... вси вкупе будутъ во а д е а зде 
проклятии читаемъ въ Домострое2); въ стихе о грешной 
душе говорится о разныхъ ея проступкахъ, между про-
чимъ и объ участій ея въ игрищахъ, за что она осуж-
дается на вечныя муки: 

По и г р и щ а м ъ душа много хаживала, 
Подъ всякіе игры много п л я с ы в а л а , 
Самого с а т а н у в о с н о т Ь ш н в а л а . . . 
Провалилася душа въ прейсподній адъ, 
В Ь к ъ м у ч и т ь с я душі и не о т м у ч и т ь с я 3). 

«Не люби игръ , да не обрящешися тамо съ бесов-
скими слугами — восклицаетъ митрополитъ Даншлъ— 
блюдися убо, и егда зде насееши терніе с м е х о м ъ и 
глумлен іемь , а тамо жнеши слезы и р ы д а н і е » 4 ) , Сто-
главъ, порицая «всякое йграніе» , прибавляетъ: «рече бо 
Господь: горе вамъ с м е ю щ и м с я ныне, яко в о з р ы д а е т е 
и восплачете» 5). На старинной лубочной картинке изобра-
ясается йстязаніе въ аду грешника, съ следующею под-

' ) В е с е л о в с к і й . Розыск, въ обл. русс. дух. стих. VII 
2 ) Гл. 2 6 , стр. 7 3 . 
3 ) Т в х о в р а в о в ъ . Л і т . русс. лит . в д р е в . I , 1 5 6 . 
4 ) Паи . стар . русс. лвт . I Y , 2 0 3 . 
в) Гл. 92 . 
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писыо, объясняющею содержаніе картины: «И рече са-
тана: любилъ еси въ міре различный п о т е х и , и г р ы ; 
приведите я;е ему трубачей. Беси же н а ч а т а ему во уши 
трубить въ трубы огненныя; тогда изъ ушей, изъ очей, 
изъ ноздрей пройде сквозь пламень огненный. . .» 1 ) . На 
другой народной картйнкі йзобраяіена нагая женщина на 
дракон*; въ объяснительномъ текст* выписана исповедь 
этой «девицы» отцу ея духовному: «азъ есмь проклятая 
дщерь твоя духовная, видиши ли оче, . . . с т р е л ы въ у ш а х ъ 
за с л у ш а н і е п е с н е й б * с о в с к и х ъ » 2). Въ упомянутой 
выше (стр. 163) «пов*сти о девицахъ Смоленскихъ како 
игры творили», разсказывается, что Господь прислалъ къ 
нимъ св. Георгія, для увеіцеванія, «чтобы оне перестали 
отъ такого беснова 'нья (игръ своихъ въ Иванонскую 
ночь); но оне нелепо ему возбраняли съ великимъ сра-
момъ. Тогда онъ п р о к л я л ъ ихъ, и все оне тотчасъ же 
окаменели и доныне на поле томъ видимы, стоять, какъ 
люди: въ поученіе намъ грешнымъ, чтобы такъ не тво-
рили, да не будемъ съ дьяволомъ о с у ж д е н ы въ м у к у 
вечную» 3)-

г. Презрите къ скоморохамъ. 

При такихъ обстоятельствахъ естественно слояшлись 
народныя поговорки о скоморохахъ и ихъ ремесле, въ 
роде следующихъ: «Богъ далъ попа, а ч о р т ъ — с к о м о -
роха», « п е с н я и п л я с к а отъ с а т а н ы » , « с к о м о р о ш ь я 
п о т е х а — с а т а н е въ утеху», «ни Богу свеча, ни чорту 
д у д а » — и т. п. Въ связи сътакимъ взглядомъ, даже атри-
буты скомороховъ, т. е. музыкальный орудія и «маски», 
служили посрамленіемь для держащихъ ихъ. 

Разгневанный на архіенйскопа новгородскаго Пимена 

' ) А е а н а с ь е в ъ . Поэт , воззр. 1 , 3 4 8 . 
г ) Р о в в н с в і й . Русс, граверы и ихъ произв. 1 3 9 . 
3 ) Б у с л а е в ъ . Ист . оч. русс. нар . слов. П , 1 4 — 1 5 . 
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(въ 1570 г . ) , царь 1оаннъ Грозный, между прочимъ, под-
вергнулъ его следующему поруганію: его посадили на бе-
лую кобылу, въ худой одежде, съ в о л ы н к о ю и буб-
номъ въ рукахъ, какъ шута и скомороха, и возили изъ 
улицы въ улицу По словамъ Олеарія, царь 1оаннъ гро-
зилъ архіепйскопу, что определить его въ Москве «въ 
разрядъ в о л ы н щ и к о в ъ » , чтобы онъ игралъ подъ пляски 
медведя. Ему связали ноги подъ брюхомъ лошади, на 
шею повесили л и р у , ц и т р у (гусли?) и в о л ы н к у и въ 
такомъ виде заставили ездить по Новгороду, приказывая 
ему играть на волынке, хотя онъ и не умелъ этого 2) . 
Нечто сходное повторилось въ Москве 36 летъ снустя. 
По убіенійлже-Дймйтрія (въ 1606 г . ) , обнаженный трупъ 
его чернь потащила кругомъ дворца на площадь; здесь 
положили его на столъ, а одинъ изъ бояръ бросилъ ему 
на животъ м а с к у , на грудь—волынку , а въ ротъ сунулъ 
д у д к у и притомъ сказалъ: «долго мы тешили тебя, . . . 
теперь самъ насъ позабавь»3). Я упоминалъ уже о томъ не-
годованій, съ которымъ князь Репнинъ отвергъ предложеніе 
Іоанна Гроз наго, надеть на лицо свое машкару: «онъ же 
отверже ю— пишетъ князь Курбскій—и потопталъ и рече: не 
буди ми се безуміе и безчйніе сотворити, въ советническомъ 
чину сущу мужу» 4) . Презреніе Іоанна Грознаго къ скоморо-
хамъ и близко родственнымъ имъ шутамъ, которыми онъ тЬмъ 
не менее любилъ окружать себя, видно изъ следующаго раз-
сказа: однажды, недовольный какою-то шуткою одного изъ 
нихъ (князя Осипа Гвоздева), царь сперва вылилъ на него 
мису горячихъ щей, а потомъ ударилъ его ножемъ: «исцели 
слугу моего добраго», обратился онъ вследъ за т)вмъ къ 
доктору Арнольфу, но тотъ могъ лишь удостоверить смерть 
Гвоздева. Царь махнулъ рукой, назвалъ мертваго шута 
псомъ и продолжалъ веселиться 6). Маскевичъ въ своихъ 
запискахъ (подъ 1611 г . ) свидетельствуете, что русскіе 
бояре надъ западными танцами смеются, «считая н е п р и -
л и ч н ы м ъ п л я с а т ь ч е с т н о м у человеку.. . Ч е с т н ы й че-

' ) К а р а й з и в ъ . Ист. гос. росс. I X , 8 9 . 
2) Подр. oiiBC. цутеш. въ Москов. 7 9 . 
3 ) Сказ, соврем, о Двмитр . Самозв. I , 7 9 ; Ш, 159- IV 1 7 5 
ł) Сказав ія . 8 1 . ' ' 
5 ) К а р а м з и в ъ . Ист. гос. росс . IX, 9 7 . 
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лов*къ—говорятъ они—долженъ сидеть на своемъ м*ст* 
и только забавляться к р й в л я н і я м й ш у т а , а не самъ 
быть шутомъ для забавы другого, —это не годится» ł ) . 
«Они (русскіе бояре) не любятъ п л я с к и (т. е. не любятъ 
сами плясать) и думаютъ, что она у н и з и т е л ь н а для ихъ 
важности», пишетъ англичанинъ Коллинсъ, бывшій вра-
чемъ царя Алексея Михайловича 2). И такъ, занятіе ско-
морошествомъ, т. е. игрою на музыкальныхъ инструмен-
тахъ, п*ніемь, пляской, глумотворствомъ и см*хотвор-
ствомъ, признавалось ремесломъ б е з ч е с т н ы м ъ , у н и з и -
т е л ь н ы м ъ . 

Въ опйсаній Русскаго Государства въ половин* XVII 
в*ка (Юрія Крыжанича) встр*чаемъ перечйсленіе «дур-
н ы х ъ сослов ій людей»; тутъ, между прочимъ, поиме-
новываются музыкальные и другіе искусники, предста-
вители разныхъ отраслей скоморошества: « и г р о к и , борцы, 
ф о к у с н и к и , к а н а т н ы е п л я с у н ы , б а н д у р и с т ы , и вс* 
м у з ы к а н т ы , незнагоіціе музыки военной и художествен-
ной 3). Скоморохи, въ особенности въ XVII стол*тій, отлу-
чались отъ церкви, подвергались проклятію; отъ нихъ, 
какъ и отъ волхвовъ, чарод*евъ и т. п. людей, вм*ст* 
со скоморохами проклинавшихся и отлучавшихся отъ 
церкви, запрещалось даже принимать дары въ церковь: 
въ одномъ изъ поученій священнослужителямъ, изъ вре-
менъ царя Іоанна I I I , находимъ наставленіе: «приноса 
не п р и н о с и на Б о ж і й ж е р т в е н н и к ъ отъ нев*рныхъ 
еретиковъ, развратниковъ, воровъ... волхвовъ... «игре-
цовъ» и т. д. 4); «скоморохи и ихъ д*ло... будутъ.. . 
п р о к л я т и » , по словамъ Домостроя 5); «да будетъ отлу-
ч е н ъ обавникъ, чарод*й, с к о м о р о х ъ , узольникъ» гово-
рится въ посланій неизв*стнаго епископа. Въ стать* одного 
рукописнаго сборника налагается п р о к л я т і е на гусли, 
домры, соп*ли, бубны^ с к о м о р о х о в ъ и с в и р * л ь н и к о в ъ : 
«сій вси волсви плотяные б*сов* и слуги антихристовы, 

' ) Сказ . совр. о Д в м и т р . Самозв . V , 4 1 — 4 2 . 
а ) Чтен ія въ Имя. общ. ист . u древ. росс, при Моск. У н в в . 1 8 4 6 . III. НынЬшнее 

состо/шіе Росс ія . Гл . 6 ) . 
3 ) «Русская БесЬда» 1 8 5 9 г . Првл. въ J\6 4 . 
ł ) См. у С о л о в ь е в а . Истор . Росс . V , 2 4 5 . 
б ) См. выше , с г р . 1 6 6 . 
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и cie т в о р я щ е да б у д у т ъ п р о к л я т а » ' ) . Въ памяти 
митрополита Іоны запрещаются скоморошескія игры, и въ • 
заключеніе говорится, что если игры эти еще будутъ про-
должаться и люди будутъ принимать къ себ* въ дома по-
именованныхъ пот*шниковъ, то « т * м ъ л ю д е м ъ и ском-
р а х о м ъ и м е д в й ж ь и м ъ п о в о д ч и к а м ъ быть отъ него 
святителя въ великомъ смйреніп и наказайій безъ пощады 
и во о т л у ч е н і й отъ церкви»2) . Во вс*хъ этихъ отногае-
шяхъ русскіе игрецы и смехотворцы испытывали сход-
ную, но все-таки далеко не столь горькую участь, какъ 
современные имъ западные собратья ихъ по ремеслу, шпиль-
маны и жонглёры, еще более униженные, поруганные и 
опозоренные отвергавшимъ ихъ обществомъ 8) 

место скомороховъ на княжескихъ пирахъ, по словамъ 
былинъ, было также не особенно почетное: обыкновенно 
они помещаются «на печке, на запечке». Добрыня, на-
крученный скоморохомъ, здоровается съ княземъ Влади-
міромь и спрашиваетъ его: 

«Скажи, гд£ есть наше мйсто скоморошское?» 
Съ сердцемъ говорить Владймірь стольно-кіевскій: 
Что ваше мЬсто скоморошское 
На той п е ч к і на муравленой, 

*) См. у А в а и а с ь е в а . І Іоэт . возр . I , 3 4 4 - 3 4 5 . 
2 ) Акты (арх . эксп.) . I Y , № 9 8 . 
8} Въ Вйзантій мимъ и мима, пот4шнпкъ и пот6шнпца,ожйв.тявшіе народный игрища, 

представители народнаго веселья , по словамъ проф. Веселовскаго , иротивуполагалпсь : 
первый, какъ нзычникъ—полноправнымъ гражданам! , в т о р а я , какъ непременно блуд-
ница,—свободной женщине : «они лишены были права н а с л е д с т в а , права б ы т ь свиде-
телями на суде; скиникамъ не было выхода изъ ихъ звайія , приходилось умирать въ 
немъ, церковь неохотно пріобіцала ихъ къ своимъ т а и н с т в а и ъ , отказывала въ пред-
смертном! напутствованій, с в е т с н а я власть призывала ихъ къ участію въ обряде казни, 
съ целью усилить ея позоръ элементомъ площаднаго глунленія . . . К а к ъ въ вйзантій-
скомъ, т а к ъ и въ германскомъ м і р е , церковь явилась о т к р ы т ы м ! врагомъ шпиль-
мана, зван іе котораго причислялось къ крайне г р е х о в н ы м ь . Она громила его своею 
проповедью, постановленіямй соборовъ, не допускала до прйчаст ін и лишь въ исклю-
ч и т е л ь н ы х ! случаяхъ дозволяла ему пріобіцйться христовыхъ т а й н ъ , подъ у ы о в і е м ! 
не заниматься своимъ ремесломъ за две недели до прйчастія и столько асе спустя. ' 
Определенія светскаго закона не отставали отъ церкви: сакооиское зерцало прпзнаетъ 
шпильмановъ безправными, лшпаетъ ихъ права наследства . Швабск ій кодексе въ 
случае оскорбленія вемъ-нибудь шпильмана, предоставлял! последнему, въ у д о в л е т в о р е н о 
свое—ударить т е н ь обидчика. Право города Гайлбурга еще с и л ь н е е поглумилось надъ оби-
ж е н н ы й . шиильманомъ: кто ударитъ его, не платить за то никакой цени на с у д е ни оби 
женному, которому можетъ дать еще три удара сверхъ п р е ж н и х ! , и т. п. ГРозыск въ обл 

Е Х м Г і З І ^ Й . ) 1 3 4 - 1 3 5 ' 1 5 2 - 1 5 3 ' ^ « . . I " ^ . Grnh. 
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На муравленой п е ч к и на з а п е ч к и . 
Онъ с к о ч и л ъ скоро на MŚCTO на показанно, 
На тую па п е ч к у на муравлену; 
Натягивалъ тетивочки шелковыя 
На тыя струночки волоченыя, 
Учелъ по струночкамъ похаживать, 
Учелъ онъ голосомъ поваживать ' ) . 

Въ другомъ пересказ^ Владймірь уже безъ сердца ука 
зываетъ то-же место Добрыні-скомороху. Говорить Добрыня 

«Солнышко, князь стольно-кіевскій! 
«Н4тъ ли м Ь с т е ч к а немножечка 
«Малой скомороншнкі, 
«Поиграть въ гуселышки яровчаты». 
Говорить какъ солнышко князь стольно-кіевскій: 
Ай же ты малый скоморошина! 
Вс$ м&стечки позасяжены: 
Есть на печкЪ муравленой 
Местечка немножечко. 
Тутъ то Добрыня на ножку легохъ-то былъ, 
П о д с к о ч и л ъ онъ на п е ч к у муравлену 2) . 

Въ третьемъ пересказе Владймір'ь предлагаете Добры-
не-скомороху три местечка: одно противъ стола, другое 
противъсебя (князя) , а третье—«на п е ч к е на земляныя». 
Добрыня яге, очевидно избравъ о б ы ч н о е «место скомо-
рошское», « с к о ч и л ъ на п е ч к у на земляную 3). 

У простыхъ людей скоморохи принимались съ боль-
шимъ почетомъ. Терентьева жена обращается къ зазван-
нымъ ею «веселымъ молодцамъ» съ приглашешемъ сесть 
на лавочки: 

Садитесь на л а в о ч к и , 
Поиграйте во гусельцы 4). 

Народъ обращается съ ними запанибрата : «веселые», 
по словамъ песни, отыскивая себе ночлегъ, заходятъ къ 

' ) Р ы б н и к о в ъ . ІГЬсіш. I , 1 3 6 . — С р . Г и л ь ф е р д в н г ь . Онеж. был. 4 4 — 4 5 . 
' ) Р ы б н и к о в ъ . IlfiCiiu. I I , 3 0 — 3 1 , — С р . Г и л ь ф е р д и н г ъ . Онеж. был. 1 0 2 9 : 

— Только мЪстечка да на п е ч и п е ч в , 
— На нечп печи, да на н е ч н о м ъ с т о д 6 Ь . 

s ) Р ы б н и к о в ъ . ПЪсни. I , 1 4 4 . 
К . Д а н и л о в ъ . Древ. росс. ствх . 1 3 . 
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старой баб!;: одинъ играетъ, другой пляшетъ, a третій, 
по видимому, безцеремонно р а с п о л а г а е т с я будто бы 
с п а т ь '). 

Впрочемъ, презрительное отношеніе народа къ отвергну-
тымъ обществомъ пот'Ьпшикамъ-скоморохамъ, кроме при-
веденныхъ выше (стр. 167) нелестныхъ для нихъ народ-
ныхъ поговорокъ, выражается, напр. и въ народной кар-
тинк4(изъ первой половиныXVШв.) , изображающей по'Ьздъ 
«Масляницы»: маслянице на картинке предшествуютъ че-
тыре м у з ы к а н т а (скомороха), йграюіціе на гудке, дудке, 
волынке и чекане. Первые два идутъ пешкомъ, a последніе 
изображены в е р х о м ъ на с в и н ь я х ъ ; подъ картинкой под-
писаны слова: « переднею (=масляницею) скачут на свиньях 
верхами сразными музыки и гудками »2). Всадникъ на свинье 
во всякомъ случае представляетъ фигуру, способную вызы-
вать лишь п р е з р и т е л ь н ы й смехъ окруясающей толпы. Въ 
XVI столетій скоморохи, какъ мы видели выше (стр. 142), 
ходятъ большими толпами, часто насильно играютъ въ де-
ревняхъ и насильно едятъ и пьютъ, и даяіе обворовы-
ваютъ и грабятъ жителей. Противъ такихъ нахальныхъ 
нашествій народъ, именно въ XVI столетій, ограждался 
многочисленными грамотами, запрещавшими скоморохамъ 
совершать насильственныя посещешя. Впрочемъ, въ каче-
стве людей, занимавшихся «безчестнымъ» ремесломъ,инадъ 
скоморохами иногда производились насйлія со стороны лю-
дей «честныхъ», злоупотреблявшихъ нерасположешемъ къ 
скоморохамъ властей, а следовательно и невозможностью на-
ходить имъ себе защиту. Такъвъ 1633 г. били государю че-
ломъ скоморохи князя И. И. Шуйскаго (Павлушка Зарубинъ, 
даВортышкаМихайловъ, даКонашка Дементьевъ)и князя 

Д. М. Шшарскаго(6едькаСтепановъ,сынъЧечотка)нанри-
казнаго села Дунилова, Ондрея Крюкова, да на его людей, 
въ томъ что, когда челобитчики пришли въ Дунилово 
«для своего промыслишку и съ ходьбы къ нему, Ондрею 
явились», то Ондрей ихъ, «сиротъ, зазвалъ къ себе на 
дворъ и, зазвавъ, заперъ въ баню и, заперши, в ы м у -

' ) См. выше стр. 1 4 1 . 
2 ) Р о в й в с к і й . Русс . нар . парт . I , 3 0 1 . 



ч и л ъ у н и х ъ , сиротъ, у Павлушки 7 рублевъ, у ведьки 
25рублевъ, даАртюшкиныхъ денегъ 5 рублевъ...» ^ . П о -
добные случаи «вымучнванія» у презр4нныхъ скомороховъ 
собранныхъ ими денегъ «честными», т. е. не занимавши-
мися скоморошескимъ промысломъ, людьми — вероятно 
повторялись неоднократно, т4мъ боліе, что даясе оффйціаль-
ными грамотами въ н-Ькоторыхъ случаяхъ разрешалось, а 
иногда и приказывалось, не только выгонять непрошенныхъ 
гостей-скомороховъ, но даяіе бить и г р а б и т ь ихъ; такъ 
напр. приговорною памятью монастырскаго собора Троиц-
кой лавры (1555 г . ) предписывалось «скомороха или волх-
в а . . . бивъ да о г р а б и в ъ да выбити изъ волости вонь»2) . 

' ) С м . у А в а и а с ь е в а . Поэт, воззр . I , 3 4 6 — 3 4 7 . 
' ' j Акты ( а р х . эвсп . ) . I , № 2 4 4 . 



р л а в а ш е с т а я . 

К о н е ц ъ с к о м о р о х а м ъ . 

Мы рассмотрели разностороннюю деятельность скомо-
роховъ. «Великая игра», заключавшаяся въ сопровож-
даемомъ звуками гуслей, п Ь т и песень, «про старыя вре-
мена и про нынешнія», про далекія страны, про подвиги 
прославленныхъ князей и витязей, — песень содержанія 
серьезнаго, сказочнаго, иногда и шуточнаго,— «великая 
игра», главнейшимъ представителемъ которой былъ древ-
ній «гораздый гудецъ» Кіевскій, веіцій песнотворецъ 
Боянъ, прославлявшій д б я т я князей и героевъ, процве-
тала въ рукахъ какъ профессюнальныхъ гусельниковъ-
скомороховъ, такъ и игроковъ • друяшнниковъ, при кня-
жескихъ дворахъ. Преемниками этихъ древнихъ певцевъ-
гусляровъ, йсторйческія сведенія о которыхъ после XI века 
почти вовсе умолкаютъ—йсключеніе составляете лишь ле-
тописное йзвестіе о «словутномъ» п е в ц е М и т у с е ( X I I I в ы -
являются въ XVI и XVII векахъ царскіе бахари, дом-
рачеи и гусельники, которые для развлеченія царя, ца-
рицы и ихъ приближенныхъ сказываютъ сказки (сказки-
былины?), поютъ песни и играютъ на домрахъ и гусляхъ, 
т. е. исполняютъ то-же, что и древніе гусляры - скомо-
рохи, «иже басни баютъ и въ г у с л и г у д у т ъ » , по вы-
ражение Кирилла Туровскаго (XII I в.) . Песни «умиль-
ныя», соответствующая Добрынину пенію «по уныльнёму, 
по умильнёму», въ позднейшихъ былинахъ получаютъ 
названіе песень ц а р с к и х ъ , какъ и чудесныя, пленитель-
ныя песни райской птички именуются «царскими» (см. 
стр. 53—54) . Въ теченій XVI и въ особенности XVII века 
все более и более обнаруживается, какъ уясе замечено 
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было мною раньше, иноземное вліяніе на характеръ и со-
ставь царскихъ музыкальныхъ пот*хъ. Появляются при 
царскомъ двор* органы, клавикорды, скрипки, цимбалы, 
заводятся хоры трубной музыки; наконецъ, - при Алекс** 
Михайлович* открываются театральный представленія съ 
оркестровой музыкой. Придворные бахари, домрачеи и гу-
сельники исчезаютъ и только уже позже, въ XVII I сто-
л*тій, какъ бы въ зам*нъ ихъ, появляются иногда при 
русскомъ двор* малорусскіе бандуристы, восп*ваюіціе уже 
поздн*йшія событія изъ йсторій казачества, т. е. уже изъ 
временъ хрйстіанскйхь. Древнее-же искусство п*нія или 
сказанія старины, центромъ которой продолжаетъ пре-
имущественно служить окруженный богатырями «князь 
Владймірь стольно-кіевскій», не исчезло: на далекихъ, 
глухихъ с*верныхъ окраинахъ земли русской до сихъ поръ 
звучитъ эта н*сня, конечно видоизм*ненная подъ влія-
піемь иныхъ временъ и обстоятельству но несомн*нно 
близко роднящаяся съ древнимъ п*снон*ніемь гусляровъ-
скомороховъ; расп*ваютъ, «сказываютъ» ее, но уже безъ 
сопровожденія гуслей, старики п*вцы или «сказители» 
былинъ, изъ устъ которыхъ удалось записать ихъ, спасти 
отъ совершеннаго забвенія, ув*ков*чить, н*которымъ лю-
бителямъ и почитателямъ русской старины *). Значитель-
ная доля такихъ п*сень дошда до насъ и въ сборник* 
«Древнія русскія стихотворения К. Данилова», открытомъ 
въ вид* рукописи въ средин* прошедшаго стол*тія. 

Впрочемъ, не при однихъ княжескихъ и царскихъ дво-
рахъ звучала въ старину эта «великая игра», но и въ 
сред* частныхъ, преимущественно знатныхъ, богатыхъ 
лицъ. Мы вид*ли выше, что'богатый гость Соловей Бу-
дйміровйчь самъ играетъ, окруженный своею дружиною 
(гостями-корабельщиками и ц*ловальниками); другой бо-
гатый гость, Садко, также играетъ среди своей дружины, 
своихъ «наемныхъ людей» («ц*ловальниковъ и прикащи-
ковъ»): когда выпадаетъ ему злополучныйжребій, то онъ, 

' ) С и . неоднократно цитированные мною выше сборники б ы л и н ъ Кнрйевскаго , Р ы б -
никова) Гильфердинга . 
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прежде гЬмъ броситься въ море, обращается къ «своимъ 
братцамъ», къ «дружинЬ хороброй»: 

Подайте гуселки яровчаты 
Поиграть-то мн'Ь въ остатнее... 

На пиру, за «великимъ столомъ» у князя Михаила 
Васильевича Скопина поется слава хозяину пира, а са-
мую былину о подвигахъ и смерти Скопина поютъ «ве-
селые молодцы», соединяющее свое повіствоваше со слав-
лешемъ того «боярина великаго», того «хозяина ласко-
ваго», у котораго, «сидючи въ бесЬдЬ смиренныя», они 
«испиваютъ медъ, зелено вино». Ладожскіе музыканты 
(скоморохи), которыхъ слышалъ Олеарій, нЬлй о вели-
комъ цар£ МихашгЬ бедоровйчі за столомъ п р й з ж и х ъ 
пословъ. Я упоминалъ выше о томъ, что, какъ у царей 
Іоанна Грознаго, Васйлія Шуйскаго, Михаила Оеодоро-
вича, были свои сказочники-бахари, преемники древнихъ 
сказителей старины—скомороховъ, такъ держали бахарей 
и зажиточные частные люди, даже еще въ начал'!; нын+лп-
няго столітія; разумеется, бахари-холопы эти представ-
ляли собою измельченный типъ прежняго сказителя-гус-
ляра,—дЬло ихъ было: то развлекать, то усыплять своего 
господина и въ посл'Ьднемъ случай сходствовало, сближа-
лось съ холопскою-же обязанностью чесать господскія пятки 
на сонъ грядуіцій, практиковавшеюся во времена к р і -
постнаго права. Какъ при царі; МихашгЬ ведорович'Ь со-
стояли иЬвцы и игрецы: домрачеи и гусельники, при Алек-
efefe Михайлович^ йсчезнувшіе, а въ послідствій замі-
нйвшіеся малорусскими бандуристами, такъ и въ богатыхъ 
частныхъ домахъ, именно въ теченій XVII столітія встре-
чаются гусельники (вспомнимъ «новость о прекрасномъ 
Девгеній», «притчу о старомъ мужі; и молодой дЬвиц 'Ь) 
и позясе, въ XVIII вікі>, — бандуристы. Какъ при цар-
скомъ дворі, начиная съ конца XV и въ теченій XVI 
XVII и сл'Ьдующихъ столітій, состояли игроки на раз-
ныхъ нноземныхъ инструментахъ (органахъ, клавикордахъ, 
скрипкахъ, цимбалахъ) и, начиная съ XVII в і ка , цблые 
хоры музыкантовъ: трубниковъ, сурначеевъ, накрачеевъ 
и т. п., такъ и въ частныхъ домахъ, именно въ XVII в і к і 
заводились подобныя-же потЬхи: вспомнимъ музыку и му-
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зыкантовъ боярина Никиты Ивановича Романова, друга 
немце въ, устроивавшаго свои музыкальный потехи на нгЬ-
мецкій ладъ; всномнимъ дворовыхъ людей боярина Арте-
мона Сергеевича Матвеева, участвовавшихъ, вместе съ 
прйзжими немцами, въ первыхъ придворныхъ театраль-
ныхъ представленіяхь при АлексМ Михайлович*; вспом-
нимъ игру трубниковъ, сурначеевъ, набатчиковъ и пр., 
игравшихъ на пирахъ въ повести о прекрасномъ Девге-
ній, въ притч* о старомъ муже и молодой девице, въ бы-
лине «Никите Романовичу дано село Преображенское». 
Съ конца Х У І І столетія постепенно заводятся разными 
знатными людьми свои музыканты и оркестры, суіцество-
вавшіе при дворахъ иекоторыхъ вельмоліь даже до сре-
дины нашего века . 

Все только что перечисленныя музыкальныя потехи 
едвали въ состояній были - бы вызывать серьезные про-
тесты со стороны не только светскихъ, но и духовныхъ 
властей, кроме разве порйцапія со стороны последнихъ, 
основаннаго на воспринятомъ духовенствомъ изъ Вйзантій 
убежденій въ греховности занятія музыкой вообще. Дей-
ствительно, изъ приведенныхъ выше свидетельствъ мы 
вндимъ, что преп. беодосій лишь съ некоторымъ наме-
комъ укоризны отнесся къ играмъ и песнямъ, происхо-
дившимъ при дворе князя Святослава: «Такъ-ли будетъ 
на томъ свете?» Вотъ все, что проговорилъ веодосій, за-
ставшій эти игры въ полномъ ихъ разгаре. Далее мы встре-
тили рядъ нредпйсаній лицамъ духовнаго званія, удаляться 
отъ трапезъ, где бываютъ гуденіе или «йграніе» на ин-
струментахъ. Но действительно заслуживало порйцанія и 
запреіценія йграніе, сопровождавшее попойки и оргій, въ 
особенности раздававшееся въ праздничные дни на ули-
цахъ и площадяхъ, или въкорчмахъ, среди народной толпы; 
здесь оно въ большинстве случаевъ вызывало и «прокля-
тое», «многовертимое нлясаніе», которое, не удерживаясь 
въ границахъ благопристойности и прйлйчія, нередко пе-
реходило въ цшшческія, соблазнительныя телодвшкенія; 
йграніе вызывало здесь и песни плясовыя и разгульныя, 
легко переходйвшія въ «сквернословіе» или « срамословіе ». 
Все это опять связывалось съ переряживашемъ, глумле-
шемъ, «позорами», также обыкновенно далеко нересту-

12 
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павшими границы пристойности, связывалось съ разгу-
ломъ толпы, пьянствомъ и безчитемъ, нарушавшими пра-
вильное теченіе жизни, оскорблявшими нравственное чув-
ство. Въ упомянутомъ выше (стр. 92) слов* «о корчмахъ 
и о пьянств*» изобраясается йграніе, п*ніе и скаканіе ко-
щунниковъ-скомороховъ передъ собравшимися «къ пйтію 
пьянственному» мужчинами и женщинами: «сія-же зряще 
жены — продолжаетъ авторъ слова — и уже с*дятъ отъ 
піяньства аки обуморены. Кр*пость бо трезвеная изсяче 
и будетъ ей жел*ніе сатанинскому йгранію. Мужу-же ея 
такоже ослаб*вшу и бываетъ с*мо и овамо очима согля-
даніе и помйзаніе. И кійждо мужъ чужей ясен* пйтіе 
даетъ съ лобзаніемь и ту будетъ и рукамъ пріятіе и зло-
жайнымъ речемъ спл*теніе и связь діавола. . .». Вотъ та-
кого-то рода нграніе, п*ніе, плясаніе и глумленіе, воз-
буягдавшія и разжйгавшія пьяное веселье толпы или во-
обще пирующихъ, издавна стали вызывать справедливыя 
порйцанія со стороны принадлеясавшихъ преимущественно 
къ духовному чину писателей, вид*вшихъ въ этихъ д*й-
ствіяхь остатки «поганства», т. е. язычества, источникъ 
безнравственности, причину духовнаго паденія и гибели 
народа, служеніе дьяволу, дьявольскія лести, называвшихъ 
ихъ б*совскими, сатанинскими, богомерзскими играми и 
п*снями, б*совскими кощунами и т. п. Т*мъ не мен*е, 
однако, порйцанія духовенства въ теченій многихъ в*ковъ 
оставались гласомъ воціюіцаго въ пустын*: и народъ и 
вельможи любили своихъ пот*шниковъ-скомороховъ и про-
должали забавляться и ут*шаться ихъ играми. Порйцанія 
духовныхъ лицъ не находили себ* серьезной поддержки со 
стороны св*тскихъ властей до т*хъ поръ, пока представи-
тели этихъ б*совскихъ кощуновъ, глумовъ, и игръ—ско-
морохи—не стали наносить уже существеннаго, матеріаль-
наго ущерба жителямъ страны, пока они не стали соеди-
няться ватагами и нетолько соблазнять и прельщать толпу 
своей разгульной игрой, своими нер*дко безчинными, не-
пристойными «позорами», г думами, п*снями и плясками, 
но даже насильно вторгаться во дворы и дома жителей 
деревень, селъ и городовъ, насильно же пить и *сть у 
дихъ, воровать и грабить. Таковыми рисуетъ ватаги ско-
мороховъ Стоглавъ, таковыми были он* в*роятно уже и 
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въ XT p/furf;, такъ какъ съ этого столітія свізтскія власти 
начинаютъ ставить преграды ихъ алчности и нахальству, 
сперва ограждая особыми грамотами, въ видЬ чрезвычай-
ной прйвйллегій или льготы, т£ или другія селенія, ту 
или другую волость, отъ насильственнаго нашествія ско-
мороховъ, а зат^мъ постепенно принимая уже боліе ши-
рокія мі;ры противъ скоморошества вообще. Но и эти гра-
моты и указы въ общемъ ймілй мало успеха и широко 
распространившагося зла не искореняли. Только со вре-
менъ царя Михаила Эеодоровича власти начинаютъ дей-
ствовать противъ скомороховъ съ большею энергіею. Со 
вступлешемъ-же на царскій престолъ Алексея Михайло-
вича, который, подъ нанлывомъ благочестія, съ омерзе-
нхемъ относился ко всякаго рода отечественному скомо-
рошеству, даже на собственной своей свадьбе отм^нилъ 
трубную музыку, зам'Ьстивъ ее н!;ніемт. духовныхъ сти-
ховъ,—который, удаливъ отъ своего двора бахарей, дом-
рачеевъ и гусельниковъ, на м'Ьсто ихъ иоселилъ во дворцЬ 
такъ называемыхъ «верховыхъ нищихъ» занимавшихъ 
его пішем'ь духовныхъ стиховъ, — со вступлешемъ Але-
ксея Михайловича на царскій престолъ началось усилен-
ное нресл'Іідованіе и коренное йстребленіе скомороховъ и 
ихъ игръ, подкрепляемое строгими наказаніямй ослушни-
ковъ царскаго слова. 

Просл1здимъ главнМшія изъ вышеуномянутыхъ запре-
тительныхъ грамотъ и постановленій въ хронологическомъ 
ихъ порядкі . Въ 1470 г. выдана жалованная грамота о 
томъ, чтобы въ Инобожскихъ селахъ Троицко - Сергіева 
монастыря княжескіе Ездоки не ставились,., «также и ско-
морохи у нихъ въ тЗзхъ с е л а х ъ не и г р а л и » . Въ устав-
ной грамогЬ 1506 г. читаемъ: «а скоморохомъ у нихъ 
(Артемоновскаго стана крестьянъ) въ волости и г р а т и (во-
лостель?) не о с в о б о ж д а е т ъ » . Въ другой уставной гра-
мотЬ отъ 1509 г. предоставляется ловчему и его тіуну 
не допускать въ Бобровыхъ деревняхъ насильственной игры 
скомороховъи безнаказанно выгонять ихъ:«кто ихъ(скомо-
роховъ) пуститъ на дворъ добровольно, и они тутъ играютъ; 
а учнутъ у нихъ скоморохи но деревнямъ и г р а т и силно , 

<) Си. у З а б е л и н а . Дои. б ы т ъ русс, царицъ . 4 5 2 . 12* 
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и они ихъ изъ волости вышлютъ вонъ безненно». Жало-
ванная грамота великаго князя Васйлія Іоанновйча 1522 г. 
освобождаетъ монастырскія села и деревни въ Углицкомъ 
у*зд* отъ пошлинъ и отъ игры скомороховъ: «скоморо-
хомъ (въ т*хъ деревняхъ) не и г р а т и ; а учнутъ у нихъ . . . 
скоморохи играти, и язъ т*хъ вел*лъ имати и давати на 
поруки, и ставити передъ собою, Великимъ Княземъ». Въ 
уставной Онежской грамот* 1536 г. читаемъ: «а скомо-
рохомъ у нихъ въ волости силно не и г р а т и ; а кто у 
нихъ учнетъ въ волости играти силно, а старосты и во-
лостные люди вышлютъ ихъ изъ волости вонъ, а пени имъ 
въ томъ н*тъ». Въ уставвыхъ и жалованныхъ грамотахъ 
1544 г. (Звенигородскаго у*зда, дворцоваго Андреевскаго 
села крестьянамъ), 1548г. (Троицкому Сергіеву монастырю), 
1554 г. (дворцовыхъ Аоанасьевскаго и Васильевскаго села 
крестьянамъ) повторяются такія - лее прйвйллегій, ограж-
давшія данныя селенія отъ насильственной игры скомо-
роховъ. Наконецъ, въ приговорной грамот* монастырскаго 
собора Троицкой Лавры 1555 г. (см. выше стр. 154) уже 
подъ угрозою пени з а п р е щ а л о с ь дерлсать въ в о л о с т и 
скомороховъ , а равно предписывалось и « п р о х о ж и х ъ 
скомороховъ въ волость не п у щ а т ь » 1 ) . Повторяю, что 
во вс*хъ данныхъ случаяхъ лишь отд*льныя местности 
ограждались отъ непрошеннаго пос*щешя и игры, словомъ, 
отъ нашествія ватагъ скомороховъ. Въ постановленіяхь 
стоглаваго собора находимъ уже бол*е обіція запрещешя, 
отчасти направленныя противъ оскорбительнаго для рели-
гіознаго чувства вторженія скоморошескихъ игръ въ рели-
гіозныя д*йствія, отчасти—противъ гуденія, йгранія, глум-
ленія и т . п. вообще: такъ Стоглавомъ предписывалось свя-
щенникамъ, уб*ждать духовныхъ д*тей своихъ, чтобы они 
отстраняли скомороховъ отъ свадебныхъ по*здовъ. гд* ско-
морохи шли рядомъ со священникомъ; также отъ вторже-
нія б*совскихъ игръ скоморошескихъ въ обрядъ поминове-
нія усопшихъ. Вотъ эти ностановленія Стоглава: «Къ 
в*нчанію ко святымъ церквамъ скоморохомъ и глум-
цомъ п р е д ъ свадбого не х о д и т и и о томъ священни-
камъ такимъ запрещати съ великимъ запрещешемъ, чтобы 

' ) Акты (арх . э к с п . ) . I , 8 6 , 1 4 4 , 1 5 0 , 1 7 1 , 1 8 1 , 2 0 1 , 2 1 7 , 2 4 0 . 2 4 4 
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таковое безчйніе иикогдаже не именовалося» ' ) . «Скомо-
рохомъ и г у д ц о м ъ и всякимъ г л у м ц о м ъ запрещали (бы 
пасомые) и возбраняли, чтобы въ те в р е м е н а коли ро-
д и т е л е й п о м и н а ю т ъ православныхъ хрестьянъ не сму-
щали и не прельщали тізмй басовскими своим играми.» 2 ) 
Въ другомъ месте Стоглава читаемъ: «праздность бо и 
пьянство и й г р а н і е всему злу начало есть и погубленіе 
веліе; сего ради о т р и ц а ю т ъ вся божественная пйсанія и 
священныя правила в с я к о е й г р а н і е . . . и г у с л и и с м ы к и 
и с о п е л и и в с я к о е г у д е н і е и г л у м л е н і е и п о з о р и щ е и 
п л я с а н і е » s ) . «Бога ради, Государь, в е л и и х ъ (скоморо-
ховъ) и з в е с т и , кое бы (= чтобы) ихъ не было въ твоемъ 
царстве, и тебе, Государю, въ великое спасете, аще бе-
совская игра ихъ не будетъ», писалъ Іоанну Грозному 
митрополитъ 1асафъ4) . Но царь самъ пилъ и плясалъ въ 
машкарахъ со скоморохами, самъ посылалъ по городамъ 
и селамъ набирать медведей и скомороховъ для своей по-
техи, самъ, въ утеху немецкимъ гостямъ, устраивалъ без-
стыдныя скоморошьи пляски, а потому и постановленія 
стоглаваго собора противъ скомороховъ оставались столь-же 
безуспешными, какъ и прежнія порйцанія скоморошескихъ 
игръ, которыми продолясали тешиться народъ на улицахъ 
и площадяхъ, а знатные люди—въ своихъ домахъ и дворахъ. 

Въ царствованіе Михаила бедоровича начинается уже 
более серьезное преследованіе безчинныхъ игрищъ, заклю-
чавшихся въ скоморошескихъ играхъ и позорахъ, мед-
вежьей комедій, кулачныхъ бояхъ, разгуле и пьянстве. 
Въ 8-ой дополнительной статье къ судебнику (1626 г . ) ч и -

' ) Гл. 4 1 , в о п р . 1 6 . 
3 ) Гл. 4 1 , вопр . 2 3 . — Ср . т а м ъ - ж е : вопр. 2 4 , запреіценіе, чтобы въ навечер ія 

Рождества Христова и Крошенія Х р и с т о в а , т . е . ва с в я т к а х ъ , когда происходили позо-
рища скоморошескія, н е р е р я ж й в а н і я и прочія вечерпія и почныя увеселейія , т а к ж е и 
«о І в а н о в Ь дни», мужи, ж е н ы и д і т й « н а н о щ н о е плеіцеваніе и на безчинный говоръ 
u на б і с о в с к і я п і с н й и на плясаніе и на скаканіе и на многая богомерзсвая д і л а не 
сходплися и таковыхъ бы древнихъ б і с о в а н і п еллинскихъ не творили и въ конецъ престали». 

3 ) Гл. 92 .—Сл'Ьдуетъ з а м е т и т ь , что въ данномь с л у ч а і имеются въ виду всяк ія 
игры народныя, въ Ивановскую ночь, на рождественсквхъ святкахъ , въ Петровское за-
г о в е н і е , — и г р ы , различныя по своему характеру, т а к ъ к а к ъ онЪ болЪе или м е в і о со-
образовались съ характеромъ нразднествъ, въ старину отиравдявшихся , отчасти и нынЪ 
отнравляемыхъ народомъ, согласно древнимъ, еще не умершимъ въ вемъ я з ы ч е с к в м ъ пре-
д а н і я м ь . Праздники эти и связанные съ ними народные обряды разсматриваются мною 
во 2-мъ в ы п у с к і сочйненія «Вож. древ. С л а в я н ъ » . 

<) Стоглавъ. Гл. 1 0 0 . 



таемъ: «Государь Царь и Велйкій Князь Михайло ведоро-
вичъ всеа Русій указалъ: послать б и р и ч а кликать въ Ки-
та* и въ Б*ломъ Каменномъ город*, по торгомъ, и по боль-
шимъ улицамъ и по крестцомъ, и по переулкомъ и по ма-
лымъ торжкамъ, не по одинъ день, чтобъ впередъ за Ста-
рое Ваганково, нйкакіе люди не сходились на б е з л * п и ц у 
николи; а будетъ учнутъ ослушаться и учнутъ на безл*-
пицу ходить, и Государь указалъ т*хъ людей имать и за 
ослупіанье б и т ь к н у т о м ъ ио торгомъ. И на Новую Чет-
верть о томъ память послана, чтобъ на безл*пицу, за Ва-
ганково, съ к а б а ц к и м ъ п и т ь е м ъ не въ*зягали» *). Въ 
чемъ именно заключалась эта столь строго наказуемая «без-
л*пнца», ясно не видно, нов*роятно подразум*вались зд*сь 
народныя игрища, воодушевляемый упоминаемымъ данною 
статьею «кабацкимъ питьемъ». Подтверя;деніемь такому 
толкованіго въ настоящемъ случа* слова «безл*пица» мо-
жетъ служить другая, аналогичная дополнительная къ су-
дебнику статья (32-ая) отъ 1640 г . : «Государь Царь и Ве-
лйкій Князь Михайло бедоровпчъ' всеа Русій указалъ: ко-
торые всякіе люди учнутъ б и т ь с я к у л а ч к и въ Кита* , и 
въ В*ломъ Каменномъ город*, и въ Земляномъ город*, и 
т*хъ людей имать и приводить въ Земской Приказъ, и чи-
н и т ь н а к а з а н і е » 2). Зд*сь «безл*пица» и кулачный бой 
пресл*довались и запрещались царскимъ указомъ улсе подъ 
страхомъ строгаго наказанія. Слідунпція слова патріарха 
Филарета какъ бы иллюструютъ только что упомянутую 
«безл*пицу»: ратуя противъ с в я т о ч н ы х ъ п е р е р я ж и в а -
н ій и и г р и щ ъ , патріархь въ 1628 г. указалъ «кликать 
биричю по рядомъ, и по улицамъ и по слободамъ и въ сот-
няхъ, чтобы съ « к а б ы л к а м и » не ходили и на и г р и щ а бъ 
мірскіе люди не сходились, т*мъ бы смуты православнымъ 
крестьяномъ не было и коледу бы и овсеня и плуги не 
кликали» (т. е. не п*ли бы святочныхъ колядокъ и авсе-
невыхъ п*сень)8) . Въ тоясе приблизительно время, опол-
чается противъ «сотонинскихъ игръ», плясокъ ирукопле-
сканій преемникъ Филарета патріархь Тоасафъ. Въ памя-

' ) Акты истор. (арж. комм.1 Ш, № 92 , VIII, стр. 9 5 . 
2 ) Т а м ъ ж е : XXXII, с т р . 1 0 8 . 
3 ) Тамъ же: х , стр. 9 0 . 
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т и , писанной по его указу въ 1636 г . , патріархь сйтуетъ 
на то, что «вместо радости духовной, воздЬланіе творятъ 
радости басовской и воспріймпш непріязьнственные празд-
н и к и , еже суть угодное дьяволу творяще и ходяще по воли 
сердецъ своихъ, ходяще по улицамъ въ народіз безчинствую-
ще; пьянствующе,наругающеся праздникомъ святыиъ Во-
ж ш м ъ , вместо духовнаго торягества и веселія воспріймшй 
и г р ы и к о щ у н ы бІ5совскія , повеліваюіце м е д в ^ д ч и -
к о м ъ и с к о м о р о х о м ъ на улицахъ и на торжищахъ и на 
распутіяхь с о т о н й н с к і я и г р ы творити, и въ б у б н ы би-
т и , и въ с у р н ы рев 'Ьти , и р у к а м и п л е с к а т и и п л я -
с а т и и иная неподобная дЬяти». Далізе патріарх'ь прика-
зываетъ грамоту эту (въ которой предписывается также 
хранить благочйніе въ церковной служб'Ь) « п о ч а с т у » чи-
тать старостамъ поповскимъ и попамъ и наказывать имъ 
накрепко, чтобы они «приходящихъ ко святымъ Божшмъ 
церквамъ православныхъ х р и т а и ъ у ч и л и страху Божію 
и в с я к о м у б л а г о ч й н і ю (т. е . , меягду нрочимъ, и воз-
держанію отъ вышеноименованныхъ игръ и безчйнія), 
н е о п л о ш н о , съ в е л и к и м ъ у т в е р я г д е н і е м ь » '). Пат-
ріархь не ограничивался, однако, письменными указами, 
но прямо вел1;лъ уничтожать попадавшіеся на улицахъ 
музыкальные инструменты, а потомъ и вообще всему на-
роду запретилъ даже держать музыкальный орудія на 
дому и какія , вопреки запрещение, гдЬ либо оказыва-
лись, приказывалъ отбирать и жечь. Объ этомъ свиде-
тельствуете Олеарій: «Такъ какъ стали злоупотреблять 
музыкой—пишете онъ—расп'Ьвая подъ музыку въ каба-
кахъ, корчмахъ и вездіз на улицахъ срамныя пЬсни, то 
нынішіній патріархь, два года тому назадъ, сперва строго 
воспретилъ существоваше такихъ кабачьихъ музыкантовъ, 
и инструменты ихъ, какіе попадутся на улицахъ, прика-
зывалъ тутъ же р а з б и в а т ь и у н и ч т о ж а т ь , а потомъ и 
вообще з а п р е т и л ъ Русскимъ в с я к а г о рода и н с т р у м е н -
т а л ь н у ю м у з ы к у , приказавъ въ домахъ вездЬ о т о б р а т ь 
м у з ы к а л ь н ы е и н с т р у м е н т ы , которые и вывезены были, 
по такому приказание, на пяти возахъ за Москву pfecy, 
и тамъ с о ж ж е н ы . Впрочемъ—прибавляете Олеарій— Е№м-

' ) Акты ( а р х . экой,). Ш, Л» 2 6 4 . 



— 1 184 — 

цамъ дозволяется употреблять музыку въ ихъ домахъ, равно 
какъ и другу Н*мцевъ, великому боярину Никит*, кото-
рому натріархь многаго приказывать не осмеливается, и 
который им*етъ у себя позитивъ (Pos i t i v ) и всякаго рода 
другіе музыкальные инструменты1). Въ наказ* (I) мона-
стырскимъ прикащикамъ (XVII в . ) предписывалось, подъ 
угрозою пени, запрещать крестьянамъ играть на музыкаль-
ныхъ инструментахъ и держать у себя таковые; прика-
щики доляшы были наблюдать, «чтобы они крестьяне... б*-
совскіе игры, въ сон* л и и въ г у с л и и въ г у д к и и въ 
домры и во всякіе и г р ы не и г р а л и , и въ дом*хъ у себя 
не д е р ж а л и . . . а кто забывъ страхъ Божій и смертный 
часъ, . . . учнутъ. . . и г р а т ь в с я к и м и и г р ы и у себя дер-
ж а т ь , . . . править п е н и по п я т и р у б л е в ъ на ч е л о в * к а » 2 ) . 

Наконецъ, искренняя и глубокая ненависть къ скоморо-
шеству благочестиваго царя Алекс*я Михайловича нанесла 
сословию скомороховъ смертельный ударъ.Вскор* по вступле-
нііі своемъ на престолъ, царь сталъ заботиться о поднятій 
нравственности своихъ подданныхъ, приб*гая для этого, еще 
въ большей степени, ч*мъ это им*ло м*сто при Михаил* 
ведорович*. къ крутымъ, насильственнымъ м*рамъ: строго 
приказывалось народу нос*щать церковь, гов*ть,—списки 
людей негов*вшихъ приказывалось присылать въ монастыр-
скій приказъ, и попадавшимъ въ эти списки грозила опала 
безъ всякой пощады; предписывалось въ воскресенье и въ 
Господскіе праздники не работать, въ Филипповъ постъ по-
ститься и въ церковь ходить каждый день 3) и т. п.; въ 
въ тоже время, подъ угрозою строгаго-же наказанія, за-
прещались всякія суев*рныя д*йствія: волхвованіе, чаро-
д*янія, гаданія, a такяіе всякія игры, музыка, п*сни, 
пляски, переряяшваніе, позоры и связанное съ народными 
игрищами пьянство. Все это излоясено въ царской грамот* 

' ) Подр. опис. путей,. въ Москов. 3 4 4 . Предшественник!,^Іоасйфа, патшархъ Фи-
ларетъ по свидетельству Олеарш же, заиретилъ и ноявленіе на улицахъ упоивиутыхъ 
выше (стр. 1 0 5 ) , до некоторой степени сближающихся со скоморохами «халдеевъ» • «Такъ 
какъ эти забавники пишетъ О л е а р щ - и р и ч и н я л и уже черезъ чуръ большів неу'.овол, 
ста,в, и даже вредъ, своими потехами крестьянамъ, вообще простом, народу а 1 
и оеременнымъ женщинамъ и такъ какъ оть п о т е н т а т е огня ихъ была т а ^ ' е не малая 
опасность, т о бывнпй патр.архъ окончательно запретилъ эту глупую игру и б W e п о 
городу въ шутовскомъ наряде» . (Тамъ же: 3 1 5 . ) и 0 Ъ 1 а н Ь 6 п 0 

2) Акты юрйдйческіе изд. археографическою коммйссіею. 1 8 3 8 г М ЗЧА 
3 ) С о л о в ь е в ъ . Истор, Росс . Х Ш . 153 . 



отъ 1648 года. Привожу последовательно г л а в н М ш і я вы-
держки изъ этого весьма любопытнаго документа, отрыв-
ками котораго я уже раньше пользовался въ соотвйт-
ствующихъ мйстахъ настоящей статьи. Данная грамота 
рисуетъ намъ картину современныхъ Алексею Михайло-
вичу народныхъ увеселеній и игрищъ, главными действую-
щими лицами которыхъ являются скоморохи: « Ведомо намъ 
учинилось—вЗзщалъ царь въ своей грамотй—что въ Б'Ьл-
городЬ и иныхъ городахъ и въ уЬздахъ мірскіе всякихъ 
чиновъ люди, и жены ихъ, и дбти въ воскресные и въ 
Господскіе дни и великихъ Святыхъ, во время святаго 
ігішія къ церквамъ Божшмъ не ходятъ, и умножилось въ 
людЗ&хъ во всякихъ пьянство и всякое мятежное басовское 
д М с т в о , глумнініе и с к о м о р о ш е с т в о со всякими басов-
скими играми. И отъ тЬхъ сатанинскихъ учениковъ въ 
православныхъкрестьянЬхъ учинилось многое неистовство: 
и многіе люди, забывъ Бога и православную крестьянскую 
вгЬру, тЬмъ п р е л е с н и к о м ъ с к о м о р о х о м ъ посл'Ьдствуютъ, 
на безчинное ихъ прелщеше сходятся по вечеромъ и во 
всенощныхъ позорищахъ на улицахъ и на поляхъ, и бо-
гомерзкихъ и с к в е р н ы х ъ п і с н е й , и всякихъ б 'Ьсовскихъ 
и г р ъ слушаютъ, мужесково и женсково полу и до сущихъ 
младенцовъ. . . (далізе слйдуетъ порйцаніе кулачныхъ боевъ, 
качанія на качеляхъ, неречнсленіе разныхъ чародМствъ 
и волхвованій), и м е д в е д и в о д я т ъ и съ с о б а к а м и п л я -
ш у т ъ , зерныо, и карты, и шахмоты, и лодыгами играютъ, 
и б е з ч и н н о е с к а к а н і е и п л е с а н і е , и ноютъ б і с о в с к і я 
п і с н й . . . (слЗздуетъ порйцаніе обычая скакать на доскахъ 
на Святой недЬлі , а зат£мъ говорится о святочныхъ уве-
селешяхъ:) сходятся мужсково и женсково полу многіе 
люди въ басовское сонмище, по дьяволской прелести, мно-
гое б а с о в с к о е д М с т в о играютъ во всякій б і с о в с к і я 
и г р ы - а въ навечери Роясдества Христова и Васильева 
дни, и Богоявленія Господня клички бйсовскіе кличутъ— 
Коледу. Таусенъ и Плугу (ср. выше стр. 182 указъ патріарха 
Филарета) . . . и сказки сказываютъ небылные, и празно-
словіе съ с м й х о т в о р е ш е м ъ и к о щ у н а ш е м ъ , и души 
свои губятъ такими помроченными и беззаконными делами, 
и н а к л а д ы в а ю т ъ на себя л и ч и н ы и п л а т ь е скоморош-
ское , и межъ себя нарядя б а с о в с к у ю к о б ы л к у в о д я т ъ 
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(ср. выше указъ патріарха Филарета): и въ такихъ по-
з о р и щ а х ъ своихъ многіе люди въ блудъ впадаютъ.. . (Да-
лее царь переходить къучастіюскомороховъ въ свадьбахъ:) 
Да въ городскихъ же и въ уйздныхъ люд-Ьхъ у многихъ 
бываготъ на свадьбахъ всякіе б е з ч и н н и к и и скверно-
с л о в ц ы и скоморохи со всякими б е с о в с к и м и и г р ы ; и 
уклоняются православные крестьяне къ бесовскимъ пре-
лестемъ и ко пьянству, и отцовъ духовныхъ.. . наказанія 
не слушагать». По йзложеній всбхъ этихъ безчинствъ и 
беззаконныхъ д^лъ, грамота предиисываетъ, приказать лю-
дямъ, чтобы они отъ пьянства уклонились, «скомороховъ 
зъ м(д)омрами и съ г у с л и и съ в о л ы н к а м и и со 
в с я к и м и и г р ы . . . въ домъ къ себе не призывали,. . . и 
м е д в е д е й (не водили) и съ с у ч к а м и не п л я с а л и , и ни-
какихъ бесовскихъ дивъ не творили,. . . б о г о м е р з к и х ъ и 
с к в е р н ы х ъ п е с н е й (на свадьбахъ и по ночамъ на ули-
цахъ и поляхъ) не пели, и сами не п л я с а л и и въ ла -
доши не били, и всякихъ б е с о в с к и х ъ и г р ъ не слу-
шали, и кулашныхъ боевъ меягъ себя не делали, и на 
качелехъ ни на какихъ не качались, . . . и л и ч и н ъ на себя 
никакихъ не накладывали, и к о б ы л о к ъ б е с о в с к и х ъ (не 
наряжали), и на свадбахъ безчинства и сквернословія не 
делали. А где объявятся домры, и с у р н ы , и г у д к и , и 
гусли, и х а р и , и всякіе г у д е б н ы е б е с о в с к і е сосуды, 
и тыбъ те бесовскіе велелъ в ы н и м а т ь и, и з л о м а в ъ те 
бесовскіе и г р ы , в е л е л ъ ясечь. А которые люди отъ того 
ото всего богомерзкаго дела не отстанутъ, и учнутъ впредь 
такова богомерзкаго дела держатся, и по нашему указу 
темъ людемъ велено делать наказанье: где такое безчи-
ніе объявится, или кто на кого такое безчйніе скажутъ, 
и выбъ техъ велели бить батоги; а которые люди отъ 
такова безчйнія не отстанутъ, а вымутъ такіе богомерз-
кіе игры въ другіе, и выбъ техъ ослушниковъ велели бить 
батоги; а которые люди отъ того не отстанутъ, а объ-
явятся въ такой вине въ третіе и въ четвертые, и техъ, 
по нашему указу, велепо с с ы л а т ь въ у к р а й н ы е городы 
за опалу. Одноличнобъ есте нашу грамоту всякихъ чи-
новъ людемъ велели прочесть по мног іе дни, чтобъ о 
богомерзкихъ и о чародейныхъ играхъ всякихъ чиновъ лю-
демъ городскимъ и уезднымъ были ведомы, и съ сей на-
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ш е й г р а м о т ы с п и с к и слово въ слово разослали въ с т а н ы 
и въ волости, и велели тЬ списки ио торшкомъ прочи-
т а т ь м н о г и ж д ы , чтобъ сей п а ш ъ к р е п к о й з а к а з ъ вй-
домъ былъ вс!;мъ людемъ» '). Такимъ почти дословнымъ 
спискомъ съ этой грамоты представляется известная па-
мять Верхотурскаго воеводы Рафа Всеволожскаго прика-
щику Арбатской слободы 2). 

Въ другой царской грамоті, Шуйскому воевод'Ь Зм-Ьеву, 
отъ того-же года, повторяется сходное-же порйцаніе свя-
точныхъ игрищъ, несоблюденіе народомъ праздничныхъ 
дней, брань, пьянство, a даліе опять упоминается о ско-
морохахъ-—дупгЬ всякихъ народныхъ увеселеній: «въ во-
скресные-ясъ дни и въ господскіе праздники и богоро-
дичные, и въ среду и въ пятки, и посты игрецы б£-
совск і е—скоморохи съ домрами, и съ дудами, и съ 
м е д в е д и ходятъ» . Указъ этотъ, запрещающей вей пере-
численныя въ немъ безчинныя дійствія, «веліно въ т4хъ 
городЬхъ по улицамъ и по торжкамъ и по крестцамъ, 
и по переулкамъ, п р о к л и к а т и бирючемъ по мног іе дни», 
чтобы «всякихъ чиновъ люди» нышЬ и впредь поимено-
ванныхъ «неистовствъ» не творили. Ето-же будетъ ослу-
шаться, «и т£мъ людямъ за такія суяротивныя христиан-
скому закону за неистовства, быти отъ насъ въ в е л и к о й 
о п а л і и въ ж е с т о к о м ъ н а к а з а н ь е » 3). Несколько л4тъ 
спустя (въ 1657 г . ) , ростовскій митрополитъ Іона счелъ нуж-
нымъ особою «памятью» предписать, «чтобъ отнюдь ско-
мороховъ и медв 'Ьжьихъ п о в о д ч и к о в ъ не было, и въ 
гусли-бъ и въ домры и въ сурны И ВЪ ВС'ЛЫНКИ И ВО ВСЯКІЯ 
бізсовскія игры не играли, и песней сатанинскихъ не пЪли 
и мірскйхп, людей не соблаяшяли: а буде.... поводчики съ 
медведи учнутъ ходити и скомрахи въ гусли и въ домры 
И ВЪ с у р н ы И ВЪ ВОЛЫНКИ И ВО ВСЯКІЯ 6І5С0ВСКІЯ и г р ы 
играть, и сатанйнскія піснй пгЬть, и мірскйх'ь людей соб-
лажнять, или мірскіе люди т!;хъ скомороховъ и мед-
в'Ьясьихъ поводчиковъ съ медвйдьми въ домы своя пускати, 
а ему, великому святителЕО про то відомо учинится, и 

' ) И в а н о в ъ . Опис. госуд. арх. стар. д!;лъ. 2 9 6 в сл. 
2) Акты истор. ( а р х . коим.) IV, Л» 3 5 . 
») С а х а р о в ъ . Сказ. русс. пар. Прилож. къ народи, дневнику. 



— 1 188 — 

т£мъ людемъ и скомрахомъ и медггЬкьимъ поводчпкамъ 
быть отъ него святителя въ в е л и к о м ъ с м й р е н і й и на-
к а з а н і й безъ п о щ а д ы и во отлученіп отъ церкви» 

И такъ грамоты и указы ХУІІ века, запреіцавшіе 
поименованные выше «безчинства» и «неистовства», по 
царскому повелінію э н е р г и ч е с к и р а с п р о с т р а н я л и с ь и 
н е о д н о к р а т н о п р о ч и т ы в а л и с ь передъ народомъ въ горо-
дахъ и селахъ; заключавшіяся въ нихъ запреіценія под-
креплялись у г р о з а м и строг и х ъ н а к а з а н і й , которыя и 
приводились въ йсполненіе надъ ослушниками. «Нака-
заніе безъ пощады», «великая опала и ясестокое наказа-
ніе», «битье кнутомъ» и «битье батогами», а главное-— 
ненависть самого юнаго царя Алексея Михайловича къ 
скоморохамъ, конечно небезьнзвістная властямъ и руко-
водившая дМствіямй последнихъ, все это не могло .не 
оказать сильнаго вліявія на участь преследуемы хъ цар-
скими указами, преимущественно бродячихъ скомороховъ, 
главныхъ зачинщиковъ «безчинствъ и неистовствъ». 

Около сред ты X VII ель ка прохожге1 бродячи ва-
тагами (въ качестве особаго. резко отличающагося отъ про-
чихъ, презираемаго всеми сословія) «веселые молодцы» по-
степенно сходятъ со сцены, а оседлые болт или мешъе 
перерождаются въ музыкантовъ и сценическихъ дея-
телей на ндтйшій западно-европейскгй ладъ. 

Скоморохъ съ этого времени становится отясившею свой 
векъ, историческою личностью, хотя все отрасли его по-
тешной деятельности продолжаготъ и ныне ясить и практи-
коваться въ народе: 

скоморохъ-п$вецъ, 
древнейшій представитель народной nomu (домра-
чей, гусельникъ), певецъ миоическихъ, богатырскихъ и 
историческихъ песень, уступаетъ место представителямъ 
зарождающагося съ конца XVI века русскаго литератур-
н а я стиха; но живая память о иемъ и по ныне сохра-

' ) Акты (арх. эксп . ) . I V , № 9 8 . 



йяется въ народ*, на севере—въ лице сказителя былинъ, 
а на юге—въ образе певца кобзаря или бандуриста; 

скоморохъ-гудецъ 

(гусельникъ, домрачей, волынщикъ, сурначей), пгрокъ 
для плясокъ, превратился въ музыканта-инструментали-
ста (оркестроваго или солиста), меняющаго гусли или 
домры на инструменты современнаго западно-европейскаго 
оркестра; въ народе же преемниками его являются оста-
новнвшіеся приблизительно на прежней элементарной сте-
пени развйтія, бродячіе или оседлые народные музыкан-
ты, частью профессіональные, частью непрофессіональные, 
изъ среды местнаго населенія: дудари, гудочники, ныне уже 
почти окончательно вытесненные скрипачами, балалаеч-
никами, лирниками, игроками на гармоникахъ («итальян-
кахъ») и др. Я уже заметилъ раньше (стр. 19), что у 
Белоруссовъ простонародный скрипачъ до сихъ поръ име-
нуется «скомороха»; 

скоморохъ-плясунъ 

превратился въ балетнаго танцора, оставивъ въ свою 
очередь несомненные следы своего искусства въ народныхъ 
разгульныхъ, разудалыхъ пляскахъ; 

скоморохъ-глумословецъ и смЬхотворецг, 

исполнитель «позоровъ», превратился въ театральнаго 
актера; но воспомйнаніе о первобытномъ виде скоморо-
шескихъ глумовъ и позоровъ уцелело до сихъ поръ въ 
форме святочныхъ потехъ и шутокъ, творимыхъ ряжен-
ными «окрутниками», а равно и въ форме потешныхъ 
сценъ и фарсовъ, шутокъ и прибаутокъ, импровизуемыхъ 
и разыгрываемыхъ балаганными лицедеями и потешни-
ками изъ народа, въ форме кукольной комедій, райка, 
медвежьей комёдій и т. п., въ которыхъ бьетъ ключемъ 
народный юморъ, не стесняюнцйся при этомъ и въ употреб-
леній крепкихъ словецъ,—представленій, едва-ли во мно-
гомъ отличающихся отъсоответствующихъ «позоровъ» ста-
ринныхъ скомороховъ, за исключешемъ разве недопускае-
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маго нын'Ь въ прежней безпредільной мере цинизма и без-
сты детва. 

Вспомнимъ, что, начиная съ конца ХУ и въ теченій 
XVI и XVII вековъ, при царскомъ двор* народные по-
ташники: бахари, домрачеи, гусельники постепенно вы-
тесняются игроками на органахъ, скрипкахъ, цимбалахъ 
и прочихъ нрибывающихъ изъ Западной Европы инстру-
ментахъ, а равно и трубными хорами (въ XVII віж'Ь); 
вспомнимъ, что у московскихъ вельмоясъ еще въ первой 
половине XVII столітія мы встречаемъ дворовыхъ шу-
товъ-скомороховъ или «веселыхъ» игрецовъ, пйвцовъ, пля-
суновъ, а во второй половине того же века, подъ влія-
шемъ проникающихъ въ это время въ Россію все более 
и более многочисленныхъ иноземныхъ музыкальныхъ по-
т^шниковъ. и даже иноземныхъ музыкально-театральныхъ 
представленій, эти дворовые «веселые» заменяются дво-
ровыми же людьми—актерами, танцовщиками и оркестро-
выми (на современный западно-европейскій ладъ) музыкан-
тами, сначала подвизающимися на музыкальномъ и музы-
кально-театральномъ поприщ!; вместе съ прйзжими немец-
кими артистами и, разумеется, подчиняющимися вліянію 
посл'Ьднихъ, но съ течешемъ времени постепенно приобре-
тающими некоторую самостоятельность, въ качестве пред-
ставителей зарояедающагося русскаго сценическаго и му-
зыкальнаго искусства. 

Какъ-бы ни было грубо и элементарно искусство скомо-
роховъ, но не должно упускать изъ виду, что оно представ-
ляло единственную, соответствовавшую вкусамъ народа, 
въ теченій многихъ вековъ, форму развлеченія и утехи, за-
менявшую ему вполне новейшую литературу, новейшія 
сценйческія зрелища. Скоморохи, какъ показано выше, 
были древнейшими въ Россій представителями народнаго 
эпоса, народной сцены:, они же, вместе съ темъ, были и един-
ственными представителями с в е т с к о й м у з ы к и въ Россін, 
а потому повторяю, что вся первая многовековая эпоха 
йсторій русской светской музыки до средины XVII века 
можетъ быть названа эпохой скомороховъ . О томъ, ка-
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ковъ былъ характеръ и стиль музыки скомороховъ, мы 
можемъ делать одни лишь предположенія, такъ какъ пись-
мённыхъ памятниковъ они намъ не оставили, да и оста-
вить не могли: они, конечно, нотныхъ знаковъ не знали 
и, следовательно, песень своихъ не записывали. Предпо-
ложительныя заключенія о мелодіяхь последнихъ можно 
строить по песнямъ преемниковъ скомороховъ—сказителей 
былинъ и бандуристовъ относительно «великой», а также 
по практикуемымъ еще въ народе играмъ (на инструмен-
тахъ) и песнямъ плясовымъ и разгульнымъ—относительно 
«веселой» ихъ игры. Къ этому вопросу я возвращусь въ 
другой статье. 






