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П Р Е Д Ш О В І Е 

П р и недостаткѣ сочиненій, знакомящихъ с ъ 
бытомъ донскаго казачества , намъ кажется, что 
изданіе пред£агаемаго сборника не будетъ без-
полезнымъ. В ъ этомъ сборникѣ я помѣщаю 
около 1 0 0 -пѣсень , з а п и с а н н ы х ъ в ъ р а з н ы х ъ 
мѣстнортяхъ донской земли, п р и б а в и в ъ к ъ н и м ъ 
до 2 0 - т и л у ч ш и х ъ казачьихъ пѣсень и з ъ сбор-
ника С а х а р о в а . Сюда вошли также п о ю щ і я с я у 
н а с ъ варьянты о б щ и х ъ великорусскихъ пѣсень, 
такъ какъ во многихъ и з ъ н и х ъ у к а з ы в а е т с я на 

особенности казачьяго быта. 
Считаю долгомъ выразить мою искреннѣйшую 

признательность лицамъ, доставлявшимъ мнѣ 
' пѣсни и з ъ р а з н ы х ъ мѣстностей Доискато края: 

X . И . П о п о в у , А. А. Зазерскому, Ѳ . К . Траи-
лину; учителямъ п р и х о д с к и х ъ училищъ: Сули-
ну, Тетеревятникову, Иаслѣдышеву, Степапни-
кову и Тимощенкову. 

А. Савельев». 
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Д О Н С К І Я Н А Р О Д Н Ы Й П Ѣ С Н И 

ІІЬсни историческія составдяютъ б е з ъ сом-
нѣнія, самый богатый и интересный отдѣлъ 
донскихъ народныхъ пѣсѳнь. Извѣстно, что 
на Дону и теперь поются пѣсни объ Ермакѣ , 
Азовѣ , Сенькѣ Разинѣ , Булавинѣ , Некрасовѣ 
и друг . Нѣкоторыя изъ этихъ пѣсень напеча-
таны въ сборникѣ С а х а р о в а , но еще большая 
часть ихъ живетъ в ъ устахъ народа. А между 
тѣмъ всесокрушающее время идетъ впередъ и 
изглаживаетъ изъ народной памяти пѣсни о 
быломъ, о старинѣ , замѣняя и х ъ современны-
ми модными романсами. У ж е и теперь рѣдко 
попадаются между казаками знатоки старин-
н ы х ъ пѣсень, отличающихся своимъ поэтиче-



скимъ содержаніемъ и звучнымъ выразитель-
мымъ стихомъ; большею ж е частію молодое 
поколѣніе дурачится, по выражѳнію стариковъ, 
новомодными пѣснями. Не даромъ въ народѣ с у -
ществу етъубѣжденіе, что старинная пѣсня поет-
ся не ради и г р ы - з а б а в ы , а к а к ъ - б ы в ъ нази-
даніе. Случалось мнѣ видѣть праздничныя гуль-
бища казаковъ : молодой народъ подопьетъ, 
бѣснуется, горланитъ плясовыя пѣсни; вдругъ 
какой нибудь сѣдобородый дядя, расчувство-
вавшись воспомннаиіями о быломъ, затянетъ 
заунывнымъ голосомъ. 

«Пріуііыло, пріумолко войско Донское, 
Пріужаснулася армеюшка Царя Бѣлаго». 

Мгновенно все смолкнетъ и слушаетъ с ъ 
напряженнымъ вниманіемъ поучительную ста-
ринную пѣеню, а женщины, еще и расхныка-
ются: Но годъ отъ году все меньше и меньше 
становится у насъ такихъ пѣвцовъ, нашихъ рьіг 
лешпиковъ. Можетъ быть, спустя еще одно по-
колѣніе, у насъ уже вовсе исчезнутъ старин-
ныя пѣсни. Извѣстно, что народъ болѣе ин-
тересуется мотивомъ пѣсии, чѣмъ самымъ ея 
содержаніемъ; поэтому собирателю пѣсень по 
большей части приходится слышать только от-

рывки пѣсень, полпыя-же пѣсни можно узнать 
только отъ старожиловъ, которые у ж е д о ж и -
ватотъ свой в ѣ к ъ . Но кронѣ этого, мѣщанское 
образование, состоящее в ъ ношоиіи модиаго 
платья, да въ пѣиіи сладко-приторныхъ лакей-
скихъ романсовъ, иачинаетъ мало по малу 
втѣснятся и въ казачью жизнь. «Желтый 
бѣсъ у ж ъ на столъ взлѣзъ» говорятъ верховыя 
казачки о самоварѣ ; а патраманиицы, юло-
швейницы да корзинпщы ( * ) жеманно р а с -
пѣваютъ по сташщамъ свои, лакейскаго из -
дѣлія, романсы. 

Казаки народъ в ъ высшей степени пѣвучій. 
Свадебная-ли жизнь среди богатыхъ приволій, 
вѣчпая и тревожная дѣятельность въ борьбѣ 
съ басурманами, а можетъ быть, п участіе 
всего народа в ъ иптересахъ общественной жизни 
своей старины, были причиною развитія такой 
пѣвучести. Какъ-бы то инбыло, а казакъ почти 
при всякомъ случаѣ поетъ пѣсшо; будетъ-ли 
то пѣсня о старинѣ , или о дорожеиькѣ не 
широкой, или просто одни звуки безъ смысла: 
вздунай-паючіай. Въ одной старинной казачьей 

(*) Такъ пазываютъ въ верховыхъ стапицахъ жешцинъ, 
который мѣняютъ родпой кубилекъ и коцпакъ на модный платья 
и прически. 



пѣснѣ говорится о томъ, какъ казаки разгули-
ваютъ ио Волгѣ -матушкѣ , в ъ изукрашенныхъ 
стружечкахъ: 

«Они веслами гребутъ, сами пѣсенки поютъ; 
Они хвалятъ, величаютъ православнаго Царя, 
А брапятъ они, кляпутъ воеводу, 
Что, съ женою и съ дѣтьми и съ внучатами; 
Заѣдаетъ воръ-собгка наше жалованье, 
Кормовое годовое наше денежное; 
Да еще же не пущаетъ насъ по Волгѣ погулять; 
Въ низъ по Волгѣ погулять, вздунайнаго воспѣвать». 

Какъ видно, воспѣвать вздунаіінаго казаки 
считали однимъ и з ъ признаковъ своей воль-
ности, и воеводамъ не понутру были эти пѣсни, 
сложившіяся в ъ средѣ свободнаго народа и 
выставляюіція на видъ І ІХЪ злоупотрсбленія. 

Не говоря у ж е о такихъ в а ж н ы х ъ событіяхъ 
Донской исторіи, какъ бунтъ Разина, Була-
вина, бѣгство Некрасова, о которыхъ сложи-
лися цѣлыя цыклы нѣсень; но и болѣе частыя 
случаи общественной и семейной жизни каза-
ковъ иногда выражаются в ъ пѣсиѣ . Такъ, 
однажды, на редутѣ , вслѣдствіе оплошности 
самыхъ казаковъ, перерѣзали всю казацкую 
команду; сейчасъ-же по горячпмъ слѣдамъ сло-
жилась пѣсня о приказномъ, Агуроевѣ сынѣ , 

какъ онъ, оставшись одинъ въ ж и в ы х ъ изъ 
своей команды, причитаетъ иадъ своими одно-
сумами. Вызываютъ въ главное войско про-
винившагося въ чемъ-то полковника Араканцова, 
и такой частный случай послужилъ сюжетомъ 
пѣсни. Казакъ убилъ свою нелюбую жену, и 
убійство скрылъ отъ дѣтей, но правда вышла 

' наружу и вотъ сложилась пѣсня о томъ, какъ 
«мужъ жену журилъ, браиилъ и убить грозилъ)). 

Кромѣ того, нельзя не замѣтнть характерную 
особенность Донскихъ п ѣ с е и ь , на которую^ 
указалъ еще Бѣлиискій. Это вѣриое представ- \ 
леніѳ историческихъ фактовъ. Т а к а я особен-
ность условливается конечно самою жизнію 
казаковъ. Какъ члены Всевеликаго войска, ка- < 
заки, всегда принимали дѣятельное участіе во { 
всѣхъзамѣчательныхъ историческихъ событіяхъ ; 
и многія историческія имена имъ были лично j 
хорошо знакомы, а не поиаслышкѣ только или 
преданію. Поэтому-то прошло около 2 0 0 лѣтъ, 
и досихъ поръ поютъ на Дону «о Царевѣ по-
с л а н н и к , Ссменѣ Константниовичѣ Карамыше-
в ѣ , — о вѣрномъ служителѣ Государевомъ, Иванѣ 
Матвѣевичѣ Краснощековѣ ,—объ измѣнщичкѣ 
Игнатушкѣ Ивановичѣ І І е к р а с о в ѣ , — о воеводѣ , 

1. 



Князѣ Данилѣ Александровичѣ Реппинѣ , и о 
другихъ. 

Между Донскими пѣснями есть много с в о е -
образныхъ варьянтовъ общихъ Великорусскихъ 
пѣсень. Очень часто добрый молодецъ у насъ 
преображается в ъ Донскаго казака и больше 
малолѣточка,—часто ракитовъ к у с т ъ — в ъ коня 
добраго, въ лошадь вѣрную,—родная сторо-
н у ш к а — в ъ славный тихій Донъ. Даже о Вла-
димірѣ—красномъ солнышкѣ , о Добрынѣ Ни-
китичѣ и Садко-купцЬ, у насъ поются такіе 
варьянты, которые мнѣ еще не приходилось 
встрѣчать в ъ извѣстныхъ сборникахъ пѣсень и 
которые указываютъ на отличительныя особен-
ности казачьяго быта. Очень естественно, что 
въ казачьихъ станицахъ, лежащихъ в ъ сосѣд-
ствѣ съ Великорусскими губерніями, мы встрѣ -
чаемъ варьянты пѣсень, ближе подходящіе подъ 
общіе Великорусскіе, напримѣръ в ъ округахъі 
Хоперскомъ и отчасти Усть-медвѣдицкомъ. З д ѣ с ь - ' 
то поютъ о Владимірѣ, Добрынѣ , С а д к о , — г о -
ворятъ чистымъ Великорусскимъ—Рязанскимъ 
говоромъ, носятъ Великорусскій сарафаиъ и 
поршни. Станицы, лежащія по среднему теченію 
Дона, составляютъ, какъ говорятъ, серцевину 
истиннаго Донскаго качества. Удаленный отъ 

другихъ губерній, но в ъ сосѣдствѣ с ъ обшир-
ными Задонскими степями, эти станицы въ 
теченіи всего 1 8 - г о столѣтія подвергались почти 
безпрерывнымъ набѣгамъ Кубанскихъ и Тер-
скихъ Татаръ, что, б е з ъ сомиѣнія, не мало 
способствовало образованію отличительныхъ 
особенностей в ъ жизни и характерѣ середин-
цевб, какъ называютъ казаковъ этихъ станицъ. 
Вслѣдствіе такихъ то историческихъ обстоя-
т е л ь с т в у з д ѣ с ь сложилось множество пѣсень 
и преданій о Т а т а р а х ъ , о Черкескомъ плѣнѣ , 
о разорѣніяхъ Татарскихъ. Господствующей 
здѣсь Рязанскій говоръ значительно и с п е щ - , 
ренъ наплывомъ Татарскихъ с л о в у с а м ы е / 
ж е н с к і е н а р я д ы : кубилеки, бизилики, чуреки 
свидѣтельствуютъ о значительной долѣ Татар-
скаго вліянія на домашній бытъ серединцевъ. 
Трудно обозначить опредѣленныя границы ме-
жду «верховыми», «серединцами» и «низовыми» 
к а з а к а м и , — п о э т о м у нельзя сказать положи-
тельно, с ъ какой станицы внизъ по теченію 
Дона начинаются низовые; но ихъ не трудно 
отличить по говору, в ъ которомъ Малороссій-
скія слова , подъ вліяніемъ мягкаго Р я з а н с к а г о 
говора, получили своеобразный характеръ, да 
и в с ѣ другія слова выговариваются з д ѣ с ь до 



приторности—мягко. Жѳнскія кубилеки и кол* 
паки з д ѣ с ь встрѣчаюгся у ж е р ѣ ж е , замѣняясь 
платьями модныхъ покроевъ,—модные романсы, 
с ъ тощимъ сентиментальнымъ содержаніемъ, 
вытѣсняютъ в с е болѣѳ и болѣе безъ иск у с т * 
вениыя народныя пѣснн. 

ІГакъ какъ казакъ прежде всего воинъ и 
военные походы, битвы с ъ непріятелями, с о -
ставляли главную цѣль его жизни, то воспо-
минанія объ этихъ походахъ и битвахъ заняли 
видное мѣсто в ъ Доискихъ п ѣ с н я х ъ . По п ѣ с -
нямъ мы можемъ прослѣдить в с ю исторію ка-
зачей с л у ж б ы , ея характеръ и цѣль, отъ Е р -
мака до настоящаго времени. Такъ еще в ъ 
отдаленную отъ насъ эпоху , казаки, не только 
Донскіе, но Гребенскіе и Яицкіе, группируясь 

^около своего геніальнаго атамана Ермака Ти-
мофеевича, собирались воединый кругъ и д у -
мали думушку е д и н у ю . . . . 

«Какъ зима-то проходить все холодная, 
Какъ и лѣто настаетъ, братцы, лѣто теплое, 
Да пора ужъ намъ, братцы, во походъ идтить». 

В ъ чемъ состояли эти походы, на какую 
мѣстиость направлены они были, на это от-
вѣчаетъ цѣсня такими словами: 

«Какъ гуляли мы, братцы, по синю морю по Хва-
лынском у, 

Разбивали мы, братцы, бусы, корабли, 
Какъ и тѣ-то кораблики, братцы, не орлепые». 

Тоже самое говоритъ и другой воровской 
атаманъ, Степанъ Тимофеевичъ, обращаясь къ 
собравшейся около него голи Кабацкой, или 
голыдьбѣ : 

«Судари мои, братцы, голь кабацкая! 
Поѣдемъ мы, братцы, па сине море гулять, 
Разобьемъ мы, братцы, басурмански корабли, 
Возьмемъ мы, братцы, казны сколько надобно». 

Хотя въ приведенныхъ пѣсняхъ говорится 
о походахъ и подвигахъ только «воровскихъ» 
к а з а к о в ъ , — т о есть не покорныхъ и не по-
слушныхъ верховному правительству,—но в ъ 
ту эпоху служба и коренныхъ казаковъ по 
характеру своему ничѣмъ не отличалась отъ 
воровскихъ походовъ. В ъ самомъ главномъ 
войскѣ , во Черкаскомъ г о р о д к ѣ , — к а к ъ говоритъ 
народная п ѣ с н я , — казаки пьютъ, г у л я ю т ъ , 
сидятъ по бесѣдушкамъ; • одна у нихъ дума и 
забота: 

«Не поставили-бы они, (Азовцы), башеньки на усть 
рѣчки Каланчи, 

Не перекинули-бы цѣпи чрезъ славный, тихій Донъ! 



— и — 

Ужъ нельзя намъ, братцы, будетъ во сине море пройтить, 
По синю морю гулять, зипуновъ-то доставать». 

Къ этому-жѳ періоду казачей жизни можно 
отнести пѣсню о Садко, богатомъ г о с т ѣ ; только 
в ъ нашемъ варьянтѣ этотъ Садко является не 
Новогородскимъ купцомъ, желающимъ своею 
песмѣтною казною закупить в с ѣ товары Ново-
г о р о д с к і е , — н е искуснымъ гусельникомъ, потѣ -
шающимъ своею игрою Царя водяника, а про-
сто горшечнымъ торговцемъ, который в ъ Царь-
Градѣ , во глупомъ хмѣлю похваляется не только 
богатствомъ, но и тороватостію: 

«Во славномъ во городѣ, во Царѣ-Градѣ, 
Во Царѣ-Градѣ—во Царскомъ кабакѣ, 
Пьетъ-то Садко, напивается, 
Во глупомъ-то хмѣлю похваляется: 
—Какъ нѣту Садка богаче его, 
Богаче его—тороватѣй его; 
Всю Россеюшку я повыкуплю, 
Чисто-на-чисто вѣничкомъ повымету! — 
Да бѣда на Садка:—рядочки горшечные 
Скоро жгутъ, да скорѣй того и дѣлаютъ; 
Нагружаетъ Садко тридцать кораблей, 
Тридцать кораблей—и одинъ корабль; 
Пущался Садко въ Океанъ-море, 
Въ святое озеро Ялынское. 
Всѣ кораблики въ море поплыли, 

Но Садковъ-то корабль на морѣ становится 
Знать на камушку, знать на бѣлому. 
Воскричитъ-то Садко громкимъ голосомъ: 
«Вы, братцы мои, гости корабелынички, 
«Ну вы рѣжьте жеребочки Кугинные, 
«Пущайте ихъ въ сине море». 
Ну, всѣ жере'ы въ море поплыли, 
Ну, Садковъ-то жеребъ—какъ ключь ко дну. 
Воскричитъ Садко громкимъ голосомъ: 
«Вы друзья мои, гости корабельнички, 
«Не бранилъ-ли изъ васъ кто отца—матери? 
«И не клялся-ли изъ васъ кто родомъ-племенемъ? 
«Ну, вы рѣжьте жеребы всѣ таволжанные, 
«Вы пущайте ихъ въ Океанъ-море». 
Ну всѣ жеребы въ море поплыли, 
Ну Садковъ-то жеребъ—какъ ключь ко дну». 

Участь Садка, обречепнаго судьбою на гибель 
за его хвастливыя, безумныя рѣчи,—повторяет-
ся и с ъ другимъ добрымъ молодцомъ, с ъ л у ч -
шнмъ в ъ полку Есаулышкою, котораго по-
кинули казаки-други на пустынномъ островѣ : 

«Закричалъонъ, зашумѣлъсвоимъ громкимь голосомъ: 
Вы, братцы мои, станичинички, мои однокашнички, 
Не покиньте меня на чужой дальней сторонушкѣ, 
Перевезите мою головушку на родимую сторонушку»! 

Слѣдующая пѣсня рисуетъ намъ новую кар-
тину казачей жизни изъ этой отдаленной отъ 



насъ эпохи. По синему морю плыветъ изу-
крашенное суденышко, на которомъ сидитъ 
самъ Турецкій Наша. 

«Передъ нимъ-то стоитъ младъ Донской казакъ, не-
вольничекъ, 

Стоитъ-то онъ, молодецъ, какъ свѣча горитъ». 

Турецкій ГІаша загадываетъ ему три з а г а -
дочки, обѣщаясь за разрѣшеніе ихъ отпустить 
его изъ неволи на славный тихій Донъ. 

И такъ, гулянье на легкихъ стружечкахъ по 
синю морю Хвалынскому, или озеру Ялынско-
му, разбиванье бусовъ кораблей, торговыя 
сношеиія с ъ Царь-Градомъ, грожнваиье на 
осгровахъ легкими партіями и наконецъ суро-
вый плѣнъ Турецкій—вотъ какія факты пред-
ставляютъ намъ казачьи пѣсни этого періода. 
Вмѣстѣ с ъ тѣмъ эти-же пѣсии указываютъ на 
то, что во в с ѣ х ъ болѣе в а ж н ы х ъ иредпріятіяхъ 
и походахъ, вмѣстѣ с ъ Донскими казаками, 
принимаютъ участіѳ Яицкіе, Гребенскіе и З а -
порожскіе. Какъ скоро нужно какой нибудь 
вопросъ разрѣшить с ъ общаго согласія , то 
собирается всегда войсковой к р у г ъ , в ъ кото-
ромъ главное мѣсто по численности и какъ 
коренные жители, занимаютъ Донскіе казаки, 

ч 

но тутъ-жѳ дается мѣсто и право голоса Яиц-
кимъ, Гребенскимъ и Запорожскимъ. Начиная 
с ъ пѣсень о завоеваніи Сибири Ермакомъ и, 
оканчивая Азовскимъ походомъ Петра, вездѣ 
выходцы с ъ Яика, с ъ Запорожья думаютъ въ 
войсковомъ кругу думушку единую с ъ Дон-
скими казаками, какъ равноправные с о г р а ж -
дане. Какъ видно, наши предки не были столько 
щекотливы относительно своихъ правъ на и с -
ключительное участіѳ в ъ дѣлахъ управленія и 
войны. Доступъ былъ открытъ для каждаго, 
желающаго сказать свое слово въ кругу и 
принять участіе в ъ п о х о д ѣ , также какъ и 
выходъ изъ казачества никому не возбранялся. 

Мы видимъ, что походы и войны казаковъ 
этого времени были по преимуществу морскіе, 
направленные противъ сосѣднихъ непріятелей: 
Крымцевъ и Азовцевъ; сухопутные-же походы 
были очень рѣдки, да и то поболыпей части 
пѣшіе. В ъ казачьихъ п ѣ с н я х ъ , относящихся 
по содержанію своему к ъ 1 7 - м у етолѣтію, мы 
еще не встрѣчаемъ упоминаній о к о н ѣ , — л о -
шади вѣрной, какъ постоянномъ товарищѣ ка-

/<у ^ з а к а во в с ѣ х ъ его походахъ. В ъ несчастіи, въ 
£ горѣ или в ъ предсмертный минуты, добрый 

^ молодецъ обращается с ъ рѣчью ne къ коню вѣр-

\ 



ному, какъ своему товарищу, а либо къ зеле-
ной дубровушкѣ , либо къ солнцу красному. 
В ъ продолжеиіи 1 7 - г о и даже в ъ началѣ 1 8 - г о 
столѣтій казаки извѣстны были не какъ на-
ѣздники, a болѣе какъ искусные моряки; о ч е -
видно самыя условія ихъ жизни развили в ъ 
нихъ ловкость и снаровку къ морскому д ѣ л у , 
умѣнье владѣть и весломъ, и кистенемъ и 
саблей вострою; поэтому-то до самаго конца 
1 8 - г о столѣтія правительство очень часто на-
значало значительную часть казаковъ для флот-
ской с л у ж б ы , и они считались искусными ма-
тросами. 

Пѣсня объ атаманѣ Фролѣ Минаевичѣ изобра-
ж а е м переходную эпоху в ъ жизни к а з а ч е -
с т в а . Извѣстно, что когда при Петрѣ Вели-
к о м у Азовъ былъ возвращенъ обратно Туркамъ, 
то для казаковъ, такимъ образомъ, закрылся 
выходъ в ъ море и негдѣ имъ стало добывать 
зипуновъ. Сильная-же к р ѣ п о с т у построенная 
не далеко отъ Черкаска, сторожила надъ дѣй-
ствіями и х ъ и удерживала отъ своевольныхъ 
морскихъ поисковъ надъ бусурманами. Вслѣд-
ствіе такихъ-то скрутныхъ обстоятельствъ, с о -
бираются воединый войсковой кругъ казаки 
Донскіѳ , Гребенскіе,3апорожскіе-хохлачи, около 

своего любимаго атамана Флора Минаеви^а; 
положили они единой думушкой послать чело-
битье Царю с ъ Флоромъ Минаевичемъ о томъ, 
что нечѣмъ на Дону имъ кормиться 

«Залегли пути дороги за сине море гулять^ 
А не стало намъ добычи на синемъ морѣ^ ) 
И на тихомъ Дону на Ивановичѣ». S 

Царь Петръ Алексѣевичъ мудро разрѣшилъ 
челобитье казаковъ и такъ отвѣтилъ на слезное 
моленіе Фрола Минаевича: 

«У тебя, у атамана, есть казачій судъ, 
Суди правдой по тому суду, 
Живи съ казаками на Дону во миру». 

Но не пришлось казакамъ жить во миру. 
Новыя историческія обстоятельства вызвали 
ихъ на новый театръ воѳнныхъ дѣйствій, и 
к а к ъ - б ы помогли ихъ горю. Съ .начала 1 8 - г о 
столѣтія являются новые, опасные сосѣди ка-
заковъ —кубанскіе и терскіѳ—татары. Черезъ 
обширныя южныя степи, не защищаемыя и 
незаселенный ни кѣмъ, то и дѣло быстро на-
бѣгали огромный орды татаръ; пограбятъ, по-
ж г у т ъ , бывало, казачьи городки, заберутъ 
полонъ и, также быстро исчезнутъ въ степяхъ, 
какъ и явились, Противъ талихъ-то, незван-



и ы х ъ и не прошенныхъ гостей, появлявшихся 
почти внезапно передъ самыми жилищами к а -
з а к о в ъ и также внезапно и с ч е з а в ш и х ^ нужно 
было дѣйствовать одинаковымъ-же способомъ, 
такими-же быстрыми набѣгами. Для казака п о -
надобился и быстрый конь, и летучій арканъ 
и меткая пуля,—мѣстомъ его подвиговъ стала 
раздольная степь, вмѣсто прежняго с и н я - м о р я . 
Болѣе чѣмъ полтораста лѣтъ длилась эта борьба 
и, по необходимости, развила в ъ казакахъ и с -
кусное наѣздничество, ловкость, быстроту в ъ 
набѣгахъ и удивительную сметливость и и з -
воротливость въ самыхъ трудныхъ с т ы ч к а х ъ . 
Конь сдѣлался для казака постояннымъ товари* 
щемъ в с ѣ х ъ его подвиговъ, его другомъ и 
повѣреннымъ в с ѣ х ъ его тайнъ. Битвы с ъ Ку-
банцами, Терцами пришлось выдерживать почти 
исключительно одному донскому к а з а ч е с т в у , — 
поэтому-то в ъ п ѣ с н я х ъ этого времени у ж е н ѣ т ъ 
упоминаній о яицкихъ, гребенскихъ и запорож-
с к и х ъ казакахъ. 
; Пѣсни, изображающія намъ этотъ періодъ 

казачей жизни, довольно многочисленны и 
«считаются любимыми между казаками. Онѣ 
предетавляютъ намъ по большей части суровыя, 
грустный картины этой полуторастолѣтней борь-

бы и кровавые случаи изъ тогдашней казачей 
жизни. Мотивъ и х ъ в ъ высшей степени з а -
унывный. И тѣни нѣтъ того молодецкаго в е -
селья, казачьяго р а з г у л у , какимъ отличаются 
нѣкоторыя пѣсни временъ Разина! И дѣйстви-
тельно, здѣсь было не охочее гулянье по синю-
морю, или Волгѣ -матушкѣ ; а тяжелая, почти 
безпрерывная война, вызванная необходимостію, 
чувствомъ самосохранения. Дѣйствіе в ъ этихъ 
пѣсняхъ происходитъ по большей части « н а 
Линіи — на Линеюшкѣ , между Кумъ рѣки, 
между Терекомъ, на проклятой Грузинской 
сторонушкѣ» ,—или просто «среди пути, среди 
дороженьки». Самая распространенная у насъ 
пѣсня, повторяющаяся во множествѣ варьян-
товъ, изображаетъ намъ, что въ чистомъ полѣ , 
подъ кустикомъ, лежитъ младъ Донской казакъ, 
весь изрубленный, в ъ широкую грудь сквозь 
прострѣленный : 

\ 
Передъ нимъ-то стоитъ его вѣрный конь, 
Онъ копытомъ бьетъ во сыру землю, 
Выбилъ яму по колѣно онъ; 
Своего будитъ онъ хозяина: 
«Ты встань, пробудись, добрый молодецъ, 
«Ты хозяинъ мой, младъ Донской казакъ! 
«Ты садись на меня—слугу вѣрнаго, 



«Понесу я тебя да на тихій Донъ». 
Какъ коню-то млодецъ рѣчь возговорилъ: 
«Ужъ-ты конь, ты мой конь, товарищъ вѣрный мой! 
Не поднять ужъ тебѣ добра молодца. 
Ты отбей, оторви шелковой чумбуръ, 
И бѣги ты, мой конь, да на тихій Донъ, 
Ты не стежкою, не дорожкою, 
Ты тропинкою все звѣриною, 
Куда травушка-ковылушка лежитъ, 
Тамъ холодная креничинька бѣжитъ. 
ЗлодѣЙ турчинъ не поймаетъ тебя 
И татаринъ не осѣдлаетъ тебя. 
Прибѣги-же ты, конь, къ моему ко двору, 
Копытомъ ударь у вереички; 
Тогда выйдетъ къ тебѣ вдова старая, 
Вдова старая, мать родная моя, 
Станетъ тебя про сына спрашивати : 
Не убилъ, не утопилъ-ли ты его, 
Во чистомъ полѣ положилъ ты его? 
Ты скажи: онъ жениться захотѣлъ, 
Обнимаетъ поле чистое теперь». 
Такое трогательное участіе коня в ъ судьбѣ 

своего хозяина выставляется во многихъ н а ш и т ь 
пѣсняхъ. В ъ вышеприведенной п ѣ с н ѣ , осиро-
тѣлый «душа добрый конь» тропинкою звѣриною 
пробирается изъ дальней татарской сторонушки 
на тихій Донъ, такъ, что и турчинъ не пой-
маетъ его и татаринъ не осѣдлаетъ его. 
Здѣсь представляется не вымыселъ народной 

фаитазіи, а можетъ быть, опоэтизированный, 
дѣйствительный фактъ. В ъ старину, какъ р а з -
сказываютъ, часто бывали такіе случаи: убьютъ, 
или возьмутъ въ плѣнъ казака, злые татары, 
а конь е г о , не пойманный врагомъ, пустын-
ными степями, по звѣздамъ, пробирается на 
Донъ, прямо на дворъ своего хозяина, и тутъ-
то начинаются надъ нимъ слезныя причитанья 
престарѣлой матери или молодой ж е н ы . 

Е с л и казакъ — безъ коня, то онъ, или в ь 
плѣну, или в ъ болыномъ несчастіи; не осѣд-
ланъ конь, не з а н у з д а н ъ — з н а ч и т ь или у б и т ъ 
казакъ, или тяжело раненъ; худъ ли, у н ы л ъ 
конь—опять значить еъ хозяиномъ случилось 
какое нибудь горе. Однажды по дорожкѣ , по 
которой прежде этого ни пѣшаго, ни коннаго 
слѣду не было, проходилъ казачій п о л к ъ : 

За полкомъ-то бѣжитъ душа добрый конь, 
Черкеское сѣделичко на боку несетъ, 
А тесмянное уздечко на ухѣ виситъ, 
Шелковыя поводьица ноги путаютъ, 
А за нимъ-то гонитъ младъ Донской казакъ, 
Онъ кричитъ-то своему коню вѣрному: 
«Ты постой, подожди, душа добрый конь, 
Не покинь-ты меня, одинокова; 
Безъ тебя не уйтить отъ чеченцевъ злыхъ». 



К а к ъ в о м н о г о м ъ н а п о м и н а е т ъ н а м ъ э т а 
п ѣ с н я , р а с п р о с т р а н е н н о е м е ж д у к а з а к а м и га-
данье по мѣспцу ! В ъ я с н у ю л у н н у ю ночь 
в ы х о д и т ъ г а д а л ь щ и ц а н а с р е д и н у д в о р а и з а -
с т а в л я е т ъ м а т ь - л и , не п о л у ч а ю щ у ю у ж е д а в н о 
н и к а к и х ъ в ѣ с т е й о с ы н ѣ или ж е н у с л у ж и в а г о , 
с ъ н а п р я ж е н н ы м ъ вниманіемъ с м о т р ѣ т ь н а 
п о л н у ю л у н у . И м е р е щ и т с я и м ъ , что п р о х о д и т ъ 
ч е р е з ъ м ѣ с я ц ъ в е с ь к а з а ч і й п о л к ъ , к а з а к ъ по 
к а з а к у , в с ѣ р а д о с т н ы и в с ѣ в е с е л ы , а и х ъ 
к р о в н а г о в с е н ѣ т ъ , д а н ѣ т ъ . П о з а д и т о л ь к о 
в с е г о п о л к а , что н а з ы в а е т с я , в ъ х в о с т ѣ е г о , 
п о к а з ы в а е т с я и х ъ ж е л а н н ы й - п ѣ ш і й , у с т а л ы й и 
ч е р н ы й , к а к ъ запуха. 

З а р ѣ ч у ш к о ю , з а К у б а н у ш к о ю , у м и р а е т ъ отъ 
т я ж е л ы х ъ р а н ъ м л а д ъ д о н с к о й к а з а к ъ , м а л о л ѣ -
т о ч е к ъ , но в ъ т я ж е л ы е п р е д с м е р т н ы е м и н у т ы 
у него одна д у м а , одна з а б о т а — коня с в о е г о 
с п а с т и . 

Чтобъ турчинъ не поймалъ-бы его, 
И татаринъ не осѣдлалъ бы его. 

И н о г д а конь для к а з а к а с т а н о в и т с я не только 
з а д у ш е в н ы м ъ д р у г о м ъ , но и с т р о г и м ъ м е н т о -
р о м ъ , б л ю с т и т е л е м ъ е г о н р а в с т в е н н о с т и . К а -
з а к ъ х о л и т ъ и л е л ѣ е т ъ « д у ш е ч к у д о б р а г о к о н я , 
с в о ю у т ѣ х у и в е с е л ь е во ч и с т о м ъ полѣ» а в с е -

а т а к и конь х у д ъ и не в е с е л ъ и н а р а с п р о с ы 
1 с в о е г о х о з я и н а о т в ѣ ч а е т ъ такими горькими 

упреками з а е г о б е з п у т н у ю ж и з н ь : 
Не тяжело на мнѣ сѣдельце Черкеское, 
Не тяжелъ ты и самъ на мнѣ, 
А тяжелъ-то мпѣ твой Царсвъ кабакъ. 
Какъ и часто ты зелена вина напиваешься, 
Да садится на меня, на добра коня, 
На обои боки мои ты вихляешься, 
Мною, добрымъ конемъ выхваляешься, 
Оттого-то я худъ и ые веселъ стою! 

В е л и ч а й ш е е и е с ч а с т і е для к а з а к а , к о г д а конь 
е г о у т о м и т с я , у с т а н е т ъ в о в р е м я п о х о д а . Х о р о ш о 
е щ е , е с л и м е ж д у односумами о т ы щ е т с я р о д и -
мый б р а т е ц ъ , к о т о р ы й , по ч у в с т в у р о д с т в а , 
никогда н е покинетъ е г о в ъ г о р ѣ ; в ъ п р о т и в -
номъ с л у ч а ѣ , о т с т а в ш е м у о т ъ т о в а р и щ е й , о д и -
нокому среди п у с т ы н н о й с т е п и , с ъ у с т а л ы м ъ 
к о н е м ъ , у г р о ж а е т ъ с у р о в ы й Т а т а р с к і й п л ѣ н ъ : 

<«А изъ Крыму-ли, изъ Нагаю, 
A ѣхали два братца родимые, 
Подъ большимъ-то братомъ копь уставаетъ, 
A меньшій за большаго умираетъ: 
«А и гой еси, мой братецъ родимый! 
А я тебя, братецъ, по сверстиѣе, 
Я пѣліа ту дороженьку повыйду». 

В ъ н а ш и х ъ п ѣ с і і я х ъ , п о с л ѣ родимой м а т у ш -
2 



к и , родной б р а т с ц ъ п р и н и м а е м в е е г д а и с к р е н -
нее у ч а с т і ѳ в ъ с у д ь б ѣ д о б р а г о молодца. О ч е н ь 
часто в ъ н и х ъ и з о б р а ж а е т с я родственная, 
б р а т с к а я л ю б о в ь , д о х о д я щ а я до с а м о о т в е р ж е -
н і я ; б р а т ь я д ѣ л я т с я и р а д о с т і ю , но б о л ь ш е 
т о г о г о р е м ъ . Н е д а р о м ъ молодецъ, о б р а щ а я с ь 
к ъ с в о и м ъ т о в а р и щ а м ъ , — о д н о с у м а м ъ , одио-
к а ш н и к а м ъ , — в с е г д а и а з ы в а е т ъ и х ъ , братцы 
мои, братцы, с л о в а м и , у к а з ы в а ю щ и м и на д у -
х о в н о е с р о д с т в о по о р у ж і ю , по ж и з н и , и по 
ч у в с т в а м ъ . Р о д с т в е н н ы й , п а т р і а р х а л ь н ы я отно-
ш е н і я , к а к ъ отличительная черта Р у с с к а г о н а -
р о д н а г о б ы т а , п р о я в л я ю т с я с ъ б о л ь ш е ю с и л о ю 
в ъ к а з а ч е й ж и з н и , г д ѣ , среди п о с т о я н н ы х ъ 
т р е в о г ъ и б и т в ъ , ч а щ е п р и х о д и т с я д о к а з ы в а т ь 
и х ъ на с а м о м ъ д ѣ л ѣ . И з в ѣ с т н о , что у н а с ъ , 
на Д о н у , д о л г о е время к о м а н д ы , о т р я д ы , п о л к и 
ф о р м и р о в а л и с ь по станично, т а к ъ что отецъ 
ш е л ъ в м ѣ с т ѣ с ъ с ы н о м ъ , б р а т ъ с ъ б р а т о м ъ , 
племянникъ с ъ дядей. Р а з с к а з ы в а ю т ъ - ж с , что 
в ъ ополченіи 1 8 1 2 г о д а , п р е с т а р ѣ л ы й п а т р і -
а р х ъ — д ѣ д ъ в ы с т у п а л ъ в ъ п о х о д ъ с ъ м н о г о -
ч и с л е н н ы м ъ п о т о м с т в о м ъ с ы н о в е й и в н у к о в ъ . 
О ч е н ь е с т е с т в е н н о , что в ъ б и т в а х ъ к а з а к у 
п р и х о д и л о с ь о т с т а и в а т ь не только с е б я , но и 
б л и з к а г о р о д и ч а . Т а к и м ъ о б р а з о м ъ , с о е д и н е п -

и ы е крѣпкими у з а м и р о д с т в а , с п л о ч е н н ы е в ъ 
одно ц ѣ л о е д у х о в н ы м ъ р о д с т в о м ъ по ( (Батюшкѣ 
тихому Дону И в а н о в и ч у » , к а з а к и о к а з ы в а л и 
чудеса х р а б р о с т и , приводивгаія в ъ удивленіе 
л ю д е й , н е п о н и м а ю щ и х ъ этой внутренней с в я з и 
между атаманами-молодцами, з а с т а в л я ю щ е й и х ъ 
дѣйствовать д р у ж н о , единодушно — б р а т ъ з а 
б р а т а , д р у г ъ з а д р у г а . 

ГІѢсни, в ы р а ж а ю щ і я р о д с т в е н н ы й б р а т с к і я 
отношенія, отличаются о с о б е н н о ю з а д у ш е в и о -
с т і ю . Б р а т ь я р а з д ѣ л я ю т ъ в м ѣ с т ѣ т р у д ы и л и -
шенія своей походной ж и з н и . И ничто не м о -
ж е т ъ б ы т ь г о р ш е участи д о б р а г о молодца, 
оставленного своими д р у з ь я м и — б р а т ь я м и о д и -
нокимъ в ъ с т е п и , в ъ д о б ы ч у х и щ н а г о н е п р і я -
теля . У д о б р а г о молодца н ѣ т ъ р о д и а г о б р а т ц а , 
а д р у з ь я — п р і я т е л и , в ъ в и д у б ы с т р о й н е п р і я -
т е л ь с к о й п о г о н и , не б е р у т ъ молодца з а к р у т ы 
бедра и не о б р а щ а і о т ъ в н н м а ш я па е г о м о л ь б ы 
и п р о с ь б ы . У м о л я ю щ і й г о л о с ъ п о к и н у т а г о к а -
з а к а з в у ч и т ъ б е з н а д е ж н ы м ь о т ч а я н і е м ъ и б е з ъ 
о т з ы в у з а м и р а е т ъ в ъ с т е п и . 

«Да низехопько-то красное солнышко садится, 
Подъ добрыиъ-то молодцом ь конь становится. 
— К а к ъ товарищи-то, мои братцы, в ы к ш а ю т ъ , 
А меня-то добра молодца, нокидаютъ; 



Они гребепь за гребеиь закрываются. 
На кургашекъ-то, братцы, я выходилъ; 
Я Фуражечкой махалъ,—братцы не виділи; 
И я голосомъ кричалъ,—братцы не слыхали. 
Какъ при радости—друзей, братцы, много; 
А какъ при горѣ—братцы меня покидаютъ, 
При большой кручииушкѣ меня оставляютъ, 
А сами все, гребень—за гребепь, заѣзжаютъ». 

І І о к н н у т а г о к а з а к а о ж и д а е г ь с у р о в ы й Т а т а р -
скій п л ѣ н ъ ; а кому н е и з в ѣ е т и ы ж и в у щ і е е щ е 
и до с и х ъ п о р ъ р а з с к а з ы о злой у ч а с т и , к р о -
в а в о й долѣ Т а т а р с к а г о п о л о н я н и к а ? Кому н е -
и з в ѣ с т н ы п а р о д н ы я предаиія о Ц ы м л я н с к о м ъ , 
Р о м а н о в с к о м ъ , К у м ш а ц к о м ъ р а з з о р е ш я х ъ , с ъ 
б е з к о н е ч н ы м и э п и з о д а м и о п р е б ы в а н і и в ъ 
плѣну т о г о или д р у г а г о с т а р о ж и л а — к а з а к а , а 
ч а с т о и дряхлой с т а р у х и . Я з п а в а л ъ одну с т о -
л ѣ т н ю ю с т а р у х у , н з в ѣ с т и у ю п о д ъ именемъ 
Сибирчиха, к о т о р а я е щ е помнила р а з з о р е н і е 
с в о е й станицы Т а т а р а м и и , ч а с т о , с в о и м ъ 
ломанпымъ я з ы к о м ъ , с ъ п о м ѣ с ы о Т а т а р с к и х ъ 
с л о в ъ , л ю б и л а р а з с к а з ы в а т ь о двадцатилѣтнемъ 
с в о е м ъ плѣ і іу у Т а т а р ъ . М н о г о г о р я , л и ш е и і й , 
ж е с т о к и х ъ п о б о е в ъ в ы н е с л а С и б и р ч и х а , но 
болѣе в с е г о томила е е т о с к а по родинѣ , по 
родимой с т а н и ц ѣ . В з я т а я в ъ плѣнъ д е с я т и -
лѣтней д ѣ в о ч к о й , С и б и р ч и х а и з ъ с в о е г о род-

наго я з ы к а , в ъ теченіи 2 0 - т и л ѣ т ъ , с о х р а н и л а 
в ъ памяти только н а з в а п і ѳ с в о е й с т а н и ц ы . 
П о э т о м у - т о с л о в у , к а з а к и , р а з з о р я в ш і ѳ Т а т а р -
скій а у л ъ , и у з н а л и в ъ Сибирчихѣ р у с с к у ю 
плѣнницу и к а з а ч к у . Н о , с ъ в о з в р а щ е н і е м ъ 
на р о д и и у , Сибирчиха начииаетъ г р у с т и т ь о 
с в о и х ъ д ѣ т я х ъ , п р и ж и т ы х ъ ею о т ъ Т а т а р и н а 
и о с т а в ш и х с я в ъ а у л а х ъ . Ч у в с т в о матери з а -
говорило в ъ ней с и л ь н о , и ч а с т о , п о к а ч и в а я 
с в о е ю , к а к ъ л у н ь с ѣ д о ю г о л о в о ю , с ъ н е в ы р а -
зимою т о с к о й посматривала она на ю ж н ы й 
г о р и з о и т ъ б е з б р о ж н ы х ъ З а д о и с к и х ъ с т е п е й , 
причитывая: «дѣтки мои, д ѣ т к и ! » 

Н е в е с е л ы я к а р т и н ы п р е д с т а в л я ю т ъ намъ 
п ѣ с н и о плѣнѣ Д о п с к а г о к а з а к а , «невольничка» 
у Т а т а р ъ , или Ч е р к е с о в ъ . В ъ одной и з ъ э т и х ъ 
п ѣ с е н ь д ѣ й с т в і е п р о и с х о д и т ь « з а с л а в н о ю з а 
рѣчкою з а К у м о ю , — п о д ъ к р у т ы м и , п о д ъ Б е п ь 
т о в ы м и , п о д ъ горами»: 

Иа желтыхъ песочкахъ, на разсыпчатыхъ, 
Тамъ лежалъ бѣлъ—горючь камень, 
На камушкѣ сидитъ младъ Донской казакъ, 
Въ рукахъ держитъ бѣлу грамату, 
Не перомъ писана, не чернильцами, 
Онъ писалъ письмо горючей слезой, 
Припечатывалъ крѣпкимъ разумомъ, 
ІІосылалъ письмо со скорымъ цо^домъ, 

о 



Со скорымъ посломъ, сы буйнымъ вѣтромъ, 
На батюшку, славный тихій Донъ, 
Государю—родному батюшкѣ, 
Государынѣ—родной матущкѣ: 
«Не желѣйте золотой казны, 
«Выкупайте меня сы неволюшки, 
«Сы проклятой Грузинской сторонушки». 

Не даромъ в ъ Донскихъ п ѣ с н я х ъ Грузія то 
и дѣло величается проклятой сторонушкою, 
шельмою—Грузіеіі, злодіыоіикою и д р у г и м и 
не ласкательными эпитетами; не даромъ в ъ 
нашемъ народѣ сложилась поговорка «какъ 
пойдешь в ъ Грузію, тамъ и загрузиишь», — и 
до сихъ поръ еще, з а разный проступки, одно 
изъ самыхъ тяжелыхъ наказаній для к а з а к а — 
нѣсколько перемѣнъ службы в ъ Грузіи. И 
дѣйствительно, не дешево стоила казакамъ 
«распроклятая Грузинская сторонушка»; много 
погибло Донской братіи въ ущѳльяхъ К а в к а з -
скихъ горъ отъ Черкескихъ пуль, а еще больше 
легло костьми на Грузинскихъ болотахъ, подъ 
вѣяніемъ аловреднаго воздуха . И з в ѣ с т н о , к а -
кими порѣдѣвшими Донскіе полки возвраща-
лись изъ Грузіи и кто не цомнитъ этихъ з а -
горѣлыхъ до-черна бѣлошапошниковъ, о т с л у -
жившихъ тяжелую Грузинскую службу и прі-
обрѣтшихъ неизлечимым Грузинскія болѣзни, 

отъ которыхъ одни з а другими сламливались 
даже крѣпкія желѣзиыя натуры. Считая наши 
потери въ Грузіи, мы должны брать во вни-
маніе не только погибшихъ на мѣстѣ , но и 
тѣхъ, которыхъ исподволь гнетущая грузин-
ская лихорадка,,, преждевременно сводила в ъ 
могилу у ж е у домашняго очага. И подѣломъ, 
слѣдовательно, Донской казакъ проклинаетъ 
Грузинскую сторону: 

«Ты, шельма, зюдѣюшка, Грузинская сторона, 
Безъ вѣтру и безъ вихрю изсушила молодца, 
Присушилд-черныя кудерцы ко буйной головѣ, 
Вынула кровь румянецъ съ мово бѣлаго лица, 
Заставила добраго молодца пѣшимъ ходить, 
Заставила руки въ пазухѣ носить». 

Справедливость такихъ проклятій краснорѣ-
чивѣе всего подтверждается статистическими 
фактами. Такъ мы узнаемъ, что в ъ пятнадца-
тилѣтній періодъ казачей с л у ж б ы , с ъ 1 8 2 2 г . 
по 1 8 3 7 годъ, когда не было особенно опу-
етошительныхъ войнъ и когда начались уси-
ленныя наряды нашихъ полковъ на Кавказъ и 
въ Грузію, число с л у ж и л ы х ъ казаковъ, и л и — 
что в с е равно — возмужалой части казачьяго 
населенія, нисколько не увеличилось: какъ 
было въ 1 8 2 2 году 5 8 т . т а к ъ осталось и 



въ 1 8 3 7 г о д у . Потомъ, въ теченіи 2 0 - т и лѣтъ, 
съ 1 8 4 2 по 1 8 6 2 годъ, число служилыхъ уве-
личилось только на 7 т. Куда жѳ дѣвались 
тѣ , которые в ъ тѳченіи этого времени должны 
были, по естественному ходу приращенія ца-
родонаселенія, увеличить собою казачье сосло-
вию? Неужели Турецкая, Венгерская и Крымская 
войны произвели такое опустошительное дѣй-
ствіе в ъ служиломъ сословіи казаковъ? Нѣтъ, 
непріятель, ' дѣйствующій открыто въ откры-
томъ полѣ , безлюдитъ родные полки; а раз-
бойничья рѣзня по ущельямъ, горамъ и з а с а -
дамъ, длившаяся болѣе 6 0 - т и лѣтъ и истреб-
лявшая людъ не тысячами и сотнями, а въ 
одиночку или десятками, улила горы Кавказ-
скія казачьею кровью. И какими раздираю-
щими душу воплями слышатся намъ причи-
танья Донскаго казака надъ своими погибшими 
товарищами. И з ъ всей команды уцѣлѣлъ толь-
ко одинъ казакъ и, какъ осиротѣлый, поха-
живаетъ онъ между трупами своихъ братій: 

Свои бѣлыя ручушки воламливаетъ, 
Буйной головушкой покачиваетъ: 
«Не бывать вамъ, ребятушки, на тихомъ Дону! 
«Невидать ужъ вамъ, ребятушки, своихъ женъ и дѣтей! 
«Не слыхать вамъ, ребятушки, звону колокольнаго»! 

ч 
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На причитанья добраго молодца надъ с в о -
имъ погибшимъ братомъ, чтобы онъ проснул-
ся, всталъ на его зовъ и осѣдлалъ-бы своего 
осиротѣвшаго коня, и з ъ - з а могилы, гробовымъ 
голосомъ отвѣчаетъ уже полуистлѣвшій и про-
росшій травой прайъ давно убитаго казака: 

«Не могу я встать, головы приподнять: 
Потусмѣло мое тѣло бѣлое 
Чернѣе матушки—сырой земли; 
Сквозь частыя мои ребрушки 
Камышъ—травушка проросла; 
Сквозь ретивое мое сердечушко 
Змѣя лютая проползла, 
И буйные вѣтры черные мои кудерки 
По чистому полю разнесли».... 

Теперь, Донскіе полки дослуживаютъ по-
слѣднІй годъ Грузинской службы. И скоро, 
можетъ быть, замолкнутъ навсегда между ка-
заками раздирающіе звуки слѣдующой пѣснп: 

«Охъ, ты, служба наша, нужная, 
Сторона Грузинская! 
Надоѣла ты намъ, служба, надокучила; 
Добрыхъ коной позамучила 
Частыми походами, тлжолыми подъемами; 
Положила ты, служба, 
Много казачьихъ головушекъ; 
Прослезила ты, служба, 
Много отцевъ матерей; 



Зав довила ты, служба, 
Молодыхъ молодо шекъ; 
Позасиротила ты, служба, 
Малыхъ дѣточекъ » . . . . 

Пересматривая внимательно Доискія пѣсни, 
нельзя не замѣтить, что въ нихъ рѣзко обо-
значается еще третій и уже позднѣйшій пе-
ріодъ казачой с л у ж б ы . Извѣстно, что с ъ вве-
деніемъ в ъ дѣйствіе Войсковаго иоложенія 
1 8 3 5 г . , многое измѣиилось в ъ общественной 
жизни казаковъ, а также въ ихъ военномъ 
устройствѣ . Казачьи полки получаютъ правиль-
ное устройство, является однообразіе в ъ ору-
жіи и одеждѣ , введено ностроеніе полковъ по 
артикулу, выкидываніе шашкой по темпамъ; 
но что особенно в а ж н о , — т а к ъ это учрежденіе 
образцоваго пли учсбнаго казачьяго полка, 
откуда, какъ изъ разсадипка, распространялось 
знаніе воеинаго дѣла между Донцами. Крутъ и 
тяжелъ былъ для казака этотъ переходъ отъ 
прежнихъ патріархальныхъ отношеній в ъ с л у ж -
б ѣ ; къ строгому порядкѣ и военной дисципли-
нѣ . Бородатые витязи 1 2 - г о года, в ъ своихъ 
нанковыхъ халатахъ, подпоясанные веревка-
ми, на еловыхъ стремянахъ, наводившіе пани-
ческій страхъ на Французовъ, сошли со сцены 

и живутъ только в ъ преданіяхъ; мѣсто ихъ 
заступили синіе ряды, вытянутые в ъ струнку, 
съ высокими красно-верхими киверами. «Уряд-
ники на линію))! гремитъ команда; а просто-
душные станишники боязливо вздрапшаютъ, 
они не знаютъ иикакой другой линіи, кромѣ 
«Липіи, Линеюшки, проклятой сторонушки.»/ 
Но какъ часто бываетъ, что изъ одной край-
ности впадаютъ въ другую, в ъ противуполож-
ную ей, тоже случилось и с ъ казачьей с л у ж -
бою. Въ былыя времена, какъ извѣстно, воен-
ная выправка в ъ образцовомъ полку доходила 
до мелочнаго педантизма. Фрунтовыя стоянки, 
тихій ш а г ъ в ъ 3 пріема, выкидываніе шашкой 
jno темпамъ—считались верхомъ и цѣлью обу-
ченія военному дѣлу. 

Въ такія-то тяжелые времена сложилась 
модная пѣсня «учебныхъ казаковъ» и, не 
смотря на то, что она смахиваетъ на шутли-
вый тонъ мѣщанскихъ романсовъ, содержаніе 
ея дышетъ правдивостью: 

«По утру надо вставать, 
На ученье выходить, 
Чубы на бокъ заводить. 
Вамъ ученье ничего, 
Между прочилъ тяжело; 



Стой прямо, гляди браво, 
Шашкой дѣлай хорошо! 
Какъ приходимъ по утру, 
Держатъ розокъ по пуку». 

В ъ другой пѣснѣ , чисто народной и по тону, 
и по языку, добрый молодецъ жалуется на 
свое кабацкое гулянье, которое довело его до 
конца. Записали молодца безъ очереди на 
с л у ж б у — 

А па службицѣ послѣднее житье: 
По немногу намъ тамъ жалованья даютъ: 
По три денежки у суточки, 
По пяти плетей у спинушку кладутъ.... 

По неволѣ пришлось вспомнить доброе — 
старое время, когда казаки не знали никакихъ 
учебныхъ ш а г о в ъ , никакихъ мучительныхъ 
трех-пріемныхъ маршей съ и х ъ неизбѣжными 
атрибутами: толчками, пеньками и розгами для 
ни в ъ чемъ не виноватой казацкой спины. Т е -
перь, вышеприведенныя п ѣ с н и — анахронизмъ, 
и скоро, можетъ б ы т ь , непривлекательные 
факты, помѣченныѳ этими пѣснями, изгладятся 
изъ народной памяти, благодаря наступившему 
гуманному порядку. Но лѣтъ 1 5 тому назадъ, 
эти пѣсни были еще блѣднымъ отраженіемъ 
дѣйствителыюсти. Поэтому-то, в ъ пѣснѣ о 

смерти Александра Благословеннаго, «Донской 
казакъ — малолѣточекъ, стоя безсмѣнно трое 
суточекъ на часахъ у гроба Благовѣрнаго 
Царя», такъ слезно причитываетъ надъ Г о с у -
даревымъ тѣломъ: 

На часахъ-то стоитъ младъ-ДопскоЙ казакъ, 
И стоитъ-то онъ, не смѣвяется, 
На восходъ солнца Богу молится: 
«Ты встань, ты встань, Православный Царь, Алек-

сандра Павловичъ! 
Погляди—ты на свои войска, Донскія! 
Во строю стоятъ, обучаются; 
На нихъ платьица—ровно жаръ горятъ, 
На нихъ шапочки—ровно маковъ цвѣтъ. 
Безъ-тебя-то, Царь, служба схужила: 
Познобили насъ зимой холодною, 
Поморила насъ смертью голодною».... 

Казаки всегда, и во в с ѣ х ъ с л у ч а я х ъ , оста-
ются вѣрными сынами тихаго Дона: тоже мы 
замѣчаемъ и в ъ и х ъ пѣсняхъ. Помимо того, 
что многіе казачьи пѣсни начинаются обраще-
ніемъ къ кормильцу — Дону, величаніемъ его 
разными ласкательными эпитетами, въ походѣ -
лн казакъ, въ плѣну-ли, или в ъ предсмертныя > 
минуты, вездѣ и всегда, прежде всего вспо-
минаетъ онъ родимый Донъ-Ивановичъ, а по-
томъ у ж ъ отца съ матерью, молоду жену. Въ 

з 



пѣснѣ о нашѳствіи Наполеона на Р о с с і ю , 
Александра Царь, какъ лучшую награду для 
Донцовъ з а и х ъ молодецкіе подвиги, обѣ -
щаетъ возвращеніе на родину: 
«Закричитъ-то, возгласитъ Александра Царь своимъ 

громкимъ голосомъ: 
—Иостарайтеся, мои дѣточки, казаки военные! 
Какъ и буду я васъ жаловать много кавалерами, 
Отпущу васъ, мои дѣточки, на славный тихій Донъ! 

И дѣйствительно, н и г д ѣ , можетъ б ы т ь , в ъ 
другой какой нибудь мѣстности Р о с с і и , не р а з -
вито такъ сильно чувство мѣстнаго 4 патріотиз-
ма, любви до обожанія своей родимой сторо-
нушки, какъ между Донцами. Разумѣется , при-
чины этому явленію коренятця в ъ историче-
скихъ судьбахъ Донскаго казачества , в ъ о с о -
беиностяхъ его быта и управленія. ((Глупа та 
птица, которой гнѣздо свое не м и л о » , — г о в о -
рить мудрая пословица, — а казачье гнѣздо 
куплено дорогою цѣною крови; с ъ нимъ с в я -
зано много историческихъ воспоминаній; к а ж -
дая пядь казачьей земли завоевана с ъ бою; 
каждая казачья фамилія насчитаетъ многихъ 
и з ъ своихъ членовь, отмежевавшихъ своими 
костьми Донскія земли отъ Татарщины. Да 
кромЪ того, Долецъ у себя, дома, полноправ-

ный гражданинъ, вольный к а з а к ъ ; г д ѣ - б ы о н ъ 
не побывалъ, в ъ Польшѣ -ли, Бессарабіи, или 
Финляндіи,—все таки скажетъ «У н а с ъ - т о , на 
Дону, нѳ повашему: не ткутъ, не прядутъ — 
хорошо ходятъ)). Напрасно наши п р о г р е с с и с т ы 
возстаютъ противъ этого мѣстнаго патріотизма, 
называя е г о и узкимъ и кваснымъ патріотиз-
момъ, который будто-бы развитъ в ъ Донцахъ 
въ ущербъ чувства любви къ общей нашей 
родинѣ, Р о с с і и , и который заставляетъ и х ъ 
враждебно относиться ко всему не Донскому. 
Думать такъ — значитъ вовсе не знать нашего 
народа, не понимать основныхъ особенностей 
его характера, пугать себя и другихъ п р и з -
раками воображаемаго разъединенія. По наше-
м у - ж е мнѣнію, б е з ъ мѣстнаго патріотизма и 
немыслимъ патріотизмъ общій; одно с л у ж и т ь 
какъ-бы основаніемъ другому. В ъ человѣкѣ , 
которому нелюбо мѣсто его рожденія, д ѣ т с т в а . 
трудно найти искреннее патріотическое чувство; 
космополитъ в ъ одномъ случаѣ всегда и вездѣ 
останется космополитомъ. Та страна, которая 
дорожить своими учрежденьями, своей стари-
ной, своими преданіями, всегда станѳтъ первою 
въ виду угрожающей опасности. Обращаясь 
къ пѣснямъ, мы, почти на каждомъ ш агу, 



встрѣчаемъ указанія на тѣсную, родственную 
связь всевеликаго войска Донскаго с ъ Р о с с і й -
скою земелюшкою. Если прослѣдимъ Исторію 
Донскаго казачества, то замѣтимъ, что даже 
въ эпохи самый смутныя, во времена общихъ 
волнбній, никогда казаки не обнаруживали 
желанія разорвать всякую связь съ своимъ 
общимъ отечествомъ. Напротивъ, даже голыдь-
ба, грабившая по Волгѣ Русскіе корабли и 
суда, всегда признаетъ надъ собою верховную 
власть Царя Бѣлаго. ((Мы не воры, не разбой-
ники)), говорили товарищи Сеньки Разина, «а 
удалые добрые-молодцы». «Мы сражаемся з а 
Великаго Государя», говорилъ Разинъ къ Цар-
скимъ стрѣльцамъ, ((а вы з а бояръ и измѣн-
никовъ». Кондратій Булавинъ придалъ своему 
возстанію характеръ религіознаго дѣла, при-
глашая своими прелестными письмами голо-
дранную чернь, «не давать спуску боярамъ, 
Князьямъ и нѣмцамъ-прибылыцикамъ ради 
того, что они вводятъ в с ѣ х ъ в ъ Еллинскую 
вѣру ( * ) . В ъ г р а м о т ѣ - ж е къ Царю, Булавинъ 
обнаруживаетъ полную покорность Царской 
волѣ . Въ позднѣйішй періодъ исторіи Донскаго 

(*) Разсказы изъ русской исторіи Соловьева. 

« 
казачества можно указать на множество ф а к -
товъ, которые краснорѣчиво свидѣтельствуютъ 
о глубокомъ, патріотическомъ чувствѣ Донцовъ. 
На такія-же факты указываютъ намъ и наши 
народный пѣсни. Самый распространенный, 
повторяющійся во множествѣ варьяцій, мотивъ 
этихъ пѣсень есть тотъ, что: 

Умиралъ, помиралъ младъ Допской-казакъ, V 
Среди степи, во темной ночи, 
Все за батюшку, Царя Бѣлаго. 

X . 

I I . 

Донскія семейныя пѣсни могутъ указать 
намъ, какъ сложился казачій семейный быть 
и подъ какимъ вліяиісмъ выработались его 
особенности. И з ъ исторіи извѣстно, что ка-
зачья семья, в ъ настоящемъ ея смыслѣ , явле-
ніе уже позднѣйшее, — что даже до самаго 
конца 1 8 - г о столѣтія; такъ какъ по многимъ 
казачьимъ городкамъ небыло церквей, т о — и 
небыло брака, освященнаго церковью, а было 
простое сожительство. Е . Котельниковъ, раз-

семейной жизни казаковъ Верхне-
й станицы, упоминаетъ, что даже 



* 

въ его время, — т. е . в ъ началѣ настоящего 
столѣтія,—старожилы еще помнили появленіе 
первыхъ женщинъ в ъ станицѣ . Самыя условія 
жизни казаковъ не способствовали развитію 
семейственности. Юбычай жить по 1 0 - т и или 
2 0 - т и человѣкъ в ъ одномъ куренѣ ,*съ общимъ 
х о з я й с т в о м ъ , въ одной сумѣ, и одной каіиѣ,— 
по выраженію того времени, мало допускалъ 
возможности каждому изъ однокашниковъ з а -
вестись своей семьей, своимъ хозяйствомъ. 
Казака, — какъ говоритъ народная пѣсня, — 
«воспитала и возлелѣяла не семья, не мать, а 
кормилецъ Донъ-Ивановичъ, да чужа дальня 
сторона)). 

Молодая вдова 
Да два сына родила: 
Иванушку и Василья; 
Въ китаичку повила, 
Да на тихій Донъ снесла. 
«Ой батюшка, ты тихій Донъ, 
«Принимай моихъ сыновъ! 
«Девять лѣтъ я по воду не шла, 
«На десятомъ лишь пошла; 
«Стала вдова воду брать, 
«Сталъ корібликъ подплывать; 
«А во томъ кораблѣ два братца сидятъ» 
«Два родимые, два Донскіе казака. 
«Большій сидитъ на носу, 

«А меиыній сидитъ на кормѣ, 
«И они нромежъ собой говорять: 
—Удовушка, удова! 
Да два сына родила 
Иванушку, Василья; 
И сумѣла породить, 
Не сумѣла воскормить, 
Богъ насъ воскормилъ, 
Возлелѣяла чужая сторона. 

Разумѣется, полонениыя, или выселившіяся 
изъ сосѣднихъ губерній на Донъ, женщины, 
были и первыми казачками. Пѣсни, изобра-
жающія старинный казачій бытъ, представля-
ютъ намъ факты: ^ к ъ во время дѣлежа д о -
бычи, зад у ванили одного молодца тѣмъ, чтоі 
на пай ему пала красна дѣвица, — или ^ к ъ 
молодой охотиичикъ, охотясь з а сѣрою ланью, 
добылъ себѣ в ъ жены Турчанку молодую, — 
или какъ Донской казакъ манетъ шиикарочку 
изъ Польши на тихій Донъ. Такимъ-то иутем^ 
и чужеземный элементъ входилъ в ъ формиро| 
ваиіе казачьей семьи, но подчинялся сильнѣй-
шему по своей численности элементу—Велико-
россійскому. Много было писано уже о чуже-
земномъ, и по преимуществу Татарскомь влія-
ніи на казачій бытъ, но еще но указано поло-
жительно, какъ сильно было это вліяніе и на 
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какую сторону быта оно преимущественно дѣй-
ствовало. Для рѣшеиія такого вопроса , мы 
думаемъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на Дон-
скія областиыя слова . И з ъ 2 0 0 мѣстныхъ 
с л о в ъ , извѣстиыхъ миѣ , я нашелъ т о л ь к о — 4 0 
Татарскихъ, Иерсидскихъ и Т у р е ц к и х ъ , 3 0 
Малороссійскихъ, а остальныя 1 3 0 чисто с в о е -
образныя, незаимствованныя. Татарскія слова 
с л у ж а т ъ для обозначеиія по большей части 
предметовъ женской одежды, пищи или д р у -
г и х ъ вещей. И з ъ этого видно, что Татарское 

, или вообще Азіатскоѳ вліяніе небыло такъ 
сильно, какъ думаютъ, и оно касалось только 
внѣшней стороны казачьяго семейнаго быта. 
О д ѣ в а я с ь въ кубилеки, бизилики, чуреки,—ку-
шая / ш л о в » , дулму, каимакъ,—наши казаки въ 
свои семейныя отиошеиія почти ничего не внесли 
отличительнаго отъ Великорусской, или Мало-
русской семьи. Отиошеніе между членами семьи 
сформировались чисто Р у с с к і я , и наши Татар-
ки и Турчанки, на разные тоны затянули про 
шелковую п л е т к у , — п р о грознаго свекора ба-
т ю ш к у , — п р о свекровь криво-шлыку, не привѣт-
л и в у ю , — п р о заловокъ-колотовокъ, и т. д . ; од-
нимъ словомъ, казачья семья представляла собою 

явленія, знакомыя всякому, знающему бытъ 
Р у с с к а г о простонародья. 

У ж е давольно писано о рабскомъ положеніп 
женщины въ Р у с с к о й семьѣ , о деспотизмѣ му-
жа и свекора, о безотвѣтной горькой долѣ не- ѵ 
вѣсткііг Т о ж е самое можно б ы л о - б ы подтвер-
дить десятками Донскихъ п ѣ с е н ъ , и в с ѣ эти 
сушденія примѣнить и к ъ казачей семьѣ . На 
Дону, какъ и в ъ Великороссіи, поются эти з а -
унывный пѣсни про шелковую плетку в ъ рукахъ 
ревниваго мужа, про побои свекора, про навѣты 
заловокъ; также во всей силѣ г о с п о д с т в у ю т и 
на Дону эти обрядовыя свадебныя голошеиья 
надъ дѣвичей волей, надъ русой косой, и т . п. 
Но, по нашему убѣжденію, в ъ большей части 
случаевъ в с ѣ эти заунывный пѣснн, голошеиья, 
причитанья на Дону б ы в а ю т ъ пустою формою, 
безъ с м ы с л у , обрядомъ, который перешелъ и з ъ 
старины и держится теперь еще по преданію, 
въ полной силѣ . Кому не извѣстно, что и 
теперь в ъ просто-народномъ быту жена с ч и -
таетъ своею обязанностію голосить п причи-
тывать при разставаніи с ъ мужемъ* или в ъ с л у -
чаѣ е г о смерти. А наши плакальщицы, у ко-
торыхъ на всякій случай готовы с л е з ы и риѳ -
мованиыя эпическія причитанья, не выполни-

з. 



ю т ъ - л и вѣрно и точно р а з ъ у с т а н о в и в ш і й с я 
о б р я д ъ ? П р и х о д и л о с ь мнѣ видѣть такія с в а д ь б ы ; 
З д о р о в е н н а я , лѣтъ в ъ 2 5 - т и , к а з а ч к а в ы х о д и т ъ 
з а м у ж ъ з а х у д е н ь к а г о , щ е д у ш н а г о малолѣтка и 
р а з л и в а е т с я в ъ с л е з а х ъ о своей в о л ю ш к ѣ , о 
г р о з н о м ъ м у ж ѣ , г о с п о д и н ѣ с в о е й у ч а с т и , т о г -
д а к а к ъ этотъ грозной г о с п о д и н ъ с в а л и т с я о т ъ 
порядочнаго толчка с в о е й угнетенной ж е р т в ы . 
Или такъ б ы в а е т ъ : в ы х о д и т ъ з а м у ж ъ к а з а ч к а 
по сердечному в л е ч е н і ю , з а б о г а т а г о , к р а с и -
в а г о и л а с к о в а г о м у ж а , — п о л о ж е н і е ея б у д е т ъ 
с о в е р ш е н н о не з а в и с и м о , и г о р а з д о л у ч ш е , 
ч ѣ м ъ у с е б я дома но и тутъ г о л о ш е н ь я , с л е з ы , 
причитанья. 

О с о б е н н о с т и казачьяго б ы т а не могли не п о в -
ліять на положеніе ж е н щ и н ы в ъ к а з а ч ь е й с е м ь ѣ . 
Г р о з н ы й м у ж ъ , да и то иногда только по п ѣ с -
нямъ, отвлекаемый часто отъ дома в о й н о ю , с л у ж -
бой, по необходимости п р е д с т а в л я л ъ б о л ь ш е 
с в о б о д ы и самостоятельности с в о е й ж е н ѣ / л / к о -
вницгь, и своей вѣрной с л у г ѣ . При такой с в о -
бодѣ в ъ о т с у т с т в і е м у ж а , е с т ь в о з м о ж н о с т ь в ы р -
в а т ь с я на в о л ю и з ъ душной семейной а т м о с ф е р ы 
и э н е р г и ч е с к о й натурѣ п о ж и т ь на р о с п а ш к у ; в ъ 
э т о время к а з а ч к а пріобрѣтаетъ много о п ы т -
ности и практичности в ъ х о з я й с т в е н н ы х ъ д ѣ -

л а х ъ , а та іке и ж ѳ н с к а г о умѣнья тонко и х и -
тро провести и одурачить т у г а г о на сметку с о -
жителя. В ъ н а р о д н ы х ъ п ѣ с н я х ъ т а к ъ поется про 
разстованіе м у ж а с ъ ж е н о ю , про строгіе н а -
казы м у ж а , и с м ѣ л ы е до д е р з о с т и о т в ѣ т ы ж е н ы : 

Отъѣзжалъ-то милой, да ваказывалъ: 
«По смирнѣй ты живи, моя любушка, 
Моя сизенькая ты голубушка»! 
Я пр іказу твово, милой, слушалась,-?-
Со инымъ, со малымъ я повадилась. 

В с л ѣ д с т в і е т а к и х ъ - т о о б с т о я т е л ь с т в у м е ж -
ду к а з а ч к а м и много можно встрѣтить н а т у р ъ 
иіреливыхъ, по удачному в ы р а ж е н і ю народ-
н ы х ъ п ѣ с е н ь - э и е р г и ч е с к и х ъ , с м ѣ л ы х ъ , к о т о р ы я 
постоять з а себя, недадутся в ъ обиду и ото-
мстятъ если не с и л о ю , то х и т р о с т ь ю . Н а т у -
р ы - ж е кроткія, с л е з л и в ы й , эти безотвѣтиыо 
жертвы тяжелаго семейнаго б ы т а , и и е с т а р а ю т с я 
выбиться и з ъ с в о е г о п о л о ж е н і я ; про н и х ъ - т о 
и с л о ж е н ы эти риѳмеванныя г о л о ш е н ь я , или 
иначе семейныя и с в а д е б н ы я п ѣ с н и . Н о н а р я -
ду с ъ з а у н ы в н ы м и пѣснями о г о р ь к о й у ч а с т и 
ш е н ы , у н а с ъ п о ю т с я ц ѣ л ы я сотни р а з г у л ь н ы х ъ , 
б у й н ы х ъ до н е и с т о в с т в а , ІІЛЯСОВЫХЪ п ѣ с е н ь о 
томъ, к а к ъ жена о б м а н у л а , одурачила м у ж а 
или с в е к р о в ь . В о т ъ эти-то п ѣ с н и с ъ пляской 



и с в и с т о и ъ , с ъ г о п а к о м ъ tf т р е п а к о м ъ , и в ы -
р а з и л и с о б о ю игреливыхъ ж е и ъ с ъ о ж е с т о ч е н -
н о ю м е с т ь ю ко в с ѣ м ъ н р а в с т в е н н ы м ъ о к о в а м ъ 
в ъ семейной с р е д ѣ . 

В ъ семейной ж и з н и к а з а к о в ъ ж е н щ и н а п о Л ь -
V з у е т с я г о р а з д о б о л ы и и м ъ з и а ч е н і е м ъ , ч ѣ м ъ в ъ 

В е л и к о р у с с к о й с е н ь ѣ . В ъ с т а р и н н ы х ъ п ѣ е н и х ъ 
е с т ь м н о г о указаіі ій на т о , что ж е н щ и н ы - к а -
з а ч к и принимали г о р а з д о б о л ь ш е е у ч а с т і е и 
в ъ и н т е р е с а х ъ в н ѣ - с е м е й н ы х ъ , ч ѣ м ъ в е л и к о -
р у с с к а я ж е н щ и н а . О д н а ж д ы , воевода р а с п р о -
і н ѣ в а л с я на к а з а к о в ъ , в е л ѣ л ъ и х ъ к а з н и т ь и 
в ѣ ш а т ь , и умная ж е н а а т а м а н а К а р ы г и н а п р е -
д у п р е ж д а е м с в о е г о з а г у л я в ш е г о с я в ъ к а б а к ѣ 
м у ж а о б ъ у г р о ж а ю щ е й о п а с н о с т и . 

В ь д р у г о й п ѣ с н ѣ Д о н с к о й к а з а к ъ г о р ю е т ъ о 
с в о е й р а з л у к ѣ с ъ к р а с н о й д ѣ в и ц е й , к о т о р а я м и -
ла е м у т ѣ м ъ , 

Что выкупила меня изъ тяжелой неволюшки, 
За выкупъ дала эта красна дѣвнца пять сотъ рублей, 
Тово-то, сего, стало красной дѣвицѣ ровно тысячу. 

Н о г о р а з д о ч а щ е в ъ н а ш и х ъ п ѣ с и я х ъ в м ѣ -
с т о к р а с н о й д ѣ в и ц ь і и молодой ж е н ы , в с т р ѣ -
чается родимая м а т у ш к а . П р и п р о в о д а х ъ д о б -
р а г о молодца н а с л у ж б у , по б о л ь ш е й части 

она только мать с л е з н о р а з л и в а е т с я в ъ п р и ч и -
т а н ь я х ъ , ж е н а - ж е п о л у ч а е м стротіѳ н а к а з ы 
жить по смирнгъй. У м а т е р и т о л ь к о , в ѣ щ у н ъ 
сердце п р е д с к а з ы в а е м или с к о р у ю с м е р т ь , или 
тяжолый п л ѣ н ъ ея с ы н а . 

Какъ и сталъ-то младецъ я на возростѣ, 
Сталъ конемъ владать, изъ ружья стрѣлять. 
Записали молодца въ дальню службу, Государеву. 
Какъ ни кто-то младца провожать нейдетъ. 
Провожала его родиая матушка, 
Провожала-ублажала, слезно плакала: 
Ужъ-ты сынъ-ли мой, сынъ возлюбленный? 
Когда-же ты, сынъ, домой бѵдешъ? 
Какъ есть у моего роднаго батюшки садъ зеленеиькій, 
Какъ во томъ-то саду стѳитъ яблоика, 
Во той-то яблонки суха маковка, 
Когда она разцвѣтать будетъ, 
Вотъ тогда-то и я домой буду. 

Т а к ж е о т ъ ѣ з ж а ю щ і й к а з а к ъ у т ѣ ш а е т ъ в ъ 
с л е з а х ъ не ж е н у , не милаго д р у ж к а , а р о д о -
м у ю м а т у ш к у . У б ы о т ъ - л и , или з а п о л о н я т ъ 
к а з а к а , конь е г о б ѣ ж и т ъ п о з в ѣ з д а м ъ прямо 
ко д в о р у с в о е г о х о з я и н а , в ы х о д и м п е р в а я ему н а 
встрѣчу и п р и ч и т а е м надъ н и м ъ опять т а к и - с т а -
рая в д о в а , мать п о г и б ш а г о к а з а к а , 

Ч т о - ж е д ѣ л а е т ъ ж е н а в ъ д о л г о е о т с у т с т в і е 
м у ж а ? І Іокорливая, по в ы р а ж е н і ю п ѣ с е н ь , но 



оберется о т ъ у с л у ж е н і я в с ѣ м ъ и к а ж д о м у в ъ 
д о м ѣ г р о з н а г о с в е к о р а , и м н о г о д ѣ л а н а р у -
к а х ъ у н е я : 

Свекору постелюшку стлать, 
Свекрухѣ въ головѣ поискать, 
Дёверю коня добраго сѣдлать, 
A золовкѣ русу косу заплетать. 

Мало времени о с т а е т с я , ч т о - б ы п о т у ж и т ь о 
с в о е м ъ м и л о м ъ и в ы с к а з а т ь с в о ю г р у с т ь - т о с -
к у в ъ з а у н ы в н ы х ъ т о н а х ъ п ѣ с н и : 

Нельзя бабочкѣ по горенкѣ пройтить, 
Нельзя розочкѣ по миломъ не тужить.^ 
Проводила я милова в ъ дальнюю службу, 
Во тою-то службу, ш е л ь м у - Г р у з і ю . 
Я и годъ-то ждала, бабочка, другой ждала, 
Н а четвертый-то г о д о ч и к ъ н а с и л о ч к о й дождалась. 

И г р е л и в а я - ж е ж е н а , п о л ь з у я с ь о т с у т с т в і е м ъ 
м у ж а , не т е р я е т ъ д а р о м ъ в р е м е н и . О н а , к а к ъ 
е щ е нри р а з с т о в а н і и с ъ м у ж е м ъ у г р о ж а л а ему, 
(( со инымъ со милымь все повадиласьОна 
в с ѣ х ъ проводишь з а н о с ъ : и с в е к р у х у , и п о д -
р у г ъ , д а и с а м ъ - т о милый у нея в ъ е ж о в ы х ъ 
р у к а в и ц а х ъ . О н а д а е т ъ ему н а е т а в л е н і я : 

Ты' ходи, ходи, Ванюшка, 
Ты ходи, ходи раздуша, 
Поздно вечеромъ. 

Ты не улицей, Ванюша, 
Не широкою, раздуша, 
Переулочкомъ. 
Ты не голосомъ кричи, 
Соловьемъ свищи, 
Чтобъ я молоденька догадалася. 
Я подруженькамъ скажу, 
Сударушкамъ доложу: 
—Мнѣ домой пора и т и т ь . — 
У ж ъ я маменькѣ скажу, 

Государинѣ доложу: 
—Животомъ-то я б о л ь н а . — 

Чужемужняя ж е н а и г р а е т ъ с в о и м ъ л ю б о в -
никомъ, нѳ л е г к о п о д д а е т с я н а е г о л а с к и , к о -
торый п о к у п а ю т с я д о р о г о ю ц ѣ н о ю д о л г и х ъ у -
гожденій и у с л у ж л и в о с т и с ъ е г о с т о р о н ы ; о н ъ 
в ы п о л п е я т ъ с а м ы я странныя к а п р и з ы с в о е й в о з -
любленной. М о ж е т ъ б ы т ь , в ъ л и ц ѣ п о с л у ш -
наго л ю б о в н и к а , ж е н а в ы м ѣ щ а е т ъ в с ю с в о ю 
злость н а т и р а н о в ъ м у ж е й . Т а к ъ ж а л у е т с я н а 
свое ноложеніѳ л ю б о в н и к ъ чужемужнеіі ж е н ы : 

Сударущка моя, чужемужняя жена! 
Ты меня, сударушка, высушила. 
Испробилъ я чоботушки, къ сударѵщкѣ ходючи; 
Изорвалъ я синь-чекмень, по заборамъ лазючи, 
Испарилъ я Фуражечку, подъ кочельми стоючи, 
Износилъ я дерчаточки, за колушки хватаючись. 
И з ъ в с ѣ х ъ м и о и ч е с к и х ъ б о г а т ы р е й , на Д о -



ну п о л ь з у е т с я ббльшею извѣстностію Добрыпя 
* Никитичъ. Е г о прощаніе еъ м а т е р ь ю , его в ы -

ѣ з д ъ на богатырскіе подвиги, что б ы « д у ш е ч -
ку добраго коня по н а ѣ з д и т и , свои б о г а т ы р с к і е 
с и л ы п р і и з у в ѣ д а т и » , д о л г о е отсутствие и з ъ до-
му, и в ъ э т о время измѣна ж е н ы - в о з б у ж д а ю т ъ 
особенное сочувствіе между к а з а к а м и , м о ж е т ъ 
быть потому, что в ъ ж и з н и миѳйческаго Д о б -
рыни т а к ъ м н о г а с х о д н а г о с ъ жнзнно к а з а к а . 
Т а ж е долгая с л у ж б а , отсутствие и з ъ дому и н а -

Ч і к о н е ц ъ старость матери, измѣна ж е н ы . 
Добрыия у ж е 3 0 ть л ѣ т ъ к а к ъ о с т а в и л ъ свой 

домъ и , ничего невѣдая и н е п о д о з р ѣ в а я , р а з -
гуливаетъ с е б ѣ пополю Куликову; но конь, в с е г -
да не измѣнный с л у г а и товарищъ с в о е г о х о -
з я и н а , с т а л ъ п р е д в ѣ щ е в а т ь ему: 

Какъ матушка твоя сыстарилась,. 
Молода жена дросвиталась. 

В о з в р а щ а е т с я Добрыня домой, но долгая с л у ж -
б а , богатырскіе труды т а к ъ измѣиили е г о , что 
старая в д о в а , Амельфа Тимофеевна, н е узнаетъ 
в ъ немъ с в о е г о с ы н а . А Добрыня о т в ѣ ч а е т ъ ей: 

Я и самъ-то состарился, 
Свѣтлое платье износилосяг 

Золотая казна истощилася, 
Душечкй добрый конь изъѣздился, 

Т о ж е самое говоритъ на пиру у Князя В л а -
диміра к а к о й - т о неизвѣстный никому старикъ-
старыіі, сидѣвшій по конецъ с т о л а , к о г д а его 
спросилъ Красно-Солнышко-отчего онъ не п ь е т ъ 
п не ѣ с т ъ и не хвалится : 

Ну какъ не чѣмъ мнѣ, старинушкѣ, похвалитися; 
Какъ была у меня молода жена—-сыпросваталась, 
Какъ былъ у меня душа—добрый конь—весь изъѣздился. 

Но в о т ъ , наконецъ, п о с л ѣ д о л г а г о о т с у т -
ствия в о з в р а щ а е т с я к а з а к ъ на р о д и н у , в ъ с в о й 
домъ; родная матушка первая в с т р ѣ ч а е т ъ е г о 
еще среди пути, среди д о р о ж е н ь к и , потомъ в ы -
ходитъ на в с т р ѣ ч у сестра и , п о с л ѣ в с ѣ х ъ , ж е -
на, которая встрѣтила м у ж а с р е д и д в о р а . 

Начала-то мать сыну жалиться: 
«А жена твоя во роспутъ пошла, 

Во рсспутъ пошла, горька пьяница. 
И зеленый садъ засушеный весь, 
A широкій дворъ засареный весь, 
Всѣ канюшеньки по растворены, 
И всѣ коники позаѣзжены.» 

Это самая интимная семейная с ц е н а , д а ю щ а я 
понятіе о т о м ъ , д о к а к и х ъ предѣловъ д о ш л а и г -
реливая жена в ъ отсутствие м у ж а ; но у ней на 
каждый обвинительный пунктъ г о т о в ы по д е с я -
ти оправданій, с ъ которыми часто и с о г л а ш а е т с я , 



иногда по н е в о л ѣ , недальновидный с о ж и т е л ь . 
О с о б е н н о трудно оправдаться в ъ первомъ о б -
виненіи, в о р а с п у т ѣ , к о г д а , к а к ъ часто с л у ч а е т -
с я , б ы в а е т ъ улика на лицо. Недаромъ п о ю т ъ 
у н а с ъ о х о р о ш е й дочери Князя Владимира, ко-
торая 

Согрѣшила вдругъ дитю малова, 
Какъ того-то дитю Александра Македонскаго. 
Со того-то, со стыда, изъ граду вонъ пошла. 

Иногда и т у т ъ можно свалить в с ю в и н у на 
о г н е н н а г о з м ѣ я , на его ч а с т ы я насильственный 
п о с ѣ щ е н і я и з м ѣ и н ы я л а с к и : И г р е л и в а я жена 
г о в о р и т ь т а к ъ ж а л о б н о , с ъ воемъ и причитань-
е м ъ , что м я г к о - с е р д ы й м у ж ъ , п о ж а л у й , и п о -
в ѣ р и т ъ е й . Относительно д р у г и х ъ обвиненій 
оправдаться л е г к о . З а о т с у т с г в і е м ъ м у ж а , и г -
реливая ж е н а по своему р а с п о р я д и л а с ь х о з я й -
с т в о м ъ : 

Продала я кобылу, 
Набрала я румяны—, 
Продала я корову, 
Набрала я бѣлилы—, 
Продала я скирдъ овса, 
Набрала я струменту. 

Но в о з в р а щ а е т с я м у ж ъ , м н о г а г о не досчи-

тывается в ъ х о з я й с т в ѣ и дѣлаетъ строгій д о -
п р о с ъ : 

ч И д ѣ жена, кобыла?» 
— Я на гору проводила.— 
аИдѣ жена, корова?» 
— Я въ стадушку прогнала.— 
«ИдіЬу жена, скирдъ овса?» 
—Находила тамъ гроза 

Зажигала скирдъ овса. — 
«Съ чего, жена, бѣДая?» 
—Мыломъ бѣло вымылась.— 
«Съ чего жена румянна?» 
—Противъ жара стояла.— 

А в о т ъ другой о б р а щ и к ъ объясненія м у ж а с ъ 
е н о ю , п о с л ѣ д о л г о й р а з л у к и : 

Какъ и сямъ да и тамъ 
Мы таскались по горамъ. 
Получили мы весной 
Полку нашему домой. 
«Здравствуй, жоиочка моя! 
«Ты вѣрна-ль ко мнѣ была?» 
— Я призналась-бы тѣ вольно, 
—Да побьешь-ты меня больно. 
«Ты не чай-то отъ меня, 
« Я соскучилъ по тебя. 
— И за всѣ-то пять годовъ. 
— Я любила русаковъі 
«Какъ за этихъ русаковъ, 
« Я сострою трепаковъ. 



«Замѣняла казаковъ, 
«На припузыхъ русаковъ!» 

Но что зиачатъ для игреливой ж е н ы в с ѣ эти 
трепаки, б у х а и ц ы , потасовки, подзатыльники 
к о г д а , по народной п о с л о в и ц ѣ « з а битаго двухъ 
не б и т ы х ъ даютъ)), « в з я л ъ толчекъ, з а другимъ 
не гонись» , а «спина н а ж и в н о е дѣло», если 
«плетка и у б а в и т ъ т ѣ л а , то н а ж и в е ш ь новаго?» 
И вотъ тѣ с а м ы я побои г р о з н а г о м у ж а , ко-
торые для о д н ѣ х ъ с л у ж а т ъ источнйкомъ без-
к о и е ч н ы х ъ ж а л о б ъ на с в о ю горькую долю 
с ю ж е т о м ъ э т и х ъ р ы д а ю щ и х ъ пѣсень, для игре-
л и в ы х ъ - ж е к а т у р ъ , эти п о б о и - к а к ъ с ъ гуся 
в о д а . Онѣ д а ж е и з д ѣ в а ю т с я , глумится надъ 
плеткою или д у б и н о ю в ъ р у к а х ъ м у ж а в ъ до-
казательство, что скорѣе п р е з и р а ю т ъ , чѣмъ 
боятся с в о и х ъ м у ж е й . 

Какъ нониче куры поютъ Аочетамиу 

Теперича жены старше надъ мужьями: 
Сѣкутъ батожьями, своими боками. 

ar 

Часто и з о б р а ж а е т с я в ъ п ѣ с н я х ъ игреливая 
жена в ъ каб акѣ с ъ чаркою, напивающаяся до 
пьяна зелена в и н а . Д а ж е в ъ с в а д е б н ы х ъ пѣс-
н я х ъ , в ъ к о т о р ы х ъ д у ш а красна дѣвица всегда 
в ы с т а в л я е т с я в ъ ш ш и ч о с к о м ъ ореолѣ , в ъ видѣ 

сизой г о л у б у ш к и , воркующей с ъ г о л у б е м ъ , 
л а с т у ш к и - к о с а т у ш к и , п р о щ а ю щ е й с я с ъ р о д -
нымъ г н ѣ з д у ш к о м ъ , поется между прочимъ и 
о г о г о л у ш к ѣ д у ш ѣ К а т ю ш к ѣ , которая 

Во ниръ-то идетъ, что павушка плыветъ, 
Со пиру-то идетъ, что твой алый цвѣтъ. 

В ъ д р у г о й п ѣ с н ѣ м у ж ъ ходишь п о - т о р г у -
п о - б а з а р у и о т ы с к и в а е т ъ с в о ю з а г у л я в ш у ю с я 
жену, наконецъ онъ у з н а е т ъ : 

Его жеяа въ кабакѣ, 
Держитъ чарку во рукѣ, 
ІІодъ окошкомъ сидит ь 
Во стекольцо глядитъ. 
Вотъ муженька идетъ, 
Онъ дубинку волокетъ: 
Тото сучков ату, 
Тото пеііьковату! 
За что меяя хочешь бить? 
Что я ему не напряла? 
Не одна я пряла, 
Кума помогала, 
Пшеничная мука 
Всему помощница. 
Еще Богу погрѣшила, 

/ Три Б|рана утопила.. 
Какъ со этой со бѣды 
Иоаѣяла лебеды, 
ГІосѣяла лебеды 
Уродились дынки. 



Мужъ с к в о з ь пальцы смотритъ на пьянство 
ж е н ы , з н а ч и т ь д ѣ л о обычное. Сучковатая-жѳ 
дубина ж е н ѣ з а ея упущенія по х о з я й с т в у , з а 
раскраденную пшеничную муку, з а утопленныхъ 
барановъ и т. п . И г р е л и в а я ж е н а далеко не 
домовитая х о з я й к а ; з а ч т о - б ы она не в з я л а с ь , 
в е з д ѣ у нея не в ы х о д и т ъ д ѣ л а : посѣетъ дынки, 
уродится л е б е д а — и л и на оборотъ. Это лучше 
в с е г о в ы р а ж а е т ъ тотъ с у м б у р ъ и безурядицу 
в ъ х о з я й с т в ѣ , ч ѣ м ъ рязумѣется и у г о щ а е т ъ 
игреливая жена с в о е г о драчливаго и ворчливаго 
м у ж а з а его вѣчнее ворчанье и п о б о и . Но у 
мягко-сердаго и не дальновиднаго м у ж а жена 
найдетъ тысячу с р е д с т в ъ оправдаться в ъ винѣ , 
избавиться отъ дубины и д а ж е подчинять себѣ 
морально своего г л а в у , к о т о р ы й , ничего не 
подозрѣвая , вполнѣ состоитъ п о д ъ башмакомъ 
своей с л у г и — р а б о т н и ц ы . И к ъ тому-же жена 
т а к ъ разрядится, р а з у к р а с и т с я , т а к ъ нѣлшо 
взглянетъ на м у ж а , что у н е г о в д р у г ъ и сердце 
спадѳтъ и дубинка в ы в а л и т с я и з ъ р у к ъ : 

Я пашу, пашу, пашу, 
Самъ на солнышко гляжу. 
Какъ чужія жены 
Къ мужьямъ на поле идутъ 
И обѣдать имъ несутъ. 

А моя, шельма, жена 
Ко мнѣ на поле нейдетъ 
И обѣдать не несетъ. 
Запрягу я кобылушку, 
Да поѣду во лѣсокъ, 
Да вырѣжу лозу дубовую 
На свою, шельму—жеяу. * 
Пріѣзжаю ко двору— 
Она ходить по двору, 
Разнаряженная, разукрашенная 
При красномъ сараФанѣ, 
При кумачныхъ рукавахъ, 
Какъ и брошу я л о з у — 
Поцѣлую я жену. . . . 
«Ахъ, гдѣ-жъ ты, жена была, 
Да и гдѣ ты гуляла?» 
— У сосѣда во бесѣдѣ 
Крѣпку водочку пила: 
За тебя, милой, стаканъ, 
За хозяина—другой; 
За себя я налила 
Зацѣпилась, пролила! 
«Ой, спасибо тѣ, жена! 
Не забыла про меня». 
Вотъ и какъ тебя забыть, 
Когда-бъ воля, когда-бъ двѣ, 
Продала-бы я тебя, 
Иль Татарамъ отдала 
За куцова кобеля. 

Послѣднія с л о в а п ѣ с н и , в ъ к о т о р ы х ъ в ы -



р а ж а ю т с я з а д у ш е в н ы я ч у в с т в а ожесточенной 
ж е н ы , р а з у м ѣ е т с я , в ы с к а з а н ы б ы л и , что на-
з ы в а е т с я , с е б ѣ п о д ъ н о с ъ . Ф и з и ч е с к о й с и л ѣ м у ж а 
ж е н а противопоставляетъ х и т р о с т ь , о б м а н ъ — 
затаенную ненависть, в ы р а ж а ю щ у ю с я бранью 

•rfpo с е б я и п р е з р ѣ н і е м ъ . А е с л и такой женѣ 
п о п а д е т с я в ъ м у ж ь я в о х л а к ъ - м у ж и к ъ , то она 
у ж е открыто т р е т и р у е т ъ е г о п о в с я к о м у , и 
командуетъ и м ъ , к а к ъ е я д у ш е ч к ѣ у г о д н о . 

Ты мужикъ, ты мужикъ, мужицкая харя! 
Ужъ—ты зналъ, кого бралъ, что я кавалсріиа, 
Не умѣю я жати, не умѣю вязати, 
Сдѣлай ты мнѣ болаганчикъ, я буду лежати. 

И н о г д а семейная д р а м а , с о с т о я щ а я и з ъ брани, 
н о б о е в ъ с ъ одной стороны и ожесточенной, 
но скрытой мести с ъ д р у г о й , оканчивается кро-
в а в ы м ъ актомъ, у б і й с т в о м ъ . И з ъ статиетиче-
с к и х ъ д а н н ы х ъ м ы у з н а е м ъ , что в ъ казачьемъ 
с о с л о в і и и з ъ в с ѣ х ъ р о д о в ъ преступленій осо-
бенно ч а с т о повторяется у б і й с т в о , совершаемое 
в ъ большей части с л у ч а е в ъ в с л ѣ д с т в і е семей-
н ы х ъ н е с о г л а с і й . Т а к ъ и з ъ 8 0 - т и случаевъ 
убійства з а послѣдиіе Ю - т ь л ѣ т ъ , 4 3 б ы л и со-
в е р ш е н ы ж е н щ и н а м и — к а з а ч к а м и н а д ъ мужемъ, 
с в е к о р о м ъ или п е р е б о й щ и ц е й - п о л ю б о в ш щ е й . 
Такія ф а к т ы и з ъ семейной к а з а ч е й ж и з н и не 

могли не отразиться и в ъ народной п о э з і и . 
Однажды случилося молодцу мимоѣздомъ с л ы -
шати и з ъ в ы с о к а г о терема умоляюіцій г о л о с ъ 
жены, которая т а к ъ у г о в а р и в а л а с в о е г о г р о з -
наго м у ж а : ^ 

Ты мужъ, мой мужъ, ты законный другъ! 
Ты не бей меня рано съ вечера, 
Ты убей меня во глуху полцочь, 
Наши дѣточки будутъ крѣпко спать, 
Ничего-то они не будутъ знать. 

К а к ъ с о в е р ш а л о с ь самое у б і й с т в о , п ѣ с н я 
умолчиваетъ; м у ж ъ у в а ж и л ъ п о с л ѣ д н ю ю п р о с ь б у 
матери и у б и л ъ ее в о г л у х у п о л н о ч ъ . Н о з а -
унывный тоны этой п ѣ с н и , с л е з н ы я голошенія 
м а л ы х ъ д ѣ т у ш е к ъ н а д ъ с в ѣ ж е й могилой убитой 
матери, смѣняются п л я е о в ы м ъ напѣвомъ и ш у т -
ливымъ тономъ п ѣ с н и о т о м ъ , к а к ъ жена м у ж а 
задушила. Иіреливая ж е н а , прогулявши ц ѣ л у ю 
ночъ с ъ милымъ д р у ж к о м ъ , с ъ в о с х о д о м ъ 
солнца в о з в р а щ а е т с я д о м о й : 

Пришла я ко двору, 
Старый ходитъ по двору, 
—Гдѣ -жъ ты, женушка, была, гдѣ погуливала? 
«Старый врагъ, тебѣ выслѣпило! 
Я на печкѣ спала, я на войлочкѣ, 
Къ стѣнкѣ лицемъ, къ тебѣ ребругакомъ, 
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Ребрушкомъ-перевертушком ъ ». 
А я молода все догадлива была, 
Веревочку сама свила, 
А милому конецъ подала. 
«Милый потяни, душа радость потяни! 

_ Милый потянулъ, 
Щ / f P Старый иоги и; отянулъ. 

Руками мотаетъ, будто чешется, 
Зубы оскалилъ, будто дражнитсл, 
Слюни распустилъ, будто бѣсится. 

И о т ъ т а к о г о с л у ч а я , и з о б р а ж е н н а г о с о в с ѣ м и 
непривлекательными подробностями в ъ народной 
п ѣ с н ѣ , г д ѣ и г р е л и в а я ж е н а ш у т я и п о с м ѣ е в а я с ь 
с о в е р ш а е т ъ в о з м у т и т е л ь и ѣ й ш е е и з ъ у б і й с т в ъ , 
м о ж е т ъ б ы т ь , останется т о л ь к о в ъ а р х и в а х ъ 
у г о л о в н а г о с у д а д ѣ л о о задушеніи въ смерть 
т а к о г о - т о к а з а к а . А с к о л ь к о п о д о б н ы х ъ этому 
к р о в а в ы х ъ с е м е й н ы х ъ д р а м ъ у к р ы л о с ь подъ 
н е з а т ѣ й л и в о ю , к а з е н н о - о д н о о б р а з н о ю формою 
у г о л о в н ы х ъ с л ѣ д с т в і й , п р о и з в о д и в ш и х с я р а з ъ -
ѣ з д н ы м и з а с ѣ д а т е л я м и . Что и м ъ з а д ѣ л о до того, 
что подсудимая ж а л у е т с я на давно у ж е г р ы з у -
щ у ю ее з л о д ѣ й к у т о с к у , п о т о м у что опостылѣлъ 
ей ея з а к о н н ы й м у ж ъ , в ы д а л ъ де е е батюшка 
з а н е р о в п ю ш к у . Нѳвникнуть имъ в ъ тонкіе из-
г и б ы д у ш и ч е л о в ѣ ч е с к о й , не д о б р а т ь с я имъ 
до п с и х и ч е с к и х ъ причинъ с о в ѳ р ш о н н а г о пре-

ступленія. Д ѣ л о на лицо, и з а п и ш и т с я : и с а м а 
де с о з н а л а с ь въ своемъ звіьрскомъ злодѣяніи, 
и о з а г л а в и т с я : Д ѣ л о объ убіеніи въ смерть, 
или діьло о истязапіи казакомъ оісепы своей, 
отчею она будто-бы умерла, и л и дѣло~Ч>' 
побояхъ казака оісешъ своей, о т ъ к о т о р ы х ^ 
она будто-бы преждевременно родила не-
законнорожденнаіо дитя. А м е ж д у т ѣ м ъ п о д ъ 
такими не мудренными и в м ѣ с т ѣ о с т р о у м н ы м и 
з а г л а в і я м и , с к р ы в а ю т с я в ъ в ы с ш е й степени п о -
учительные ф а к т ы . В ъ одііомъ д ѣ л ѣ п о д с у д и -
мая с о з н а е т с я , что во время н а х о ж д е н і я м у ж а 
на с л у ж б ѣ , она з а в е л а с ь л ю б о в н и к о м ъ , что 
м у ж ъ , по в о з в р а щ е н і и д о м о й , д о г а д ы в а я с ь о 
ея преступной с в я з и , б и л ъ и т и р а н и л ъ е е , что 
и довело ее до преступленія . В ъ д р у г о м ъ д ѣ л ѣ 
к а з а к ъ , в о з в р а т и в ш и с ь с о с л у ж б ы , з а м ѣ ч а е т ъ , 
что ж е н а е г о в е д е т ъ р а с п у т н у ю ж и з н ь , п о -
этому р ѣ ш а е т с я убить и с е б я и ж е н у с в о ю . 
Въ т р е т ь е м ъ — г о р е м ы ч н а я ж е н а отравлена не 
в з л ю б и в ш е й ее с в е к р о в ь е й . В ъ четвертомъ, 
с в е к е р ъ - б а т ю ш к а , в ъ о т с у т с т в і е с ы н а , с к л о н я е т ъ 
невѣстку на г р ѣ х о в н о е дѣло.* А ч а с т о и очень 
часто 1 6 - т и л ѣ т н я я ж е н а , п о с л ѣ н ѣ с к о л ь к и х ъ 
м ѣ с я ц е в ъ з а м у ж е с т в а , в д р у г ъ ни с ъ т о г о , ни 
съ с е г о в о з н е н а в и д и т ъ с в о е г о с о ж и т е л я , к о т о -



р а г о до с е г о и л ю б и л а и у в а ж а л а . Е щ е ч а щ е мушу-
малолѣтку в д р у г ъ опостынетъ нелюбая жена 
и , в ъ припадкѣ ненависти, к а к ъ нибудь не 
взначаіі, онъ убьетъ е е . В о т ъ е щ е к а з а к ъ про-
ситъ с т а н и ч н ы х ъ правителей, ч т о - б ы они р а з -
вели е г о с ъ ж е н о ю — и з м ѣ н н и ц е ю , к о т о р а я , во 
время нахожденія е г о на с л у ж б ѣ , принесла ему 
незаконный п л о д ъ . З а ч а с т у ю б ы в а е т ъ , что 
жена в ъ отсутствіе м у ж а в ы т р а в л я е т ъ с в о е не-
законное б р е м я , к а к ъ явную улику с в о е й рас-
путной ж и з н и . Однимъ с л о в о м ъ , е с л и с г р у п -
пируемъ в с ѣ в ы ш е и з л о ж е н н ы е ф а к т ы , в з я т ы е 
и з ъ у г о л о в н ы х ъ д ѣ л ъ з а послѣдніе 1 0 - т ь л ѣ т ъ , 
то у в и д и м ъ , что и з ъ 2 2 - х ъ с л у ч а е в ъ у б і й с т в а , 
1 4 с о в е р ш е н ы были в с л ѣ д с т в і е нарушенія с у -
п р у ж е с к о й в ѣ р н о с т и и большею частію с о сто-
р о н ы ж е н ы , в о время н а х о ж д е н і я м у ж а на 
с л у ж б ѣ , а 8 - м ъ по причинѣ не объяснимой, 
не понятной для слѣдователей ненависти между 
с у п р у г а м и . В ъ п о с л ѣ д н и х ъ с л у ч а я х ъ п р е с т у п -
никами дѣлались по преимуществу не достигшіе 
г р а ж д а н с к а г о совершенно лѣтія . 
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ДОВСКАЯ СВАДЬБА. 

Т а к ъ к а к ъ к а з а ч е с т в о о б р а з о в а л о с ь преиму-
щественно и з ъ д в у х ъ народностей — В е л и к о -
русской и М а л о р у с с к о й , то п о э т о м у и наши 
свадебные о б р я д ы и пѣсни с х о д н ы то с ъ В е -
ликорусскими, то с ъ Малорусскими обрядами и 
пѣснями. Часто с л у ч а е т с я , что В е л и к о р у с с к а я 
пѣсня п о е т с я с ъ оттѣнками М а л о р у с с к а г о в ы -
говора и , на о б о р о т ъ , Малорусскій с в а д е б н ы й 
обрядъ о б с т а в л е н ъ подробностями, в ы н е с е н -
ными и з ъ В е л и к о р у с с к о й ж и з н и . Н о , к р о м ѣ 
того, к а з а ч ь я ж и з н ь , с ъ с в о и м ъ в о е н н ы м ъ 
х а р а к т е р о в » , в н е с л а много с в о и х ъ особенностей 
въ эти п ѣ с н и и о б р я д ы . Т а к ъ , и з в ѣ с т н ы й 
свадебный о б р я д ъ : н е в ѣ с т а — т о в а р ъ , а ж е -
н и х ъ — к у п е ц ъ , у н а с ъ в ъ н ѣ к о т о р ы х ъ м ѣ с т -
ностяхъ варьируется т а к ъ : н е в ѣ с т а — к р ѣ п о с т ь , 
а ж е н и х ъ — в о й с к о , которое должно приступомъ 
взять к р ѣ п о с т ь . П о ѣ з ж а н н ы е з а н и м а ю т ъ о с о -
бенно видное мѣсто в ъ н а ш и х ъ с в а д ь б а х ъ . 

4. 



С о п р о в о ж д а я ж е н и х а к а к ъ е г о сверстники и 
т о в а р и щ и , они г а р ц у ю т ъ на с в о и х ъ с т р о е в ы х ъ 
к о н я х ъ , с т р ѣ л я ю т ъ в ъ ц ѣ л ь и , наконецъ, по 
в о з в р а щ е н і и м о л о д ы х ъ и з ъ церкви, с к а ч у т ъ и 
п р ы г а ю т ъ ч е р е з ъ кучи г о р я щ е й с о л о м ы или 
х в о р о с т а . 

Сватанье. С в а х а , з н а ю щ а я д о мелочей весь 
с в а д е б н ы й чинъ и п о р я д о к ъ , в ъ с о п р о в о ж д е н ^ 
ж е н и х а и е г о р о д с т в е н н и к о в ъ , я в л я е т с я въ 
д о м ъ н е в ѣ с т ы , г д ѣ у ж е предупреждены на счетъ 
с в а т о в с т в а , п о э т о м у в с ѣ родичи в ъ с б о р ѣ . 
П о л у р а с т в о р и в ш и д в е р ь , с в а х а с п р а ш и в а е т : 
«ходютъ-ли г р ѣ ш и ы е в ъ рай»? На это от-
в ѣ ч а ю т ъ н е с к о л ь к о г о л о с о в ъ : « х о д ю т ъ и но-
с ю т ъ , моя родная (т . е . н о с ю т ъ у г о щ е н і е ) » . 
Т о г д а с в а х а переступаешь ч е р е з ъ п о р о г ъ в ъ 
горницу со с л о в а м и : « н е с е м ъ , н е с е м ъ ! У ж ъ 
нечего д ѣ л а т ь » . З а нею в х о д я т ъ в с ѣ сопровош-
д а в ш і е ее родственники ж е н и х а , з а и с к л ю ч е -
ніемъ с а м а г о ж е н и х а , который е щ е нѣкоторое 

, в р е м я о с т а е т с я на ь р ы л ь ц ѣ . П о з д о р о в а в ш и с ь , 
в с ѣ у с а ж и в а ю т с я , но с в а т о в с т в о е щ е не на-
чинается, потому что п о д ж и д а ю т ъ к о г о - т о изъ 
родственниковъ н е в ѣ с т ы . «Мы в и д и м ъ , говорить 
р о д н ы е н е в ѣ с т ы , што в ы не с ъ д о б р о м ъ при-
шли к ъ н а м ъ ; у н а с ъ на этотъ р а з ъ войска 

не в ъ сборЪ, то милости п р о с и м ъ о б о ж д а т ь , 
не начинать в о й н ы » . П о т о м ъ пойдутъ б е з к о н е ч -
ные толки о ш т у р м ѣ , о лезервѣ, антилеріи. 
Наконецъ п р и х о д я т ъ о ж и д а е м ы е родичи и в с е 
смолкаешь. Сторона ж е н и х а о т х о д и т ъ к ъ п о -
р о г у , и з ъ с р е д и н ы ея в ы с т у п а е т ъ с в а х а и н а -
чинаешь с в о ю р ѣ ч ь : ((мои р о д н ы е , в с ѣ п р е д -
сѣдяіціе! В о т ъ з а какимъ д ѣ л о м ъ м ы пришли 
къ в а м ъ по такой г о д и н ѣ : у в а с ъ есть т о в а р ъ 
х о р о щ о й , а у н а с ъ к у п е ц ъ с л а в н о й » ! — ( ( Д а п о -
шли Б о г ъ только купца х о р о ш о в а , о т в ѣ ч а ю т ъ 
со с т о р о н ы н е в ѣ с т ы , а то с л о в а н ѣ т ъ , продать 
надо)). Т о л п а о т х л ы н у л а о т ъ д в е р е й , в о ш е л ъ 
малолѣтокъ, в ъ к р а с н о м ъ , к а к ъ м а к о в ъ ц в ѣ т ъ 
к а ф т а н ѣ , и с т а л ъ на в ы т я ж к у по с р е д и н ѣ к о м -
н а т ы . ((Вотъ н а ш ъ к у п е ц ъ - м о л о д е ц ъ , мои р о д -
ные и в с ѣ г о с т и п р е д с ѣ д я щ і е ! Милости п р о -
симъ п о с м о т р ѣ т ь , д а и н а м ъ т о в а р ъ с в о й п о -
к а з а т ь ) ) . — « П о с м о т р и м ъ , посмотримъ! Н е с л ѣ -
пой-ли онъ))? г о в о р и т ь одна и з ъ р о д с т в е н н и ц ъ 
н е в ѣ с т ы , п р и с в ѣ ч и в а я к ъ лицу ж е н и х а . « Н ѣ т ъ , 
онъ кубыть не с л ѣ п о й . Д а не х р о м о й - л и онъ»? 
Ж е н и х ъ п р о ш е л с я д в а р а з а по г о р і ш ц ѣ : « Х о -
рошъ, х о р о ш ъ ; печево сказать)), г о в о р и т ь с т о -
рона ж е н и х а , ((теперь п о з в о л ь т е в а ш ъ т о в а р ъ 
посмотрѣть». И з ъ с о с ѣ д н е й комнаты в ы х о д и т ъ 



н е в ѣ с т а и , с т а в ш и но с р е д и н ѣ , стыдливо опус-
, к а е т ъ г л а з а . Г о л о в а ея б ы л а убрана по ни-
зовски, в ъ одну к о с у , ш е л к о в ы й к у б и л с к ъ безъ 
с к л а д о к ъ р плотно о б х в а т ы в а л ъ е я с т а н ъ ; на 
груди о н ъ б ы л ъ з а с т е г н у т ъ большими бисер-
ными п у г о в к а м и , серебряный п о я с ъ слишкомъ 
в ы с о к о о п о я с ы в а л ъ ея т а л і ю . П о с л ѣ публично 
з а я в л е н н а г о с о г л а с і я ж е н и х а и н е в ѣ с т ы на 

I б р а к ъ , и х ъ с т а н о в я т ъ рядомъ и , помолившись 
I Б о г у , б л а г о с л о в л я ю т ъ х л ѣ б о м ъ - с о л ы о . « Д а й - ж е 

Б о г ъ н а м ъ с л ы ш а н н о е в и д ѣ т ь , желанное долу-
чить» п р и г о в а р и в а ю т ъ родители н е в ѣ с т ы . П о -
т о м ъ и д е т ъ к р у г о в а я ч а р а ; ее п о д н о с я т ъ ж е н и х ъ 

j и н е в ѣ с т а в с ѣ м ъ н р и с у т с т в у ю щ и м ъ по стар-
ш и н с т в у , и принимаютъ отъ н и х ъ поздравленія 
и пожеланія с о г л а с н о й с у п р у ж е с к о й ж и з н и , 
счастія и б о г а т с т в а . П о окончаніи э т о г о обряда, 
н е в ѣ с т а с ъ ж е н и х о м ъ в ы х о д я т ъ в ъ д р у г у ю гор-
ницу и с а д я т с я рядомъ на с у и д у к ъ , который 
н а з н а ч е н ъ в ъ приданное н е в ѣ с т ы , а подруги 
н е в ѣ с т ы п о ю т ъ : 

Сѣръ заюшка, горностай молодой! 
Пошто тебя въ чистомъ полѣ иѣтъ? 
Аль у тебя идѣ привадѵшка есть? 
Гіривадушка—камышъ травушка, 
Прилучушка—бѣлая ластушка 

Она меня привадила къ себѣ, 
Она меня въ камышъ траву зазвала, 
Она меня сѣрымъ зайцемъ назвала. 
Молоденькій Алеша Ивановичъ! 
Пошто тебя долго съ вечера нѣтъ? 
Аль у тебя гдѣ привадушка есть? 
Иривадушка у меня-—тестевъ дворъ, 
Прилучушка—душа Танюшка, 
Она меня привадила къ себѣ, 
Она меня къ себѣ въ гости зазвала, 
Она меня милымъ другомъ назвала. 

В ъ э т о время родственники ж е н и х а п о д ы -
маются и п р о с я т ъ с в а т о в ъ - б о л ѣ з н ы х ъ п о ж а л о -
вать в ъ родительскій домъ ж е н и х а на х л ѣ б ъ , 
на с о л ь , на в и н н у ю ч а р к у . П р о х о д я по у л и -
цамъ, с в а ш к и с о стороны ж е н и х а п о ю т ъ : 

Два двора да минуючи, въ третьемъ послухаемъ, 
Въ третьемъ послухаемъ, што люди говорятъ, 
Што люди говорютъ, мово батюшку бронятъ: 
«Пьяница да нропойница Танюшкииъ батюшка, 
Цропилъ онъ Танюшку, прошілъ Андреевну». 

Н а э т о отвѣчаютъ с о с т о р о н ы н е в ѣ с т ы : 

Што люди говорятъ, мово батюшку хвалять: 
Умничикъ, да разумничикъ Танюшкинъ батюшка, 
ІІомолвилъ Танюшку, помолвилъ Андреевну 
За \лешеньку свѣтъ да Ивановича, 
На честное слово, на добрую славу. 



Выданье. Малолѣтки, сверстники жениха 
приглашенные имъ въ поѣзжанные, являю тс 
на своихъ лучшихъ меряшкахъ; руки ихъ переі 
вязаны яркими платками, и узды и плети красі 
иыми ленточками. Отецъ жениха посылает] 
одного изъ нихъ, такъ называемаго передовое! 
предупредить сватовъ о томъ, ((что молодо 
князь уже на пути, и просйтъ всепокорно 
что-бы были готовы къ выданью молодо) 
КНЯЖНЫ)). А между тѣмъ женихъ, верхомъ и 
лучшей лошади, перевязанный черезъ плеч 
платкомъ—подаркомъ невѣсты, в ъ сопровож 
деніи дружки и поѣзжанныхъ, медленно ѣдет] 
къ дому невѣсты. Въ это время поѣзжанны 
обыкновенно поютъ какую нибудь казачь] 
военную пѣсню. 

Невѣста, окруженная подругами, одѣваетс 
къ вѣ іщу. Ею овладѣваетъ грустное чувств] 
при мысли, что она послѣдній день проводит] 
в ъ родительскомъ домѣ, что наступаетъ конец] 
ея дѣвичей волѣ . Съ самаго утра, сидя н] 
своемъ приданномъ сундукѣ , она заливаете] 
горькими слезами, а иодруги ея поютъ: I 

Не лебедушка на зарѣ рано воскрикнула, 1 
\ Воскричала красна дѣвушка: I 

Свѣтъ ты, моя волюшка, 1 

I Свѣтъ ты, моя н ѣ п ш к а 
j У родимой матушки! 
I Полно солнушку изъ-за лѣсу свѣтить, 

Полно дѣвушкѣ по своей волѣ жить! 

Женихъ вмѣстѣ съ дружкомъ и поѣзжан-
ыми въѣзжаетъ на дворъ иевѣсты. Потомъ 
иѣдуетъ этотъ распространенный обрядъ пдо-
frffl neB^pjbi который съ разнообразными 
Ізмѣненіями существуешь и въ Вѳликорусскихъ 
вадьбахъ. Когда законченъ этотъ обрядъ, 
Іружка всепокорнѣйше просйтъ отца и мать 
Іевѣсты—отпустить ихъ в ъ дальніи путь. 

Послѣ вѣнчанья, когда свадебный поѣздъ 
іриближается къ дому жениха, свашки поютъ: 

Отворяй, маменька, широкъ дворъ, 
Да вотъ тебѣ, маменька, сынъ на дворъ, 
Да не самъ съ собою, съ женою, 
Съ своей вѣрною слугою. 

Родители жениха встрѣчаютъ молодыхъ на 
рыльцѣ, поднявши коровай надъ головою ихъ . 

ІІринявши молодыхъ, хозяева шлютъ вѣстовова 
къ сватамъ, просить ихъ отъ молодаго князя 
[і княгини на пиръ. 

Родители невѣсты въѣзжаютъ на дворъ моло-
(аго князя съ слѣдующей пѣсней: 

Выйди, маменька, посмотри, 



Што тебѣ бояре привезли: 
Чи корысточку, чи невѣсточку, 
Чи мододую молодаечку. 

Или : 
Сваха сваху ждала, 
Коврами дворъ стлала, 
Коврами бобрами, 
Черными соболями. 

Пиръ на весь міръ заканчиваетъ свадьбу. 
Вино не покупное, a самодѣлковое, изъ своихъ 
садочковъ льется рѣкой. Веселье продолжается 
3 , 4 дня; если-ше женится зажиточный казакъ, 
то в с я станица участвуетъ в ъ весельи. «А 
што веселая свадьба была, Прохорычъ»? спраши-
ваютъ станишники. 

((Тамъ развѣ не развеселая, братецъ т ы мой, 
одного вина 2 0 ведеръ в ы ш л о , да водки 10; 
а сколько было калобышекъ, пампушекъ, ба-
бышекъ, такъ и сказать нельзя. А варева-то 
в с я к а г о ? . . . У ж ъ и правда, што таварили на 
Маланьипу свадьбу)). 

? 

Д О Н С К І Я Н А Р О Д Н Ы Й П Ѣ С Н Ѵ Г . 

A. ПѢСНИ ИСТОРИЧЕСКІЯ. 

1 . 

Какъ на славныхъ на степяхъ было Саратовскихъ, 
Что пониже было города Саратова, 
А повыше было города Камышина, 
Собирались казаки други, люди вольные, 
Собирались они, братцы, во единый кругъ: 
Какъ Донскіе, Гребенскіе и Яицкіе; 
Атаманъ у нихъ Ермакъ, сынъ ТимоФеевичъ, 
Есаулъ у нихъ, Асташка, сынъ Лаврентьевичъ. 
Они думали думушку все единую: 
Ужъ какъ лѣто проходитъ, лѣто теплое, 
А зима настаетъ, братцы, холодная, 
Какъ и гдѣ-то намъ, братцы, зимовать будетъ? 
На Яикъ намъ идтить—переходъ великъ, 
А на Волгѣ ходить намъ—все ворами слыть, 
Подъ Казань градъ идти—да тамъ Царь стоитъ 
Какъ грозной-то Царь Иванъ Васильевичъ; 
У него тамъ силы много множество. 
Да тебѣ, Ермаку, быть тамъ повѣшену, 
А намъ казакамъ быть переловленнымъ, 



Да по крѣпкимъ по тюрьмамъ по разсаженнымъ. 
Какъ не золотая трубушка вострубила, 
Не серебренная рѣчъ громко возговоритъ, 
Рѣчъ возговоритъ Ермакъ сынъ ТимоФеевичъ: 
Гей вы думайте, братцы, вы подумайте, 
И меня Е|щакаг братцы, послушайте: 
Зазимуемъ мы, братцы, всѣ въ Астрахани, 
А зимою мы, братцы, поиеправимся, 
А какъ вскроется весна красная, 
Мы тогда-то, други братцы; во походъ пойдемъ, 
Мы заслужимъ передъ грознымъ Царемъ вину свою: 
Какъ гуляли мы, братцы, по синю морю, 
Да по синю морю, по Хвалынскому, 
Разбивали мы, братцы, бусы, корабли, 
Какъ и тѣ-то корабли, братцы, не орледые, 
Мы убили посланничка не Царскаго, 
Какъ того-то посланничка Персидскаго. 
Какъ во славномъ было, городѣ во Астрахани, 
На широкой, на ровной было площади,. 
Собирались казаки-други во единый кругъ, 
Они думали думу крѣпкую, 
Да и крѣпкую думущку единую: 
Какъ зима-то проходить все холодная, 
Какъ и лѣто. настаетъ, братцы, лѣто теплое, 
Да пора ужъ намъ, братцы, во походъ идтить. 
Рѣчъ возговоритъ Ермакъ ТимоФеевичъ: 
Ой вы гой еси, братцы, атаманы молодцы, 
Эй вы дѣлайте лодочки каломенки, 
Забивайте вы кочета еловые; 
Накладайте бабаички сосновые, 
Мы поѣдемте, братцы, съ Божьей помочью, 

Мы пригрянемте, братцы вверхъ по Волгѣ по рѣкѣ, 
Перейдемъ-те мы, братцы., горы крутыя, 
Доберемся мы до Царства басурманского, 
Завоюемъ мы царство Сибирское, 
Покоримъ его мы, братцы, Царю Бѣлому г  

А Царя-то Кучума во ш ш н ъ возьмеиъ, 
И зато-то Государь Царь насъ пожалуетъ. 
Я тогда-то пойду самъ то Бѣлу Царю, 
Я надѣну тогда шубу соболиную, 
Я возьму кунью шапочку подъ мышечку, 
Принесу я Царю Бѣлому повинную: 
Ой-ты гой еси надежда, православный Царь! 
Не вели меня казнить, да вели рѣчь говорить: 
Какъ и я-то Ермакъ, сынъ ТимоФеевичъ; 
Какъ и я-то воровской Донской Атаманушка; 
Какъ и я-то гулялъ вѣдь но синю морю, 
Что по синю морю, по Хвалынскому; 
Какъ и я-то разбивалъ вѣдь б у с ы корабли, 
Какъ и тѣ -то корабли все не орленые; 
А теперича, надежда православный Царь, 
Приношу тебѣ буйную головушку, 
И съ буйной головой царство Сибирское. 
Рѣчь возговоритъ, надежда православный Царь; 
Какъ и грозной-то Царь Иванъ Василъевичъ: 
Ой ты гой еси Ермакъ сынъ ТимоФеевичъ, 
Ой ты гой еси войсковой Донской атаманушка! 
Я прощаю тебя да и со войскомъ ташшъ, 
Я прощаю тебя да за твою службу, 
За твою-то ли службу мнѣ за вѣрную, 
И я жалую тебѣ Ермакъ славной тихой Донъ. 

(Нѣсни Русс, народа ч. 4-я стр. Ш . } 



Пойдемте мы, братцы, на Куму рѣку; 
На Кумѣ рѣкѣ зимовать будемъ 
Мы подѣлаемъ балаганы камышевые, 
Разъѣзды имѣть будемъ дальніе, 
До того-то мѣстечка до урочнаго, 
До того-то кургана высокаго. 
Мы будемъ бить, братцы, куницъ, лисицъ, 
Куницъ-то лисицъ и черныхъ соболей. 
Погодя немножко на единый часъ — 
Не буря шумитъ и не громъ гремитъ, 
Отъ Царя къ Ермаку курьеръ бѣжитъ. 
Прибѣгаетъ къ Ермаку Тимофеевичу, 
Подаетъ онъ указы государевы. 
Принималъ Ермакъ указы, самъ вычитывалъ^ 
Прочитавши указы, рѣчь возговорилъ: 
Я тебя, посланничка, не слушаю., 
А я самъ къ Царю на отвѣтъ пойду. 
Надѣваетъ Ермакъ свою кунью шубу, 
Подпоясываетъ сабельку булатную, 
А шапочку вздѣваетъ, молодецъ, трухменочку; 
Идетъ Ермакъ вдоль по улицѣ; ~ 
У куньей шубы полы развиваются, 
Князья-то бояры удивляются, 
Что хорошъ, пригожъ, молодецъ, уродился; 
Тутъ сталъ государь его распрашивать: 
— Не ты ли Ермакъ сынъ ТимоФеевичъ? 
Не ты ли воровской Донской атаманушка? 
Не ты ли гулялъ тамъ во синю морю,. 
Не ты ли разбивалъ мои корабли? 

Тутъ отаѣтъ держалъ добрый молодецъ: 
То-то я то Ермакъ сынъ ТимоФеевичъ, 
То-то я то казачій атаманушка, 
То-то я то гулялъ по синю морю, 
То-то я то разбивалъ корабли; 
Но корабли были не орленые, 
Не орленые были, не тавреные, 
Не платили государю дани пошлины. 
— За всѣ загадочки, за всѣ прошлыя, 
И за эту бѣду тебя Богъ простить: 
Заслужи ты, Ермакъ, мнѣ службу вѣрную, 
Возьми ты, Ермакъ, мнѣ Казань городъ. 

• 
* * 

Какъ на Волгѣ на рѣкѣ , на Камышенкѣ, 
Живутъ казаки, люди вольные, 
Донскіе, Гребеискіе со Яицкими. 
У казаковъ атамунушка 
По имени Ермакъ сынъ ТимоФеевичъ. 
Не золота его трубочка вострубила, 
Ни звонкая, ни громкая его рѣчь возговорила, 
Говорилъ то намъ Ермилъ ТимоФеевичъ: 
Ужъ вы слушайте, братцы, послушайте, 
Дайте мнѣ Ермилу думушку иридумати: 
Проходить у насъ лѣто теплое, 
Наступаетъ зима холодная, 
Еще гдѣ-же намъ казакамъ зиму зимовать? 
Намъ на Волгѣ быть все ворами слыть, 
На Яикъ идти—переходъ великъ, 
Подъ Казакь идти—грозенъ Царь стоить, 



Грозен* Царь Иванъ Васильевич*; 
У него много силы арміи, 
Не мало, не много, сорокъ тысячъ. 
Идти-ль, не идти-ль, братцы, намъ, 
На Иртышъ рѣку; 
Мы возьмемъ, братцы, Тоболь городъ, 
И пойдем* къ Царю с ъ повинною, 
Возьмемъ топоръ съ пикою. 
Ловилъ Ермилъ сынъ Тимофеевич* 
Своего наилучшаго коня, 
Вздѣвалъ свою уздечку тесмянную, 
Накладывал* портники бѣлы бумажный, 
И накладывал* свое сѣдельцо Черкаское, 
ІІодтягивалъ двѣнадцать подиругъ шелковыхъ; — 
Не для красы, а для крѣпоСти. 
Садился Ермилъ на своего добра коня, 
И поѣхалъ къ Царю своему с ъ повинною. 
Пѣшкомъ идетъ Ермилъ—свою силу ведетъ, 
Онъ идетъ потихохоньку и почастехоньку. 
Нодъѣзжаетъ онъ къ широку дворцу, 
Къ широку дворцу, къ Царскому, 
Ко крылечку окрашенному. 
Онъ слѣзъ Ермилъ со добра коня, 
Потихохоньку и почастехоньку; 
Онъ пошел* Ермилъ Тимофѣевичъ 
Во Царски бѣлыя палатушки. 
Онъ идетъ Ермилъ сынъ Тимофѣевичъ 
Потихохоньку и почастехоньку, 
Онъ взошел* во Царски бѣлы во полатушки, 
Ты, здорово здорово, батюшка, наш* православный Царь, 
Иванъ сынъ Васильевич*! 

Я пріѣхалъ къ тебѣ, Ермилъ, съ повинною, 
Я шатался, мотался Ермилъ, 
Іо чисту полю и по синю морю, 
>азбивалъ я Ермилъ бусы корабли, 

И Таксырскіе и Басурманскіе, 
А больше корабли Государевы, 
Государевы корабелички б е з * примѣтушекъ, 
Без* Царекаго герба. 
Да возговорилъ н а ш * батюшка, православный Царь: 
Узкъ, вы гой еси, князья, бояре, 
И думные мои боярушки! 
Еще что мнѣ дѣлать надъ Ермиломъ, 
Иль казнити, или вѣшати? 
Да возговорилъ один* думчій бояринъ: 
Еще мало намъ Ермила 
Казиити вѣшати! 
Да возговорилъ Ермилъ сынъ ТимоФѣевичъ: 
ЗюдѣЙ бояринъ, не Царскій думчій. 
Без* суда хочешь меня казнити, вѣшати! 
Богатырска его сила подымалася, 
И Богатырская его кровь разгоралася, 
Вынимал* Ермилъ изъ своихъ ножекъ саблю острую. 
Буйна голова отъ плечъ могучих* отвалилася 
И по Царским* палатам* и катилася. 
Ермакъ въ бѣдѣ сидитъ, бѣдой крутить, 
A думчіе боярушки испугалися, 
Изъ Царских* палатушекъ разбѣжалися, 
А Царская хорантина перемѣнялась. 
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2. 
У насъ братцы, на Дону во Черкаскомъ городу, 
Проявилась у насъ, братцы, прирожоная шума, 
Онъ изъ тумъ, братцы, тума Сенька Маноцковъ злодѣй, 
Крѣпкой думушки с ъ стариками онъ не думывалъ; 
Думывалъ крѣпкую онъ думушку с ъ ярыжками. 
Перекинулся собака, къ Азовскому пашѣ ; 
A Азовскій-то паша сталъ его спрашивати: 
Ты скажи, скажи пріятель правду истинную: 
Что-то думаютъ у в а с ъ , во Черкаскомъ городу? 
Да у насъ-то на Дону, во Черкаскомъ городу, 
Старики-то пьютъ, гуляютъ по бесѣдушкамъ сидятъ, 
Но бесѣдушкамъ сидятъ про Азовъ вашъ говорятъ: 
Ой недай Боже Азовцамъ ума разума того: 
Не поставили-бъ они башенькина Усть рѣчки Каланчи, 
Не перекинули-бы цѣпи черезъ славный тихій Донъ, 
Не нодвели-бы они струны ко звонкимъ колоколамъ. 
Ужъ нельзя намъ, братцы, будемъ во сине море прой-

тить, 
По синю морю гулять, зипуновъ-то доставать. 
Какъ у насъ было на Дону, во Черкаскомъ городу, 
Войсковой нашъ атаманъ во всю ночушку неспалъ: 
Какъ со вечеру соколъ нашъ Роговыя проплывалъ, 
Ко бѣлу свѣту соколъ нашъ по синю морю гулялъ, 
По синю морю гулялъ, кораблики разбивалъ. 

Пѣсни Рус. народа ч. 4 я стр. 243. 

3 . 

У насъ-то было, братцы, на тихомъ Дону, 
На тихомъ Дону во Черкаскомъ г роду, 

ІІородился удалой, доброй молодецъ, 
По имени Стегіанъ Разинъ ТимоФеевичъ. 
Во казачій кругъ Степанушка не хаживалъ, 
Онъ с ъ нами, казаками, думу не думывалъ; 
Ходилъ гулялъ Степанушка во царевъ кабакъ, 
Онъ думалъ крѣикую думушку с ъ голудвокь 
Судари мои братцы, голь-кабацкая! 
Поѣдемъ мы братцы, на синее море гулять, 
Разобьемъ, братцы, басурмански корабли, 
Возьмемъ мы, братцы, казны сколько надобна, 
Поѣдемте, братцы, въ каменну Москву, 
ІІокупимъ мы, братцы, платье цвѣтное, 
Покупивши цвѣтно платье, да нанизъ поплывемъ. 

ПѣсниЦРус. народа ч. 4-я стр. 280. 

4. 

Покрай было моря синяго, 
" Что на устьѣ Дону-то тихаго, 

На крутомъ красномъ бережку, 
На желтыхъ разсыпныхъ пескахъ 
А стоитъ крѣпкой Азовъ городъ 
Со стѣною бѣлокаменноюг  

Земляными разкатыми и рвами глубокими 
И со башнями караульными. 
Середи Азов а города 
Стоитъ темная темница, 
A злодѣйка—земляная тюрьма; 
И во той было во темной темвицѣ 
Что двери были желѣзныя, 
А замокъ былъ въ три пуда, 



А проби были булатные, 
Какъ засовы были мѣдные; 
Что во той темной темницѣ 
Засаженъ сидитъ Донской казакъ 
Стеданъ ТимоФеевичъ. 
Мцмо той да темной темницы 
Лучилося царю идти, самому царю, 
Тому Турецкому Салтану Садташшичу. 
А кричитъ Донской казакъ 
Стеданъ ТимоФеевичъ: 
« А ты гой еси, Турецкой царь 
Салтанъ Салтановичъ! 
Прикажи ты меня поить, кормить — 
Либо казнить, либо да волю выпустить». 
Постоялся Турецкой царь 
Салтанъ Салтановичъ: 
« А мурзы вы, улановья! 
А вы згаркай-те изъ темницы 
Того тюремнаго старосту». 
А и мурзы, улановья мета лися черезъ голову, 
Привели его уланове они старосту тюремнаго; 
И сталъ онъ Турецкій царь 
У тюремнаго старосты спрашивать: 
«Еще что за человѣкъ сидитъ»? 
Ему староста разсказываетъ : 
« А и ты гой еси, Турецкій царь 
Салтанъ Салтановичъ ! 
Что сидитъ у насъ Донской казакъ 
Степанъ ТимоФеевичъ. 
И приказалъ скоро ТурецкіЙ царь: 
« В ы мурзы, улановья ! 

Ведите Донскаго казака 
Ко палатамъ моимъ царскимъ». 
Еще втапоры Турецкій царь 
Наноилъ, накормилъ добраго молодца 
И тошно сталъ его спрашивати. 
« А ты гой еси, Донской казакъ! 
Еще какъ ты къ намъ в ъ Азовъ попалъ? 
Разсказалъ ему Донской казакъ: 
«А и я послалъ изъ Каменной Москвы 
Къ.тебЪ царю въ Азовъ городъ, 
А и посланъ былъ скорымъ посломъ, 
И гостинцы дорогіе къ тебѣ везъ; 
А на заставахъ твоихъ всего меня ограбили, 
И мурзы, улановья моихъ товарищей 
Разсадили добрыхъ молодцовъ 
И по разнымъ темнымъ темницамъ». 
Еще втапоры ТурецкіЙ царь 
Приказалъ мурзамъ, улановьямъ 
Собрать добрыхъ молодцовъ 
Стеньки Разина товарищей. 
Отпущаетъ добрыхъ молодцовъ 
Стеньку въ каменну Москву; 
Снарядилъ добраго молодца 
Степана Тимофеевича, 
Наградилъ златомъ, серебромъ, 
Еще питьями заморскими. 
Отлучился Донской казакъ отъ Азова города, 
Загулялся Донской казакъ 
По матушкѣ Волгѣ рѣкѣ , 
Не появился въ каменну Москву. 

Пѣсви Рус. народа ч. 4 я стр. 305. 



Промежъ было Казанью, промежъ Астраханью, 
А пониже города Саратова, 
А повыше города было Царицына, 
Изъ тоя было нагорной сторонущки, 
Какъ-бы прошла, протекла Камышинка рѣка, 
Своимъ устьемъ она впала въ матушку Волгу рѣку. 
А по славной было матушкѣ Камышевкѣ рѣкѣ 
Выгребали, выплывали пятьдзсятъ легкихъ струговъ, 
Воровскихъ казаковъ; 
А на в сяк ом ъ стружечку по пятьдесятъ гребцовъ, 
По пятьдесятъ гребцовъ—воровскихъ казаковъ. 
Заплывали загребали въ Коловинскіе острова, 
Становились, молодцы, во тихихъ заводахъ, 
Погулять они на зеленые луга. 
Разставили майданы Терскіе 
И раздернули ковры Сорочинскіе; 
А играли казаки золотыми они деньгами, 
Кто-де костью, кто-де картами—всѣ удалы молодцы. 
Посмотрятъ молодцы внизъ по Волгѣ рѣкѣ , 
Какъ-бы чернь-то ца Волгѣ зачернѣется, 
А идутъ гребные изъ Астрахани. 
Дождались казаки, удалые молодцы, 
Воеводу изъ Астрахани Репнина, 
Князя Данилу Александровича. 
А на что душа рождена, того Богъ и далъ. 
Подошли тѣ гребные въ Коловинскіе острова, 
И бросали казаки они потѣхи всѣ , 
И бросалися во свои легоаьки стружки, 
Напущалися казаки на гребные струги; 

Они всЬ туто торговыхъ перещупали, 
Они спрашиваютъ воеводу изъ Астрахани; 
А то коли онъ с ъ вами, покажите его намъ? 
А до васъ до купцовъ, удалыхъ молодцовъ, и дѣла нѣтъ. 
Потаили купцы воеводу, 
А прятали его подъ товары подъ свои 
Говорили молодцы, воровскіе казаки: 
А вы сами себѣ враги, за что его снрятывали? 
Обыскали подъ товарами воеводу, 
Репнина князя Данилу Александровича, 
Изрубили его во части мелькія, 
Разбросали по матушкѣ Волгѣ рѣкѣ ; 
А ею-то госпожу, воеводову жену, 
И со малыми дѣтушками 
Они в с ѣ молодцы, воровскіе казаки, помиловали; 
А купцовъ молодцовъ ограбили. 
Насыпали червонцами легки свои струги, 
Ношли по Камышевкѣ рѣкѣ . 

Пѣсни Рус. народа ч. 4-я стр. 310. 

6 . 

Ахъ, туманы вы, туманушки, 
В ы туманы мои, не проглядные, 
Какъ печаль тоска ненавистны»; 
Изсупшли туманушки молодцовъ, 
Сокрушили удалыхъ до крайности I 
Т ы взойди, взойди, красно солнышко* 
Надъ горой взойди надъ высокою, 
Надъ дубровушкой надъ зеленою, 
Надъ урочищемъ добраго молодца, 



Что Степана свѣтъ Тимофеевича, 
По прозванію Стеньки Разина 
Ты кзойдй, взойди, красно солнышка, 
ОбогрѣЙ ты насъ, людей бѣдныхъ: 
Мы не воры и не разбойнички, 
Стеньки Разина мы работнички; 
Мы весломъ махнемъ—корабль возьмемъ, 
Кистенемъ махнемъ—караванъ собьемъ, 
Мы рукой махнемъ—дѣвицу возьмемъ. 

Пѣсни Рус. народа ч. 4-я стр. 1.66. 

7. 

На зарѣ-то было, братцы, на утренней, 
На восходѣ краснаго солнышка, 
На закатѣ свѣтлаго мѣсяца, 
Не соколъ леталъ по поднебесью, 
Ясаулъ гулялъ по пасадику; 
Онъ гулялъ, гулялъ, погуливалъ, 
Добрыхъ молодцовъ побужнвалъ; 
В ы вставайте, добры молодцы, 
Иробужайтесь казаки Донски! 
Не здорово на Дону у насъ, 
Помутился сланный тихій Донъ, 
Совершины до Черна моря, 
До Черна моря, Азовскаго. 
ІІомѣшался весь казачій кругъ; 
Атамана больше нѣтъ удасъ, 
Нѣтъ Степана Тимофеевича, 
ІІо прозванью Стеньки Р а з и н а ! 
Поймали добра молодца, 

Завязали руки бѣлыя, 
Повезли во каменну Москву, 
И на славной красной площади 
Отрубили буйну голову. 

Пѣсни Рус. народа стр. 161 

8 . / 

Внизъ-то было по матушкѣ Камышинкѣ рѣкѣ, 
Супротивъ-то было устьица Самары рѣки, 
Что плыветъ тутъ легка лодочка каломенка, 
Что во тѳй-ли лодочки сидитъ младъ посланникъцаревъ, 
Карамышевъ князь Семень, сударь Константинович ъ, 
Во лѣвой рукѣ держитъ Государевъ уксзъ. 
Что покрутому красному бережку 
Чю по желтому сыпучему песочку, 
Что ходили тутъ гуляли добрые молодцы, 
Добрые молодцы гуляли, все Доискіе казаки, 
Что Донскіе, Гребенскіе, Запорожскіе, 
Да и славные казаки, братцы, Яицкіе, 
Они думали крѣпку думушку за едино, 
Что сказали всѣ словечушко во единый гласъ, 
Становили они пушку, братцы, мѣдную, 
Закатили въ нее ядрышко чугунное, 
Что палили они въ лодочку коломенку. 
Никого они въ лодочкѣ не ранили, 
Только убили одного Царскаго посланника. 

Пѣсни Рус. народа ч. 4-я стр. 229. 



Подымался «съ Москвы большой бояринъ 
Онъ на тихій Донъ Ивановичъ туляти. 
Не доехавши тиха Дона, становился, 
Похвалялся всѣхъ казаковъ перевѣшать. 
Казаки, братцы, тотчасъ догадалися* 
Воединой кругъ они собиралися. 
Середи круга становился царевъ бояринъ, 
Онъ сталъ читать Государевы указы: 
Дочитался онъ до Ццрскаго титула, 
Казаки в с ѣ шаіши поснимали, 
А большой Царевъ бояринъ шляпы не ошілъ; 
Отъ того казаки взволновалися, 
На боярина они бросалися, 
Буйну голову его срубили, 
A бѣло тѣло въ тихіЙ Донъ бросили, 
И убивши, тѣлу говорили: 
Почитай ты, Бояринъ, Государя, 
Не гордись ты передъ нимъ и неслався. 
Ко Царю они с ъ повинной приходили. 
Ты гой еси батюшка православный Царь! 
Ты суди насъ праведной расправой, 
ІІовели надъ нами дѣладъ, что изволишь, 
Ты воленъ надъ нашими буйными головами. 

Пѣсни Рус. народа ч. 4 я чггр. 23В. 

10. 
Ахъ служили мы на границѣ три годочка, 
Намъ ни вѣсточки, ни граматки съ Дону нѣгу, 

словеснаго челобитьица намъ не прислано, 
а четвертомъ годочкѣ перепала вѣсточка, 
е полуночная звѣзда съ небееъ упадала, 
скорая почта прибѣгала 

о походному нашему атаману, 
о Иванушкѣ Ивановичу Фролову: 
жъ ты здравствуй, походный нашъ, атаман ь!; 
жъ ты здравствуй, со походными старшинами! 
жъ ты здравствуй, со служащими казаками!-
акъ у насъ-то на тихомъ Дону не здорово: 
акъ пріѣхали к ъ намъ на тихій Донъ в с е раэсылыцики 
о разсылщикахъ были два боярина, 
іезъ указа-то они Государева насъ разоряютъ, 

они старыхъ стариковь. всѣхъ ссылаютъ, 
Іоюдыхъ-те малолѣтокъ берутъ. во солдаты. 
)тъ того-то нашъ. славный тихій Донъ возмутился,. 
озмутился славный тихій. Донъ вплоть ДО; Устьица, 
акъ и дославнаго до города Черкаскаго. 

; Пѣсни Рус. народа ч. 4гЯ стр. 289. ; 

іозмутился славный нашъ тихій Донъ, 
Іозмутился и совершился 
ІО славнаго до Устьица, 
(о города до Черкаскаго, 
іозмутилъ его Донской казакъ, 
1о имяни Иг по отечеству Игнатьюшка Иванычъ^ 
Іо Фамильиці Некрасовъ; 
Зпъ-то ушелъ, увелъ силы рати сорокъ т ы с я ч у 



Кромѣ стариковъ старожепнмхъ, 
Опричъ малолѣтковъ малолѣтнихъ, 
И отъ тумовъ прироженныхъ. 
Да совечера они собиралися, 
А во полуночь они во походъ пошли, 
На бѣлой зарѣ проходили 
Славный тихій Донъ; 
На славную Днѣпръ рѣку они становилися, 
Во чистомъ полѣ и во зеленыхъ лугахъ расположился 
Казаченьки теплыми лагерьми. 
Распускали Царску знамичку позлащеную, 
Собирался къ знамичку казачій кругъ, 
Во кругу стоить хорошенькой раздвижной стулъ, 
На стулѣ сидитъ ихъ молодой атаманушка, 
ІІгнатьюшка Иванычъ сынъ Некрасовъ. 
ІІередъ нимъ стоять его сотники любимые его; 
Онь-же пишетъ на скоро граматку, 
Ни перомъ пишетъ, ни чернилами, 
А онъ пишетъ своими горючими слезами, 
Къ граФу Долгорукому: 
Ты спасибо, намъ батюшка! 
ІІоилъ, кормилъ, и берегъ жаловалъ. 
Ты въ одномъ-же на насъ, батюшка прогнѣвался, 
Захотѣлъ старикамъ усы, бороды брить, 
И молодыхъ дѣтей во солдаты брать, 
Ты пріѣхалъ къ намъ на тихій Донъ, 
Безъ указу-то насъ разорять сталъ. 
У ж ъ мы бросили свое бытге богатство, 
Съ того-то мы со тиха Дона долой пошли, 
Мы пошли къ Турецкому хану въ подданство, 
Онъ принялъ насъ со честію, со славою, 

И пожаловалъ намъ по коню, коню хорошему, 
И сѣдельчику Черкаскому. 

Пѣсни Рус. народа ч. 4-я стр{ 277. 

12. 

Кто-бы намъ сказалъ, братцы, про батюшку тихій Донъ, 
Про того казачка Игнатку измѣныиичка, ' 
Какъ измѣнилъ онъ служить Царю Бѣлому, 
Провѣрь сдѣлалъ нашей государинѣ. 
На в ь п щ у взлѣзъ, взялъ Царску знамечку, 
Съ этимъ знамечкомъ з а Дунай бѣжалъ, 
Не одинъ бѣжалъ, съ Дону казачковъ увель, 
Не служилыхъ старыхъ, а глупыхъ малолѣточковъ, 
Иереправушку имѣлъ онъ на быстромъ броду. 
Не вбредки они брели, все вплывки плыли, 
Знамя Царское на рукахъ несли, 
Переплывши Дунай, во кругъ собиралися, 
Во кругу поставили знамя Царское, 
Ириказъ сталъ дѣлать намъ измѣньшичекъ: 
«Кидайте казачки вѣру христианскую, 
Понимайте вѣру басурманскую». 
Малые малолѣточки перепужалися, 
По темнымъ лѣсамъ разбѣжалися. 
Одинъ у нихъ стоитъ не полошится: 
«Стойте малые малолѣточки, не пужайтеся! 
По темнымъ лѣссмъ не разбѣгайтеся! 
Мы отрубимъ Игнаткѣ буйную голову, 
ІІойдемъ опять служить Царю Петру первому». 
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13. 

Неясенъ соколъ леталъ гіоподнебесью, 
Донской Е с а у л ъ бѣгалъ по Дону, 
Казаковъ-то онъ рѣчью привѣтствовалъ: 
« В ы вставайте, добры молодцы, 
Господу Богу помолимтеся: 
Да не пусти Господь руки варвара 
На Петра Царя Бѣлаго, православнаго 
В ы вставайте, други, пробудитесь, 
Борзыхъ коней други вы сѣдлайте, 
Ііодъ Азовъ городъ други поѣзжайте, 
Ой мы городъ разоримъ съ головы до ногъ, 
Много казны йозьмемъ, много золота, 
Войсковую казну знатно поисправимъ. 
Атамана своего семъ да послушаемъ, 
Послушаемъ да пойдемъ въ походъ. 
Самъ сизой орелъ пробуждается, 
Самъ Петро Царь подымается, 
Съ своими князьями, боярами, 
Съ своими Донцами, 
Съ своими Запорожцами. 

14. 

Пріуныли, пріутичлп на Дону Донски казаки, 
A Яицкіе, Донскіе, Запорожскіе; 
А и что казаки уныли? 
Пріуныли, на Дону Донски казаки, 
Да что взялъ у нихъ Государь Царь городъ, 

Со тремя сь тѣми со малыми съ пригорочками, 
S и сославною со Кубаньей, съ крѣпкимъ Лютикомъ. 
А во славномъ да въ Черкаскомъ земляномъ городкѣ 
А стоитъ у казаковъ золотой бунчугъ, 
к на бунчугѣ стоитъ чуденъ золотъ крестъ, 
к передъ крес гомъ туто стоитъ войсковой ихъ атаманъ, 
к поимени-ли Флоръ сынъ Минлевичъ. 
Ко кресту тутъ собирались Донски казаки, 
к и Донскіе, Гребенскіе, Запорожки хохлачи; 
Становились молодцы во единой войсковой кругъ, 
Середи круга стоитъ войсковой атаманъ, 
к ноимени-ли Флоръ сынъ Минаевичъ. 
Атаманъ рѣчи говорилъ, будто въ трубу трубилъ. 
»А и вы, братцы, казаки, вы Яицкіе, Донски, З а -

порожскіе, 
Іособите мнѣ атаману вы думу думатн, 
Іелобнтну-ли намъ писати, Государю подавать? 
Самому-ли мнѣ атаману въ Москву ѣхати? 
Іеремирье-бы намъ взять передъ самимъ Царемь: 
іалегли пути дороги за сине море гулять, 
іще отъ вора отъ Васьки с ъ дѣтьми, 
іалегли пути дороги за сине поре, 
А и не стало намъ добычи на синемъ морѣ 
I на тихомъ Дону на Ивановичѣ». 
I поѣхалъ атананъ въ каменну Москву, 
іііце будетъ атаманъ въ каменной Москвѣ , 
Іоклонился Государю о праву руку, 
Сквозь слезы онъ Словечко едва выговорилъ: 
«А?ъ, свѣтъ нашь надежда благовѣрный Царь! 
А и грозенъ, осударь, Петръ Алексѣевичъ! 
Ірикажи намъ на Дону чѣмъ кормиться? 



Залегли пути дорожки на сине море 
Отъ вора отъ Васьки с ъ дѣтьми, 
Еще тѣ наши дороги увойныя-ли. 
«Ай гой еси атаманъ и съ Донскими казаками! 
У тебя у атамана есть казачій судъ, 
Если не порядочно живетъ 
Суди правдой потому суду, 
Потому суду, да правому, 
Живи съ казаками на Дону во миру. 

Пѣсни Рус. народа ч. 4-я стр. 319. 

15. 

Пріунылѳ, пріумолкло войско Донское, 
Нріужиснулась армеюшка Царя Бѣлаго, 
Безъ вѣрнаго служителя Государева, 
Безъ Ивана Матвѣича Краснощекова. 
Взяли Краснощекова въ полонъ Шведы, 
Повели добра молодца къ Левенгаупту. 
Какъ и сталъ его Левеигауптъ спрашивать: 
« Ты скажи, скажи добрый молодецъ не утай ничего: 
« Т ы чѣмъ служилъ Царю бѣлому, какъ ты жаловань, 
«Сотникомъ, нолковникомъ или бригадирушкой»? 
Рѣчъ возговорилъ Краснощековъ Левенгаунту : 
« Я служилъ Царю Бѣлому ровно тридцать лѣтъ, 
« И не сотничкомъ, полковвичкомъ, бригадирушкоі 
« Я служилъ Царю Бѣлому рядовой казакъ» . 
Нѣі*ь не правду разудалой открываешь мнѣ, 
На тебѣ , младецъ, управушка не казачая, 
На тебѣ -то управушка командирская, 
Я хочу тебя молодецъ просить просьбою; 

Ты служилъ Царю Бѣлому ровно тридцать лѣтъ, 
Послужи ты Царю Шведскому хотя три года. 
Какъ возговорилъ Краснощековъ Левенгаупту : 
«Ахъ е с л и - б ы была при мнѣ сабля острая, 
«Нослужилъ-бы я надъ твоей буйной головушкой. 

ШЬсни Рус. народа ч. 4 я стр. 258. 

ів. 
Между Кумъ рѣки, между Терекомъ, 
Между тѣхъ-то, было, трехъ Кумскихъ отноженокъ, 
Тамъ ходилъ, гулялъ удалъ добрый молодецъ, — 
Младъ Донской казакъ, младъ охотничекъ. 
Заплечами онъ носилъ писчаль Турку, все винтовочку, 
Долгомѣрную, семипядную, восьмибляшную, 
Вмѣсто цѣлика врѣзанъ у винтовочкибральянтъ камень, 
У винтовочки насѣчка позлаченая, 
У винтовочки подсошечикъ кизиловый, 
На винтовочкѣ какъ написано напечатано: 
Что Иванъ-то, сударь Краснощековъ сынъ. 
Онъ шелъ-то не стежкою не дорожкою, 
Все тронинкою звѣриною; 
На встрѣчу ему, мать сѣра ланья с ы ланятами; -
Какъ раскидываеТъ онъ подсошечекъ кизиловый, 
Онъ прикладывается, благословляется: 
«Ты позволь, мать сѣра ланья, по тебѣ стрѣлять, 
«По тебѣ стрѣлять, по твоимъ дѣточкамъ»! 
«Ты меня убьешь, не шубу сошьешь, 
«Лаеятъ побьешь, — не опушишь, — 
«Ты пойди, пойди, младъ Донской казакъ, 
«Младъ Донской казакъ, младъ охотничекъ, 



о Въ зеляны луга, въ заповѣдные, 
«Тамъ ходитъ Турчинъ со турчаночкою, 
«Онъ ублажаетъ молодую турчаночку, 
«Забавлиеть въ звончатныя гусельки; 
«Ты турчина убьешь, 
«А турчаночку за мужъ возьмешь. 

17. 
Какъ во тысяча во семьсотъ во иервомъ году, 
Да и шестаго мѣсяца Іюня, 
Какъ шестаго на десять во числахъ, 
Какъ во томъ, было во чистомъ ііолѣ, 
Пролегала тамъ дороженька широкая, 
Долиною пробойная, краю нѣту; 
Какъ по той, по широкой по дорожкѣ, 
Тамъ шелъ, прошелъ Царскій большой бояринъ, 
Кавалеръ Борисъ Петровичъ Шеремегевъ, 
Со своимъ онъ со коннымъ эскадрономъ, 
Со своимъ онъ пѣшеходнымъ батадьовомъ, 
Со своими казацкими полками, 
Со своими Донскими казаками. 
Проходили они на Шведскую границу, 
Во кругъ краснаго мыса с т а в и л и с ь ; 
Казаковъ посылали грабить городъ Илтаворы. 
Они Красный мысъ раззорили, 
Въ полонъ Шведскаго маіора посадили. 

18. 

Ой заря моя, зорюшка, 
Ты, заря моя вечерняя, 

Ты, звѣзда моя восхожая! 
Высоко звѣзда восходила, 
Выше лѣсу , выше темиаго, 
Выше садику зеленаго, 
Выше города Кастрынскаго. 
Надъ Кострынскими воротами, 
Какъ стоялъ тамъ сыръ-зелеиый садъ, 
Сыръ-зеленый садъ со вишенкой, 
Ой во томъ-ли во зеленомъ во саду 
Стояла тамъ темная темница, 
Разпроклятая заключевница. 
Подъ ключемъ сидитъ невольничекъ, 
Невольничекъ Россійскій граФЪ, 
Чернышевъ Захаръ Григорьевичъ. 
Онъ по темницѣ похаживаетъ 
Рѣзвыя ноженьки уталиваетъ, 
Бѣлы ручушки иоламливаетъ, 
Часто въ окошечко посматриваетъ: 
Что не ѣдетъ-ли Прусской король, 
Королевское Величество, 
Со своими бригадирами. 
Случилося королю ѣхати, 
Случилося младцу видѣти : 
« А х ъ , ты батюшка, Прусской король! 
Прикажи, сударь, поить, кормить, 
Прикажи на волю выпустить! 

— Когда будешь королю служить, 
Прикажу поить, кормить, 
Прикажу на волю выпустить! 
— Ой, таланъ, ты, мой худой таланъ, 
Злое несчастіе мое горькое! 



Знать на роду молодцу написано 
И по жребію досталося, 
Что сидѣть молодцу во темницѣ, 
В ъ разпроклятой заключевницѣ , 
Знать отъ младости до старости. 
На точу-жъ я шашку острую, 
П е р е р у б л ю - ж ъ я шею т о л с т у ю » ! 

19. 
Лежала дорожка изъ Питера прямо до Черкаскаго. 
Пишетъ-то Государыня указъ повторительной, 
Чтобъ собрать-то Донское войско во единый кругъ, 
Собралъ-то в а ш ъ атаманушка войско Донское воеди 

ный кругъ, 
Началъ-то нашъ атаманушка указъ во с л у х ъ читать: 
Пишетъ-то наша Государиея, чтобъ выдали ей трехъ 

виновниковъ: 
Перваго-то виновника—сына Есаулова , 
Какъ втораго-то—казака Стародубова, 
А и третьяго-виновника—сына Гурьянова. 

20. 

Отчего тихій Донъ смущается ? 
Смущается тихій Донъ—отъ генераловъ трехъ: 
Отъ перваго Генерала отъ Поповича, 
Отъ другаго Генерала отъ Гудовича, 
Отъ третьяго Генерала—отъ сына Каменцова. 
Каменцовъ сынъ в с ю ночь не спалъ, 
Онъ съ москалями проигралъ; 
Ни въ шашечки, ни въ бирюлички, а въ карточки 

Проигралъ онъ славный тихій Донъ, 
Проигравши, сѣлъ призадумавшись; 
Онъ роняетъ свои слезы на шелкову скатерть: 
«Не бывать мнѣ, с ы н у Каменцову, на Россеюшки, 
«Не видать мнѣ, сыну Каменцову, отца и матушки, 
«Быть мяѣ сыну Каменцову, въ застѣнушкѣ . 

2 1 . 

Собирались, соѣзжались други Донскіе казаки, 
Собирались, соѣзжались во единый кругъ. 
Среди круга, среди казачьяго — 
— Золотой бунчугъ стоялъ. 
Подъ бунчугомъ разостланъ шелковый бранный ко-

веръ, 
На ковречкѣ сидитъ войсковой Донской атаманъ. 
Пріѣхали къ атаманушкѣ други Донскіе казаки: 
«Хвалются похваляются за Кубанскаго князя узденя, 
Хотятъ они славный тихій Донъ съ верху донизу 

иройдтить, 
Матушку кременну Москву на разоръ ее разорить; 
Просятъ они атаманушку на веселый пиръ гулять. 
«Унасъ есть для тебя пойище, разнопьяное винцо; 
Закусочка изготовлена, очень мягко спечена, 
Не гнѣвайся, атаманушка, что зачерствѣла, зацвѣла« 

22. 

Не ясенъ?то соколъ по Крутымъ горамъ летаетъ, 
То Костюшко, варваръ, по своей армеюшкѣ разъ-

ѣзжаетъ, 
Онъ Фронты-то свои, зпаменушки украшаетъ, 



Своихъ мызничковъ, геоералушекъ ублажаетъ: 
« В ы неплачьте-же, мои мызнички, право* генералы, 
Не рыдайте-жъ вы, мои свирѣпые кавалеры! 
Какъ заутра у Бѣла-Царя будетъ праздникъ, 
Не малевькій праздникъ, праздиичекъ Петровъ день; 
В с ѣ рынушки, трактирушки будутъ растворены; 
Всѣ гусарушки, всѣ уланушки будутъ пьяны; 
Казаки наши Донецкіе всѣ загуляютъ». 
Какъ на тотъ-то разъ казаки—други были осторожены, 
В с ю ночушку казаки други не спали, 
Во рукахъ во своихъ борзыхъ коней продержали, 
На бѣлой-то зарѣ , на утренней ура закричали, 
Закричали, они загичали, Костюшку поймали; 
Да велѣли-жъ его, Костюшку на крѣпко связать; 
Приказали у него скоро донросъ добросить! ^ 

23. 

Какъ во той-то было, во Французской зомелюшкѣ , 
Проввился тамъ с враг. — Наполеонъ король. 
Собиралъ онъ себѣ армеюшку по разнымъ земе-

люшкамъ, 
Нагружалъ онъ свои галерушки разными товарами: 
Какъ да и тѣми было товарами, свинцомъ порохомъ. 
Да и пишетъ онъ газетушку Царю Александрушкѣ: 
«Какъ прошу я тебя, Александра Царь, прошу ве-

погнѣваться. 
«Изготовь ты мнѣ Фатерушки въ самой временной 

Москвѣ , 
«A мнѣ, королю Французскому, Царскія свои пала-

тушки». 

Па стулу то сидитъ Александра Царь, — очень при-
задумался 

Его Царская персонушка въ лицѣ перемѣнялася. 
Передъ нимъ стоитъ генералушка — самъ Кутузовъ 

князь: 
«Ты небось, небось, Александра Царь, да непугайся ты! 
«Какъ мы встрѣнимъ его в . . . . . . врага, середи путя; 
«Мы яствице приготовимъ ему—бомбы съ ядрами, 
« Адругое отошлемъ ему—пушки с ы лафетами, 
«На закусочку подидимъ ему славную чиненочку». 
Его войны с ы знаменами назадъ воротилися. 
Какъ на ту пору нашъ Александра Царь крѣпко воз-

радовался; 
Закричитъ-то, возгласитъ Александра Царь своимъ 

громкимъ голосомъ: 
— «Иостарайтеся, мой дѣточки, казаки военные! 
Какъ да и буду я васъ жаловать много кавалерами, 
Большую часть буду жаловать Офицерами, 
II отпущу васъ, мои дѣточки, на славный тихій Доиъ». 

24. 

НИ двѣ тучюшки, ни двѣ грозныя вмѣстѣ выходилися, 
Двѣ армеюшки превеликія вмѣстѣ сыѣзжалися: 
Французская армеюшка съ Россійскою. 
Какъ Французская россійскую очень призабидѣла. 
Ни ясменъ соколь по крутымъ горамъ, соколикъ по-

летывалъ: 
Александра-Царь по армеюшкѣ конемъ рѣзко бѣ-

гаетъ (*); 

(*) Бѣгаетъ вмѣсто скачетъ. 



Онъ журитъ, бранитъ Россійскаго повелителя (*) 
— «Мы нашто, прошто сами худо сдѣлали, 
Для чего-же мы покинули сзади полки Донскіе»! 
Не успѣлъ-бы нашъ Александра Царь слово молвити, 
Сы правой руки, с ы старонушки бѣгутъ полки Донскіе; 
Нанередъ у нихъ выбѣгаетъ Илатовъ—Генералушка; 
Обнажемши вострую сабельку, ее на голо держалъ, 
Приложили восдрыя пики ко череымъ гривамъ, 
Закричали, загичали сами на ударъ пошли, 
Тутъ Французская армеюшка очень потревожилась, 
Бонопартскія знаменушки назадъ воротилися. 
Какъ во ту пору Александра Царь очень много ра-

довался; 
Называетъ онъ Доискихъ казаковъ всѣхъ кавалерами, 
А урядниковъ называетъ всѣхъ офицерами, 
Офицерушковъ называетъ маіорушками, 
Маіорушковъ называетъ полковничками, — 
А полковничкевъ называетъ генералушками. — 

25. 
Сы подъ лѣсу , лѣсу было темнаго, 
Сы подъ садику съ подъ зеленаго, 
Не бѣлаи заря зан мается, 
Солнце красное выкатается; 
Выката лося солнышко противъ мѣсяца, 
Какъ и солнышко съ мѣсяцемъ поспорило: 
Ты свѣти, ты свѣти, батюшка свѣтелъ мѣсяцъ, 
Не поновому, а но старому ! 
Какъ у насъ было во святой Р у с и 

(*) Главнокомандующій. 

)ъ кременной Москвѣ, во соборѣ было Митривскомъ, 
)ъ предѣлѣ было во Миколивскомъ, 
Ітоитъ-то стоить кипарисный гробъ, 
)о гробу лежитъ тѣло бѣлое, 
ѣло Царское Государское. 

I вкругъ гроба три подсвѣчиика, 
la часахъ стоитъ младъ Донской казакъ малолѣточек ь, 
л ш т ъ - т о онъ трое суточекъ, 
лоитъ-то „онъ не смѣняется, 
la восходъ солнышка Богу молится : 
Ты создай, Боже, тучу грозную 
(Размочи-же ты матушку сыру землю, 
Расколи-же ты гробову доску; 
Ты встань, ты встань, православный Царь А л е к -

сандра ІІавловнчъ! 
Погляди, посмотри на свои войска Донскія, 
Во строю стоять обучаются, 
Нанихъ платьица ровно жаръ горятъ, 
Нанихъ шапочки ровно маковъ цвѣтъ. 
Безъ тебянго, Царь, служба похужила 
Познобили насъ зимою холодною, 
Поморили насъ смертью голодною». 

26. 

Іа зарѣ-то, было, все на зорюшкБ, 
Іа бѣлой зарѣ, на утренней, 
la закатѣ было мѣсяца ясиова, 
la восходѣ была солнца Краснова, 
Іроявились унасъ вѣсти новыя, 
Іѣсти новыя, Грузинскія; • ; 



Растворялись горы крутыя^ 
Круты горы Кавказскія; 
Засверкали пики вострыя, 
Пики вострыя, казацкія. 
Какъ нашли сойска Россійскія 
На того Ш а х а Персидскаго. 
Напереди идетъ Гудовичъ ГраФЪ, 
Онъ грозить Шаху Персидскому: 
« Т ы , с . . . . а , ты, Переидскій Шахъ! 
Т ы ЕОШТО отрѣзалъ голову 
Славному Князю Цинціанову? 
На кого ты, е . . . . а , понадѣался»? 
« Я понадѣялся на Грузію, на Грузинскихъ князей, 
Больше всего на Александрушку, на Царевича». 

27. 

Н а ливіи было на люнеюшкѣ , 
На славной было на сторонушкѣ , 
Тамъ построилась новая редуточка, 
Во этой во редуточкѣ стояла командушка, 
Команда казацкая. 
Во той во командущкѣ приказнымъ былъ Агурее&і 

сынъ. 
За педѣлюшку у Агуреева сердечушко нечуяло, 
З а другую стало сказывать, 
Какъ за третію за недѣлюшку вѣщевать стало. 
Наѣхалн гости не званые, не прошенные, 
Стали бить и палить во редуточку, 
И повыбили в с ю командушку казацкую. 
Агуреевъ сынъ ходитъ похаживаетъ, 

Свои бѣ іыя ручушки поламливаетъ, 
Буйной головушкой покачиваетъ. 
«Вы сами, ребятушки, худо сдѣлали, 
Не поставили караула, сами спать легли. 
Не бывать намъ, ребятушкя, на тихомъ Дону, 
Не видить намъ, ребятушки, своихъ женъ дѣтей, 
Не слыхать намъ, ребятушки, звону колокольнаго ! 

28. 
Да за славною за рѣкою за Кумою, 
Подъ крутыми, подъ Бештовыми подъ горами, 
Стояла тамъ бѣлокаменная дугеня, 
Во дугени сидитъ младъ Черкесской князь Богоматовъ, 
Передъ нимъ стоитъ младъ Донской казакъ неволь-

ничекъ, 
Да нетакъ-ли певольничекъ слезно плачетъ, 
Ретивымъ сердцемъ невольничекъ воздыхаетъ, 
Онъ про батюшку тихій Донъ вспоминаетъ; 
Богоматовъ князь невольничка утѣшаетъ: 
«Ты не цлачь, не плачь, молодой Донской неволь-

н и ч е к ъ ! — 
«Отпущу я тебя, невольничка, на тихій Донъ, 
«Иоклонися ты, невольничекъ, всему войску Донскому, 
«А еще поклонись войсковому атамаиушкѣ . 

29. 

За славной то было за рѣчушкой быстрымъ Дунаемъ, 
Собиралась тамъ наша армеюшка; 
Повелителя у ней былъ самъ Каменскій ГраФЪ, 
У Турецкой было армеюшки Наши Мурзы. 



Пишетъ Паша Мурза ко Графу Каменскому: 
«Прошу тебя Каменскій ГраФЪ непрогнѣ аться; 
Ты зачѣмъ зашелъ завелъ армію Россійскую, 
Я солдатъ драгунъ повырублю, 
А Допскихъ-то казаковъ во полонъ возьму, 
Со Донскими казаками я служить пойду». 
A Каменскій-то ГраФЪ во отвѣтъ ему: 
«Врешъ ты, Паша Мурза, облыгаешься, 
«Небылыми рѣчьми забавляешься; 
«Не поймавши гуся сѣраго, ты щипать сталъ. 
«Я твою-то братію повырублю, 
«А съ тебя-то кожу сниму, соломою набью 

30. 

На ровной площади, на большой полянѣ, 
Стоялъ тамъ второй Тацынъ полкъ, 
Стоялъ три недѣлюшки; 
На четвертой-то на недѣлюшкѣ приказъ они получили: 
Да итить—то полку Тацыну подъ Шумной городъ. 
Не пошелъ-то молодой полковничекъ большой дорогой, 
Оиъ пошелъ, молодой полковничекъ, крутыми горами, 
Онъ крутыми-то горами, большими лѣсами, 
Среди-то было пути, среди дороженьки несчастьице 

случилася: 
Какъ не черные-то вороны изъ лѣсовъ со леталися, 
Турки храбрые изъ закрутыхъ горъ на Тапына на-

падали. 
Тутъ-то мои малолѣточки дюжа перепужалися, 
По темнымъ-то лѣсамъ они разбижалися. 

Кричитъ-то кричитъ младой полковничекъ своимъ 
громкимъ голосомъ: 

«Ужъ вы стойте, мои малолѣточки, стойте неробѣйте, 
«Государева свинцу пороха не жалѣйте»! 
Пробилъ-то бы, пробилъ молодой полковничекъ двѣ 

заставы, 
На третей-то на заставѣ самъ головушку сложилъ». , 

31. 

Что это за диво, за диковинка? 
Отдаютъ нашу армеюшку непріятелю Королю Прус-

скому. 
Шла прошла наша армеюшка подъ Познань городъ; 
Онъ всю нашу армеюшку перездравствовалъ, 
Штабушкамъ, ОФицерушкамъ онъ честь возтдалъ 
И Донскимъ казакамъ онъ приказъ отдалъ, 
Чтобъ были мы пріубраны, пріубраты, 
Чтобъ ружья были чисты, сабли остры. 
Заутра будетъ у насъ батальица генеральская 
Съ невѣриыми Французами, съ басурманами. 
Они билися рубилися день до вечеру, 
Осеннюю ночушку до бѣлой зари. 
Не бѣлые гуси съ моря подымалися, 
Донскіе казаки идутъ со б а т а л ь и ц ы . ^ 

32. 

Въ полѣ шляхъ дороженька пролегала 
Не широкая, въ длину конца края не было; 
Какъ на этой на дороженькѣ собирались в с ѣ други, 



Какъ Донскіе, Гребенскіе, и Яицкіе. 
Собирались они* братцы, во единый другъ, 
Избирали они себѣ атаману шковъ. 
Не золотая трубушка — вострубила 
Не серебреиная жалобно заговорила, 
Какъ возговоритъ надежда православный Царь: 
«Кого пошлемъ на Шведскую границу, 
Кого пошлемъ взять Шведскую заставу ? 
q ва послать—недоелаться, 
С ва послать—недождаться, 
А ношлемъ мы Донскаго Генерала 
Съ славными Донскими казаками, 
Донскіе казаки службу знаютъ, 
И приказ* весь мой исполняютъ. 

33. 

На желтомъ разсыпчатомъ песочкѣ 
Раскинуты бѣлые шатры стоятъ, 
У бѣлыхъ шатровъ верхніе маковки золотые 
Подзоренки-жемчужные, а поджатенцы шелковые. 
Стоитъ среди шатра разметно стуло золотое, 
На стулечкѣ с«дитъ Саксонъ Король земли Шведской 
Передъ нимъ стоятъ два думчіе Сенаторушки. 
Какъ возговоритъ Саксонъ Король своимъ громким 

голосомъ: 
«Ой! вы думчіе мои Сенаторушки! сдѣлайте мнѣ вах 

иіурею, 
Поставьте солдатъ, драгунъ во карею 
A сл івныхъ Донскихъ казаковъ во липею». 
Саксонъ Король изволитъ прогуляться 

юѣзжаетъ онъ в с ѣ карей ' } 
оѣзжаетъ до казачей до лииеи. 

линеюшки Саксонъ Король становился 
онскимъ казакамъ удивился: 
Что это у Бѣлаго Царя за люди? 

нихъ бороды болыніе окладные: 

нихъ жалованье не большое 
ютивъ моего в ъ годь третное. 

34. 

онапрасну моя буйная головушка пропадает ь! 
езъ вины-то мое сердце отвѣчаетъ! 
анесли на сына Ефремова славушку несносную, 

за то на меня Государь прогнѣвался. . . . 
осадили меня молодца в ъ темную темницу, в ъ тюрь-

му заключевницу! 
олько я не годъ в ъ тюрьмъ сидѣлъ и не два года 
идѣлъ ровно тридцать лѣтъ. 
Іобѣлѣла моя буйная головушка! 
Ізныло мое ретивое сердечушко! 
Іри снастіи при бесѣдушкѣ друзьевъ братьевъ много, 
Іри горѣ, ,при кручинѣ друзьевъ братьевъ нѣту: 
ісѣ-то отъ меня, Степана Ефремова, отступилися; 
)сѣ думчіи старшинушки въ совѣтъ нейдутъ, 
олько одна молодая жена, Мелаеья Карповна, не о т -

ступилася; 



Пишешь она бѣлую грамотку своею горючей слезой, 
ІІрипечатываетъ ее своимъ крѣпкимъ разумомъ. 

35. 

Иишетъ, пишетъ Султанъ Турецкій Царю Бѣлому, 
И хочетъ Султанъ Турецкій Р у с с к у ю землю взять: 
«Отберу я всю Р у с с к у ю землю 
В ъ Кременну Москву стоять пойду, 
Поставлю своихъ благовѣровъ по купеческимъ домамъ 
А самъ я, Турецкій Султанъ, стану въ Николаевском! 

дворцѣ». 
Затужился, загоревался Александрушка, 
И пошелъ въ кручинѣ по Кременной Москвѣ . 
И сталъ спрашивать нашъ Александрушка посланц 

: Турецкаго Маіорина: 
«Ты скажи, скажи, Маіоринъ, всю правду, 
Много-ли вашей силушки Турецкой собралося? 
«Сорокъ тысячъ баталіоновъ, а экскадроновъ смѣть 

нѣтъ»! 
Тутъ его Царская персонушка съ лица измѣнилася 
Его бѣлые руки и ноги подломилися. 
Тутъ Матвѣй Ивановичъ Илатовъ приподнялся, 
И возговорилъ онъ своимъ громкимъ голосомъ: 
«Вреціь, ты врешь, Маіоринъ, облыгаешься, 
Ты Маіоринъ дюжа выхваляешься, 
Я вашей силушки небоюся, 
И во славный Царь-градъ уберуся. 
«Ты небойся, нашъ Православный Царь! 
«Бстрѣчать его пошли гревадерушковъ, 

Іодчивать его заставь кононерушковъ, 
толъ поставь изъ мѣдныхъ пушечекъ 

скатерти постели все лаФетушки, 
акусочки имъ поставь—мелкіе пудечки, 

провожать ихъ пошли Донскихъ казаковъ». 



I 

/ • ' 
^ Б . П Ѣ С Н И У Д А Л Ы Я И В О Е Н Н Ы Й . 

1 . 

Е щ е что же вы, братцы, призадумались, 
Призадумались, ребятушки, закручинились? 
Что повѣсили свои буйныя головы, 
Что потупили очи ясны во сыру землю? 
Еще ходимъ мы, братцы, не первый годъ, 
И мы пьемъ, ѣдимъ на Волгѣ все готовое, 
Цвѣтво платье носимъ припасеное; 
Еще-ли лихъ на насъ супостатъ злодѣй, 
Супостатъ злодѣй, воевода лихой; 
Высылаетъ изъ Казани часты высылки, 
Высылаетъ все высылки стрѣлецкія, 
Они ловятъ насъ, хватаютъ добрыхъ молодцовъ, 
Называютъ в а с ъ ворами, разбойниками. 
И мы братцы, вѣдь, не воры не разбойники, 
Мы люди добрые, ребята все по волжскіе; 
Е щ е ходимъ мы по Волгѣ не первой годъ, 
Воровства и грабительства довольно есть. 

^ПѢсни Русскаго народа ч. 4 стр. 15'*. 

Что пониже города было Саратова, 
А повыше было города Царицына, 
Протекала, пролегала мать Камышенка р ѣ к а ; 
Какъ собой она вела круты красны берега, 
Крыты красны берега и зеленые луга; 
Она устьицемъ впадала въ Волгу матушку рѣку; 
Что потой-ли быстринѣ , по Камышенкь рѣкѣ , 
Какъплывутъ тутъ выплываютъ дваснарядные стружка, 
Хорошо были стружечки изукрашены, 
Они копьями, знамены, будто лѣсомъ поросли; 
На стружкахъ сидятъ гребцы удалые молодцы 
Удалые молодцы, все Донскіе казаки, 
Да еще же Гребенскіе, Запорожскіе; 
На нихъ шапочки собольи, верхи бархатные, 
Еще смурые каФтаны кумачемъ подложены, 
Астрахански кушаки, полушелковые, 
Пестрядинныя рубашки съ золотымъ галуномъ, 
Что зеленъ саФЬянъ сапожки, кривые каблуки, 
И съ зачесами чулки, да в с ѣ гарусные; 
Они веслами гребутъ, сами пѣсенки поютъ; 
Они хвалятъ, величаютъ православнаго Царя, 
А бранятъ они, клянутъ воеводу, 
Что с ъ женою, и съ дѣтьми и со внучатами 
Заѣдаетъ воръ собака наше жалованье, 
Кормовое, годовое, наше денежное; 
Да е щ е - ж е не пущастъ насъ по Волгѣ погулять; 
Въ низъ по Волгѣ погулять, с ъ дунайнаго воспѣвать. 

{ Пѣснв Рус. народа ч. 4. ) 
7. 



Да покрай моря синяго, на усть батюшки Дона тихаго, 
Тамъ стояла избушечка, малымъ мала таполжаная, 
Да покрыта эта избушечка рытымъ бархатомъ, 
В г ѣ стѣночки у ней погребцовскими сукнами устланы, 
Позлащеными гвоздичками они позаприбиты, 
Да и столики стоятъ дубовыя ноженьки, 
Всѣ проножечки изъ слоиовыхъ костей. 
Да никто к ъ этой избушечкѣ с ъ роду не захаживалъ, 

с ъ роду не заѣзживалъ. 
Случилось ѣхать самому-то Царю Петру Первому, 
Со любимыми-то казаками своими, со гвардейскими. 
Захватили в ъ этой избушечі ѣ добра-молодца, 
Его разобутаго, его разодѣтаго, въ одной его во Чер-

кесочкѣ 
У черкесочки рукавчики позасучены 
Басурманскою кровью позабрызгапы. 
Стали добраго молодца распрашивать: 
а Ты скажи, добрый молодецъ, чѣмъ Царю служил ь? 
— Я не сотничкомъ, не полковничкомъ, 
А на синемъ морѣ былъ охотничкомъ». 

4. 

Какъ леталъ-то, леталъ сизой Орелъ по крутымъ го-
рамъ, 

Леталъ орелъ, самъ состарился; 
Пробивала у него сѣдинушка между сизыхъ крылъ, 
Побѣлѣла его головушка, ровно бѣлый спѣгъ. 
Задеталъ-то залеталъ младъ сизой орелъ 

Не въ свою землю, во тою-то земелюшку во Фран-
цузскую, 

Въ той-то было во компаиьицѣ во богатырской. 
Что это за дива за диковинка? 
Не пыль-то со курою подымалася, не сине море вско-

лыхалося, 
Тамъ бѣжитъ-то, выбѣгаетъ Индрикъ звѣрь, 
На Иидричку на шерсточкѣ сиво-желѣзный цвѣтъ, 
На Иидричку сѣдельце в с е черкеское, 
На сѣделечкѣ стременочки позлащеныя, 
На Иидричку копыта все булатные. 

Притупѣли у орла когти острые, 
Ощииались у него крылья быстрыя. 
Налетали на орла черны вороны, 
Да терзали они его сиза орла. 
«Эхъ не прежняя то моя полеточка орлиная, 
Да не прежняя моя ухваточка соколиная, 
Разбилъ-бы я черныхъ воронов ь всѣхъ по перышку, 
Да разнесъ-бы ихъ по дубровушкѣ» I 

Какъ ты батюшка, славный тихій Донъ, 
Ты кормилецъ нашъ Донъ Ивановичъ: 
Про тебя лежитъ слава добрая, 
Слова добрая, рѣчь хорошая. 
Какъ бывало ты все быстеръ бѣжишъ, 
Ты быстеръ бѣжишъ все чистехонекъ, 
А теперь ты, ксщшу&цъ, в с е мутенъ течешъ, 
Помутился ты Донъ, съ верху до низу. 



Рѣчъ возговоритъ славный тихій Донъ: 
У ж ъ какъ-то мнѣ все мутну не быть, 
Р а с ш с т и л ъ я СРОИХЪ ясныхъ соколовъ 
Ясныхъ соколовъ, Донскихъ казаковъ, 
Р а з м ы в ш т с я безъ нихъ мои круты бережки, 
Высыпаются безъ нихъ косы желтымъ пескомъ. 

6. 
Ахъ ты, 6aTK)iHRà воеродушка! 
Т ы за что на насъ прогнѣвался? 
Или сдѣлали тебѣ измѣнуігіку, 
Измѣнушку, перемѣнушку? 
Т ы зачѣмъ у насъ коней побралъ, 
Т ы коней побралъ, по полкамъ роздалъ, 
Ты по тѣмъ полкамъ по гусарскимъ? 
Т ы полковничка у насъ разжаловалъ, 
Есаулушковъ на часы ставилъ; 
Аль мы г>ъ чемъ тебѣ прослужилися? 
Я за тѣмъ у васъ коней обралъ, 
Я коней обралъ, по полкамъ роздалъ, 
А на всѣхъ полкахъ кони выпали, 
Генералушки в с ѣ пріопѣшали, 
Кононерушки пішкомъ идутъ, 
Они лямочки на плечахъ несутъ, 
A орудія на себѣ везутъ. 

Ііѣсіш Гусс. народа ч. 4-я стр. 288. 

7. 
Ни травушка ковылушка къ землѣ клонится, 
Государева армеюшка Богу молится; 

Помолемшись, наша армеюшка на конь садилася. ' 
Закричали загичали сами на ударъ пошли, 
Ва тую-то они на орду, на орду Турецкую. 
Они билися, рубилися день до вечеру, 
Осеннюю темную ночушку до бѣлой зари. 
Несчастьице надъ Донскими-то сылучилася: 
Убили въ полку что нилучщаго хорунжаго. 
Уронилъ онъ свою хоруночку на сыру землю, 
Онъ и самъ-то упалъ къ коню на черну гриву. 
Ни ясменъ—то еоколъ надъ бѣлымъ тѣломъ возвивается, 
Возвивается, убивается его родный братъ. 
«Ахъ ты братецъ, мой братецъ родимый мой! 
«Кабы я-то былъ съ тобой въ одномъ полку, 
«Замѣнилъ-бы я твою смерточку животомъ своимъ, 
«Животомъ своимъ, родный братецъ мой, грудью бѣлсю 
«И сходилъ бы я добрый молодецъ за ключевой водой; 
«Промылъ-бы твои ренушки все кровавыя, 
«ириложилъ-бы я твои ранушки зеленой травой, 
«Умоталъ-бы я твои ранушки платкомъ шелковымъ». 

8. 

Пишешь, пишетъ Потемкинъ князь къ Исаеву, 
Чтобъ былъ готовъ Исаевъ въ легкую партію. 
ГІозамедливши немножко, онъ еще.прислалъ 
Къ любимому Есаулу Филипу Ивановичу Араканцеву, 
Чтобъ взялъ онъ казаковъ изъ семи полковъ что не 

лучшихъ; 
Шолъ прошолъ Аранцевъ подъ Бендеръ городъ, 
Не дошедши до Бецдеръ, Аракцнцевъ становился, 
Потревожилъ онъ в с р 4 армеюшку Турецкую, , 



Потревоживши армеюшку, на отводъ пошолъ. 
Т у т ъ - т о Араканиева больно ранили. 
И и! даетъ Араканцепъ коню на черну гриву 
А с ъ черной гривы на сыру землю 
Съ сырой земли Араканневъ подымается 
На любимыхъ своихъ станичниковъ оглядается 
На острую-то свою саблю опирается: 
«Ой вы станичники мои любимые! 
«Подведите ко мнѣ коня моего черногриваго. 

9. 

( Н а зарѣ было да на зорюшкѣ , 
Н а вссходѣ сольца краснаго, 
На закатѣ мѣсяца яснаго. 
На широкой было на площадѣ 
Т а м ъ стонлъ полкъ Кутейниковъ. 
Во полку служилъ младъ Донской казакъ, 
Станицы Березовской, Горемыкинъ сынъ; 
Слѵжилъ онъ ровно три года; 
Не отслхжилъ за Дунай бѣжалъ; 
Церебѣжалъ онъ Д у н а й - т у ж и т ь плакать сталъ: 
Сторона ты моя сторонушка, 
Прошелъ тебя я всю въ коиецъ. 
Ни* иашелъ ни отца, ни матери, 
Н и роду своего ни племени; 
Только иашелъ Царевъ кабакъ, 
Во Царевомъ кабакѣ сидятъ Донскіе казаки, 
Тамъ сидятъ они пьютъ гуляютъ; 
В о кабакъ я ииіоль—какъ макъ цвѣтетъ 
И з ъ кабака в ы ш е д ъ — к а к ъ мать родила. . . 

Мамушка, моя родимая мамушкаі 
Зачѣмъ ты меня, горькаго пьяницу, на свѣтъ породила; 
Дучшебъ ты меня на роду придавила, 
Чѣмъ ты меня на с в ѣ т ъ пустила. ; 

10. 

сказали люди пронашего сиротинушку, 
Что его в ъ живѣ нѣтъ, 
Да явился онъ, сиротинушка, в ъ городѣ воЧеркаскомъ, 
Но городу-то напгь сиротинушка пьетъ гуляетъ, 
Во звончатныя гусли играетъ, 
Родимую матушку вспоминаетъ: 
Родимая моя матушка! 

На что ты меня породила, 
Дучшебъ ты меня на роду придавила. 

Написали нашего сиротинушку 
Безъ очереди на службу; 
Какъ и кто-то его провожать будетъ? 
Провожаюсь его, нашего сиротинушку, 
Добрыя люди, ближніе сосѣди. ; 

11. 

Находила туча темная 
Н а силушку Царя Бѣлаго.  

А ты поле чистое Турецкое, 
Мы когда тебя поле нройдемъ, 
В с ѣ бугры твои дороженьки, 
В с ѣ мѣста твои прекрасныя, 
Города твои проклятые. 



Черезъ гору перевалимся, 
Мы сойдёмсе с ъ непріятелемъ, 
Съ Турецкимъ болыпиМъ корпусомъ. 
На Турецкій большей праздничекъ 
Турки пьяно напивалися, 
Сы похмѣлья выхвалялися: 
Мы Россіюшку на скроешь пройдемъ, 
. . . . . . • / 

12. 

Какъ ходилъ гулялъ младъ Засоринъ воръ. 
Б е одидъ-то ходилъ, онъ ходилъ со братцомъ 

лечкомъ 
Онъ ходилъ-то гулялъ по займищу; 
По утру-то рано онъ младецъ вставалъ, 
Да холодной росой младецъ умывался, 
Шелковымъ-то платкомъ младецъ утирался, 
На восходъ-то солнца онъ Богу молился. 
ІІомолемши Богу, младецъ поклонился: 
«Ты прости, прощай славный тихій Донъ! J 

13. 
Г ' л 

Изъ города было изъ Черкаскаго, 
Изъ походной было канцеляріи, 
Выходила тамъ бѣлая грамота, 
И шла-то она вверхъ по Дону 
Во станицу—было Верхшою-Михалевскую,, 
Кы молоденькому кы полковничку, 

Кы Петру-то сыну Араканцеву, 
Чтобы выслали его въ войско Донское. 
На зарѣ -то было, на зорипькѣ, 
На восходѣ было солнца краснаго; 
Не ясменъ-то соколъ себЬ гнѣздо свивалъ, 
Молодой-то полковничекъ себѣ коня сѣдлалъ, 
Не ясменъ-то соколъ с ы гнѣзда слеталъ, 
Молодой полковничекъ съ своего двора съѣзжалъ; 
Онъ на восходѣ-то солнца Богу молится, 
Съ отцомъ, матерью прощается. ) 

14. 

Какъ за рѣчушкою за Кубанушкою 
Тамъ ходилъ да гулялъ добрый молодецъ, 
Младъ Донской казакъ. 
Онъ ходилъ гулялъ, все коня спасалъ, 
Самъ огонь крысалъ шашкой вострою, 
Разводилъ раздувалъ полынъ-травушкой 
Онъ грѣлъ, согрѣвалъ ключеву воду, 
Обливалъ обмывалъ раны смертныя. 
« У ж ъ вы раны мои, раны кровью изошли. 
Тятелымъ тяжело к ъ ретиву сердцу пришли». 
Умиралъ помиралъ добрый молодецъ, 
Младъ Донской казакъ малолѣточекъ 
На чужой дальней на сторонушкѣ , 
Среди степи во темной ночи, 
Отъ тяжелыхъ ранъ, отъ Черкескихъ пуль, 
Все за батюшку Царя Бѣдаго. 



Не сизые орлы къ ясну соколу солеталися, 
À Донскіе полки нашей армеюшки вмѣстѣ сооиралвся: 
К ого-бы намъ послать со бумагами, 
Со бумагами послать по всей арміи? 
Хвалился нашъ генералъ Донской: 
Есть у меня на тихомъ Дону слуги вѣрные, 
Соколы залетные, орлы поднебесные, 
Сѣдлайте, Донскіе казачки, свонхъ добрыхъ коней, 
Поѣзжайте въ чисто поле, распровѣдуйте: 
Отчего это въ чистомъ полѣ потревожилось? 
Потревожилась наша армеюшка отъ болыпихъ господ ь, 
Отъ большихъ господъ, отъ кназей бояръ. 

Воздалече то было, во чистомъ полб, 
Пролегала тамъ дороженька не широкая, 
Шириною та дороженька на три ступевя, 
Длиною та дороженька конца края вѣтъ. 

• Какъ по той-то было по дорожевькѣ 
Никто пѣшъ ни хаживалъ, 

к Ни пѣшаго ни коннаго слѣду прежде не было. 
Проходилъ по дорсженькѣ казачГй иолкъ, 
За полкомъ то бѣжитъ душа добрый конь 
Онъ Черкеское сѣделичко на боку несетъ 
А тесмянное уздѣчько на правомъ ухѣ висить 
Шелковы поводьицы ноги путаютъ 

Ѵ З а нимъ-іо гонитъ младъ Донской казакъ 
Онъ кричитъ то своему коню вѣрному: 

Ты постой, подожди, душа вѣрный конь, 
Пи иокинь ты меня одинокова 
Безъ тебя неуйтить отъ Чеченцовъ злыхь. 

17. 

Ты поле мое поле чистое! 
Ты раздолье мое, ты широкое! 
Пичево ты поле не породило, 
Породило поле кустъ ракитовой. 
Какъ подъ тѣмъ кустомъ, подъ ракитовымъ, 
Тамъ лежитъ-то убитъ добрый молодецъ, 
Младъ Донской казакъ малолѣточикъ. 
Онъ ни въ смерть то убитъ, больно раниной, 
Во широкую грудь сквозь прострѣленный. 
Передъ нимъ-то стоитъ его вѣрный коиь, 
Онъ бьетъ копытомъ во сыру землю, 
Онъ будитъ своего хозяина: 
Ты встань, пробудись добрый молодецъ, 
Ты хозяинъ мой, младъ Донской казакъі 
Ты садись на меня слуіу вѣрнаго; 
Понесу я тебя да на тихій Донъ. 
Какъ коню-то младецъ рѣчь возговорилъ: 
Ужъ ты конь ты мой конь, товариіцъ вѣрный мой 
Не поднять ужъ тебѣ добра молодца! 
Ты отбей, оторви шелковой чумбуръ 
И бѣжи ты мой конь да на тихій Донъ, 
На зеленой долъ на широкой дворъ. 
Ко отцу матери, роду племени 
Ты письмо отдай; 
Молодой женѣ ты рѣчью скажи, 



Что женился я на другой женѣ, гробовой доскѣ, 
Засватала меня сабля вострая Турецкая, 
Обвѣнчала меня пуля свинцовая, 
Положило спать ядро чугунное. 

18. 

На горѣ, горѣ, полугорѣ 
Стояла корчма, корчма польская, 
Корчма польская—королевская, 
Какъ во той во корчмѣ 
Да два молодца пьютъ, 
Полякъ да казакъ. 
Полякъ водку пьетъ, 
Дукаты кладетъ, 
Казакъ водку пьетъ, 
Ничего не кладетъ, 
Шинкарку манетъ: 
«Да поѣдемъ, шинкарочка, 
Къ намъ на тихій Донъ. 
Какъ у насъ на Дону 
Не по вашему: 
Не ткутъ, не прядутъ, 
Хорошо х о д ю т ъ » . 
Прельстилась шинкарочка 
На казачьи слова, 
И садилась шинкарочка 
Коню за бедра. 
Да новезъ онъ шинкарочку 
Во темны лѣса. 
Повѣсилъ шинкарочку 

Онъ на сосенку. 
Зажегъ казакъ сосенку, 
Снизу до верху. 
Сосенка горитъ, 
Шинкарка кричитъ: 
«Да Донскіе казаки 
Всѣ обманщики»! 
«А вотъ тебѣ, шинкарочка, 
Да нашъ тихій Донъ. 

19, 

Ой, ты корчма Польская—королевская! 
Ой, во той корчмѣ жидовка вдова, 
А у той вдовы дочь Хайка была. 
Пріѣзжаетъ къ Хайкѣ младъ Донской казакъ: 
— О й Хайка, Хайка, поѣдемъ съ нами, 
Поѣдемъ съ нами, съ Донскими казаками! 
«Ой ты, милый м й, не въ пору ѣдещь,— 
Нріѣзжай ты милый, во субботній день: 
Моя маменька до школы поидетъ; 
Пригоняй ты милой три подводушки». 
На первомъ возу перины лежать, 
На другомъ возу—злато серебро, 
А на третьемъ возу молодые сидятъ. 
Пришла мать изъ школы: 
«Ой Хайка, Хайка! что ты сдѣлала?— 
Раззорила въ конецъ мою ты корчму; 
Ой Хайка, Хайка, вѣрнися. 
Ой Хайка, Хайка, нростися»! 



20. 

( У колодезя, у холоднова, добрый молодецъ коня поилъ; 
На кизиловый онъ приколъ становилъ. 
«Отъ чего ты, душечка—добрый конь, не веселъ стоишь. 
Или на тебѣ тяжело Черкеское сѣдельцо лежитъ, 
Или я самъ на тебѣ тяжелъ с и ж у » ? 
— Не тяжело то сѣдельцо Черкеское на мнѣ лежитъ, 
И не тяжелъ ты самъ на маѣ сидишь, 
А тяжелъ-то мнѣ твой Царевъ кабакъ: 
Какъ часто ты во кабакъ заѣзжаешь, 
Меня къ дубову столбу привязываешь, 
Самъ зелена вина напиваешься; 
На меня-то доброва коня садишься, 
На обои боки ты вихляешься, 
Мною, добрымъ конемъ, выхваляешься: 
Отъ того-то я худъ и не веселъ стою». J 

21. 

Воздалече было, воздалеченыш, въ чистомъ полѣ, 
Какъ и росъ, выросталъ тамъ сырой дубъ; 
ІІодъ тѣмъ-то было, подъ сырымъ дубочкомъ, росл 

трава зеленая, 
Какъ на травушкѣ разостланъ ковричекъ, 
На томъ-то ковричкѣ сидятъ три братца родимые, 
Три Донскіе казака. 
Какъ старшій братъ въ звоячатныя гусли играетъ, 
Средній братъ гуслямъ пѣсню припѣваетъ, 
A третій Грузинскую сторону прокливаетъ: 
«Ты шельма, злодѣйка, Грузинская сторона! 

іезъ вѣтру и безъ вихрю изсушила моіодца, 
[рисушила черные кудерцы кы буйной головѣ, 
Іынула кровь румянецъ съ мово бѣлова лица, 
аставила доброва молодца пѣшимъ ходить, 
'уки въ пазушкѣ носить. 

22. 
[е сизы орлы солеталися, 
[ва братца родные во чистомъ полѣ соѣзжалися, 
'одною родаею созаавалися, 
ікыми руками обаималися, 
to сахарныя уста цѣловалися; 
Іакъ меньшой братъ большому рѣчь возговорилъ: 
Гдѣ-то мы, братецъ темную ночь юче?.ать будемъ»? 
Заночуемъ надъ сырымъ дубомъ, дубочкомъ з е л е -

ненькимъ ». 
іѣлыми ручками снѣжокъ разгребали, 
Іабелька о сабельку огонюшекъ вырубали, 
Іалеными стрѣлочками огонь разводили, 
іров.выя ноженька къ огню пригрѣвали. 

23. 
о тиму-то было морю, морю синему. 
амъ плыли восплывали пять сотъ кораблей. 

одно-то изъ нихъ суденышко напередъ бѣжятъ; 
[орошо-то это судеиышко изукрашено: 
г ней носъ с ы кормой по звѣриному, 
а этомъ на суденышкѣ стояла палатушка; 
о этой то палатушкѣ сидѣлъ Турецкій ІІаша. 
ередъ нимъ-го стоитъ, младъ Донской казакъ і іе-

волышчекъ; 
8 



Стоитъ-то онъ, молодецъ, какъ свѣча горитъ; 
Онъ рѣчи-то говоришь, какъ въ трубу трубить: 
«Какъ ты, славный Турецкій Наша! 
Отпусти меня на волюшку». 
Отвѣчаетъ ему ТурецкіЙ ІІаша: 
«Загадаю я тебѣ, Донской казакъ, три загадочки; 
Отгадаешь ты мнѣ, три загадочки, 
Тогда-то я отпущу тебя на тихій Донъ: 
Чего у насъ на свѣтѣ безъ ногъ рѣзко бѣжитъ? 
Чего у насъ на свѣтъ безъ крылъ скоро летитъ? 
Чего у насъ на свѣтѣ безъ огня жарко горитъ? 
Отвѣчаетъ ему Донской казакъ: 
Безъ ногъ у насъ бѣжитъ твое судно легкое, 
А безъ крылъ-то летитъ буйный вѣтеръ, 
Безъ огня-то печеіъ на свѣтѣ красное солнышко. 

24. 

Во лугу-то было во лужочкѣ, 
Во зеленомъ-то было во лугу, — 
Какъ у всѣхъ-то моихъ друзьевъ братьевъ 
11о-осѣдланы кони стоягъ. 
У моего-то братца, у роднмаго, 
Не осѣдланъ конь стоитъ: 
«Какъ ты встань, ты проснись 
Мой родной братецъ, 
Осѣдлай-то своего коня». « 
«Не могу-то я встать, головы своей п р и п о д н я т ь 
Потусмѣло-то мое тѣло бѣлое 
Чернѣе матушки сырой земли: 
Сквозь частыя мои ребрушіш 

Камышъ травушка поросла; 
Сквозь ретивое мое сердечушко 
Змѣя лютая проползла. 
Не буйные-то вѣтры черные мои кудерцы 
Но чистому то полю разнесли». 

25, 
На зорѣ-то было на зорюшкѣ, 
На зорѣ-то было на утренней, 
На восходѣ было солнца краснаго: 
Не буйные вѣтры подымалися, 
Не синее море всколыхалося, 
Ile Фузеюш: а въ полѣ прогрянула, 
Не лютая змѣя въ полѣ прасвиснула, 
Нросвнснула пулечка свинчатая: 
Она падала пулька не на землю, 
Не на землю пуля и не на воду, 
Она падала пуля въ казачій кругъ, 
На урочную-то на головушку, 
Что да на перваго Есаулушку, 
Попадала пулечка промежъ бровей, 
Что промежъ бровей, промежъ яеныхъ очей 
Упалъ младецъ коню на черну грипу. 
«Охъ вы, братцы мои, товарищи! 
Поднимите меня на ворона копя, 
Повезите меня во бѣль шатеръ, 
Положите меня на коичку. 
Кому изъ васъ судитъ Богъ на тихій Донъ, 
Поклонитесь всему Дону тихому, 
Отцу, матери, молодой женѣ; 
Пущай она въ тоску не убивается, 
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Въ свое то платье убирается, 
Не покидайте родителей моихъ». 

26, 
[ Изъ за л ѣ с у - т о было, лѣсу темнаго 

Изъ провалья, было изъ глубокаго, 
Не двѣ стадушки—черныя галушки въ пролетъ летятъ 
Со тиха Дона полки казацкія во походъ идутъ, 
Впереди-то полка казачьяго снѣжокъ перепархивалъ 
Младъ ясменъ соколъ по крутымъ гор; мъ полетывалъ 
Нашъ полковничекъ впереди полка ѣ з д и л ъ — поразъ 

ѣзживалъ, 
На раздушсчкѣ своемъ, на добру коню, йа буланому 
ІІодъ нимъ душечка его добрый конь играль, роішс 

ліотый змѣй, 
На коиѣ-то сидѣлъ нашъ полковничекъ, какъ ясмеш 

соколъ, 
На немъ шапочка—кабардиночкасъ бразуменшамѵ 
Онъ и такъ сидитъ, не трухнется, 
Его шапочка—кабардиночка не шелохнется. 

27. 
Заря ты моя, заря красная! 
Зачѣмъ ты заря рано запималася? 
Не дала ты заря молодцу пріуправиться, 
Пріуправиться—изъ волона бѣжать, 
Какъ и за рѣчкою стоялъ садикъ зелевенькій, 
Какъ во томъ садику стоялъ высокій теремокъ, 
Да во томъ теремку столикъ дубовинькій. 
За тѣмъ столикомъ сидитъ невольничекъ молодой, 

— 1 3 1 — 

Передъ нимъ-то стоитъ молодая Турчаночка, 
Во рукахъ-то держитъ подиосъ серебренный; 
На подносѣ стоятъ чары позлаченыя. 
Наливала она зелена вина, 
Подносила она молодому невольничку: 
«Выпей выкушай, молодой невольничекъ! 
И забывай ты просвою сторонушку, 
Про своего отца, матерю 
«Промолодую жену, и своихъ малыхъ дѣточекъ»^у 

28. 

Какъ въ полѣ шляхъ дороженька пролегала, 
Она не широкая, въ длину-жъ конца края не было. 
Какъ поэтой-то, по дороженъкѣ, шелъ младъ Донской 

казакъ. 
Онъ шелъ оглядался, приглядалъ въ полѣ себѣ това-

рища; 
Съ дорожки добрый молодецъ сворачивалъ. 
«Богъ помощь тебѣ , кусточекъ полыночекъ! 
Прикажи мнѣ, кусточекъ, ночку ночевать». 
Ночуй, ночуй, молодецъ, ночуй разудаленькій! 
Вотъ тебѣ постелюшка ковылъ—травушка, 
A высокіе изголовьица—полыночекъ, 
Какъ и теплое одѣялице—темная ночушка, 
Шитый браный нолошочекъ—частые звѣзды, 
Какъ крѣпкій караулыничекъ іебѣ свѣтелъ мѣсяцъ. 
«Свѣти, свѣти, батюшка, свѣтелъ мѣсяцъ 
Во всю темную ночушку». 



29. 
При кургаичикѣ, при широкомъ раздольцѣ, 
Добрый молодецъ спочивъ имѣлъ; 
Спочивъ имѣль, день до вечеру, 
Осеннюю темную ночушку до бѣлой зари. 
Наѣзжули на добраго молодца три охотничка 
Три охотничка—три Татарина. 
Одинъ-то говорить: изъ ружья убыо, 
А другой говорить: я коньемъ сколю, 
A третій говорить: я живова возьму. 
Добрый молодецъ отъ сна пробуждается, 
З а шелковъ чумбуръ хватается. 
На своего добраго коня на скоро сажается; 
Онъ и перваго татарина самъ изъ ружья убилъ, 
А другаго татарина — коньемъ скололъ, 
А третьяго татарина — живьемъ повелъ. 

30. 
Во лужкѣ -то было, во лужочкѣ, во зеленомъ, 
Собиралась тамъ наша армеюшка во единый кругь. 
Середи-то круга, середи казачьяго, 
Разостланъ шелковый коверъ, 
А на коврикѣ стоялъ раздвижной стуликъ, 
На с т у л у - ю сидѣлъ Донской атаманушга; 
Передъ нимъ-же стоять Донскіе газаки, 
Во рукахъ держать знамя—зодотой бунчукъ, 
Они просятъ атаманушку: 
«Напиши вамъ, атамавушга, съ Дону смѣнушку». 
Донской атаманушка рѣчъ возговорилъ: 
« У ж ъ служили вы три года, 

Послужите вы, слуги вѣрные, хоть еще годокъ; 
Ужъ тогда я напишу вамъ съ Дону смѣнушку, 
И на тихій Донъ провожу я васъ». 

31. 
Не черчымъ-то зачернѣлось, 
Зачернѣлось Турецкое чисто поле: 
Не плугами поле, не сохами, пораспахана, 
А распахано поле конскими копытами, 
Засѣяво поле не всхожими сѣмянами, 
Засѣяяо казачьими головами, 
Заволочено поле казачьими черными кудрями. 
Какъ не дтѣхавши поля. Зоргинъ (?) генералушка 
Становился надъ казачьими головушками, 
Становившись онъ прослезился : 
«Понапрасну эти буйный головушки пропадаютъ, 
Безъ вѣрваго-то служителя съ Дону-Государева, 
Безъ Ивана сына Матвѣева Красноіцекова». 

32. 
Какъ при стежкѣ, при дорожкѣ 
Стоялъ бѣлъ шатерикъ; 
Какъ изъ этаго шатрочка 
Выходилъ молодчикъ, 
Молодой полковникъ; 
Онъ и книги раскладаехъ, 
Указы читаешь, 
Оиъ указушки читаетъ, 
Казаковъ нытаетъ: 
«Отъ чего вы казаченыш, 



Всѣ худы и блѣдны? 
— Оттого мы худы блѣдны, 
Что есть ваша бѣдность: 
Мы день идемъ во походѣ, 
А ночь въ караулѣ , 
Съ караула насъ смѣняютъ, 
Гонятъ на пякеты, 
Ни разутыя, ни раздѣтыя 

A казакіи квартиры 
Всѣ потлѣли, по горѣли; 
Оставался, оставался 
Зеленой садочикъ, 
Во зеленомъ во садочкѣ , 
Груша зеленая; 
Паньи молодая. 
Паняночка молодая, 
Съ Дибичемъ гуляла, 
Во глаза его ругала: 
«Распустилъ казаковъ 
По всей славной Польшѣ; 
Побили они порубили 
Много у насъ Поляком»». 

33. 

Да полножъ тебѣ , добрый молодецъ, на чужой сто-
ронушкѣ нить гулять, 

Не порали тебѣ , добрый молодецъ на тихій Дош» 
пойтить-побывать? 

Какъ и я, младецъ, съ тоски, сы кручинушки на* 
конюшеньку лойду, 

(I возьму-то, возьму тесмененькую уздѣчичку, 
Цбратаю своего добраго коня, 
[одложу я, добрый молодецъ, въ три-рядъ бумажны 

потыички, 
въ четверый рядъ аодложу-шелковенькіе; 

)сѣдлаю я коня черкескимъ легенькимъ сідломъ, 
поѣду молодецъ въ чисто поле гулять, 
не столько погулять—три дорожки узнавать: 

о которой мнѣ дорожкѣ пойтить на Доиъ побывать? 
Іііѣ прійтить-то, младцу, къ отцу матери? 
о-ли живы они, то-ли нѣтъ? 
ъ роду племени, младцу, прійтить? 
е угадаютъ они меня, доброва молодца, 
ъ молодой женѣ мнѣ прійтить? 

ней лучше меня теперь есть: 
жъ съ того-то горя, сы кручинушки, 
о Царевъ кабакъ пойду. 

34. 

\скъ на зарѣ -то было на зорюшкѣ, 
a зарѣ -то было на утренней, 
a восходѣ было солнца кргснаго, 
a разсвѣтѣ-то денечка прекраснаго 
le сизые-ли орлы въ полѣ солеталися, 
Іурзы горскіе въ полѣ соѣзжалися; 
іакъ слѣзали Мурзы съ добрыхь коней, 
іыходили Мурзы ва высокъ курганъ, 
азстилали они чориы бурочки, 



Поснимали они куньи шапочки, 
Какъ садились Мурзы во единый кругъ, 
Да и думали они думушку единую, 
Еслибъ взять-то намъ, взять село новое нерушимо 
Да во томъ-то селѣ убьемъ мы полковничка. 
Какъ и ранили они полковничка, 
Какъ полковничка Михайлу Степановича, 
Какъ приказывалъ онъ Михайла Степановичъ: 
«Ой, вы други мои, други станишнички! 
Когда Богъ васъ лучишь быть на тихомъ Дону, 
Вы скажите тамъ моему с ы н у родному, 
Да чтобъ онъ служилъ Царю вѣрой правдою. 

35. 

А кто бы то дозналъ, 
Когда бѣлый свѣтъ насталъ, 
Праведно солнце взошло, 
Ясенъ мѣсяцъ восходилъ. 
Севрукъ тое дозналъ, 
Когда бѣлый свѣтъ насталъ, 
Праведно солнце взошло, 
Ясенъ мѣсяцъ восходилъ, 
— «А вы люди стародавніе, 
А давно вы живете — 
Ничего не смыслите; — 
Либо мнѣ хлѣба — соли ставьте, 
Либо мнѣ борцовъ дайте, 
Либо мнѣ голову срубите». 
«Вотъ тебѣ хлѣбъ—соль на столѣ 
И бойцы на дворѣ, 

А головушки не будемъ рубить». 
Распился Севрукъ, 
Разгулялся Севрукъ; 
Семьсотъ казаковъ заборолъ, 
Восемьсотъ татариновъ, 
Девятьсотъ удалыхъ добрыхъ молодцовъ. 
Что идутъ пройдутъ Донцы, 
Добры удалы молодцы, 
Набокъ колпаки поскривлючи, 
Подъ бокъ кулаки зазымляючи, 
Своего Бога появаляючи: 
А дай намъ, Боже, Севрука подолѣть, 
И съ кореньями новывертѣть. 
Пришли они подивилися, 
За бѣлыя груди взялися; 
Какъ подымутъ Севрука 
Вонъ по выше себя, 
Какъ ударятъ Севрука 
Объ сыру землю: 
Севрукъ^глаза вытрещилъ 
Севрукова кожа лопнула, 
В с ѣ рёбрушки посыпались," 
В с ѣ косточки повыламались. 
А Севрукова мать 
По новыхъ сѣнцахъ похаживаешь, 
Бѣлыя ручки ноламливаетъ: 
« А скурвій сынъ, 
А проклятый с ы н ъ ! 
И нашто было заводиться, 
II нашто было зазымливаться» ? 



Пошла слава по всемъ сѣверу т  

Очутилася и въ Кіеву. 

36. 
Полно вамъ сяѣжочки на талой зейлЪ лежать, 
П О Л Н О вамъ, ребятушки, горе горевать : 
Оставимъ тоску во темномъ л ѣ с к у , 
Станемъ привыкать къ Грузинскимъ горамъ, къ Че-

ченскимъ мѣстамь, 
Станемъ забывать отца, матерю жену, 
Съ дѣвками, съ молодками полно пить гулять, 
Перины, подушки пора намъ забыть. 
Выпьемъ по рюмочкѣ—похмѣлимся, 
Выпьемъ по другой—разгуляемся, 
Выпьемъ по третей—во походъ пойдемъ. 
Дай намъ, ребятушки, попить послужить, 
На своей сторонушкѣ голову сложить. 

37. 
Какъ за рѣчушкою, было, за славнымъ Дунаемь; 
Что горитъ тамъ огонюшекъ, да малехунекъ; 
Отъ огонюшка дымочекъ идетъ, тенехунекъ. 
Подъ дымочкомъ, надъ огошошкомъ разостланъ вой 

лочекъ. 
Что на войлочку поду т а ч к а лежигъ арчачеая. 
На подушачки на арчачнииной лежитъ добрый мо 

лодецъ. 
Что не такъ лежитъ, лежитъ больно раненный, 

» Его буйная головушка вся изрублена 
Ретивое его сердечушко скристъ прострѣлено. 

Да никто-то къ доброму молодцу, никто не при-
вернется, 

Не ластушка, не касатушка, не сизой орелъ. 
Вотъ какъ приходитъ кы добру молодцу, его родиой 

братъ. 
Говорилъ, вѣдь тебѣ, братецъ, я приказывалъ: 
Не мечись-же ты, мой братецъ, въ Турецкіе лагери, 
À балыпи того, мой братецъ, на ихъ батареюшку! 
Хотѣлъ ты, мои родной братецъ, чинъ Хорунжева, 
А теперича не будетъ твоей ни чести, ни славушки. 

38. 

Какъ за тѣми, было, за Бештовыми крутыми горами; 
Какъ за тѣми, было, за дремучими темными лѣсами; 
Тамъ ходилъ гулялъ Е с а у л ъ Донской съ Донскими 

казаками. 
Разстанавливалъ тамъ Есаулъ Донской частые пикеты. 
Разстановивши, Е с а у л ъ Донской, онъ самъ при. о з -

нился. 
Не вечеривши, Есаулъ Донской, онъ спать ложился. 
Но утру рано Есаулъ Донской просыпался, 
Ключевою студеною водицею чисто умывался, 
Тонкимъ бѣленькимъ платкомъ утирался, 
На восходѣ солнца, онъ Богу молился; 
На всѣ стороны низко поклонился. 
«Да здароволь вы, мои станишнички, спали, себѣ 

ночевали 
^хъ и я ли, Есаулъ Донской, не дюжа здорово: 
Иолучилъ я себѣ съ тихаго Дона бѣлую бумагу; 
Ja за тою, было за станишною, черною печатью. 



Да неписаны въ ней, во той во бумагѣ, такія рѣчв;  

Что родимаго моего батюшки, его въ живѣ нѣту. 
А родимая моя матушка она чуть живая. 
Да жена моя, каналья, она пьетъ гуляѳтъ. 
А какъ малые мои деточки, они ходятъ плачѵтъ. 
Во слезахъ-то они,—малые дѣточки, меня поминають 
«Да когда-то нашъ батюшка сы Грузіи будетъ? 

39. 
Ни отъ тучи, ни отъ грома, ни отъ солнышка, 
Отъ великаго оружія солдатскаго 
Загоралась въ чистомъ полѣ кавыль травушка, 
Добиралась до бѣлаго до камышкя; 
Что на камышкѣ СИДИТЪ младъ ясенъ соколъ, 
Подпалилъ онъ свои быстры крылышки, 
Обжегъ онъ свои скорыя ноженьки. 
Прилетало къ соколу стадо вороновъ, 
Что садились черны вороны во кругъ его, 
И въ глазали-ли ясному соколу насмѣхалися, 
Называли они сокола вороною. 
«Ты ворона, ты ворона подсменная! 
Какъ возговоритъ во кручинѣ младъ ясенъ соколъ: 
«Какъ пройдетъ моя бѣда со кручиною, 
Отрощу я свои крылья, крылья быстрый, 
Оживлю я свои ноги, ноги скорыя, 
Я взовьюсь, младъ ясенъ соколъ, выше облака, 
Опущусь въ ваше стадо я скорѣй стрѣлы, 
Перебью я черныхъ вороновъ до единаго»! 
Ахъ! когда былъ Краснощековъ въ неволюшкѣ, 
Онъ вскричалъ-ли онъ взопилъ громкимъ голосом 

В. ПѢСНИ СЕМЕЙНЫЯ. 

1 . 

Какъ со славной, со восточной со сторонушки, 
Протекала быстра рѣчушка, славный тихій Донъ; 
Онъ прорылъ, прокопалъ, младецъ, горы крутыя, 
А по правую-то сторонушку лѣса темные. 
На Дону-то все живутъ, братцы, люди вольные, 
Люди вольные живутъ-то Донскіе казаки. 
Собирались казаки други во единый кругъ, 
Они стали межъ собою да все дувань дѣлить: 
Какъ на первой-атъ пай они клали пять сотъ рублей, 
На другой-то пай они клали всю тысячу, 
А на третій становили красну дѣвицу; 
Какъ растужится, какъ расплачется добрый молодецъ: 
Головаль ты моя, головушка, несчастливая, 
Ко бою-то, ко батальицѣ ты наипервая, 
На паю-то, на дуванѣ ты послѣдняя. 
Какъ возговоритъ красна дѣвица добру молодцу: 
Ахъ, не плачь ты, не тужи, удалъ добрый молодецъ! 
Я сотку тебѣ шелковъ коверъ въ пять сотъ рублей, 



А другой коверъ сотку тебѣ во всю тысячу; 
A третій-то коверъ я сотку что и смѣты нѣтъ. 

Пѣспи Рус. народа ч. 4-я стр. 241. ; 

2. 

Ие травуш а, не кавылушка въ полѣ шаталася, 
Какъ шатался, волочился удалъ добрый молодецъ, 
Въ одной тоненькой, въ полотняной во рубашечкѣ, 
Что во той-то было во кармазинной черкесочкѣ , 
У черкесочки рукавчики назадъ закинуты, 
И камчатны его полочки назадъ застегнуты, 
Басурманскою онѣ кровью позабрызгаоы. 
Онъ идетъ удалъ добрый молодецъ, самъ шатается 
Горючею онъ слезою обливается. 
Онъ тугимъ-то своимъ лукомъ опирается; 
Позолотушка съ туга лука долой летитъ. 
Какъ никто-то съ добрымъ молодцемъ не встрѣчается 
Лишь ветрѣчалась съ добрымъ молодцемъ родная ма 

тушка: 
Ахъ ты чадо мое, чадушко, чадо милое мое! 
Ты зачѣмъ такъ, мое чадушко, напиваешься? 
До сырой-то до земли все приклоняешься, 
И за травушку, за кавылушку все хватаешься. 
Какъ возговоритъ добрый молодецъ родной матушкѣ: 
Я не самъ такъ добрый молодецъ напиваюся, 
Иапоилъ-то меня Турецкій Царь тремя пойлами, 
Что тремя-то было пойлами, тремя разными: 
Какъ и первое то его пойло—сабля острая, 
А другое его пойло—копье мѣткое было, 
Его третье-то пойло—пуля свинчатая. 

("Пѣсни Рус. народа ч. 4 я стр. 247.0 

Іе туманъ-то съ моря подымается, 
Не бѣлы-то снѣга въ полѣ забѣлѣлися, 
Il дыма лися утки сѣрыя, 
Забѣлѣлися гуси-лебеди. 
Отчего-то они подымалися? 
Знать Сизова орла полохалися. 
Тамъ летитъ-то летитъ младъ сизой орелъ, 
к за нимъ-то гонитъ младъ ясенъ соколъ, 
Онъ кричитъ-то кричитъ молодому орлу: 
«Ты постой, подожди, младъ сизой орелъ, 
Я не бить-то лечу, успросить хочу. 
Ты идѣ орелъ былъ, пробувалъ»? 
«Я былъ, пробуьалъ въ иной землѣ во Туречинѣ, 
Я видалъ тамъ диковинку не малую не великую: 
Въ чистомъ полѣ да подъ кустшишъ, 
Тамъ лежитъ-то убитъ добрый молодецъ, 
Иладъ Донской казакъ весь изрубленный. 
Какъ никто къ тѣлу не приступится, 
Никто къ бѣлому не привернется. 
ГІривернулися къ нему три ластушки, 
Три ластушки, три касатушки: 
Какъ первая ластушка, родная матушка, 
к другая ластушка, сестра родная, 
Какъ и третья ластушка, молодая жена. 
Идѣ мать плачетъ, тамъ рѣка бѣжитъ, 
Идѣ сестра плачетъ, тамъ колодези, 
к идѣ жена плачетъ, тамъ роса стоить. 
Вотъ какъ мать плачетъ во вѣ ; ъ до вѣку, 



А сестра плачетъ отъ годъ до году, 
А жена плачетъ день до вечера». 

4. 

Какъ и нынче доброму молодцу 
Малымъ-то мало спалось, много во снѣ видѣлось: 
«Будто конь мой вороной разыгрался подомной, 
Разыгрался, расплясался подъ удалымъ молодцомъ 
Совалилась кунья шапочка с ъ моей буйной головы, 
Оторвался лукъ съ колчаномъ съ моей правой стороны. 
Всѣ мелкія стрѣлочки посыпалнся, 
В ъ сыру онѣ землю повтыкалися. 
Ахъ вы, братцы мои, братцы, атаманы молодцы! 
Не покиньте добраго молодца, вы при бѣдности такоі 
Какъ во всякое времечко пригожусь я братцы вамъ 
Замѣню я вашу смерть грудью бѣлою моей. 
Раскажите Вы мнѣ, братцы, что мой сонъ звачитъ» 
Услыхала родна матушка изъ высока терема: 
«Охъ ты, чадо, мое чадо, чадо милое мое! 
Вотъ я тебѣ, чадо, этотъ сонъ раскажу: 
Какъ тебѣ -то, мое чадо, да на слушбицу итить: 
Да на службицѣ, чадо тебѣ убитому быть, 
Вороному твоему коню быть подстрѣлену, 
Молодой твоей женѣ быть удовушкою, 
Малымъ дѣтушкамъ твоимъ сиротинушками. 

5. 
В ъ полѣ дороженька въ полѣ не широкая пролегала 
Никто не хаживалъ до этой дороженькѣ и съ род 

не ѣзжнвалъ, 

Голько шла красна дѣвица, шла она опознилася, 
ОПОЗНАВШИ, она заблудилася, въ полѣ остановилася, 
На восходъ Богу молилася и затѣмъ она спать л о -

жи лася. 
Какъ наѣхали на красну дѣвицу—три татарина, 
Три татарина — басурманина, 
Какъ взяли они красну дѣвицу; посадили—за круты 

бедра, 
Повезли ее въ землю татарскую, землю басурманскую. 
И проситъ красная дѣвица: 
Вы напишите бѣлу грамотку 
Къ моему родимому батенькѣ , 
Чтобъ досталъ онъ свою золотую казну, 
Чтобъ ѣхадъ выкупать меня изъ чужой земли. 

6. 

Ой, ты нашъ батюшка, тихій Донъ! 
Ой, что-же ты тихій Донъ мутнехонекъ течешъ? 
Ахъ, какъ мнѣ, тиху Дону* не мутному течи, 
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьютъ, 
Посередь меня, тиха Дона, бѣла рыбица мутитъ, 
ІІоверхъ меня, Дона, три роты прошли; 
Ай первая рота шла-то донскіе казаки, 
Другая рота шла-то, знамена пронесли, 
А третья рота шла-то дѣвица с ъ молодцомъ. 
Молодецъ красну дѣвицу уговариваетъ: 
Не плачь, не плачь дѣвица, не плачь красная моя! 
Что выдалъ тебя дѣвицу я за вѣрнаго слугу , 
Слугѣ будешь ладушка, мнѣ миленькій дружокъ, 
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Подъ слугу будешь постелю стлать, со мной вмѣстѣ 
спать, 

Что возговоритъ дѣвица удалому молодцу: 
Кому буду ладушка, тому миленькій дружокъ, 
Подъ слугу буду постелю стлать, съ слугой вмѣстѣ 

спать. 
Вынимаетъ молодецъ саблю острую свою, 
Срубилъ красной дѣвицы буйную голову, 
И бросилъ онъ ее въ Додъ во быструю рѣку. 

7. 

Запой соловей, весной на проталивкѣ , 
Взвесели добраго молодца, во неволюшки сидючи. 
Я ни годъ и ни р а сидѣлъ, 
A спдѣлъ, младецъ ровно три года; 
Я писалъ письмо къ отцу матушки, 
Я не перомъ писалъ не чернилами, 
А писалъ, младецъ горючею слезой. 
И отецъ и мать отказалися: 
Въ нашемъ роду не было разбойничка, 
Ни разбойиичка, ни мошеиничка. 
Напишу письмо молодой женѣ: 
Ты забывай, жена, платье цвѣтное, 
Выручай молодца изъ неволюшки, — 
Изъ темной теремушки. 

8. 

Поѣхалъ нашъ королевичъ па разгуляньице, 
Жену свою оставилъ на горевавьице; 

Становился королевичъ при долинѣ при бугрѣ . 
Раекинулъ нашъ королевичъ свой бѣлый шатеръ; 
Дожился спать подъ бѣлымъ шатромъ; 
Привидился королевичу придивный сонъ: 
Изъ подъ правой изъ подъ ручки вылеталъ соколъ. 
Изъ подъ лѣвой изъ подъ бѣлой сѣра утица, 
Пробуждался королевичъ отъ крѣпкаго сна 
«Поѣду я, королевичъ, ко старушинькѣ: 
Скажи скажи, старушенька, про мой дивный сонъ? 
Изъ подъ правой изъ подъ ручки вылеталъ соколъ, 
Изъ подъ лѣвой, изъ подъ бѣлой сѣра утица», 
вернись, вернись, королевичъ, ко своему двору; 
Жена твоя Марусенька сына родила, 
Іа бѣленькой на зорюшкѣ сама померла. 
Геперь твоя Марусенька во гробѣ лежитъ, 
(воровые ея слуги надъ гробомъ стоятъ, 
(итя ее малесенъко въ люличкѣ лежитъ. 
Іодъѣзжаетъ королевичъ къ своему двору, 
Закричалъ королевичъ громкимъ голосомъ: 
Свѣтъ моя, Марусенька, жена молода! 
)ьівало-ты, Марусенька, встрѣчаешь меня, 
Геперь же ты, Марусенька, во гробѣ лежишь. 

9. 
Какъ во садику во зеленому ни кукушечка тамъ ку-

куетъ, 
Іо теремѣ во высокомъ мать по сыну слезно плачетъ, 
Іо одиному, по родимому тяжелехонько вздыхаетъ: 
Ты чадо мое, чадо милое, ты почто, мое чадушко, 

состарился? 



Или я тебя, мое чадушко, состарила, иль мои долгіе вѣки? 
Или душечка молода жена, или малыатвои дѣтушки? 
Какъ отвѣтъ держитъ сынъ матери: 
«Мать моя матушка, мать моя родная! 
Не ты меня состарила и не твои долгіе вѣки, 
И не душа молода жена и не мои малые дѣти. 
Какъ состарила меня чужа дальняя сторонушка: 
Да разъѣзды были частые, 
Караулы были крѣпкіе, 
И переходы были долгіе». 

10. 

Какъ я былъ-то младецъ, былъ малехунекъ, 
Былъ малехунекъ, былъ глупехунекъ. 
Какъ тогда-то младца отецъ мать любилъ, 
Отецъ мать любилъ, на рукахъ носилъ, 
На рукахъ носилъ,—хорошо водилъ. 
Какъ и сталъ-то младецъ я на возрастѣ, 
Сталъ на возрастѣ ,—на своихъ ногахъ, 
Сталъ конемъ владать, изъ ружья стрѣлять, 
Записали молодца во службу дальнюю, 
Ко службу дальнюю — Государеву. 
Какъ никто-то младца провожать нейдетъ, 
Провожала его родная матушка, 
Провожала-ублажала, слезно плакала: 
«Ужъ ты сынъ-ли мой, сынъ возлюбленный! 
«Когда-то ты сынъ домой будешь? 
Какъ есть у моего роднаго батюшки садъ, 
Какъ есть у него садъ зелененькій, 
Какъ во томъ то саду стоить яблонка; 

Во той-то яблонки суха маковка. 
Когда она разцвѣтать будетъ, 
Вотъ тогда-то я домой буду. 

11. 

Ужъ ты ягодка, ты смородинка, 
Ты когда взошла, когда выросла. 
Я весною взошла, лѣтомъ выросла, 
Зеленеху нька—позаломана, 
По три прутичка въ пучки вязана, 
По дороженькѣ поразбросана, 
У крыльца, у дворца Государева, 
На крыльцѣ-то сидитъ, Православный Царь, 
Православный Царь, со Царицею. 
Передъ нимъ стоить молодой маіоръ 
Молодой-то маіоръ со маіоршею : 
«Ты прости, ты прости, православный Царь»! 
«Не прощу я тебя, молодой маіоръ! 
к сошлю я тебя да во Грузію 
À. маіоршу-то твою на Фабрику». 

Ужъ ты ягодка, ты смородинка 
Ты когда взошла, когда выросла? 
Я весною взошла, лѣтомъ выросла, 
Зеленехунька — по заломлена. 
По три прутичка въ пучки вязана. 
По дороженькѣ поразбросана. 
На томъ-то было дворѣ Ш е р е м е т е о м ъ , 

а. 



За столомъ-то сидятъ три генералушка, 
Передъ столомъ-то стоитъ красная дѣвушка. 
Красная дѣвушка просйтъ генералушковъ : 
«Разкуйте моего батюшку, разверзните мою матушку! 
«Неплачь Прасковьюшка, не тужи, не кручинься! 
Не можемъ мы, генералушки, разковать твоего ба-

теньку, 
Не можемъ мы разверзнуть твоей матушки. 
Ты пойди къ самому Царю Бѣлому 
Подойди-тихохенько, проси-смирехунько; поклонись 

низехунько». 
Идетъ Прасковьюшка къ самому Царю Бѣлому; 
На крыльцѣ-то сидитъ православный Царь. 
Какъ возговоритъ рѣчь Прасковьюшка своимъ гром-

кимъ голосомъ: 
Ты прости, православный Царь, моего батеньку и 

мою маменьку; 
Прикажи, Царь, расковать моего батеньку, 
Прикажи разверзнуть мою маменьку» 
Какъ возговоритъ въ отвѣтъ православный Царь: 
Не прощу я, Прасковьюшка, твоего отца,—матерю, 
А сошлю я его подъ Сибирь городъ, а ее на Фабрику. 

12. 

Всю ночъ не спадъ, все ходилъ да гулялъ; 
Ко бѣлой-то зарѣ ко двору я пришолъ. 
Молодая жена сы постели встаетъ, 
Сы постели встала, слезой залилась: 
« Б е з ъ тебѣ , мой другъ, постелюшка холодна, 
И одѣялицо презаинѣло въ ногахъ, 

Подушечка потянула во слезахъ 
к) стыда, молодецъ, я внизъ личикомъ упалъ, 
Іамъ себя сругалъ, про-гуляньице сказалъ: 
Гы гулянье, ты, гуляиьце мое! 
[овело ты молодца до конца: 
>асирогнѣвалъ я родную матушку — отца, 
Іерезъ-то младецъ на службицу пошелъ. 
і на службицѣ послѣднее житье: 
Іо немногу тамъ намъ жалованья даютъ: 
Іо три денежки у суточки, 
Іо пяти плетей у спинушку кладутъ. 

Гы неплачь, ты неплачь, родимая матушка! 
Іе плачь, не печаль добраго молодца, 
Гы не жди, ты не жди младца черезъ три года, 
ïa четвертый годъ самъ письмо пришлю, 
Во письмѣ пропишу строку черную, 
Строку черную печальную, 
Поминай-ты меня тогда, родимая матушка, хлѣбомъ-

солью. 

13. 

Горѣла, горѣла воску яраго свѣча, 
Ждала, ждала дѣвица удалаго молодца, 
Не дождавшись молодца, во постелю спать легла. 
На разсвѣтѣ къ дѣвицѣ приходитъ другъ милой, 
«Да что-жъ тебя, молодца, вечеръ поздно не было? 
«Съ худою женою у насъ побранушка была: 



Да журила и бранила и тебя другъ, и меня, 
Называла тебя сукою, меня борзымъ кабалемъ» 
«Дуракъ, дуракъ, молодецъ, безумная голова! 
Давно тебѣ, молодецъ, я говаривала: 
Убей ты свою ревнивую жену, 
Ты возьми меня, красну дѣвицу». 
«Ты душа мот, красна дѣвица! 
Не рѣчь ты мнѣ говоришь: 
Мнѣ съ тобою, красна дѣвица, одинъ вечеръ проводить, 
Съ ревнивою женою цѣлый вѣкъ вѣковать; 
Ревнивая жена мнѣ радость принесла, 
Радость принесла, сына родила». 

14. 

Вотъ мила-то, мила, мнѣ эта дороженька, 
Но какой я ходилъ, ѣзживалъ; 
Еще-то милѣй красная дѣвочка, 
Она тѣмъ-то мила мнѣ доброму молодцу, 
Что выкупила меня изъ тяжкой неволюшки, 
За выкупъ дала эта красная дѣв\шка пятьсотъ рублей, 
Таго-то сего стало красной дѣвушкѣ ровно тысячу. 
Какъ никто-то, про это несчастьице не знаетъ, не 

вѣдаетъ; 
Какъ узнали, про это несчастьице, ближоіе сосѣдушкн, 
Доказали, передали моему отцу—матери; 
Высылаютъ эту красную дѣвушку сы двора долой. 

15. 
На зарѣ было на зорюшкѣ, 
На зарѣ было на утренней, 
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[а восходѣ было солнца яснаго, 
a восходѣ денечка прекраснаго, 
;лучилося младцу мимо саду ѣхати, 
Іимо садику зеленаго, мимо терему высокаго; 
а случилось младцу въ саду голосъ слышати: 
Іакъ мужъ-то жену журилъ, бранилъ и убить грозилъ, 
[акъ жена-то мужа уговаривала: 
Ты мужъ, мой мужъ* ты законный другъі 
ьі не бей меня рано съ вечера, 
ы убей меня во глуху полночь, 
аши дѣточки будутъ крѣпко спать, 
Іичево-то они не будутъ знать»! 
[о утру рано дѣточки проснулися, 
Іро родимую матушку встрѣнулйся, 
Наша матушка есть убитая, 
Гробовой доской есть закрытая! 
Іайдите-же тучи грозныя! 
ряньте-же громы громкіе! 
'азбейте вы гробову доску! 
Істань проснись, родимая матушка»! 

16. 
Я не воръ то былъ, не разбойничикъ, 
И Божьимъ церквамъ, не раскольничикъ. 
У ж ъ я былъ, младецъ, во семи клѣтяхъ, 
А въ осьмую клѣть, заглянулъ только. 
А въ осьмой клѣти образа стоятъ, 
О браза стоятъ, свѣчи теплются, 
Молодая вдова Богу молится: 
«Ты пошли, Боже, тучу грозную, 
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Тучу грозную, Громову стрѣлу, 
Ты разбей, разбей гробову доску, 
Ты раскрой, раскрой золоту парчу 
Подыми моего друга милагоі 

17. 
В с ѣ полки домой идутъ, 
Какъ и всѣ письма шлютъ, 
Какъ мой-то милый мнѣ письма не шлетъ, 
Да и самъ неМдетъ; 
Какъ прислалъ мнѣ черную рубашечку, 
Въ рубашечкѣ бѣлая бумажечка, 
В ъ бумажечкѣ написано три словечка: 
«Ты побань, Дуня, черную рубашечку; 
Не въ быстрой рѣчкѣ, не въ колодезѣ, 
Ты побань, Дуня, своею горючей слезой! 
Ты высуши ее, Дуня, не на жордочкѣ, ненагрубочкѣ 
Ты высуши, Дуня, на своихъ грудяхъ бѣлыхъ, 
Выкатай, Дуня, на своихъ рукахъ бѣлыхъ!» 
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Кабы знала я молода, вѣдала, 
Я неходила-бы по вѣкъ замужъ, 
Не теряла-бы свою золоту казну, 
Не лила-бы я себѣ золотой вѣнецъ, 
А слила-бы я себѣ златыя крылышки, 
Полетѣла-бы я млада въ армію, 
Сѣла-бы я млада среди круга, 
Угадала-бы я своего друга милаго. 

На моемъ миломъ три примѣтушки: 
Первая примѣтушка — кудри черныя, 
Вторая примѣтушка — брови высокія, 
Третья примѣтушка — глаза развеселыя. 

19. 

Да ты, грушица, ты зеленая, 
Ты когда взошла, когда выросла? 
Я весной взошла, лѣтомъ выросла, 
По зарямъ я цвѣла, днемъ осыпалась. 
Я сидѣла млада долго съ вечера, 
Зажигала свѣчу Еоску ярова, 
Дожидала дружка разудалова^ 
«Ты приди, приди, мой милый другъ! 
Постучи, постучи у окошечка»! 
Не дождавшись дружка, спать ложилася. 
Какъ пришолъ-то милый ни во времице, 
На оѣлой зарѣ , на утренней; 
Какъ стучитъ-то, гремитъ у окошечка: 
« Т ы устань, ты проснись, моя бабочка! 
Я не воръ пришелъ, не разбойничекъ, 
Я твой пришелъ полюбовеичекъ; с 
Я не въ гости пришелъ, не гоститися, 
Я пришелъ и къ тебѣ по проститися; 
Ты позволь, ты позволь оженитися»! 
«Ты женись, ты возьми, дочь купеческую. . . . 
Ты возьми, ты возьми, вострой пожичекъ, 
Ты разрѣжъ мои груди білыя, 
Посмотри, у меня, что подъ сердцемъ есть». 
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20. 
На дубочку два голубя сидѣли; 
Они пили, ѣли, врозь полетѣли; 
Полетѣли они въ чистое поле, 
Садились они на бѣлую березу; 
Они сами промежъ собой воркували, 
Воркували они, рѣчи говорили: 
«Ой, тошно тому, кто не милъ кому, 
A тошнѣе тому, кто любить кого 
Онъ не пустить съ подъ сѣдла добра коня, 
Изъ стременушки ножки не вынаетъ, 
Онъ близехуеько къ окну подъѣзжаетъ, 
Онъ тихохонько рѣчи продолжаетъ: 
«Чи спишъ, мой другъ, — то Господь съ тобой, 
А не спишъ, мой другъ, говори со нной »! 
Рада-бы, мой другъ, говорить съ тобой, 
Да не милый мужъ на рукѣ лежитъ. 
«Отвернись, мой другъ, отъ нелюбаго: 
Я нелюбаго убью, какъ голубя». 
«Вѣтъ, нѣтъ, мнѣ съ нелюбымъ весь вѣкъ проживать, 
А съ тобой, мой другъ, одну ночь ночевать, 
И ту-то всю во страсти пролежать. 

21. 

Какъ злодѣюшка, ты лютая змія! 
Какъ по водѣ ты плывешь, извиваешься 
Do травѣ ползешь — листъ траву сушишь, 
Изъ норы ты глядишь, — укусить хотииіъ. 

Перелѣстница, раздушаночка, красная дѣвица! 
ІІерелестила она добраго молодца, 
Перелестемши она, красная дѣвица, къ себѣ на пиръ 

звала. 
Какъ мнѣ-то доброму молодцу идти то не хотѣлося: 
На пиръ-то пойдти — мнѣ живому не быть, 
к на пиръ не идти, красную дѣвицу разгнѣвать. 
Убирается добрый молодецъ на веселый пиръ, 
Скидаетъ съ себя платье цвѣтное, 
Надѣваетъ на себя платье черное, 
Идетъ-то добрый молодецъ на веселый пиръ, 
II беретъ-то онъ гусли звонкія, 
II идетъ-то добрый молодецъ къ новому терему, 
II восходить онъ добрый молодецъ на высокій па 

крылецъ. 
Выходитъ къ нему раздушаночка красная дѣвица, 
Беретъ-то его, добраго молодца, за правую руку, 
II ведетъ его во высокій теремъ, 
Сажаетъ его за дубовый столъ, 
Наливаетъ ему чару зелена вина; 
У рюмочки по краюшкамъ огонь горитъ, 
к на донушкѣ люта змія лежитъ. 

Какъ ходила красна дѣвица во зеленый боръ, 
Въ зеленомъ бору рыла злые кореньица. 
Какъ я мыла-то, мыла злые кореньица во Сулѣ рѣкѣ, 
Сушила я, сушила, красная дѣвица, на крутой горѣ, 
Толкла я злые кореньица въ ступочки, 
Сѣяла я злые кореньица на ситочки, 
Сыпала я злые кореньица во зелено вино; 



Зазывала я доброва молодца къ себѣ въ гости, 
Подносила я доброму молодцу зелена вина, 
Какъ съ вечеру у доброва молодца голова больно болитъ, 
Къ полуночи добрый молодецъ переставился. 

22. 
Какъ я ныеече, добрый молодецъ, всю ночь не спалъ, 
Какъ ходилъ я, гулялъ вдоль по улицѣ. 
Какъ приходилъ я, добрый молодецъ, къ новому терему, 
Да восходилъ я, добрый молодецъ, на высокій кры-

лецьу 

Какъ глядѣлъ я, смотрѣлъ во окошечко. 
Какъ стукалъ-то я, стукалъ своимъ золотымъ коль-

цомъ объ окошечко: * 
«Ты спишь, моя болѣзная, или такъ лежишь! 
«Я спать-то не сплю, больше такъ лежу, 
Какъ и тебя-то, добраго молодца, на умѣ держу! 
«Какъ врешь-ты, врешь, красная дѣвочка, врешь об-

лыгаешься: 
Да и кто у тебя, моя разболѣзная, кто за столомъ сидѣлъ? 
«Были у меня, красной дѣвушки, 
Два гостя да любимыя, два братца родимыя! 
«Какъ врешь ты, врешь, красная дѣвушка, врешь 

облыгаешься: 
Были у тебя два гостя р а любимыя 
Два дружка любезные. 

23. 
Много свѣта попросвѣтило,—много думъ передумала, 
Какъ одна-то мнѣ думушка съ ума деУдетъ, 

Съ великаго да съ крѣпкаго разума. 
Обѣщался мой миленькій меня по вѣкъ любить, 
А теперь милый мой не хотитъ меня любить; 
Какъ взводитъ свою руку правую, 
Онъ бьетъ меня, дѣвочку, въ щеку лѣвую; 
Разбилъ онъ мнѣ, дѣвочкѣ, лицо бѣлое, 
Выбилъ онъ мнѣ, дѣвочкѣ, серьгу позлащеную, 
Обкровавилъ мнѣ, дѣвочкѣ, платье цвѣтное, 
Какъ-же я пойду къ своему отцу матери, 
Какъ-же скажу своему отцу, матери. 

24. 

Черезъ рѣчугаку, черезъ быструю 
Тонка жордочка лежитъ; 
По этой жордочкѣ, по этой тоненькой, 
Милъ сердечный другъ ишолъ. 
Обломилась жердочка, обломилась тонкая, 
Мой миденькій потонулъ. 
Пришла Аннушка, пришла лапушка, 
Къ быстрой рѣчушкѣ ; 
Стала Аннушка, стала лапушка 
Быструю рѣчушку проклинать: 
«Чтобъ тебя, рѣчушка, чтотъ тебя, быстрая, 
Хрящемъ, пескомъ заволокло» 
Стала Аннушка, стала лапушка 
У быстрой рѣчки снрашивати : 
«Каково тебѣ, рѣчушка, каково тебѣ, быстрая, 
Подъ желтымъ пескомъ лежать? 
Таково-то Аннушкѣ , таково-то ланушкѣ, 
Безъ милаго друга жить. 



25. 
На усть-матушкѣ на бѣлой Калитвѣ, 
У славнаго у Бурьяна казака, 
У него было, два сына сокола: 
Какъ и первый сынъ—Василій господинъ, 
А другой-то сынъ—Захаръ господинъ. 
Захаръ въ поле убирается, 
На ходу онъ, Захаръ, пулечку жуетъ, 
На ходу онъ во винтовочку кладетъ; 
Захарушка на охотушку ходилъ, 
Онъ на охотушкѣ по утушкамъ стрѣлялъ, 
Да онъ утушекъ-то бить не бивалъ, 
Онъ заюшекъ и въ глаза невидалъ: 
Онъ повадился ко дѣвушкамъ ходить, 
Онъ повадился дѣвченочекъ любить. 
Какъ жила была удавуиіка одна, 
У вдовушкѣ да двѣ дочушки было, 

Д а двѣ дочушки уродились хороши: 
Одна дочка была Ганюшка, 
А другая дочка — Фенюшка; 
«Скажи, Феня* вѣрно любишь-ли меня? 
А не любишь, — я другую полюблю, 
Тебя-жъ, Феня* я на вѣкъ загублю». 

26. 
Веселая бесѣдушка, гдѣ батюшка пьетъ, 
Онъ пьетъ-не пьетъ, родимой мой, за мной 

шлетъ. 
А я млада младешенька замѣшкалася 

la курами, за гусями, за лебедями, 
la славною, за птичкою, за мурашкою, 
[одитъ журавль по бережку, похаживаетъ, 
)аъ травушку—муравушку пощипливаетъ, 
[олодною водицею захлебываетъ, 
la рѣченьку, за быструю иосматриваетъ. 
la рѣчкою, за быстрою четыре двора, 
Іо тѣхъ дворахъ четыре кумы. 
Вы, кумушки, голубушки, подружки мои, 
умитеся, любитеся, любите меняі 
акъ пойдете въ зеленый садъ, возьмите меня, 
акъ нарвете вы цвѣточковъ, нарвите и мнѣ, 
акъ совьете по вѣночку* совѣйте и мнѣ, 
акъ бросите въ Дунай рѣку, вы бросьте и мой! 
a всѣ вѣнки по-сверхъ воды, а мой потонулъ; 

всѣхъ мужья домой пришли, а мой не пришелъ. 

27, 

На улицѣ дождь идетъ, 
Не силенъ, не дробенъ: 
Онъ ситичкомъ сѣетъ, 
Ведромъ поливаетъ, 
А братецъ сестрицу 
На ручкахъ качаетъ, 
Ишо величаетъ: 
Сестрица родная, 
Рости поскорѣе, 
Да будь по умнѣе! 
Отдамъ тебя за мужъ 



Въ согласную семью; 
Идѣ не поѣду, 
В с е къ сестрѣ заѣду. 
«Здорово, сестрица, 
Здорово, родная!» 
«Родимой мой братецъ, 
Я не здоровая! 
Дубовыя двери 
Всю ночь прорыпѣли; 
Шелковыя плетки 
Всю ночь просвистѣли. 
Меня батенька, билъ, билъ! 
Меня родненькій билъ,—билъ! 
A все чрезъ заловокъ, 
А все чрезъ колотовокъ: 
Они кутятъ, мутятъ: 
До свекра доносятъ». 

28. 

Вы, бѣлилицы, румяницы мои. 
Сыкатились со бѣла лица долой, 
Какъ пріѣдетъ мой ревнивый мужъ домой, 
Привезетъ мнѣ подарокъ дорогой: 
Шелкову плеть, тавалжаный плетничекъ, 
Будетъ бить, журить меня ли молоду. 
Только винушки, провинушки моей: 
У сосѣда пиръ бесѣдушка была, 
Я нечаянно къ сосѣду узошла, 
Холостому стаканъ меду поднесла, 
Холостой стаканъ меду припималъ, 

Ко стакану бѣлы руки прижималъ, 
При людяхъ меня сестрой называлъ, 
A послѣ того душечкою: 
«Ахъ ты душечка, красавица моя! 
Мнѣ понравилась походушка твоя, 
Походушка твоя частехонькая, 
Разговоры твои ласковыя». 

29. 

Какъ и братъ къ сестрѣ 
Пріѣзжалъ въ гости; 
Онъ—и день гостилъ, 
И другой гостилъ; 
Онъ на третій день 
Убираться сталь, 
Сталъ коня сѣдлать, 
Со двора съѣзжать. 
Какъ сестра брата 
Провожать пошла, 
Черезъ три поля, 
Черезъ чистыя, 
На четвертомъ полѣ становилаея, 
Становилаея, распростилася; 
Какъ сестра брату 
Стала жалиться* 
Слезно плакаться: 
Какъ меня вечеръ, 
Меня мужъ побилъ, 
Онъ не столько билъ, 
Сколько выбранилъ. 



Какъ и братъ ссстрѣ 
Сталъ разсказывать: 
Да и гдѣ-жъ, сестра, 
Мужья женъ не быотъ; 
Я и самъ сестра, 
Самъ жену побилъ 
И не больно билъ 
Да все выпугалъ. 

30. 

Приключилася мнѣ кручинушка, 
Самъ незнаю отчего.. . 
Ііриключилась-то мнѣ кручинушка, 
Отъ зазнобочки дѣвочки-души: 
«Ты зазноба, жаль моя, зазнобушка, 
Красная дѣвочка душа! 
По тебѣ-то, жаль моя, зазнобушка, 
Я сердечушкомъ больно болю; 
Я больно-то болю, мальчишечка, 
Во востелющкѣ боленъ лежу; 
Я лежу-то лежу мальчишечка, 
Самъ въ окошечко съ горя гляжу; 
Какъ у насъ-то на подворьицѣ 
Бѣлая порошица выпадала, 
Не одна-то она, бѣлая порошица,—съ пересыпочкой: 
«Ты нейди, нейди, бѣлая порошица, 
На вечерней поздней зарѣі 
Ты пойди, понеси, бѣлая порошица, 
На утренней ранней з а р ѣ ; — 
Занеси-то, замети в с ѣ стежечки,—сдѣдочкн мои, 

По которымъ-то я, по слѣдочкамъ, 
Ко сударушкѣ въ гости хаживалъ, 
Я ходилъ—то, ходилъ, добрый молодецъ, скорымъ 

зайчикомъ: 
По приступочкамъ-то я шелъ горностайчикомъ; 
По новымъ—то сѣнямъ я шелъ добрымъ молодцомъ; 
Ко кроватушкѣ-то я подходилъ милымъ дружкомъ! 

31. 

Какъ свекровь—матушка невѣстку журитъ, браиитъ: 
«Отчего ты, сноха, ходишь невеселая, 
Невеселая ходишь, неу браная?»— 
— « К а к ъ - ж е бы мнѣ, бабочкѣ, веселой быть, хорошо. 

ходишь? 
Какъ слыхала-то я, бабочка; вести нехорошія; 
Всѣ полки с ъ моря домой идутъ, 
Какъ мово-то друга милаго коня ведутъ, 
Конечка-то ведутъ его буланаго. 
Всего коника преубраннаго. 
На конѣ-то лежитъ сѣдельцо черкеское, 
На сѣделичкѣ лежитъ подушка козловая, 
Въ той подушкѣ лежитъ рубашечка бѣлая, 
Не чистымъ—чисто она вымыта, 
Да въ крови-то она вся смазана. 
Умиралъ-то, молодецъ; самъ друзьямъ п р и к а з ы в а л ; 
«Какъ лучить Господь васъ на тихій Донъ — 
Молодой женѣ поклонъ, 
Скажите ей, чтобъ не мыла рубашечку въ рѣчной водѣ, 
Чтобъ вьібанила ее горючей слезой, 

\ 



Чтобъ не сушила на солнушкѣ , 
Чтобъ высушила на своей груди*. 

32. 

Деревня, деревня—четыре двора, 
Четыре двора, изъ воротъ въ ворота; 
Пятый дворъ — живетъ малый мой, 
Далече живетъ, часты вѣсти подаетъ, 
Вѣсти подаетъ, человѣчка шлетъ. 
А я молода, игреливая была, 
Прялочку взяла, на сидѣлочку дошла; 
Прясти не пряла, всю ночь провела: 
Прялочку подъ лавочку, сама съ милымъ легла 
Куры запѣли, я ляжу, ляжу ляжу! 
Другіе запѣли, не думала вставать; 
Третьи запѣли, заря занялась, 
Заря занялась, я домой убралась. 
Пришла ко двору, старый ходитъ но р о р у : 
« Г д ѣ - ж е ты была, гдѣ погуливала? » — 
— «Старый врагъ, тебѣ выслѣпило; 
Я на печкѣ спала, я на войлочкѣ, 
Къ стѣнкѣ лицомъ, къ тебѣ ребрушкомъ, 
Ребрушкомъ перевертушкомъ. 
А я молода все догадлива была, 
Веровочку сама свила, 
Старому на шею надѣла, 
Милому конецъ въ окно подала: 
«Милый потяни, душа радость потяни!» 
Милый потянулъ, старый ноги нротянулъ; 

Руками мотаетъ, будто чешется, 
Зубы оскалилъ, будто дражеится, 
Слюни распустилъ, будто бѣсится.» — 

33. 
Какъ во саду, саду, зеленомъ садочку, 
Ходила, гуляла красная дѣвица, 
Щипала, ломала съ винограда листья, 
Кидала, бросала во ракитовый кустикъ; 
Въ этомъ кусточку с о л о в ш ш е к ъ с в й щ е т ъ у " 
Поетъ, воспѣваетъ, дѣвокъ восхваляешь: 
Казаченьки други, Государевы слуги, ; 

Въ походъ убирались, съ дѣвками прощались: 
«Прощайте вы, дѣвочки, прощайте, болѣзочки! 
Мы васъ не забудемъ, гулять съ вами будемъ». 
«Идежъ тому статься, чтобъ съ нами видаться, 
Идежъ тому сбыться, назадъ воротиться. 
Какъ нонѣча куры поютъ кочетами, 
Теперича жены старше надъ мужьями: 

Сѣкутъ ботожьями, своими боками. 

^Щ-іШщ S 
Ужъ я пашедьку пахала, 
Ужъ я прошлою весной, 
Ужъ я сѣяла ленъ, 
Приговаривала : 
«Уродися, мой ленокъ, 
Тонокъ, бѣлый, невысокъ ! 
Какъ сказали про мой ленъ, 



Притолоченъ, приваленъ. 
Ухвачу я чекменишку, 
Побѣгу я на ленишку I 
На леночекъ я бѣжала 
Животъ — сердцемъ я дрожала, 
На леночекъ я пришла, 
Съ ума разума сошла: 
«Знаю, знаю, чья наруга — 
Моего прежняго друга ! 
Знаю, знаю чья насмѣшка, 

- Моего милаго потѣшкаі 
У ж ъ я ему отсмѣю 
Пшениченьку привалю. 
У ж ъ какъ будетъ онъ косить, 
А самъ будетъ голосить. 

35. 

Охъ, ты Дуня, Дуняша, 
Зародилась — несчастна; 
Я незнаю, какъ-же быть, 
Какъ на свѣтѣ тебѣ жить 1 
Отецъ Дуню больно билъ, 
У м а разуму училъ, 
Д а не выучилъ, 
Только вымучилъ. 
Будь ты шельма не мояі 
Сошлю тебя со рора* 
«Найду тебѣ жениха, 
Я стараго с т а р и к а — 
Девяносто лѣтъ!» 

«Свѣта бѣлаго отстану, 
Любить стараго не стану; 
Пойду утоплюсь, 
Либо удавлюсь. 
Я такой грѣхъ сотворю, 
Что стараго уморю, 
Одна буду жить, 
Молодыхъ любить; 
Пущай люди говорятъ, 
Что Дуня любитъ ребятъ; 
Не слушаю людскихъ словъ; 
Пошлю къ милому пословъ, 
Чтобъ милый пришелъ, 
В ъ гости побывалъ. 
Пришелъ милый в ъ вечеру 
К ъ огороду моему, 
Головой кочнулъ, 
А рукой махнулъ. 
Увидѣла я милова, 
Во зеленый садъ пошла. 

36. 

По зарѣ млада входила, 
Зари млада невидала, 
В с е за милымъ замѣчала, 
Гдѣ мой миленькій гуляетъ, 
Сы дѣвками въ ка/рагодѣу  

И съ бабами молодыми, 
Съ ребятами холостыми. 



Какъ пойду я, молоденька, 
Своего мужа загопяти, 
Красныхъ дѣвушекъ ругати. 
Входила млада в ъ х а т у , 
Начала мужа ругати, 
À дѣвокъ стыдити. 
Какъ схвачу, млада лопату, 
Загоню я мужа в ъ хату; 
Била мужа, волочила, 
В ъ помойницу намочила; 
Изъ помойницы вытягала, 
Плетью боки постебала. 

37. 

Ты здорово, кумушка, 
Здорово, г о л у б у ш к а ! 
Я не дюжа здорова, 
Болитъ моя голова; 
Что болитъ, да болитъ, 
Я незнаю, какъ и б ы т ь , — 
Чѣмъ головушку лечить. — 
Пойд-уже я но лужку, 
Сорву травы горошку, 
Попарю галовушку. 
Я парила, парила, 
И паръ ее не беретъ, — 
Богъ здаровья не даетъ. 
У своего мужа я, 
Да хорошая жена; 
— Своего мужа дурака 

Семь разъ на день обману : 
Сырыхъ дровъ нарублю, 
Х а т у баню затоплю; 
Затопила, закурила 

Сама поводу пошла. 
Прихожу я ко рѣкѣ — 
Гуси лебеди сидятъ, 
Съ пододиа воду мутятъ; 
Постояла молода, 
Устоялася вода ; 
Возмахнула широко, 
Почерпнула глубоко, 
Я на плечики взяла, 
Закачалася, пошла, 
Противъ милова двора 
Вся прикатана гора; 
Прикатана прилита, 
Башмаками прибита. 
Р а з с у к и е ъ — сынъ башмачекъ, 
Подломился каблучекъ, 
А я млада на бочекъ. 
Я упала, да ляжу, 
Н а в с ѣ стороны гляжу; 
Туда глядь, * 
Сюда глядь, 

Меня некому поднять. 
Оглянулася назадъ — 
Назади стоитъ казакъ; 
Я не знаю какъ назвать; 
Осмѣлисась молода, 
Ванюшею назвала: 



И-Ванюшенька душа, 
Подыми милый меня ! 
Я бы радъ тебя поднять 
Съ стороны люди глядятъ ; 
Не чужіе все свои, 
В с е товарищи мои. 

38. 

Чужіе мужья добры — 
Покупили женамъ черные бобры 
А мой дуракъ, купилъ мнѣ коровушку, -
Погубилъ мою головушку. 
« Коровушку да подо», да подой, 
Даёночку да помой, да помой ! 
В ъ понедѣльникъ коровушку искала, 
Во вторникъ коровушку пригнала, 
В ъ среду коровушку доила, 
В ъ четвергъ молоко дыдила, 
В ъ пятницу доёночку помыла, 
В о субботу коровушку прогнала. 
Надѣну черевички на босу, 
Погоню коровушку по пасу; 
Погоню коровушку, 
Во зелену дубровушку. 
Я гнала приговаривала: 
«Медведушка, мой батюшка, 

* Задери мою коровушку, — 
Свободи мою головушку ! 
Какъ послушаю, что во лѣсѣ реветъ, 
Зиатъ медведушка коровушку деретъ. 

Я послушаю, что во лѣсѣ трещитъ, 
Знать медведушка коровушку тащить. 
Спасибо медведушка, батюшка, 
Что задралъ мою коровушку, 
Свободилъ мою головушку, 
Теперь-то мнѣ попить-погулять. 
Когда нечего на базъ загонять. 

39. 
Какъ вечеръ млада 
Во пиру была, 
Во бесѣдушкѣ ; 
Я не медъ пила, 
Я не пивушко, 
Я пила млада, 
Сладкую водочку ; 
Я не чарочкой, 
Не черпалочкой, 
Я пила млада 
Изъ полуведра; 
Ко двору я шла, 
Не шаталася, 
Къ воротамъ пришла. 
Пошатнулася, 
За вереушку ухватилася: 
«Верея моя, ты вереюшка, 
Верея моя, ты дубовая! 
Поддержи меня бабу пьяную, 
Бабу пьяную, все похмѣльную 

К О Н Е Ц Ъ . 
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