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От составителя

Сюжеты русских былин даны нам во множестве записей от 
разных певцов, причём ни один из вариантов не передаёт в пол-
ноте смысл конкретного сюжета. Чтобы получить представление 
об идейно-художественном замысле и воспитательной функции 
былины, необходимо ознакомиться со всем корпусом вариантов, 
в том числе с записями оборванными или дефектными — а это 
десятки разрозненных текстов. 

Желающему уяснить смысл того, что происходит с Добрыней 
Никитичем в каждый момент его эпической биографии, придёт-
ся пролистать в поисках нужных песен сборник Кирши Данило-
ва, томик из собрания П. И. Киреевского, трёхтомник онежских 
былин, записанных П. Н. Рыбниковым, затем три тома песен, 
собранных А. Ф. Гильфердингом в Обонежье и Кенозерье, изда-
ние сибирских былин С. И. Гуляева, собрание печорских былин 
Н. Е. Ончукова, томик мезенских былин А. Д. Григорьева и сбор-
ник эпических песен, записанных А. В. Марковым на берегах Бело-
го моря, и, наконец, издание былин, записанных А. М. Астаховой. 
Другой вариант действий — читать подряд все варианты былин 
о Добрыне в объёмистых томах академического Свода русского 
фольклора. Что же касается популярных антологий, выпущенных 
в советское и постсоветское время, то эти издания едва ли при-
близят читателя к пониманию эпического контекста и духовной 
логики развития внутреннего мира богатырей от сюжета к сюже-
ту. Составители таких сборников, как правило, включали в них 
записи от прославленных певцов (Т. Г. Рябинина, А. М. Крюко-
вой, М. Д. Кривополеновой и др.) — записи, которые обладают 
высочайшими художественными достоинствами, однако не всегда 
вполне раскрывают причинно-следственные связи, «сшивающие» 
события разных былин в единое осмысленное целое.

Читателю предлагается сводный текст, составленный из 
фрагментов разных вариантов, записанных от лучших певцов. 
Принципы отбора материала для сводного текста изложены нами 
в предисловии к тому «Былины про старого казака Илью Муром-
ца»; особо хотелось бы подчеркнуть, что при подготовке сводно-
го текста ни один стих не добавлен от составителя: каждая строка 
имеет ссылку на источник с указанием имени народного певца, эту 
строку пропевшего.
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змеем]: [Былина] № 9 // Былины и песни Южной Сибири. — 
Новосибирск : Новосибирское областное государственное 
издательство, 1952. — C. 81–90.)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром 
(Добрыня и змей: [Былина] № 68 // Былины Печоры и Зим-
него Берега: [Новые записи]. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 
1961. — С. 185–188.)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости (Добрыня и Змея: [Былина] № 59 // [Ончу-
ков Н. Е.] Печорские былины. — СПб. : Типолитография 
Н. Соколова и В. Пастор, 1904. — C. 247–251.)

1  Здесь и далее былины цитируются согласно указанным изданиям. При 
цитировании приводятся данные о сказителе и после каждого фрагмента номера 
строк (или же страниц, если построчная нумерация отсутствует) по оригинальной 
публикации с добавлением римской цифры I или II в том случае, если записи одного 
и того же сюжета были сделаны от одного сказителя разными собирателями (или 
одним и тем же собирателем, но в разное время).
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Анна Михайловна Пашкова, Пудога (Добрыня Никитич: [Былина] 
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Андрей Тимофеевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро (Добрыня 
и змей: [Былина] № 289 // Онежские былины, записанные 
Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. 
Т. 3. — СПб. : Тип. Акад. наук, 1900. — С. 431–433.)

Иван Емельянович Чупров, деревня Аврамовская Усть-Цилемского 
района (Микита, сын Романович: [Былина] № 60 // Былины 
Севера. Т. 1. — М. ; Л. : Акад. наук СССР, 1938. — С. 377–378.)

Никита Фёдорович Ермолин, деревня Трусовская Усть-Цилемского 
района (Старина про Добрыню Никитича: [Былина] № 38 // 
Былины Печоры и Зимнего Берега: [Новые записи]. — М. ; Л. : 
Изд-во АН СССР, 1961. — С. 129.)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора (Рождение 
Добрыни, первые годы жизни, бой с Маринкой: [Былина] 
№ 21 // [Ончуков Н. Е.] Печорские былины. — СПб. : Типоли-
тография Н. Соколова и В. Пастор, 1904. — C. 97–101.)

Сказитель из Южной Сибири (Скимен-зверь [Рождение богатыря]: 
[Былина] № 21 // Былины и песни Южной Сибири. — Ново-
сибирск : Новосибирское областное государственное издатель-
ство, 1952. — C. 124–125.)

Сказитель из Алексинского уезда Тульской губернии (Добрыня Ники-
тич: [Былина] I/2 // Песни, собранные П. В. Киреевским. 
Вып. 2. — М. : Типография А. Семена, 1861. — С. 2–3.)

Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

Кабы прежде Резань да слободой слыла,
Кабы нынче2 Резань да славен город стал.
А прославилась Резань да добрым молодцом,
Кабы тем же Микитушкой Романовым.
Кабы тот же Микита сын Романович,
Кабы умной-от3 был, право, разумной же,
Кабы тихой-от был, да он смирёной же,

2  У А. Ф. Вокуева — «[кабы] ноньче».
3  У А. Ф. Вокуева здесь и далее — «умноёт», «тихоёт», «спороёт», «досужоёт», 

«удалоёт».
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Кабы спо́рой-от был, да он варовой4 же,
А досу́жой-от был и проворной же,
А уда́лой-от был, да он едрёной же;
Он имел в себе5 силу да богатырьскую,
Он имел у ся палицу тяжелую6,
Он тяжелую палицу, не лёгкую7,
Он не лёгкую палицу — девяносто8 пуд,
Он имел у ся, Микита, да молоду жену9,
А чесну жену Омельфу да Тимофеевну10. (1–16)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ище жил-то Микита шестьдесят11 годов.
Снёс де Микита шестьдесят боёв,
Ишше срывосьних, урывосьних12 цисла-сме́ту нет… (8–10)

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой:

Много побивал полков13 силы неверною. (5)

Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

Он изжил своё да время строчноё,
Кабы строчное время — девяносто14 лет… (17–18)

4  Варовой — живой, быстрый, опережающий.
5  У А. Ф. Вокуева — «[в] сибе».
6  У А. Ф. Вокуева здесь и далее — «тежолую».
7  У А. Ф. Вокуева здесь и далее — «[не] лёккую».
8  У А. Ф. Вокуева — «девеносто [пуд]».
9  У А. Ф. Вокуева здесь и далее — «жону».
10  У А. Ф. Вокуева — «Офимью да Костеньтиновну».
11  У Ф. Т. Пономарёва здесь и далее — «шестьдесят».
12  Срывосьный, урывосьный — урывочный; т. е. случайный бой, «бой урыв-

ком» (Словарь 1958).
13  У Ф. К. Шуваевой — «полкоф».
14  У А. Ф. Вокуева — «девеносто [лет]».
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Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Девяносто лет жил Никита, не старился.
Выводил из стойла добра коня,
Накладывал потнички бумажные,
На пóтнички — ковры сорочинские,
На коврики — седелочки черкасские.
Подтягивал подпруги шелкóвые,
Двенадцать подпруг шелковых… (5–11)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

Всё до смерти он наказывал,
Своей жены младой наговаривал:
«Ты останешься15 беременной,
У тя родится чадо милое,
Чадо милое, единакое,
Нарекем именем Добрынюшкой,
Да Добрынюшкой Микитичём.
Когда будет он на возрасте,
Да он будет на во́злете.
Он заможет конем владать,
Он конем владать, копьем шурмовать,
Он захочет16 бы за охотою,
За охотою погулятисе,
Да бы съездить во чисто́ полё —
Не давай благословеньица
Ему ездить во чисто́ полё,
Да выезжать за охотою.
Ну хошь и дашь ему благословеньице
И не дашь благословеньица —
Он захочет он бы ездить же,
Он ведь съездить во чисто́ поле.
Он найдет он дороженькю,
Всё дороженькю широкую,
По которой я бы ездил нынь.
В ширину бы́ла вот коса́ сажень,
В глубину как до пояса.

15  У А. Ф. Пономарёва — «[ты] останешьси».
16  У А. Ф. Пономарёва — «[он] захочёт». 
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Чтой нападут жары-ма́ревы
Как бы те большеле́тные.
Как захочет он купатисе,
Он захочет нырятисе.
Всё пусть не ездит нынь к Израй-реки17:
Да Израй-река18 зла-относлива,
Отнесет его, Добрынюшку,
Отнесет за перву́ струю,
Отнесет за другу́ струю…» (5–39)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости:

«А третья-то-ле струя да зла обманчива19,
А да вынесет его да на сине море…»20 (42–43)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

«…Как ко тем горам высокиим
И горам Сорочинскиим.
Тут приле́тит змея к нему,
Она хочет его целко́м бы съись...» (40–43)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости:

«Кабы станет она его21 кругом обле́тывать,
А обваживать свои хо́боты змеиныи; 
Не боитца она копейца бурзомецкого,
Не боитца она ведь палицы буёвоей…» (45–48)

17  У А. Ф. Пономарёва — «Оки-реки».
18  У А. Ф. Пономарёва — «река Ока».
19  У И. В. Торопова — «омманчива». 
20  У И. В. Торопова — «[а да] вынесёт тебя [да на] синё морё».
21  У И. В. Торопова — «тебя».
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Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

«Где-то он пущай сорвет полынь-траву,
Да полынь-траву горькую22,
Он сплетет ныне пле́точкю,
Он бы пле́тку троепрядную,
Троепрядну, троехвосткую...» (45–49)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Садился старой на добра коня.
Не ясен сокол в перелет летел,
Не белый кречет перепорхивал, —
Туто ехал удалой добрый молодец.
Под ним добрый конь, как бы лютой зверь,
На коне-то сбруя под оправою,
Под оправою однозолотною;
Сам на коне, как сокол, сидит.
Едет он ко городу Киеву,
Едет он ко ласкову князю Владимиру,
Ко солнышку ко Сеславьеву;
Едет он ко высокому ко терему,
Выезжает на улицу на широку.
Со добра коня Никитушка соскакивал,
Ни к чему он коня не привязывал,
Никому он коня не приказывал.
Спрашивал он у ворот привратников23,
Спрашивал у дверей придверников,
Отворял двери потихошеньку,
Запирал он двери помалехоньку,
Крест кладет по-писаному,
Поклон ведет по-ученому:
«Здраствуешь, ласковый Владимир-князь,
Со душечкой со княгинею!»
— «Добро пожаловать, удалый добрый молодец,
Ты Никита, сын Романович,
За один ты стол хлеба кушати».
Он кладет крепо́к и со панцирем,

22  У А. Ф. Пономарёва — «[полынь-траву] горкюю».
23  У Л. Г. Тупицына — «приворотников». 
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Кладет на дубовый стол.
Отошедши, Никита поклоняется:
«Ой ты гой еси, ласковый Владимир-князь,
Ты давай мне попа, отца духовнова,
Давай ты игумна и пострижника,
Давай монаха и учителя,
При старости мне лет душу спасти».
И проговорит ласковый Владимир-князь:
«Гой еси ты, удалой добрый молодец,
Гой еси, Никита, сын Романович!
На кого ты оставляешь стольный Киев-град?
На кого оставляешь меня, князя Владимира?» (12–51)

Анна Михайловна Пашкова, Пудога:

Как сегодня24 по утрушку по раннему
Приезжал25 гонец из чистá поля,
От того морюшка от синего,
От той горы Араратские,
Говорит гонец таковы слова:
«С того ли со морюшка со синего
Выходит Змеища-Горынища
О семи главах, о шести ногах,
О шести ногах, о восьми хвостах, 
А за ней змеёнышей-детёнышей
Много множество26 да и счёту нет.
Как идёт змея с этой силушкой
Да на великий град да стольно-киевской». (14–26)

Андрей Тимофеевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро:

«А во тех во пещерах во змеиныих27,
А наношено народу там ведь сметы нет,
Сметы нет да сме́тить не́мошно.

24  У А. М. Пашковой — «[как] сегодне».
25  У А. М. Пашковой — «приежжал».
26  У А. М. Пашковой — «[много] множоство».
27  У А. Т. Гусева — «глубокиех». 
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Сидят старички-ты — поседатели,
Сидят старушки-то — поседатели,
У грудей висят маленьки змиёнышки». (35–40)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Проговорит Никита, сын Романович:
«Я надеюся на чадо свое милое,
На того ли на Добрыню на Никитича».
<…>
Он28 дает ему попа, отца духовнова,
Дает игумна и пострижника,
Дает монаха и учителя.
Немного Никита пожил — переставился:
Остается у Никиты житье-бытье,
Остается у Никиты все богачество,
Остается у Никиты молодая жена… (52–54; 59–65)

Иван Емельянович Чупров, деревня Аврамовская Усть-Цилемского 
района:

Молода жена да любима семья. (4)

Никита Фёдорович Ермолин, деревня Трусовская Усть-Цилемского 
района:

…Молода его жена, сама беременна.
Ах осталось у Никиты да дорого́ семё́,
Уродилось у Никиты да золото чадо́... (7–9)

Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

А со той же со радости великоей
Кабы собрали попов, дьяков духовныих,
А причетников как собрали церковныих… (27–29)

28  То есть князь Владимир. 
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Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

Как ее́ ноньце молитву-ту давали же… (20)

Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

Нарекали как ему да лёкко имицько… (30)

Никита Фёдорович Ермолин, деревня Трусовская Усть-Цилемского 
района:

Ах как имечко дали ему — Добрынюшка. (11)

Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

Кабы тот же Добрынюшка Микитиц млад29. (31)

*   *   *

Сказитель из Южной Сибири:

Как из да́леча, дале́ча, из чиста́ поля,
Из того было раздольица из широкова
Что не грозная бы туча накаталася, 
Что не буйные бы ветры подымалися, —
Выбегало там стадечко змеиное,
Не змеиное бы стадечко — звериное.

Наперед-то выбегает лютой Скимен-зверь. 
Как на Скимене-то шерсточка буланая,
Не буланая-то шерсточка — булатная,
Не булатна на нем шерсточка — серебряна,
Не серебряная шерсточка — золо́тая,
Как на каждой на шерстинке по жемчужинке,
Наперед-то его шерсточка спрокинулась,
У того у Скимена рыло как востро копье,

29  У А. Ф. Вокуева — «блад». 
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У того у Скимена уши — калены́ стрелы,
А глаза у зверя Скимена как ясны звезды.
Прибегает лютой Скимен ко Днепру-реке;
Становился он, собака, на задние лапы,
Зашипел он, лютый Скимен, по-змеиному,
Засвистал он, вор-собака, по-соловьему,
Заревел он, вор-собака, по-звериному.
От того было от шипу от змеиного
Зелена трава в чистом поле повянула;
От того было от свисту от соло́вьева
Темны лесы ко сырой земле клонилися;
От того было от рева от звериного
Быстрой Днепр-река сколыбалася,
С крутым берегом река Днепр поровнялася,
Желты мелкие песочки осыпа́лися,
Со песком вода возмутилася,
В зеленых лугах разливалася,
С крутых гор камни повалилися,
Крупны каменья по дну катятся,
Мелки каменья поверху несет.
Заслышал Скимен-зверь невзгодушку:
Уж как на небе родился светел месяц, —
На земле-то народился могуч богатырь. (1–37)

Сказитель из Алексинского уезда Тульской губернии:

Как зачуял вор-собака нарожденьице:
Народился на святой Руси, на богатой,
Молодёшенек Добрыня сын Никитьевич. (12–14)
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Как доселева30 Рязань слободой31 слыла;
А как нонече Рязань славен город стал. (1–2)

Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

А прославилась Резань да добрым молодцом,
Кабы тем же Микитушкой Романовым... (2–4)

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой:

Жил-был Микитушка — состарилса 
(Много побивал полков32 силы неверною).
<…>
Тут уж33 Микитушка преставилса. (4–5; 22)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Оставалась у Микиты любима́ семья,
Ай люби́ма семья-та — молода жена,
Молодая34 Оме́льфа Тимофеевна;
Оставалось у Микиты чадо милое,
Милое35 чадышко любимое,
Молодыя Добрынюшка Никитиць сын.
Остался36 Добрыня не на возросьти,
Ка-быть ясной-от сокол не на возьлети… (11–18)

30  Доселева — до сих пор (Словарь 2001).
31  Слобода — большое торговое или промышленное село, поселок (МАС).
32  У Ф. К. Шуваевой — «полкоф». 
33  У Ф. К. Шуваевой — «[тут] уш».
34  У Ф. Т. Пономарёва — «молодыя [Оме́льфа Тимофеевна]».
35  У Ф. Т. Пономарёва — «милоё [чадышко]».
36  У Ф. Т. Пономарёва — «осталсэ [Добрыня]».
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Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

Он как тихой-от родился37 да нонь смирёной же,
Кабы скорой-от родился нонь варовой же,
Кабы умной он родился, сам разумной же,
От отца-то он родился как от умного,
Как от матушки родился от разумной же,
А в кого будет дитя оно неумноё? (46–51)

Никита Фёдорович Ермолин, деревня Трусовская Усть-Цилемского 
района:

Ах Добрынюшка растёт, да точно цвет цветёт. (12)

Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

Он не так-де растёт38, как у людей растут:
У кого-де растёт как чельной месяц же,
Столь Добрынюшка растёт в одну неделюшку;
У ково-де растут, право, по́лгода,
А Добрынюшка растёт да в один месяц-от;
У кого-де растут да цельной годицок,
А Добрынюшка растёт столь, право, в по́лгод... (36–42)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Стал Добрыня растеть, матереть
Не по годам, не по месяцам — по неделюшкам.
Вырос Добрыня до трех годов,
Стал Добрыня по улице похаживати,
С малыми ребятками стал поигрывати,
На кого осердитсе — возьмет за руку, рука прочь,
Кого возьмет за ногу — нога прочь,
Кого возьмет за голову — голова прочь,
Посередке возьмет — живота лишит.
Стали людишки ходить на Добрыню жалитьсе:

37  У А. Ф. Вокуева здесь и далее — «родилса».
38  У А. Ф. Вокуева здесь и далее — «ростёт», «ростут».
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«Проказит Добрыня, убиват ребят».
Не стал больше Добрыня по улице похаживать,
Запретила его маменька родимая.
Стал ходить Добрыня во Божью́ церко́вь,
Стал учиться божьей грамоте.
Ходил он, учился39 три года́,
Выучился Божьей грамоте. (19–35)

Кирша Данилов:

А грамота Никите в наук пошла,
Присадила его40 матушка пером писать. (15–16)

Неонила Тихоновна Щербакова и Евдокия Ивановна Любченко, хутор 
Диченский Каменского района Ростовской области:

Как от роду-то Добрыне шесть годов,
На седьмом году стал во школушку ходить
Да себя грамоте учить.
Он по-русски учил, по-немецки говорил. (8–11)

Пётр Родинович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

Научился тут Добрыня в хитру грамоту,
Он востро ищэ читат, не запинается,41

Научился42 он писать пером орлинскиим,
Его варово ле-де ходит рука правая. (32–35)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Стал ходить по улочки43,
Стал с робятками боротисе;

39  У Т. С. Дуркина здесь и далее — «училсе», «выучилсе».
40  У Кирши Данилова — «[присадила] ево».
41  У П. Р. Поздеева — «не запинаитце».
42  У П. Р. Поздеева — «научилса».
43  У Г. Л. Крюкова — «[по] улочьки».
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Как не стало Добрынюшки да поединшычка; 
А как малы-ти ребята двадцати пяти годов. (12–16)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

Изучился44 Добрынюшка вострой45 грамоте,
Научился Добрынюшка да боротисе:
Ишшо мастёр46 Микитич а круто́й метать47,
На белы-ти ручки не прихватывать.
Шьто пошла про ёго слава великая,
Великая эта славушка немалая
По всм городам, по всем украинам48,
По тем-то ордам по татаровям;
Доходила эта славушка великая
Ай до славного города до Мурома,
До стары́ казака-та Ильи Муромца, —
Што мастёр Добрынюшка боротисе,
А круто́й де метать на сыру землю;
Ишше нету такова́ борца по всей земли. (21–34)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Как Илья-та тогда49 ишше он не си́лён был,
Ище Муромец50 тогда-то не имел себе. (23–24)

44  У Ф. Т. Пономарёва здесь и далее — «изучилсэ», «научилсэ».
45  Вострый — скорый, проворный, быстрый (в данном случае в переносном 

значении) (Словарь 2001).
46  У Ф. Т. Пономарёва здесь и далее — «[ишшо] масьтёр», «[што] масьтёр».
47  А крутой метать — сбивать противника на землю (букв. сбивать с высоты, 

«крутизны» [ср. СРНГ-XV]), вероятно, подставив подножку.  
48  Украина (украинка) — окраина; пограничная область; дальняя земля (Сло-

варь 1986); у Ф. Т. Пономарёва — «по всим [городам, по] всим [украинам]».
49  У А. М. Крюковой — «тогды».
50  У А. М. Крюковой — «Мурамец».
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А ише от роду Добрыне только двенадцать51 лет.
А да ходил он гулять да нонь на улицу52,
А он на улицу ходил да на широкую,
На дорожецьку ходил всё да на проезжую53.
А заходил он гулять на дворы на барские,
А на барские дворы да всё на князевьские,
А играл он с детьми да князенецькима,
А со тема же с ребятами со барскими54.
А играл он с има во карты-шахматы —
А он ведь выиграл у их да платьё цветноё,
Платьё цветно у их да кнезеневскоё,
Кнезеневско ведь платьё — да всё ведь барьскоё.
А ише та им игра да всё не понравилась55.
Они стали Добрыню всё журить-бранить56,
А обносить-то ведь рецьми ёго нехорошима,
И ише бить-то стали палками всё шаровыма.
А говорят они сами да таковы слова:
«А не оцьцёв ты как сын да нонь не материн —
А нет у тя оцьця да настоящего!»57

А ище ёму шутка да не понравилась:
А ухватил он детей58 да князеневскиех,
А он руки-ти у их из плець повыхватил,
А тех же детей всё ведь барскиех,
А ноги-ти у их ведь он повыставил.
А ише собрал ведь, взял да платьё цветноё,
Платьё цветноё собрал да князеневскоё,
Князеневско тут платьицё тут барскоё.
А да приходил-де Добрыня да к своему двору,
А заходил где Добрыня во теплу спалёнку —
А бросил как тут платьё цветноё
А на ту же на кроваточку на тисовую,

51  У Е. В. Рассолова — «[от роду] Добрыни тольки двенаццэть [лет]».
52  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «[на] улицю».
53  У Е. В. Рассолова — «[на] проежжую».
54  У Е. В. Рассолова — «[с] рыбятами [со] барскима».
55  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «[не] подравилась».
56  У Е. В. Рассолова — «[все] журыть-бранить».
57  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «[да] настоящого».
58  У Е. В. Рассолова — «[он] дитей».
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А на ту на перинушку на пуховую.
А сам пошел59 где-ка Добрыня да во светлу грыню,
А где сидит где как родна его матушка —
А ишше та где Омельфа да Тимофеёвна.
А тут же Омельфа да Тимофеёвна
А становила она стол ёму кленовой же,
А наносила она пищи да всё мёдовое,
А принесла где ему да хлеба-соли тут,
А говорила где сама ему таковы слова:
«А да поешь-ко, Добрыня, да седь, покушай-ко!»
А пошла где сама она в теплу спалёнку
А ише с<т>лать где Добрыни да тёпло местицько —
А да увидела60 Омельфа тут платьё цветноё,
Платьё цветноё увидяла кнезеневскоё,
Кнезеневскоё платьё да всё тут барского.
А приудрогло у Омельфы да ретиво серьцё,
А приусмякло у Омельфы да лицё белоё,
А подломились у Омельфы да ноги резвые,
А опустились у Омельфы да руки белые,
А покатились у Омельфы да горюци слёзы.
А выходила где Омельфа да во светлу грыню,
Говорила где она сама таковы слова:
«А уж ты ой еси, моё дитя серьдесьнёё!
А ты куда нонь ходил гулять на улицу?
А где ты ведь взял да платьё цветноё,
Платьё цветноё взял да князеневскоё,
Князеневьскоё платьё да всё ведь барскоё?
А убил ле ты кого али ограбил тут?»
А говорил тут Добрынюшка свет Микитиць млад:
«А ой еси, родима моя маменька!
А стыдишь ты меня да нонь бесцестишь тут:
А состила ты меня за вора, за разбойника61,
А за носьного меня ты полуносьника!»
А пошел где Добрыня да в теплу спалёнку,
А спал-де Добрынюшка ноньце крепким сном.
А ишше те же как дети да нонь ведь барские,
А барьские дети да князеневские,
А приходят ведь они по своим домам,

59  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «[сам] пошол», «[а] пошол».
60  У Е. В. Рассолова — «[да] увидяла».
61  У Е. В. Рассолова — «[состила ты] миня [за…] розбойника».
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А по своим где домам они, по своим оцьцям;
А говорят тут они ноньце да своим оцьцям:
«А приходил к нам Добрынюша Микитич млад,
А да играл он ведь с нами не по-робецьёму,
А играл он ведь с нами по-богатырьскому:
Да какого хватит за руку — руку выставит,
А какого хватит за ногу — ногу выставит,
А посерёдки возьмёт — нас живота лишит.
А отобрал он у нас он платьё цветное,
Платьё цветно у нас всё князеневскоё —
Ише та нам ведь шутка да не понравилась!»
А ише тут где-ка нонь да князя-бояра
А пошли где ко городу ко Киеву —
А к тому же ко князю да ко Владимиру62.
А говорят они сами да таковы слова:
«А послушай-ко, Владимер да стольнё-киевской!
А прими-тко63 от нас да ноньце жалобу:
А живём мы во Резани во городе64;
А во том-де во Резани во городи65,
А тут есь-де вдова благоцестивая —
А та же Омельфа да Тимофеёвна.
А есть-де66 у ей да цядо милоё,
А ходит гулять да нонь на улицу,
А заходит на дворы наши на барские,
А играт-то с ребятами со малыми67,
А шутит где шутоцьки не малые:
А шше руки-ти у их да он повыдергал,
А шше ноги-ти у их да он повыставил,
А посерёдки возьмёт — да живота лишит.
А та ёго шутка нам не надобно:
А прикажи68 ты, Владимир, да ёго выслать вон!
А не выйдёт где он, дак мы сами выйдём тут.
А ише та нам ведь шутка да нонь не надобно!»
А говорил тут Владимир да стольне-киевской:

62  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «[ко] Владимеру», «Владиме(ё)р».
63  У Е. В. Рассолова — «[а] прыми-тко».
64  У Е. В. Рассолова — «во городи в Цернигови».
65  У Е. В. Рассолова — «во городи во Цернигови».
66  У Е. В. Рассолова — «[а] есь-де [у ей]».
67  У Е. В. Рассолова — «[с ребятами со] малыма».
68  У Е. В. Рассолова — «[а] прыкажи».
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«А послушайте-ко, князи, вы ведь бояра!
А подите-тко вы да по своим домам,
По своим где домам, тут по своим местам:
А на завтреё Добрынюшку сам повызову,
А у Добрынюшки, Владимир-князь, всё повыспрошу!»
А по утру как нонь было всё по ранному,
А по восхожу-ту было-ту солнышку красному
А ставал тут Владимир да стольне-киевьской.
А омывалса Владимир да клюцевой водой,
А тонким шитым полотеньцём да утираицьсе,
А сам говорил он да таковы слова:
«А уж ты ой еси, гонец, да доброй молодец!
Одевайсе-ко-се-ко ты по-подорожному,
А садись как ты да на добра коня,
А поежжай-ко ко Резани ко городу69 —
А к той-де вдовы благоцестивое,
А к Омельфы как тут да Тимофеёвны!
А не доежживай, гонец, — да нонь с коня скоци,
А не дохаживай до ее — да ей целом ударь,
А говори-тко-се с ей да потихохонько,
А спрашивай у её да поумалёхонько,
А скажи: князь тебя просил да скоре требовал
А с тем с Добрынюшкой с Микитицём».
А на это гонец-от не ослушался70:
А седлал где, уздал да коня доброго,
А да садился71 тут нонь да на добра коня,
А поехал ко Резани ко городу72 —
А к той же к Омельфы да Тимофеёвны.
А та где вдова благоцестива тут,
А та же Омельфа да Тимофеёвна
А скрывала окошецька немножецко —
Увидала где гоньця тут доброго молоцьця.
А выходила-де она да на красно крыльцо,
А ише кланялась ему низко до пояса:
«Ай добро жаловать, гонец, ко мне, доброй молодец!»
А приезжал73 тут гонец да ко красну крыльцю,

69  У Е. В. Рассолова — «ко городу ко Цернигову».
70  У Е. В. Рассолова — «[не] ослушалсэ».
71  У Е. В. Рассолова — «[да] садилсэ».
72  У Е. В. Рассолова — «ко городу ко Цернигову».
73  У Е. В. Рассолова — «[а] приежжал».



26 Юность Добрыни и его бой с Ильей Муромцем

А вязал где коня да к золоту кольцю,
А сам вошел74 где во грынюшку столовую.
А стрецят ёго Омельфа да Тимофеёвна:
«Добро жаловать, й-удалой доброй молодец!
А куда ведь тут едёшь да куда прависьсе?»
А говорил где гонец, да доброй молодец:
«А езжу я ноньце до Вашей75 милости:
А ишше князь тебя76 просил, да скоро требовал
А да со тем где Добрынюшкой Микитицём!»
А тут-де Омельфа да испугаласе,
А тут Тимофеёвна перепаласе.
А пошла где она во теплу спалёнку,
А будит где-ка Добрыню нонь от крепка сна,
А ише спит тут Добрынюшка крепко-накрепко,
А спит тут Добрыня да двои суточки,
А спит тут Добрыня — да не пробудицсэ. 
А не могла разбудить77 ёго от крепка сна,
А заходила где сама она во светлу грыню,
А говорила молоцьцю да таковы слова:
«А уж ты ой еси, удалой доброй молодец!
А проходи-тко ты сам во теплу спалёнку,
А буди-тко Добрыню нонь от крепка сна!»
А они тут стали будить его всяко-навсяко.
А ише тут-де Омельфа да Тимофеёвна
Она пала ко Добрыни на белы груди,
Она стала ронить да горюци слёзы.
А ише пала слёза на лицё бело тут:
А ише звёл где Добрыня да оци ясные,
А поднял где Добрыня да буйну голову,
А ставал где Добрынюшка на резвы ноги.
А он увидит свою матерь: да во слезах стоит,
А перед им-де стоит да доброй молодец;
А говорил-де Добрыня да таковы слова:
«А уж ты ой еси, удалой да доброй молодец!
А да куда ты идёшь, куда ты прависьсе?
А цего от меня тебе78 нонь надобно?»

74  У Е. В. Рассолова — «[сам] вошол».
75  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «[а] ежжу… до Вашой [милости]».
76  У Е. В. Рассолова — «тибя».
77  У Е. В. Рассолова — «[не могла] розбудить».
78  У Е. В. Рассолова — «[от] миня тибе».
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А поклонился тут ему79 гонец, доброй молодец:
«А да послушай-ко, Добрынюша Микитиць млад!
А ише езжу ведь я до Вашей милости:
А ише князь тебя да скоре требовал
А со той-де Омельфой да с Тимофеёвной!»
А умывался80 тут Добрыня клюцевой водой —
А он шитым полотеньцём да утираицьсе,
А во козловы-ти сапожки да обуваицьсе,
Ай ишше кунью-ту шубу одеваицьсе…
<…>
А поехали ко городу ко Киеву,
А ко ласкову князю ко Владимиру.
А приехал тут Добрыня да ко красну крыльцю —
А тот-де Владимир да стольнё-киевский81

А скрывал-де околёнки немножечко,
А сам говорил82 да таковы слова:
«А не про́велик детинушка — оцень крепко толст,
А ише оци-то у Добрыни — да как у сокола,
А ише брови-то у Добрыни — да как у соболя,
А ресницы83 у Добрыни — да два цисты бобра,
А ягодници будто ёго — маков цвет,
А лицо бело у Добрыни — да ровно белой снег!»
А зашел84 где Добрынюшка на красно крыльцо,
А проходя идё Добрыня да по новым сеням —
Отпираёт-де двери да с крюков на пяту.
Ише крест-от кладёт — да по-писаному,
А поклон-от ведёт — по-уцёному,
А нынь князю Владимеру целом тут бьёт:
«А уж ты здравствуй85, князь Владимир да стольне-киевьской!
А для цего меня зовёшь, для цёго требуёшь?»
А говорил тут Владимир да стольне-киевской:
«А послушай-ко, Добрыня свет Микитиц млад!
А тебе сколько, Добрынюша, отроду лет?»

79  У Е. В. Рассолова — «[а] поклонилса… ёму».
80  У Е. В. Рассолова — «[а] умывалса».
81  У Е. В. Рассолова — «[да] стольнё-киевьской».
82  У Е. В. Рассолова — «[а сам] говорыл».
83  У Е. В. Рассолова — «[а] ресници».
84  У Е. В. Рассолова — «[а] зашол».
85  У Е. В. Рассолова — «[а уж ты] здрастуй».
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— «А отроду-ту мне только двенадцать лет86,
А на триннаццато лето я ведь нынь пошел!»87

— «А уж ты знаёшь, Добрыня, да ноньце грамоту?»
А говорил тут Добрынюшка Микитиц млад:
«А я в уцилищи уцилса да ровно пять тут лет,
А от уцителя имею да я похвальней лист!»
А ише тут-де Добрынюшка Микитиц млад
А вымал где-ка листик из корманьцика,
А подаёт где-ка нонь князю Владимиру.
А ишше брал-де Владимир да во белы руки,
А цитал где-ка листик, сам головой кацял:
«А послушай-ко, Добрынюшка, що я скажу;
На тебя есть88, Добрыня, да ноньце жалоба;
А приходили ко мне да князя-бояра,
А на тебя где они да ноньце жаловались:
А ходишь гулять нонь ты на улицу,
А на дорогу где ты да на проезжую,
А заходил на дворы да всё на барьские
А на барьски на дворы, да всё на князевски,
А играл ты с детьми да нонь со барьскима
А с тема же детьми да с княженевскима —
А да избил ты детей да ноньце барскиех,
А барьских детей всё княженевскиех:
А руки-ти у их да ты повыставил,
А ноги-то у их да ты повыдерьгал,
А посерёдки где брал — тут живота лишил.
Отобрал где у их ты платьё цветноё,
Платьё цветно у их, да князеневскоё.
А приходили ко мне да князя-бояра,
Приносили на тебя да ноньце жалобу,
А велели тебя да ноньце выслать вон:
А не выйдёшь-де ты — дак они сами выйдут тут!»
А говорил тут Добрынюшка Микитиц млад:
«А послушай-ка, Владимир да стольне-киевьский,
А послушай ты, Владимир, да нонь, що я скажу.
А ходил я гулять да нонь на улицу,
А заходил я на дворы да нонь на барские

86  У Е. В. Рассолова — «[только] двенаццэть [лет]».
87  У Е. В. Рассолова — «[нынь] пошол».
88  У Е. В. Рассолова — «[на] тибя есь».
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А на барьски дворы на князеневские —
А играл я с детьми да князеневскима,
А с тема же с детьми да всё со барскима.
<…>
А играл я с има во карты-шахматы —
А отыграл я у их да платьё цветноё,
Платьё цветно у их, да князиневьскоё: 
А они тут-де меня стали журить-бранить,
А бить-то меня палками шаровыма.
А ише-то я сносил им всё за шутку же!
А обносить стали меня рецьми нехорошима:
“А не оцьцёв как сын да ты не материн —
А ишше нет у тя оцца да настоящего!”89 —
А та мне-ка шутка не понравилась90:
А уж руки-ти у их да нонь повыставил,
А уж ноги-ти у их да нонь повыдерьгал!»
А говорил тут Владимир да стольно-киевской:
«Уж ты ой еси, Добрынюшка Микитиц млад!
Да садись-ко ты, Добрынюшка, за дубовой стол!»
А было во ту пору, во то время
А пришла тут Омельфа да Тимофеёвна.
Да берёт ведь ей князь да за праву руку,
А садит ведь ей князь да за дубовой стол.
А тут-де Владимир угощать91 их нонь стал…
<…>
А говорил он Омельфы да Тимофеёвны:
«А ты оставь мне Добрыню да во служеньицё!..»
А говорила Омельфа Тимофеёвна:
«А послушай-ко, Владимир да стольне-киевской!
А ишше кто92 меня, старуху, будёт поить-кормить?»
Говорил тут Владимир да стольне-киевьской:
«А кормить я Вас буду ноньце досыта,
А поить я Вас буду ноньце допьяна,
А золота тебе93 казна от меня не запёрта!» 

                                                       (10–196; 202–264; 268–287; 295–303)

89  У Е. В. Рассолова — «[да] настояшшого».
90  У Е. В. Рассолова — «[не] пондравилась».
91  У Е. В. Рассолова — «угошшать [стал]».
92  У Е. В. Рассолова — «[а ишше] хто».
93  У Е. В. Рассолова — «тибя».
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Пётр Родинович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

Ай кабы тут его ле да родна матушка
Отдават его ле князю да нонь Владимиру94,
Отдават его она да во служеньицо. (36–38)

Иван Емельянович Чупров, деревня Абрамовская Усть-Цилемского 
района:

Говорил солнышко Владимир-князь:
«Ах ты ой еси, Добрынюшка Микитиц блад!
Да ходи ты по городу по Киеву,
Да по тем же ты по улицам по широкиим,
Да по тем же по цястым переулочкам.
Не ходи ты в Андрейцку малу уличу,
Да во тот же Маринкин переулочёк». (13–19)

Неонила Тихоновна Щербакова и Евдокия Ивановна Любченко, хутор 
Диченский Каменского района Ростовской области:

Ну95, берет князь Добрыню себе в клюшнички,
Он в клюшнички, во замошнички.
Как три года Добрыня он и банюшку топил,
А еще-то Добрыня на конюшеньку ходил.
На конюшеньку ходил, золоты ключи носил.
Золоты ключи носил от конюшеньки. (19–24)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости: 

Стал Добрынюшка на возрасте,
Стал на возрасте — в пятнадцать лет… (70–71)

94  У П. Р. Поздеева — «[да нонь] Владимеру».
95  У Н. Т. Щербаковой и Е. И. Любченко — «но».
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Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости:

Ён стал хватать приправу богатырскую,
Он сперва хватил копейцо бурзомецкоё, —
Хорошо владет удалой доброй молодец;
Он еще хватил-ле палицу буёвую, —
Хорошо владет удалой доброй молодец;
Он еще хватил саблю право ведь вострую, —
Хорошо владет удалой доброй молодец… (16–22)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Стал по улице похаживать.
Стал он палицей помахивать,
Зачал сабелькой пофыркивать,
Стал он копьицом подпиратися.
У Добрыни сердце возъярилося,
Могучи плечи расходилися:
Не может уничтожить свое ретиво сердце.
Идет он во светлую во светлицу:
Сам говорит таковы слова:
«Гой еси ты, моя матушка родимая,
Молода Амельфа Тимофеевна!
Сдавай ты мне коня богатырского…»
<…>
И проговорит ему родима матушка:
«Ах ты, мое дитятко сердечное,
Ты малешенек еще и глупешенек.
Поживи-ко ты еще малешенько,
Покопи-ко ты еще ума-разума.
Потерять тебе будет буйна голова».
— «Ах ты, матушка моя родимая,
Не могу я уничтожить ретиво сердце,
Мне охота съездить далече,
Съездить далече во чисто поле,
Пострелять мне гусей-лебедей
И пушистых, перелетных, серых уточек».
Не могла мать переставить таковы слова;
И выводит она ему добра коня,
Из тоя из конюшни из новыя.
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И выносит всю сбрую богатырскую.
И накладывал Добрыня потнички бумажные,
И на потнички — ковры сорочинские,
И на коврички клал седелочки черкасские.
Подтягивал двенадцать подпруг шелковых,
Надевал на себя платье соотцовое;
Соотцово платье ему узехонько и коротохонько.
И ставал он в стременышко гольяшное,
И садился он в седелышко черкасское. (72–82; 84–108)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Он нача́л в чисто́ поле поезживать,
А поезживать, всё стал погуливать,
А ездить всё на тихие96 на заводи,
А стрелять97 всё гусей, белых ле́бедей. (21–24)

Елизавета Васильевна Субботина, Зимний берег Белого моря:

Запоезживал Добрынюшка во чисто́ полё,
Стал он палицю-ту бросать по подне́бесью,
Стрелочку-то стрелка́л он под о́блака. (16–18)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как стал Добрыня во чисто́м поли поляковать,
А не стало Добрынюшки поединшычка.
А как начал он метать сильных могучих всё бога́тырей,
Ай прошла про молодца слава великая;
А дошла туто слава до города до Мурома,
А до того жа села до Караче́ева,
А до старо́го до казака Ильи Муромца;
Услыхал тут старой казак Илья Муромца
Про сильнего могучего богатыря. (25–33)

96  У Г. Л. Крюкова — «[на] тихия [на заводи]».
97  У Г. Л. Крюкова — «[а] стрелить».
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Павла Семёновна Пахолова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Как сидел-то старой-седатой за столом же он,
Э как за тим он сидел столом за дубо́вым,
Э и за тима́ ли он за скатертеми за браныма,
Он за тима́ ли всё за е́ствами саха́рныма,
Э как он сидел-то кушал старой-седатой-от,
Ишше тот ли всё бога́тырь Илья Муромец98,
Э-э ишше Илья Муромец сидел да сын Иванович,
А со отцом-то со родителём своим-то батюшком,
Со Иваном-то он сидел кушал с Тимофеёвичом,
Со родимой-то со своей же всё матушкой,
Как со той ли со Пестеньёй-то со Яковлевной,
Как дошла-ти слава-та вся великая,
Что99 во том ли в славном городи во Рязани,
Как ведь есть славной руськой бога́тырь-от,
Как по имени Добрынюшка Микитич млад.
Э и недосуг тут старому да всё седатому,
Недосуг-то ему сидеть за столом дообедывать… (19–35)

Яков Тихонович Авдушев, деревня Азаполье, Мезень:

Говорил где Илеюшка таково слово:
«Там како тако бахвалишко проевилосе?..» (24–25)

Павла Семёновна Пахолова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

И-и он ставал скоро́ выходил из столичка дубо́вого,
Из-за тех-то из-за скатертей за браные,
Из-за тех-то он яств100 саха́рных-то,
Из-за тех ли из-за пива, пива сладково.
И он крест-то клал же он да-писа́нному,
Он поклон-от вёл же всё да по-учёному,

98  У П. С. Пахоловой здесь и далее — «[Илья] Мурамец».
99  У П. С. Пахоловой — «што».
100  У П. С. Пахоловой — «[он] еств».
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А и он родителю-то батюшку бил челом, низко кланялсе:
«Уж как свет Иван Тимофеев сын,
Э и как со своею восударыни родной матушки,
Епистеньей-то же он да всё же Яковлевной».
И он же кланялся им низёхонько во резвы́ ноги́,
Как пошел он скоро-то да на широкой двор… (36–47)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Стал тогда101 Илеюшка собиратисе,
Ишше стал тогды Илеюшка собрунятисе
Ай на ту-эту славушку великую,
На того же на борца102 на приуда́лово. (35–38)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Его сердце103 было неуступчиво;
Пошел он скоро на конюшей двор
Седлать, уздать свого да коня доброго104. 
Ай накладывал он уздицю тесмяную,
А на спину лошадину войлучёк,
Ай на войлучёк накладывал седёлышко черкальское;
Зате́гивал двенадцать сутужинок,
А сутужинки-потужинки-ти были шолковы… (34–41)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ай подпружяны-ти были циста се́ребра… (44)

101  У Ф. Т. Пономарёва — «[стал] тогды».
102  У Ф. Т. Пономарёва — «[на] борьца».
103  У Г. Л. Крюкова — «[его] серьдьце».
104  У Г. Л. Крюкова — «[коня] добраго».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А засте́гивал-то он двенадцать пряжочёк,
А пряжечки-ти были красна золота,
А спёнушки-ти были булатные,
Крепкого булата всё заморского105, —
То не ради красы, ради крепости… (42–46)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Булат-железо не по́гнитце,
Шамохи́ньской-о шелк106 сам не порвитце,
Ише красно-то золото в грязи не ржавеёт». (47–49)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Илья-то был сын Иванович
Одевался он в платье богатырськоё,
Богатырсько платьицё, военное.
А у него ведь конь-ёт был как снегу белого,
Ишше хвост-грива у него была че́рная.
Он скоро, легко скакал на добра́ коня… (47–52)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Не видели поездочки Ильи Муромца;
Только видели — во поли куреву́шка вьёт.
Он здраво-то ехал полё чистое,
И здраво-то ехал лесы те́мныя,
И здраво-то ехал грязи че́рныя.
Ишше еде ко Резанюшки ко городу;

105  У Г. Л. Крюкова — «заморьского».
106  У Ф. Т. Пономарёва — «шолк».
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Ко городу ехал не дорогою,
Во город заежжаё не воротами, —
Конь скакал же через-стену городовую,
Мимо ту же круглу башню наугольнюю. (51–60)

Яков Тихонович Авдушев, деревня Азаполье, Мезень:

Да завидел107 Илеюшка Резань-горот;
А в том же Резани да славном городи
В том же народу да много множество:
А конны-ти едут темным лесом,
Пешеходом108 идут нарот станицеми,
Черным кораблём109 бежат дак по синю морю. (54–59)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ишше сам жа говорил тогда таково́ слово:
«Ай доселева Резань-то слободой слыла,
И нонече Резань-то слывёт городом». (61–63)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Едет он по Рязани славну городу,
А играют туто маленьки ребятка жа.
А спрошаёт он у маленьких ребяток жа:
«Уж вы гой еси, маленьки ребятка жа!
Где это Добрыньино подворьицё, широкой двор?
Вы скажите-ко мне про Добрынин про широкой двор». 

(57–62)

107  У Я. Т. Авдушева — «[да] завидял».
108  У Я. Т. Авдушева — «пешоходом [идут]».
109  У Я. Т. Авдушева — «[черным] караблём».
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Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Доводили до Добрынина широка двора:
У Добрынюшки двор был неогро́мистой,
Ай подворьицо-то было необширное. (67–69)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Подъезжает он под окошечко110,
А кричит он зычным голосом… (64–65)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

…Ай во всю жа богатырску буйну головушку;
Ишше мать сыра земьля под им потрясаласе,
Ай Добрынина избушка пошатиласе,
Ставники в его окошках помиту́сились,
Стёколенки в окошках пошорбалисе.
«Эли в доми Добрынюшка Микитиц сын?» (71–76)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Услыхала тут Добрынина да ро́дна матушка;
Подбегала она всё к окошечку111… (67–68)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

…Отпирала де окошечко косишчато
И рець говорила потихошеньку,
Да сама жа говорила таково слово… (78–80)

110  У Г. Л. Крюкова — «[под] окошёчко».
111  У Г. Л. Крюкова — «[к] окошёчку».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Уж и здравствуй-ко112, казак Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович!» (73–74)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Говорил восударь тогда113 Илья Муромец:
«Ише как меня знашь, вдова, ты именём зовёшь,
Почему же ты меня знашь из отечества?»114

Говорила Омельфа Тимофеевна:
«И знать-то ведь сокола по вылету —
Ише знать-то бога́тыря по выезду,
Ише знать молодца ли по поступочки». (84–90)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Ты не бойсе моёго двора сиротского115,
Заежай-ко-се добры́м конём на широкой двор
Ты попить-то, поесь ко мне, покушати». (64–66)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«…Накормлю ведь я тебя досыта116,
Напою ведь я тебя допьяна».
Говорит-то Илья сын Иванович:
«Я не пить приехал, ни исть хлеба, соли жа.
Ты скажи-ко мне про своего чада милого,
Он и в доме, или его нет?»

112  У Г. Л. Крюкова — «[уж и] здраствуй-ко».
113  У Ф. Т. Пономарёва — «тогды».
114  У Ф. Т. Пономарёва — «почому… отечесьтва».
115  У А. М. Крюковой — «[двора] сиротьского». 
116  У Г. Л. Крюкова — «досыти».



39Юность Добрыни и его бой с Ильей Муромцем

Отвечает117 Добрынина ро́дна матушка:
«У меня Добрыни топере в доме не случилосе:
Он уехал всё на тихия на заводи
А стрелять118 гусей, белых ле́бедей,
А пернастых серых малых уточёк...» (85–95)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Да немного де Илеюшка разговаривал119;
Ишше речь говорит — коня поворачиват. (91–92)

Иван Давыдович Нечаев, деревня Сояна, Кулой:

«Прицесна вдова Омельфа Тимофеёвна!
А пеки-тко коровашецьки поми́нальни,
Поминай-ко Добрынюшку хлебо́м-солью!» (64–66)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

Говорила де Омельфа Тимофеевна:
«Уж ты гой есь, восударь ты Илья Муромец!
Ты не буди ты спальчив, буди милосьлив:
Ты наедёшь как Добрынюшку на чисто́м поли, —
Не сруби-тко у Добрынюшки буйно́й головушки;
Добрынюшка у меня120 ведь молодёшенёк,
Не речах у мьня Добрынюшка зашибчивой,
На делах у мьня Добрыня неуступчивой». (93–100)

117  У Г. Л. Крюкова — «отвичает».
118  У Г. Л. Крюкова — «[а] стрелеть».
119  У Ф. Т. Пономарёва — «[Илеюшка] розговаривал».
120  У Ф. Т. Пономарёва — «[у] миня».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Не моги его121 убить, моги помиловать
Хошь не ради его, да ради меня вдовы:
Ишше кто122 меня будет под старость поить-кормить?» (99–101)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Да поехал восударь тогда123 во чисто́ полё.
Он выехал на ше́ломя на окатисто,
На окатисто-то шоломя на уго́ристо,
Да увидел под восточней под стороночкой… (101–104)

Иван Давыдович Нечаев, деревня Сояна, Кулой:

…Он увидел на цистом-то тут ведь бел шатёр124. (68)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ише ездит дородьний добрый молодец125… (105)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Да он ездит на добро́м кони, розъизжаитьсе,
Всё дворяньскима утехами да забавляитьсе:
Высоко-то он палицу-ту мечет126 по-под не́беса,

121  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «ёго».
122  У Г. Л. Крюкова — «[ишше] хто».
123  У Ф. Т. Пономарёва — «тогды».
124  У И. Д. Нечаева — «увидял… веть».
125  У Ф. Т. Пономарёва — «[ише] езьдить дородней доброй [молодец]».
126  У Г. Л. Крюкова — «[он] паличю-ту мечёт».
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Подъезжает на добро́м коне127,
Подхватыват ей да во праву́ руку,
А не допускает он до сырой земли. (105–110)

Иван Давыдович Нечаев, деревня Сояна, Кулой:

Он ведь палицу буёву да128 побрасыват,
Головой он палку нонице подхватыват… (70–71)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

…Ай ко палеци своей сам приговаривал:
«Уж ты палица, палица129 боёвая!
Ишше нету мьне тепере поединшика,
Ишше русcкого могучего130 бога́тыря».
Говорил восударь тогда131 Илья Муромец:
«Уж ты полно, молоде́ц, ездить, потехатисе,
Небылыма словами похвалятисе!
Уж мы сьедимсе с тобой на́ поли́, побратаимсе,
Ай кому-то де на́ поли будё Божья́ помощь»132. (109–117)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Подъезжает133 тут старой казак Илья Муромец:
«Здрастуй-ко, дородней доброй молодец!
Ты скажи-ко-се про родину и про отчину».
Говорил тут Добрыня таковы речи:
«А когда скажет тебя моя палица тяжелая134,

127  У Г. Л. Крюкова — «подъезжаёт [на добро́м] кони».
128  У И. Д. Нечаева — «[он] веть палку буёву да он».
129  У Ф. Т. Пономарёва — «палеця».
130  У Ф. Т. Пономарёва — «[ишше] руського могучого».
131  У Ф. Т. Пономарёва — «тогды».
132  У Ф. Т. Пономарёва — «[Божья́] помошш».
133  У Г. Л. Крюкова — «подъезжаёт».
134  У Г. Л. Крюкова — «[когда] скажот… паличя тяжолая».
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А когда135 тебе ссеку да буйну голову».
Тут разъярилось у Ильи да ретиво́ сердце136;
А стегал он коня по крутым бёдрам.
Разъезжалисе137 бога́тыри по чисту́ полю,
Соезжалисе богатыри всё в одно место;
Как ударились они палицами тяжелыми138,
У их паличи пошерба́лисе;
Ише друг дружки они не ранили,
Не дали на себя139 раны кровавыя.
А разъехались бога́тыри во второй након,
Ай ударились они саблями-ти вострыма;
Как по рук да сабельки сломилисе;
Ише друг друга они не ранили,
А разъехались бога́тыри во-в трете́й након,
Как ударились они копьеми ворзомецькима,
У их копьиця согнулисе, свернулисе;
Не дали на собя раны кровавыя. (111–132)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Да скакали через гривы-ти лошадиные140,
Ай схватилисе бога́тыри больши́м боём,
Ай большим-то боём да рукопашосьним… (134–136)

Василий Петрович Аникиев, деревня Кузьмин Городок, Мезень:

…Схватились бороцца в охабочку,
В охобочку бороцца по медвежьему. (31–32)

135  У Г. Л. Крюкова — «[а] когды».
136  У Г. Л. Крюкова — «розъерилось… сердьцо».
137  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «розъезжалисе», «розъехались».
138  У Г. Л. Крюкова — «[ударились…] паличеми тяжолыма».
139  У Г. Л. Крюкова — «[на] собя».
140  У Ф. Т. Пономарёва — «черес [гривы-ти] лошадинныя».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Они первые суточки борются141 с утра до вечера
И други-то сутки борются142 с утра до вечера… (135–136)

Дарья Григорьевна Кобелева, деревня Курга, Пинега:

И под има́ земля да гре́зью деитьсе.
У Илиюшки платьё кольцюжное,
У Добрынюшки платьицё ременьцето;
И кольцюжноё платьё да не здаваитьсе,
А ременьцято платьё подаваитьсе. (57–61)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А на третьи-то суточки у Добрыни порвало́сь платьё цветноё… 
(137)

Яков Тихонович Авдушев, деревня Азаполье, Мезень:

Тут же Добрынюшки за беду стало,
За великую досаду да показалосе;
Разгорелась у Добрынюши (так) горяча кровь143,
Расходились144 у Добрынюши могучи плеча. (90–93)

Дарья Григорьевна Кобелева, деревня Курга, Пинега:

У Добрынюшки ухватоцька дворяньская:
Он ударил145 Илию да по резво́й бедры… (64–65)

141  У Г. Л. Крюкова — «[они] перьвыя [суточки] борютьсе».
142  У Г. Л. Крюкова — «[сутки] борютьсе».
143  У Я. Т. Авдушева — «розгорелась… горячя крофь».
144  У Я. Т. Авдушева — «росходились».
145  У Д. Г. Кобелевой — «[он] ударыл».
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Яков Тихонович Авдушев, деревня Азаполье, Мезень:

Да замётывал Добрынюша леву ногу,
Да подхватывал146 Добрынюша правой рукой —
Да бросил где старого о сыру землю:
Ишше пряжки147 серебряны все переломалисе,
А шпенёчки булатны перегибалисе,
Платьё ведь жыляно всё уж148 лопнуло. (94–99)

Иван Прокопьевич Прыгунов, село Верхняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Да по Божьей-то всё было по милости,
По Добрыниной-то было всё по учести:
Да здала у Иле́юшки лева ножечка,
Да здала у Илеюшки права ручюшка;
Ише пал-то Илеюшка на сыру землю… (98–102)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как падал стары́й казак на мать сыру́ землю,
Ише мать сыра земля да потрясаласе.
Уж как сел-то Добрыня на белы́ груди,
А он вынул-выдернул149 из кинжалища булатной нож,
Ише хочет досмотреть ретива́ сердца150. (140–144)

Василий Петрович Аникиев, деревня Кузьмин Городок, Мезень:

И стал Илью Муромца расспрашивать151,
Расспрашивать стал его, выведывать:
«Ты которого города, коей земли?

146  У Я. Т. Авдушева — «[да] потхватывал».
147  У Я. Т. Авдушева — «[ишше] пряшки».
148  У Я. Т. Авдушева — «веть… уш».
149  У Г. Л. Крюкова — «[он] вынел-выдернул».
150  У Г. Л. Крюкова — «[ише] хочёт досмотрить [ретива́] серьця».
151  У В. П. Аникиева здесь и далее — «роспрашывать».
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И как оцца-матерь именем152 зовут,
Именем же зовут да по отечеству?..»
Отвечал тут ему да Илья Муромец:
«Уж153 я был бы сидел да на твоей груди, —
Я расстегивал бы твои пуговки154 вольячьныя,
И порол бы твою да грудь я белую,
И смотрел бы я твоё да ретиво сердце!..»155 (43–52)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Не спросил бы я не родины, не вотчины…» (154)

Василий Петрович Аникиев, деревня Кузьмин Городок, Мезень:

Тут стал же Добрынюшка Некитич млад,
Он стал тут расстегивать156 шубочку собольею;
Он расстегивал пуговки157 вольячьния,
Отворачивал латы булатныя.
Увидавши158 он на груди крест серебряной,
Соскочивши з груди он могучие,
Он брал тут Илью да за белы руки,
Поднимал он Илеюшку на резвы ноги... (53–60)

Иван Прокопьевич Прыгунов, село Верхняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Ты прости меня159, Илеюшка, в таковой вины!
Кабы знал-то ише, ведал, Илеюшка,
Не сидел бы у тебя да на белы́х грудях». (130–132)

152  У В. П. Аникиева здесь и далее — «именём», «именом».
153  У В. П. Аникиева — «уш».
154  У В. П. Аникиева — «ростегивал… пугофки».
155  У В. П. Аникиева — «[ретиво] серцо».
156  У В. П. Аникиева здесь и далее — «ростегивать», «ростегивал». 
157  У В. П. Аникиева — «пугофки».
158  У В. П. Аникиева здесь и далее — «увидафши», «сосчитафши».
159  У И. П. Прыгунова здесь и далее — «миня», «тибя».
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Елизавета Васильевна Субботина, Зимний берег Белого моря:

«Хошь я сидел у тя на белы́х грудя́х,
Ты пушшай мой старшой брат,
Я буду младший160 твой». (75–77)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ишше тут-то Илья скоро усьмехаитьце;
Он берёт его за рученьку за правую,
Он целует161 его в уста саха́рныя,
Ище сам он говорит ёму таковы реци:
«Уж ты гой еси, Добрынюшка Никитиц млад!
Ты глупёхонёк — стало быть, молодёхонёк.
Верно храбрось в тебе богатырская;
Не напрасно прошла-то слава великая.
Ты поедём со мной лучше к ро́дной к матушки.
Да ко той вдовы к Омельфы к Тимофеевны».
Тут ведь скоро Добрынюшка догадаитьце;
Он ведь падал ёму скоро во резвы́ ноги:
«Ты прости, прости меня162, прости виноватого!
Говорила мне матушка родимая,
Шьто чесна́ вдова Омельфа Тимофеевна:
“Да увидишь в чисто́м поли Илью Мурамця —
Не дошо́д ты ёго, да низко кланяйся163…
<…>
Ты зови его164 к себе на широкой двор”». (105–121; 123) 

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Не моги меня казнить, моги помиловать.
<…>

160  У Е. В. Субботиной — «буду [младшой]».
161  У А. М. Крюковой — «[он] челует».
162  У А. М. Крюковой — «миня».
163  У А. М. Крюковой — «[низко] клянейсе».
164  У А. М. Крюковой — «[зови] ёво».
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А мы будём ездить по чисту́ полю, поляковать,
Приставать будем друг за́ друга,
Друг за́ друга, за брата крестового».
<…>
…А сымали оны с голов да золоты́ кресты,
Одевали друг на дружку золоты кресты,
Да садились они на добры́х коней,
Поехали они к Рязани славну городу
Ко Добрыниной да ро́дной матушки. 

(175; 180–182; 186–190)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Да стрече́ёт их Омельфа Тимофеевна.
Приехали братаны из165 чиста́ поля… (175–176)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Как приехали Добрыни к широку́ двору,
Увидала Добрынина ро́дна матушка,
Встречала166 их середи двора,
Середи двора со красна́ крыльца167,
Да брала она старого казака за белы́ руки,
Повела в Добрынины да светлы све́тлици,
Посадила она за дубовы́ столы,
За дубо́вы столы, за есьвы саха́рныя. 
У их пошел168 всё наве́сели;
Они пили, веселились трои суточки.
Богатыри спать полегли,
С того спали они трои суточки.
Тут богатыри просыпалися
Ото сна-то пробуждалися. (191–204)

165  У Ф. Т. Пономарёва — «ис [чиста́ поля]».
166  У Г. Л. Крюкова — «стречала».
167  У Г. Л. Крюкова — «[со красна́] крыльця».
168  У Г. Л. Крюкова — «[у их] пошол».
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Павла Семёновна Пахолова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

И тут жил-гостил старый-седатой он целой месяц169 у них…
<…>
У Добрынюшки же он да у Микитича,
Как у брателка у крестового,
Обучал старо́й-седатой Илья же Муромец170

Как по силам поезкам всё богатырьским его,
Как ездить ему в чисто́м поли́,
Как боротисе да не с приятелями171. (253; 255–260)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Говорил жа восударь тогда Илья Муромец172:
«Уж ты вой еси, Омельфа Тимофеевна!
Ты спусти-тко-се Добрынюшку Микитица,
Ты спусти-тко ёго ты да в красен Киев-град». (178–181)

Марья Дмитриевна Кривополенова, деревня Шотогорка, Пинега:

«Тебе Бог бласловит, цядо милоё
И молоды Добрынюшка Микитиц млад,
Тебе ехать во далецё в цисто полё
А уцитьсе на тур богатырской жа». (48–51)

Акулина Ивановна Моисеева, деревня Березник, Иркутская область:

«Даю тебе173 три слуги верныя, благоверныя:
Первую слугу — пуховой колпак174,

169  У П. С. Пахоловой — «[он] челой [месяц]».
170  У П. С. Пахоловой — «[Илья же] Мурамец».
171  У П. С. Пахоловой — «[да не с] приятелеми».
172  У Ф. Т. Пономарёва — «[говорил… ] тогды [Илья] Муромеч».
173  У А. И. Моисеевой — «[даю] тибе».
174  У А. И. Моисеевой — «каўпак».
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Вторую слугу — саблю вострую,
Третью175 слугу — жальце булатное». (16–19)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Да поехали братаны в красен176 Киев-град,
А к тому же де князю ко Владимиру177. (182–183)

Иван Прокопьевич Прыгунов, село Верхняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Да стречят-то Владимир стольно-киевский178:
«Уж ты здравствуй179, Илеюшка, Илья Муромец!
Уж ты здравствуй, дородний180 доброй молодец!
Я тебя-то181, доброй молодец, не знай, как зовут».
Говорит-то Илеюшка, Илья Муромец:
«Ише на́ имя – Добрынюшка Микитич млад». (138–143)

Яков Тихонович Авдушев, деревня Азаполе, Мезень:

Да приехал где Илеюшка в город Муров же —
А стал народ у его182 уж спрашивать,
А стал же народ у его выведывать:
«А с кем же ты, Илеюшка, боролся183 там?»
— «Да боролся с удалым да добрым молоццом
А с тем же Добрынюшой Микитичом:
А бросил-де Добрынюшка о сыру землю!»
Да народу тому дак это не любо. (114–121)

175  У А. И. Моисеевой — «треттю».
176  У Ф. Т. Пономарёва — «красён».
177  У Ф. Т. Пономарёва — «[ко] Владимёру».
178  У И. П. Прыгунова — «Владимер стойно-киеськой».
179  У И. П. Прыгунова здесь и далее — «здрастуй».
180  У И. П. Прыгунова — «дородьнёй [добрый молодец]».
181  У И. П. Прыгунова — «[я] тибя-то».
182  У Я. Т. Авдушева здесь и далее — «[у] ёго».
183  У Я. Т. Авдушева здесь и далее — «боролсэ».
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Источники текста

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район (Илья Муромец и Соловей-разбойник: [Былина] № 77 // 
Былины Печоры и Зимнего Берега: (Новые записи). — М. ; Л. : 
Изд-во АН СССР, 1961. — С. 216–222.)

Домна Васильевна Сурикова, деревня Конда, Заонежье (Илья Муро-
мец и Калин-царь: [Былина] № 138 // Онежские былины, 
записанные Александром Фёдоровичем Гильфердингом 
летом 1871 года. Т. 2. — СПб. : Тип. Акад. наук, 1896. — 
С. 386–396.)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря (Бой Добрыни с Ильей Муромцем: 
[Былина] № 46 // Беломорские старины и духовные стихи: 
Собрание А. В. Маркова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. — 
С. 197–200.)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Воротился Илья в стольный Киев-град.
Выбирал он себе, Илья, товарищев
Что по силе по своей, по своей ловкости:
Выбирал он Добрынюшку Никитича,
Выбирал он ведь Алешеньку Поповича,
Да семь братьев Сбродо́вичей.
Поезжают они во чисто́ полё,
Они делают заставу богатырскую… (238–245)

Домна Васильевна Сурикова, деревня Конда, Заонежье:

…Мало-помалу справляются,
Мало-помалу сподобляются.
Сподобляется Олешенька Попов-тот сын
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Во да́лече дале́че во чисто́ поле,
Седлае, уздае добра коня:
На коня положил он войлочки,
На войлочки клал он по́теси,
На потеси седелышко черкасское…
<…>
Подвязывал шелками муханьскими,
Не для ради красы басы угожества, 
Для ради закрепы богатырскоей.
Пряжки клал меди казанскоей,
Стремянки железа булатнаго.
Вид’ли добра молодца сядучи,
Не вид’ли добра молодца во чисто поле поедуци, 
Одна курева стоит во чистом поли
От ёго копыт от лошадиныих.
Приехал Олеша во чисто поле
К тому дубу ко Невиду,
К тому кресту Леванидову,
К белому ко каменю к Олатырю.
Раздернул ён свой бел шатер,
Во шатер поставил добра коня,
Насыпал пшены белояровой,
О шатёр поставил одно деревцо,
Одно деревце поставил двадцати сажен.
На деревце повесил одну кисточку,
Одну кисточку повесил золоченую,
Не для ради красы басы угожества,
Для ради признашки богатырскоей!
Чтобы знали поганые татарова,
Что стоит Алеша во чистом поли,
На этой на за́ставы великоей.

Мало-помалу справляются,
Маль-помалу сподобляются.
Сподобляется Добрынюшка Микитинич
Во да́лече дале́че во чисто́ поле,
Седлае, уздае добра коня:
На коня положил он войлочки,
На войлочки клал он по́теси,
На потеси седелышко черкасское…
<…>



52 Застава богатырская

Подвязывал шелками муханьскими
Не для ради красы басы угожества, 
Для ради закрепы богатырскоей.
Пряжки клал меди казанскоей,
Стремянки железа булатнаго.
Вид’ли добра молодца сядучи,
Не вид’ли добра молодца во чисто поле поедучи,
Одна курева стоит в чистом поли
От ёго копыт от лошадиныих.
Приезжает Добрыня во чисто поле
К тому дубу ко Невиду,
К тому кресту Леванидову,
К белому ко каменю к Олатырю.
Роздернул ён свой бел шатер,
Во шатер поставил добра коня,
Насыпал пшены белояровой,
О шатёр поставил одно деревцо,
Одно деревце поставил тридцати сажен;
На деревце повесил две кисточки,
Две кисточки повесил золоченыи,
Не для ради красы басы угожества,
Для ради закрепы богатырскоей,
Чтобы знали поганые татарова,
Что стоит Добрыня во чисто́м поли,
На той ли на за́ставы великоей.

Мало-помалу справляются,
Маль-помалу сподобляются.
Сподобляется старый казак Илья Муромец
Во да́лече дале́че во чисто́ поле,
Седлае, уздае добра коня:
На коня положил он войлочки,
На войлочки клал он по́теси,
На потеси седелышко черкасское…
<…>
Подвязывал шелками муханьскими
Не для ради красы басы угожества, 
Для ради закрепы богатырскоей.
Пряжки клал меди казанскоей,
Стремянки железа булатнаго.
Вид’ли добра молодца сядучи,
Не вид’ли добра молодца во чисто поле поедуци, 
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Одна курева стоит во чистом поли
От ёго копыт от лошадиныих.
Приезжает Илья во чисто́ поле
К тому дубу ко Невиду,
К тому кресту Леванидову,
К белому ко каменю к Олатырю.
Роздернул ён свой бел шатер,
Во шатер поставил добра коня,
Насыпал пшены белояровой,
О шатёр поставил одно деревцо,
Одно деревце поставил сорока сажен,
На деревце повесил три кисточки,
Три кисточки повесил золоченыих,
Не ради красы басы угожества,
Для ради пристрашки богатырскоей,
Чтобы знали поганые татарова,
Что стоит Илья Муромец во чисто́м поли,
На этой на за́ставы великоей.
Мало-помалу справляются,
Мало-помалу сподобляются.
Собрались двенадцать богатырев… 

(123–130; 131–164; 166–198; 200–227)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

 
Они делают заставу богатырскую,
Стали жить да быть бога́тыри на заставушке. (245–246)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

Принимал-то Владимир их с це́сти, с радости…
<…>
Отовсюль он собират-то всё бога́тырей.
Во перьвы́х познакоми́лись Илья всё со Добрынюшкой.
Во вторых-то покресто́вались со Олёшенькой,
Да ишше́ с Дунаём сыном Ивановичем,
Да ише́ они с Цюрилушком со Пле́нковичём,
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Да ише́ же со Самсоном всё со Сильним-то;
Да ише́-то Перетьсмяка тут со племянницьком,
Ишше был сь има Ва́нюша, всё боярской сын,
Ишше был с има Ванька, енеральской сын.
Ишше те же бога́тыря всё сильния
Записались всё в заповедь великую:
«Шьчобы стоять нам за князя за Владимира,
Шьчобы стоять нам за веру християньскую,
Шьчо за матушку Россию за православную,
Шьчо за земьлю-ту нам шьчобы Святоруськую». 

(135; 137–151)
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Источники текста

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой (Купанье, 
бой со змеей, женитьба на избавленной девице и стояние 
Добрыни на заставе и неудавшаяся женитьба Алеши Попови-
ча: [Былина] № 301 // Архангельские былины и исторические 
песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. с напева-
ми, записанными посредством фонографа: в 3 т. Т. II. — СПб. : 
Тропа Троянова, 2003. — С. 463–469.)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма (Бой 
Добрыни и Дуная: [Былина] № 7 // [Ончуков Н. Е.] Печорские 
былины. — СПб. : Типолитография Н. Соколова и В. Пастор, 
1904. — С. 41–45.)

Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора (Бой Добры-
ни с Дунаем: [Былина] № 133 // Былины: в 25 т. Т. 1. — СПб. : 
Наука ; М. : Классика, 2001. — С. 576–578.)

Гаврила Иванович Чупров, деревня Абрамовская Усть-Цилемского 
района ([Добрыня и Дунай]: [Былина] № 66 // Былины Севера. 
Т. 1. — М. ; Л. : Акад. наук СССР, 1938. — С. 392.)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень (Бой 
Добрыни с Дунаем: [Былина] № 310 // Архангельские 
былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорье-
вым в 1899–1901 гг. с напевами, записанными посредством 
фонографа: в 3 т. Т. III. — СПб. : Тропа Троянова, 2003. — 
С. 39–44.)

Влас Иванович Чекалёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зимний берег 
Белого моря (Бой Добрыни с Дунаем: [Былина] № 99 // Бело-
морские старины и духовные стихи: Собрание А. В. Марко-
ва. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. — С. 464–466.)

Афанасий Максимович Чупров, село Замежное (Замег), Пижма 
([Добрыня и Дунай]: [Былина] № 52 // Былины Севера. Т. 1. — 
М. ; Л. : Акад. наук СССР, 1938. — С. 356–357.)

Алексей Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень (Бой Добры-
ни с Дунаем: [Былина] № 341 // Архангельские былины и исто-
рические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. 
с напевами, записанными посредством фонографа: в 3 т. 
Т. III. — СПб. : Тропа Троянова, 2003. — С. 177–184.)
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Григорий Михайлович Парыгин, деревня Тиглява (Тигляева), Мезень 
(Бой Добрыни с Дунаем: [Былина] № 412 // Архангельские 
былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорье-
вым в 1899–1901 гг. с напевами, записанными посредством 
фонографа: в 3 т. Т. III. — СПб. : Тропа Троянова, 2003. —  
С. 538–540.)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень (Бой Добрыни с Дунаем: [Былина] № 416 // 
Архангельские былины и исторические песни, собранные 
А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. с напевами, записанными 
посредством фонографа: в 3 т. Т. III. — СПб. : Тропа Троянова, 
2003. — С. 571–576.)

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой: 

Уехал Добрынюшка на заставу великую…
<…>
О ту же о заставу великую
Розоставил шатёр белополотненой. (168; 171–172)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Ай да первая поезка да молодецкая,
Хоробра была поезка да молодецкая:
Да не видели побежку да лошадиную,
Только видели: в чистом поли курева стоит,
Курива стоит, дак дым столбом валит.
Выежжал ле тут Добрыня на чисто полё,
Он брал-то ле трубоцьку подзорную,
Осмотрел на четыре да на дальни стороны,
Он смотрел-де под сторону под западну —
Там стоят-де топере да лесы темныя;
Он смотрел-де под сторону под северну — 
Там стоят-де топере да леденны горы;
Он смотрел-де под сторону восточную — 
Там стоит дак и наш да стольнёй Киев-град;
Он смотрел-де под сторону под летную —
Он завидел в чистом поле черной шатёр,
Он черной-де шатёр, да чернобархатной.
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Думучись-то Добрынюшка роздумалсе:
«Как у нашего царя было у белого,
У наших-то руських богатырей,
Кабы были ле шатры белополотнены,
Тут стоит ноньце черной, да чернобархатной».
Приеждял тут Добрыня ко черну шатру… (1–23)

Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Шатровы двери за́перты,
За́перты двери, да за́мкнуты,
Над дверями подпись подписана,
Да подрезь подрезана,
И с угрозою шатёр оставленный:
«Кто приворотит к тому шатру,
Кто отопрёт мои двери шатровыя,
И попьёт, поест, покушает,
Не уедет он от черна́ шатра,
Хоть уедет он от черна́ шатра,
Не уедет он из чиста́ поля́,
Нагоню я на поле на чистое,
Под меч склоню и голову́ срублю».
Добрынино дело не выклое,
Не выклое дело, не бывалое:
Не бывал Добрыня по чисты́м поля́м,
Не видал шатров чернобархатных,
Чернобархатных шатров да с угрозами. (12–29)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

А оттуль же Добрыня да поворот даёт,
Он поехал назад да в стольнёй Киев-град,
Доежжал-то Добрыня до Несей-реки,
Он поил-де коня да во Несей-реки,
Думучись-то Добрынюшка роздумалса:
«Я приеду теперь да в стольнёй Киев-град,
Кабы станут богатыри да спрашивать,
Кабы станут же руськие выведывать,
Уж я што им скажу, што поведаю?» (34–42)
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Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

«Зайду ко князю ко Владимиру,
У князя, можот, сидит старо́й казак,
Старо́й казак да Илья Муромец.
Он и спросит у меня, старой казак, да таково́ слово́:
“Уж ты ой еси, Добрынюшка Микитич блад!
Ты уж где бывал да што слыхал,
Што слыхал, да кого видывал?”
У меня старому сказать будет нечего.
Видел только, скажу, на поле
Черно́й шатёр да со угрозою,
Не посмел отворить двери шатровые.
Што мне скажет на то старой казак?
“Полно тебе, Добрыня, ездить да во чисто полё,
Дома живи да ты с бабами,
Почищай ты у их да передници
И подтирай ты у их задници”». (34–49)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

«То не чесь мне хвала молодецькая».
Как оттуль же Добрыня поворот даёт… (43–44)

Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Воротился тогда Добрыня ко черну́ шатру́,
Поставил коня к дубу́ сы́рому,
Где насыпано пшена да белоярова… (50–52)

Гаврила Иванович Чупров, деревня Абрамовская Усть-Цилемского 
района:

Спустил Добрыня к еговому коню своего коня́:
«Как184 мой конь отгонит его — я побью его в чисто́м поле́.
А его конь отгонит, тогда он меня побьёт в чисто́м поле́».
Тут кони поладились. (11–14)

184  У Г. И. Чупрова — «какой».  
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Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Подошел Добрыня к дверям шатровыим,
Со́рвал замочики он заморския,
Отопрал двери́ он шатровыя,
Зашел Добрыня он во черно́й шатёр. (53–56)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Розоставлены столы тут белодубовыя…
<…>
Розоставлены бадьи да с медом сладкиим,
Розоставлена посуда да все хрустальняя… (26; 28–29)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

А стояла в шатри185 боцька с зеленым вином;
А на боцьки-то — цяроцька серебрена,
А серебрена цяроцька позолочена,
А не мала, не велика — полтора ведра. (14–17)

Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

На столи кушанья всякие разныя,
Стоят графины с водкой разною.
Стал Добрыня тут кушати,
Стал водоцьки покушивать… (58–61)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Он перву-ту выпил чару — для здоровьица,
Он втору-ту186 выпил — для весельица,
А он третью-ту выпил чару — для безумьиця:
Сомутились у Добрынюшки очи ясные… (22–25)

185  У В. Я. Тяросова — «ф шатри».
186  У В. Я. Тяросова — «фтору-то».
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Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Приломал он тут посудушку хрустальнюю,
Приломал он-де вёдра ’ зеленым вином,
Приломал он бадьи да с мёдом сладкиим,
Розрывал он тут да весь черной шатёр,
Розбросал он шатёр да по чисту полю. (49–53)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Роспина́л-де он боцьку с зеленым187 вином,
Ростоптал же он цяроцьку сиребряну… (30–31)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Он лёжился тут спать да на сыру землю.
Как о ту же о пору, о то времицько
Приежжал тут Дунай да из чиста поля… (54–56)

Влас Иванович Чекалёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зимний берег 
Белого моря:

Уж как было у Дунаюшка погре́жоно,
Да погрежоно-то да было покуре́жоно,
А на добрых коничьках поезжоно. (1–3)

Афанасий Максимович Чупров, село Замежное (Замег), Пижма:

Здрел-смотрел да во трубу подзорную
И увидел: шатёр стоит не по-прежному,
Не по-прежному, да не по-старому.
Приехал тогда да ко черну́ шатру́… (43–46)

187  У В. Я. Тяросова — «з зеленым».
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Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Он и сам говорыт дак таковы слова:
«Кажысь, не было не бури и не падеры,
А всё188 моё шатрышко розвоёвано,
А роспинана боцька с зеленым189 вином,
И ростоптана цяроцька серебряна,
А серебрена цяроцька позолочена…» (38–43)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Вся приломана посудушка хрустальная…
<…>
Все приломаны бадьи с медом сладкиим,
Весь розорваной его да черной шатёр. (58; 60–61)

Алексей Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Подъежжал как Дунаюшко ко черну шатру,
И видит он чудышко немалоё:
И стоял только у столба ведь тут доброй конь,
И лежит тут ведь тулово немалоё.
<…>
У Добрынюшки конь был очунь ласковой, —
И бил он копытом лошадиныем,
И будил он своего добра хозяина.
Спит-то Добрыня — не пробужаицсэ.
Как подъехал Дунаюшко сын Иванович… (48–51; 56–60)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Как увидел он Добрыню на сырой земле,
Вынимал-де он сабельку булатную,
Он хотел-то срубить да буйну голову,
Думучись-то ле сам дак призадумалсе:
«Как сонного-то губить, дак ровно мёртвого,

188  У В. Я. Тяросова — «фсё».
189  У В. Я. Тяросова — «з зеленым».
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То не чесь будёт хвала да молодецкая,
А не выслуга будет да богатырская». (62–68)

Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Разгоречилса на Добрыню Никитичя…
<…>
Закричал только ярым голосом:
«Кака приехал тут за невежа ж?
Сорвал мои замки весучия,
Я срублю у тебя да буйну голову!»
Будил-кли́кал его до трёх разо́в. (68; 70–74)

Афанасий Максимович Чупров, Замежное (Замег), Пижма:

«Не пора ли тебе стать да разбужатися,
С великим хмелем да росстоватися!» (52–53)

Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Стал его попинывать,
Попинывать и пошевеливать.
Пробудилса Добрыня от крепкого сна… (75–77)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

А говорыт тут Дунаюшко сын Ивановиць:
«Уж ты ой еси, удаленькой доброй молодець!
Ты зацем же розорвал шатёр дак рыта бархата,
Роспинал ты мою боценьку с зелены вином,
Ростоптал же ты цяроцьку мою серебряну,
А серебряну цяроцьку позолочену, —
Подаре́нья была короля ляховиньского?..»
Говорыт тут Добрынюшка Микитиць млад:
«Уж ты ой еси, Дунаюшко сын ты Ивановиць!
А вы зачем же пишите со-й угрозами190,

190  У В. Я. Тяросова — «со югрозами».
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Со-й угрозами пишите со великима?
Нам боецьсе угроз дак богатырьскиех —
Нам нецёго ездить во полё поляковать!» (59–71)

Григорий Михайлович Парыгин, деревня Тиглява (Тигляева), Мезень:

«Ты ставай-ко-се, Добрынюшка, от крепкого сна
Да омойсе ты водиценькой ключевоей,
Оботрись-ко-сь полотёнышком шолковым же,
Ты садись-ко-се, Добрынюшка, на добра коня —
Мы поедём-ко, Добрынюшка, на цисто полё,
Уж191 мы выедём, Добрынюшка, на поединочку!..»
Они выехали, они на поединочку —
Они секлись ноне сабельками ле вострыма:
У их сабли-ти в руках да пощорбалисе.
Они билисе нонь палками буёвыма:
У их палоцьки в руках да загорелисе.
И тянулись они тягами жалезныма
И церез ту ле ноне степь да лошадиную:
У их тяги-ти в руках да изорвалисе.
И сходилисе они на рукопашней бой,
И боролись они тут да три дни, три ноци. (56–71)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Как о ту ныньце о пору, да о то время
Кабы стар ле казак да Илья Муромець
Выезжал стар казак да во чисто полё
Как со тем же Олёшинькой Поповицом... (72–75)

Алексей Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

И говорил ведь Илейка таковы слова:
«Уж ой еси, ребятушки-товарышши!
А есь ведь в чистом поли велик ведь топот:
Лебы две силушки вмести ведь сходицсэ,
Лебо два там богатыря съежжаюцсэ…» (96–100)

191  У Г. М. Парыгина — «уш».
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Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

«Ой ты ой есь, Олёшинька Поповиць брат!
Слезывай ты тепериця со добра коня,
Припадай-ко к земле да юхом правыим,
Не стуцит ле де-ка матушка сыра земля,
Не дерутца ле где руськие богатыри:
Кабы два ноньце руських, дак помирить надо,
Кабы два ноньце неверных, дак прогонить надо,
Кабы руськой с неверным, дак пособить надо».
Припадал-то Олёша да ухом правыим:
«Как не где нонь не стуцит да мать сыра земля».
Как скакал-то старой да со добра коня,
Припадал он ко матушке сырой земле —
Там стуцит ле ведь матушка сыра земля,
Да под той же сторонушкой восточноей;
Как прямой-то дорогой ехать месяцы,
Выезжал-то стар казак да ровно в три часа. (77–92)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

А подъежжаёт стары казак Илья Муромець.
Говорыт тут Дунаюшко сын Ивановиць:
«Во́но едёт стары казак Илья Муромець;
А стары-то казак мне-ка — приятель-друг:
А он пособит убить в поле192 неприятеля!..»
А говорыт-то Добрынюшка Микитиць млад:
«А евоно едёт стары казак Илья Муромець;
А стары-то казак мне – как крестовой брат:
А мне пособит убить в поли193 тотарина!» (116–124)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Закричал стар казак да зычным голосом:
«Уж вы ой еси, удалы добры молодцы!
Вы об цём дерите́сь, дак об цём ратитесь?

192  У В. Я. Тяросова — «ф поле».
193  У В. Я. Тяросова — «ф поли».
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Разве на земли-то стало да ныньце узко194 вам?
Кабы до́ неба-то стало да ноньце низко вам?»
Они-то ноньце дерутса, не варуют,
Они пуще дерутса, пуще ратятса.
Да скакал-де старой дак со добра коня,
Он хватал-де обех ноньце в охабоцьку:
«Ох вы ой еси, удалы да добры молодцы!
Вы об цём нынь деритесь, да об цём ратитесь?»
Кабы стал ему Дунай ноньце высказывать:
«Я ведь за морём ноньце жил, да за синиим,
Я за синиим жил за Варальскиим
У того же я Семёна Лиховитого,
Я ведь три года жил да ровно в конюхах,
Да и три года жил да, право, в стольниках,
Да и три года жил я в поннощычках,
Да прошло же тому времю ровно деветь лет,
Я ведь выжил всю посудушку хрустальнюю,
Я выжил ле вёдра да ’ зеленым вином,
Я выжил ле бадьи да с мёдом сладкиим,
Да я выжил ле столы белодубовыя,
Да и выжил шатёр да чернобархатной.
Захотелось мне-ка ехать во свою землю,
Во свою ле землю, ноньце на родину,
Я поехал нонь топере да во свою землю,
Выеждял я топерь да на чисто полё,
Я поставил свой шатёр да на чисто полё,
Розоставил я столы белодубовыя,
Розоставил я вёдра да зеленым вином,
Розоставил я бадьи да с мёдом сладкиим;
Захотелось мне-ка съездить за ёхвотою…» (98–130)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

«А стояла в шатри бочка с зеленым вином;
А на боцьки-то — цяроцька серебрена,
И серебрена цяроцька позолочена,
И не мала, не велика — полтора ведра, —
Подареньиця короля было ляховиньского.
Он розорвал шатёр мой рытого бархату,

194  У А. Е. Осташова — «юзко».
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А роскинал-де по полю по чистому,
По тому же по роздольицу широкому.
Роспинал он-де боцьку с зеленым вином,
Ростоптал он же чароцьку серебряну, 
А серебреную чароцьку позолочену!»
А говорит-то стары казак Илья Муромець:
«Ты за ето, Добрынюшка, неправ будёшь!»
Говорит-то Добрынюшка таковы слова:
«Уж ты ой еси, стары казак Илья Муромец!
Как стоял у его шатёр в поле рытого бархата;
А на шатри-то-де подпись была подписана,
И подписана подрезь была, подрезана,
И подрезано было со-й угрозою195:
“Ишше хто к шатру приедёт — живому тому не быть,
Живому-де не быть, прочь не уехати!”
Нам боецьсэ-й угроз дак богатырскиех —
Нам нечого ездить делать во полё поляковать!» (132–154)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Говорит им стар казак да Илья Муромец:
«Те спасибо нонь, Дунай да сын Ивановиць,
Не оставляшь свой шатёр без угроз ты молодецкиих,
Те спасибо, Добрынюшка Микитич млад,
Не боишься ты угроз да молодецкиих». (135–139)

Алексей Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Говорыл-то стар казак им таково слово:
«Вы типерице, рибятушка, побратайтесь,
Золотыми крестами вы покрестовайтесь;
И поедём мы все, ребятушка, в стольне Киев-град!»
Ишше тут-то Дунайко и покрестовалсэ
И с тем же Добрынюшкой Микитичом.
И скакали рибятушка на добрых коней,
Все поехали ребята в стольне Киев-град
Ко тому же ко князю да ко Владимеру.
Тут-то князь — и для их он — пир доспел.

195  У В. Я. Тяросова — «со югрозою».
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И все тут на пиру тут напивалисе,
Ише все же на пиру да наедалисе,
И все на пиру стали пьяны-весёлы.
И тут-то Дунаюшко сын Иванович
И тут-то Дунаюшко росплакалсэ,
Он князю-то Владимеру розжалилсэ:
«Уж ты солнышко ведь князь да стольне-киевской!
Ты позволь-ко-се мне да слово вымолвить
И не позволь-ко-се меня за слово сказнить!»
Говорил ему князь ведь таковы слова:
«Говоры-ко-се, Дунаюшко, що тибе надобно».
Говорыл тут Дунайко таковы слова:
«Я служил как королю ведь ляховинскому,
Я служил ведь королю равно двенаццэть лет:
Ишше три года служил я ведь в придверьниках,
И три года служил я в предворотниках,
И три года служил я в портомойниках,
Ишше три года служил я в приключниках;
И подарил мне за это король черной шатёр,
А черной-от шатёр ведь рытнобархатной,
И подарил он мне бочку с зеленым вином,
И подарил он мне чарочку позолочену…
<…>
Как уехал ведь я во чисто полё.
И во ту же ведь пору и во то время
Как приехал Добрынюша Микитиц млад,
Ростоптал у мня бочку с зеленым вином,
Ростоптал у мня чарочку позолочену,
И прырвал он весь ведь черной шатёр,
И розмётал он всё ето по чисту полю!»
Говорил-то ведь князь тут таково слово:
«Виноват ты, Добрынюшка, — голову срублю!»
Тут ставал как Добрынюш[к]а на резвы ноги,
И говорыл-то Добрынюш[к]а таковы слова:
«Уж ты солнышко, князь ведь стольне-киевской!
Ты позволь-ко-се мне-ка слово вымолвить,
Не позволь ты миня да за слово сказнить!»
Говорыл-то ему князь таковы слова:
«Говоры-ко-се, Добрынюшка, що тибе надобно».
Говорыл тут Добрынюшка Микитич млад:
«Уж я ездил, Добрынюшка, по всем землям,
Я по всем землям, и ездил я по всем странам:
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Я искал ведь сибе всё поединьшичка.
Поединьшичка искал я, супротивничка, —
Я не мог ведь натти себе поединьшика,
Поединшика натти себе, супротивника.
И ехал я, Добрынюша, по чисту полю,
И завидял я в полюшки черной шатёр,
А черной я шатёр да рытнобархатной,
И подъехал я, Добрынюшка, ко черну шатру.
У шатра ведь лежит бочка с зеленым вином,
И на бочки лежит чарочка позолочена…» (191–222; 225–253)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

«И подписано-то было со-й угрозою196:
“А ишше хто к шатру приедёт — дак живому не быть,
А живому тому не быть, проць не уехати!”
А нам бояццэ угроз дак богатырские —
Нам нецего ездить во полё поляковать!» (183–187)

Алексей Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

«И за беду мне-ка пало и за великую,
За великую досаду мне показалосе:
Я соскакивал, Добрынюша, со добра коня,
Привязал я коня ведь к золоту кольцу,
Ишше брал эту чарочку позолочену,
Наливал эту чару я зелена вина,
Принимал я эту чару единой рукой —
Выпивал я эту чарочку к едину духу.
Наливал я да и втору чару,
Принимал я ведь чару единой рукой —
Выпивал я эту чару к едину духу.
Наливал я ведь и третью чару,
Принимал я ведь чару единой рукой —
Выпивал эту чару к едину духу.
(А не мала ведь эта чара — в полтара ведра!)
А я перву чару выпил — для здравьица,
А вторую чару выпил я — для похмельица,

196  У В. Я. Тяросова — «со югрозою».



69Бой Добрыни с Дунаем

Ишше третью чару выпил я — для безумьица.
Очи ясныя у меня тогда смутилиса,
Могучи мои плеча росходилиса:
Ростоптал я взял бочку с зеленым вином,
Ростоптал ведь я чарочку позолочену,
И прирвал я взял весь черной шатёр,
Черной ведь шатёр да рытобархатной, —
Всё розвеял-розмётал я по чисту полю;
И где бил я, буянил — тут и улёгса спать!»
Говорил-то князь Владимер таково слово:
«Виноват ты, Дунаюшко, — голову срублю!» (260–287)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

«И зацем же ты пишошь со-й угрозами197?..» (190)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Оссудил198 бы Владимёр, да овинил да он Дуная сына Ивановичя.
Собирал он бояр дак своих думных же:
«Уж вы ой еси, бояра да мои думныя!
Уж вы думайте-тко думу да за ёдиное.
<…>
Мы куда тут Дуная будём девати же?
Да сослать ёго во сылки-ти во дальния,
Да во ту же ёго силу неверную —
Он приедёт тут с неверныма в столн-ёт Киев-град,
Выпленит тут наш да стольне Киев-град!
Дак повесить тут на виселицю высокую
Ле посадить-де ёго во темны подгрёба?..»
Они думали тут думу да за единоё,
Да придумали они да тут посадить Дунаюшка во погрёбы:
«Уж199 ты ой еси, да Владимёр стольне-киевской!
Собирай ты голей да ты кабацких же,

197  У В. Я. Тяросова — «со югрозою».
198  У А. М. Мартынова — «россудил».
199  У А. М. Мартынова — «уш».
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Да копай-ко-се ты да ведь глубок погрёб200,
Засади-тко Дунаюш[к]а в темён погрёб!..»
Собирал он голей да тут кабацких же,
Да копали голи они темён погрёб… (223–226; 230–244)

Алексей Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Которой ведь погрёб201 сорока локот. (297)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

А посадили Дуная во темной подгреб же — 
А за те жа за двери за железные,
А за те же замочики задвижные. (191–193)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Задергивали тут полосы жалезныя,
Засыпали хрящом дак мелким каменьём. (246–247)

200  У А. М. Мартынова здесь и далее — «погрёп».
201  У А. В. Рычкова — «веть погрёп».
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Кирша Данилов:

В стольном в городе во Киеве,
Что у ласкова сударь-князя Владимера
А и было пированье-почестной пир,
Было столованье-почестной стол. (1–4)

Марья Фёдоровна Приданникова, село Варзуга, Терский берег Белого 
моря:

На тех ли на князей, на бо́яров,
Ай на тех сильныих, могуциих бога́тырей… (111–112)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

А про поленицей при(й)удалыех202… (6)

Марья Фёдоровна Приданникова, село Варзуга, Терский берег Белого 
моря:

Ай на тех вдов благочестивыих… (113)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

На купцей-то, гостей торговыя… (6)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

И про тех же казаков со тиха Дону,
А про тех же калик перехожиех,
Перехожиех калик, переброжиех,
И про те[х] же кресьянушок прожитосьних203. (7–10)

202  У В. Я. Тяросова — «приюдалыех».
203  У В. Я. Тяросова — «прожытосьних».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как светел день-от идёт на е́сени,
Красно солнышко идёт на всей вы́шины,
А поче́сен-от-то пир идёт наве́сели;
А как вси-то на пиру сидят да пьяны, ве́селы,
А как вси-то на честном сидят пьют-то, едят, хвастают:
Как богат-от хвастат золотой казной ’суда́ревой,
А иной-от фастаёт да широки́м двором,
А как сильнёй-от хвастат да своей силою… (8–15)

Агафья Родионовна Овчинникова, село Усть-Цильма, Печора:

Как ено́й ле хвастат своим добры́м конём,
А как умной ле хвастат отцом да матерью,
Как ле старым отцом да старой матерью,
Как глупой хвастат да молодой женой,
Как да глупее-то хвастат ле детьми малыма. (11–15)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Один-де князь204 не пьёт, не ест, не кушаёт,
Своей белой лебёдоньки не рушаёт –
По белоё горницы похаживат205,
Сапог о сапог да покалачиват… (16–19) 

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Он и белыма руками помахивал,
Он собольей шубоцькой натряхивал… (23–24)

204  У С. В. Рачкова — «княсь».
205  У С. В. Рачкова — «похажыват».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А жолты́ма-ти кудрями приростряхиват,
А как белыма-ти ручками розмахыват,
А златыма-ти перстнями принашшалкиват… (23–25)

Шенкурский певец:

He золота трубочка вострубила,
He серебряна саповочка возыграла, — 
Проговорил слово князь Владимир, 
Князь Владимир стольный Киевский… (24–27)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Уж вы гой еси, моя вы князья, бо́яра!» (27)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

«Уж206 вы руськие могучие богатыри,
Ишше все207 же поленици при(й)удалыи,
Ишше все вы казаки со тиха Дону,
Ишше все-де калики перехожие208,
Перехожие калики, переброжие209,
Ишше все же хресьянушка прожитосьни210!» (29–34)

Шенкурский певец:

«У меня ли то нет чиста се́ребра?
У меня ли то нет красна золота?
У меня ли то нет скатна жемчуга?» (30–32)

206  У В. Я. Тяросова — «уш».
207  У В. Я. Тяросова здесь и далее — «фсе».
208  У В. Я. Тяросова — «перехожые».
209  У В. Я. Тяросова — «переброжые». 
210  У В. Я. Тяросова — «прожытосьни».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«А как вси у мня во Киеви поже́нёны,
Красны девушки заму́ж пода́ваны;
А как я един-то князь Владимер всё холо́ст хожу,
Я холост хожу да нежонат слову́». (28–31)

Леонтий Кузьмич Прокопьев, деревня Азаполе, Мезень:

«А не знаете ле хто мне да богосужоной,
Не знаете ле хто мне да богоряжоной — 
Еще той же ведь мне да красной девици…» (19–21)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Шьтобы возрастом нема́ла и умом сверстна,
А бело́ лицё-то было у ей снегу белого,
А как ясны очи были как у сокола,
У того же со́кола как переле́тного,
Че́рны брови были у ей как у соболя черно́го всё сибирского,
А как я́годйници были у ей ка-быть маков цьвет,
А поступочка211 у ей была павиная,
Ти́ха, кро́тка речь была шьтобы лебединая…» (35–42)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«А походочкой она бы лани белою,
Белою лани напольскою,
Напольской лани златорогия,
А чтобы было бы мне с ким жить да быть, век коро́тати,
А ’ще вам молодцам было б то кому поклонятися…» (17–21)

211  У Г. Л. Крюкова — «походочка».
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Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Шьчобы было бы кому да покорятисе,
Шьчобы было бы кого мне-ка кнегиной звать?» (I: 39–40)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Все бога́тыри за столиком умолкнули,
Все молодци́ да приутихнули,
За столом-то сидят, затулялися… (22–24)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как большо́й-от князь хоронитьце за среднёго,
А вот средней-от тули́тьце всё за меньшого,
А от меньшого, от бо́льшого ответу нет. (43–45)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А да един тут молодець сидит-призадумалсэ.
А и‹з›-за то́го стола и‹з›-за окольнёго,
И‹з›-за окольнёго стола и‹з›-за передьнёго,
А из-за тех же скамеецек белодубовых,
А из-за тех как ествов212 как сахарныех,
А из-за тех же напитков213 да розналисьниех
А и выставаёт удалой да доброй молодець… (56–62)

Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень:

А не про́велик детинушка, плецьми широк214,
А по имени Добрынюшка Микитиць млад. (27–28)

212  У Е. В. Рассолова — «ествоф».
213  У Е. В. Рассолова — «напиткоф». 
214  У А. П. Чуповой — «шырок».
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А он поближе ко Владимеру подвигаицсэ,
А пониже он Владимеру поклоня[и]цсэ,
Ишше сам говорит да таково слово:
«А уж ты ой еси, Владимер да стольнё-киевьской!
А позволь-ко-се мне да слово молвити,
Слово молвити мне да рець говорити —
Не увольте меня за слово скоро сказнить,
А скоро меня сказнить, скоре повесити,
Не сылать меня во сылоцьки во дальние,
А не садить во глубоки да темны подгреба!»
А говорил тут Владимер да стольне-киевьской:
«А говори-тко ты, Добрынюшка Микитиць млад,
Говори где, Добрыня, цево те надобно, —
Не сошлю я тя во сылоцьки в те во дальние,
Не срублю, не сказню у тя буйной головы,
Не посажу я тибя да в темны подгрёба!»
— «А да послушай-ко, Владимер да стольне-киевьской!
А во том где поли было, во роздольици
А у тя есь нонь в цистом поли глубок погрёб215:
А в глубину где погрёб — сорока сажон,
А в ширину-ту где погрёб — да сорока локот,
А в ожину где-ка погрёб — да всё коса сажень.
А ’шше есь в погребу у тя потерёмшицёк,
А що по имени Дунай да сын Ивановиць,
А да сидит он у тя ровно пятнаццать лет». (65–89)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Тихия Дунай во послах бывал,
Тихия Дунай много зе́мель знал,
Тихия Дунай говорить горазд». (74–76)

215  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «погрёп».
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А служил где-ка Дунай да ноньце всем216 королям —
А ише знат тут Дунай да людей всякиех217!»
А говорил де-ка Владимер да стольнё-киевской:
«А уж ты ой еси, удалой доброй молодець,
А по имени Добрынюшка Микитиць млад!
А говорил бы ети реци не с уговоркою, —
А срубил я, сказнил твою буйну голову!» (92–98)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«А бери-тко ты у мня со спички золоты ключи». (124)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А откати-тко218 каменьё да всё219 ведь сероё,
А розбросай-тко плитки да всё зелезные,
А отмыкай-тко220 замки вы всё булатные,
А отпирай-тко221 двери да всё укладные,
А выпускай-тко Дунаюшка на белой свет,
А на белой-от свет да на поцесьён пир!» (106–111)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А да брал тут Добрыня, не ослышилсэ,
Ишше скоро брал да золоты ключи,
А пошол он отмыкать да те́мны те́мници… (125–127)

216  У Е. В. Рассолова — «фсем».
217  У Е. В. Рассолова — «фсякиех».
218   У Е. В. Рассолова — «откатите».
219  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «фсё».
220  У Е. В. Расслолова — «отмыкай-тко».
221  У Е. В. Рассолова — «отпирайте».
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

Откатил он222 каменьё да всё223 горяцеё,
Роскидал он224 тут плитки да всё залезныя,
Отмыкал он225 замки тут всё былатные,
Отпирал он226 тут двери да всё укладные… (114–117)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Заходил-то он да в те́мну те́мницю.
А сидит Здунай среди да те́мной те́мници,
Да повесил буйну голову с могучих плеч,
А потупил очи́ ясны во полы227 кирпичьния. 
Сам проходит к Здунаю Добрынюшка близёхонько:
«Уж ты здравствуй, брат названыя-крестовыя!»
<…>
Он да скоро скоцил на резвы́ ноги,
А как бил челом во рученьку во правую:
«Уж ты здраствуй, ты мой брат крестовыя,
Крестовый ты мой брат, назва́ныя!»
А как говорит тут Добрынюшка Микитич млад:
«Уж ты гой еси, Здунай ты сын Иванович!
<…>
А как я тобой при пиру-то всё похвастал жа
Тому-то князю Владимеру —
А ты жил у короля двенадцеть лет,
Увидал у ёго Опраксею Королевичьню». 

(129–134; 136–141; 143–146)

222  У Е. В. Рассолова — «откатили».
223   У Е. В. Рассолова здесь и далее — «фсё».
224   У Е. В. Рассолова — «раскинали».
225  У Е. В. Рассолова — «отмыкали».
226  У Е. В. Рассолова — «отпирали».
227  У Г. Л. Крюкова — «в середы».
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А пойдём-ко, Дунаюшко, на белой свет,
А на белой где свет да на поцесьён пир
А ише хлеба-де, соли тут покушати,
Перевару где пить али зелена вина,
А со князём со Владимером дума думати:
А без тебя-де, Дунаюшко, нонь пир не йдёт!» (120–125)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как ту Здунай да не ослышилсэ… (148)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

…А только падал в ноги брату крестовому:
«А те спасибо те, братилко крестовой тут,
А на молоды Добрынюшка Микитиць млад!
А не ты мне-ка братилко крестовой был —
А не бывати-то мне, брат, на святой Руси.
А не видать тут как мне было бела свету,
А не слыхать-то цетья-петья церковного,
А не слыхивать звону да колокольнёго!» (136–143)

Александр Иванович Палкин, село Большие Нисогоры, Лешуконский 
район:

Он одну ногу́ прикорчил, другу́ приростянул же — 
И выпрыгнул вон из подгрёба,
Как лев(ы)-зверь из вертепа же:
Де сам и волосом оброс весь до пóеса!
И пошол он да ко красну́ крыльцю.
Да пошол он да на чесно крыльце — 
Да ступень да ступеня от ёво огибаитце!
Де во светлы сени зашол — и сени те пошаталисе!
Де заходил он во светлу гриднюшку... (58–66)
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А пошол ко князю на поче́сен пир,
Заходил-то он в полаты в княже́не́цькия;
А как крест-от он кладёт да по-писа́ному
Да поклон-от ве́дет да по-уче́ному,
Ише бьёт челом князю Владимеру во рученьку во правую:
«Уж ты здраствуй-ко, Владимир-князь да стольно-киевской!» 
— «Уж ты здраствуй-ко, Дунай да сын Иванович!
У тя милости прошу да на поче́сён пир.
А как ты у мня, Здунай, да в забытьи́ прошол». (149–157)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Говорыл-де Владимер стольно-киевский:
«Ишше Бог228 тибя, Дунаюшко, повыкупил;
Государь тибя, Дунаюшко, повыручил;
Добрынюшка Дунаюшка на свет спустил…» (111–114)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А проходи-ко, Дунай да сын Ивановиць,
А садись-ко-се, Дунай, да за дубовой стол
А за дубовой где стол да на поцесьён пир —
А выбирай сибе место, где те надобно!»
А ише тут-де Дунай да сын Иванович
А ише выбрал где место, где ёму надобно:
А он пониже-то Илеюшки, стары казака,
А повыше-то Добрынюшки Микитичя. (145–152)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Говорит-то князь Владимер жа:
«Уж ты гой еси, Здунай да сын Иванович!
Уж ты много езживал да по святой Руси,

228  У С. В. Рычкова — «Бох».
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Уж ты много живал да в проклято́й Литвы.
А не знашь ли мне-ка всё обручьници, да красной девици…» 

(179–183)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А котора щобы девиця стадном стадна,
А стадном где стадна да ростом высока,
Тиха-модна походоцька – павиная,
А тихо-смирна где рець была — лебединая,
А оци ясны у её — будто229 у сокола,
Церны брови у её — будто у соболя,
А ресници у её — да два цистых бобра,
А ишше ягодници — да будто маков230 цвет,
Лицё бело у её — да будто белой снег231,
А руса коса у ее — до шелкова поеса?» (167–176)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Говорыл-де Дунай да сын Ивановиц:
«Уж232 ты ой еси, Владимер стольно-киевский!» (130–131)

Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень:

«Уж я где не бывал — да ноньце всё забыл:
Уж я долго сидел нонь да в те́мной те́мници233». (65–66)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

«Накорми-тко-се наперво тепере досыта,
Да напой-ко-се меня да ты всё допьяна, —
Тогда я тебе буду посказывать:
Моги только, Владимер, тогда послушивать!» (132–135)

229   У Е. В. Рассолова здесь и далее — «бутто».
230  У Е. В. Рассолова — «макоф».
231  У Е. В. Рассолова — «снек».
232   У С. В. Рычкова — «уш».
233  У А. П. Чуповой — ««Уш я где не бывал, да ноньце фсё забыл: / Уш я долго 

сидел нонь да ф те́мной те́мници»».



84 Задание князя

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Наливали Здунаю чару зелена́ вина,
А не ма́лу, не вели́ку — в полтора вёдра,
Подавали Здунаю сыну Иванову;
Принималсэ Здунай да едино́й рукой,
Выпивал-то тут Здунай да едины́м духом;
А как ту жа чару наливали пива хме́льнёго;
Выпивал-то он да единым духом,
На закуску, на запивку — турей рог да мёду сладкого.
Как сидит Дунай, нечим не хвастаёт;
А повесил он ведь буйну голову с могучих плеч,
А поту́пил очи ясны во́ полы кирпичные234;
А сидит он не пьёт, не ест, не хвастает.
А как наливали вторую чару зелена вина,
А не ма́лу, не вели́ку — в полтора ведра,
Выпивал-то он да едины́м духом,
На запивку — турей рог да мёду сладкого.
А как тут-то Здунай да стал поглядывать,
А поглядывать ту за́чал, поговаривать,
А как зачал тут Дунай да стал похвастывать. (160–178)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Наливал-де Владимер во третей након,
Подавал-де Дунаюш[к]у Ивановичу235.
Принимал-де Дунаюш[к]о третью чарочку236,
Выпивал-де Дунаюшко единым духом. (147–150)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

А да и стал тут Дунаюшко поговарывать:
«А ишше первой-то цярой я окатил серьцё,
Ишше второй-то237 цярой я звеселил серцо,
Ишше третьей-то чарой я опохмелилсэ!» (138–141)

234  У Г. Л. Крюкова — «в се́реду кирпичьнюю». 
235  У С. В. Рычкова — «Ивановичю».
236  У С. В. Рычкова — «чярочьку».
237  У В. Я. Тяросова — «фторой-то».
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Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Тут задумал Дунаюшко женитисе,
Он задумал-то женитьце не у князя, всё не у боярина,
Он во той ли проклято́й Литвы поганою
У того всё короля у Ляхоминьского.
Говорил-то Дунай да таковы реци,
Он тому ли всё Ильи, да Ильи Мурамцю:
«Я ведь сам-то — бога́тырь да я присильния, —
Я возьму себе ведь полени́цю преудалую,
Я ли ту возьму Настасью Королевисьню». (II: 4–12)

Кузьма Иванович Романов, Кижи, Заонежье:

Выходил за столика дубового238,
Очень он пьян — не шатается,
Говорит речи — не смешается... (34–36)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Начал-де239 Дунаюшко посказывать:
«Да моги только, Владимер, ты послушивать». (154–155)

Марья Фёдоровна Приданникова, село Варзуга, Терский берег Белого 
моря:

«Уж я от батюшка осталсэ я малёшенёк,
Я малёшенёк, я глупёшенёк.
Я пошол ходить да из земли в землю,
Из земли в землю да из орды в орду.
Как зашол я ходил да к королю в Литву,
Ко тому ли королю да Ляходимскому.
Уж я жил, я жил у короля двенацать лет:
Уж я три года у короля да клюшницял,
Уж я три года у короля придьворницял,
Уж я три года у короля да за столом сидел,
Уж я три года у короля да золотой козной». (144–154)

238  У К. И. Романова — «дубоваго».
239  У С. В. Рычкова — «начял-де».
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Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

«Я служил240 у короля да ляховинцского,
Я служил у короля ровно двенаццэть лет:
<…>
Ишше есь у короля да всё241 две дочери:
А одна дочи — Настасья-королевнична;
Та — злая поленица, при(й)удалая242:
Не училасе Настасьюшка не ткать, не престь,
Да училасе Настасьюшка луком стрелять,
Да уциласе Настасьюшка конём владеть». (156–157; 162–167)

Марья Фёдоровна Приданникова, село Варзуга, Терский берег Белого 
моря:

«Она езьдит по цисту полю, полякуёт
Со тема́ ли полякамы да некрещёныма;
Ей буйныя ветры приовеели,
На ей добрыя люди приобзазрили»243. (159–162)

Анна Михайловна Пашкова, Пудога:

«Не пойдет она во замужество
Ни княгинею, ни царицею,
Ездит в поле удалой поляницею.
<…>
Кто Настасьюшку да с коня собьёт,
За того Настасьюшка и заму́ж пойдет…» (49–51; 53–54)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«Ишше та Настасея-королевисьня,
Ишше та где, Владимер-князь244 — не тибе чота,

240  У С. В. Рычкова здесь и далее — «служыл».
241  У С. В. Рычкова — «фсё».
242  У С. В. Рычкова — «приюдалая».
243  У М. Ф. Приданниковой — «приобзабздрили».
244  У И. А. Чупова здесь и далее — «Владимер-княсь».
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Не тибе чота, Владимер-князь — не тибе ровня,
Не тибе ровня, Владимер-князь — не тибе жона:
Ише та — полениця преудалая.
А ведь вторая дочь была Опраксея,
Ише та Опраксея-королевисьня;
Ише та где, Владимер, — и тибе чота,
А тибе чота, Владимер-князь, та тибе ровня,
А тибе ровня, Владимер-князь, пусть тибе жона…» (160–169)

Василий Прокопьевич Носов, село Усть-Цильма, Печора:

«А не бывала Опрасенья на светой Руси,
На светой Руси да в каменно́й Москве,
А и сидит ёна в крепкой тюрьме,
А и в крепкой тюрьме в каме́нноей,
Ай-я сидит за семим стенами каменнами,
За семима дверями за железными,
За семима замочками немецкими,
Ай-я за семима околенками хрустальныма…» (61–68)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Да-й сидит она во тереми в златом верху;
На́ ню красное солнышко не о́бпекет,
Буйныи ветрушки не о́бвеют,
Многии люди не обгалятся»245. (46–49)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А сидит она во горёнки едне́шенька,
Она ткёт всё246 красеньця да всё шелковые:
По тобу́роцькам у ее — да сизы голубы,
А по набилоцькам у ее — да ясны соколы,
А по подножецькам у ей — да церны соболи». (182–186)

245  У Т. Г. Рябина цитируемое место входит в монолог «Перми́на сына Ива-
новича».

246  У Е. В. Рассолова — здесь и делее «фсё».
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Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«А красотой она красна и ростом высока,
А лицо-то у ей — будьто-аки247 белой снег248,
У ей ягодьници — как будьто249 алой цвет,
Очи ясны у ей — как у ясна сокола,
Брови черны у ей — как у черна соболя,
А ресници у ей — как два чистых бобра,
А походочка у ей была — павиная,
А тиха-смирна речь — да лебединая!» (170–177)

Василий Прокопьевич Носов, село Усть-Цильма, Печора:

«Ай-я сквозь ейну рубашку тело видетця,
Ай-я сквозь ейно тело да кости видятця,
Ай-я сквозь ейны кости мозг переливаетця —
Не скаче́н ли женьчуг перекатаетце.
А ще как можно перёд князём стоять,
А ще как можно кнегиною звать». (72–77)

Кузьма Иванович Романов, Кижи, Заонежье:

«Будет тебе князю с кем жить да быть,
Дума думати, долгие веки корóтати,
И всем князьям, всем бóярам,
Всем могучиим бога́тырям,
Всем купцам торговыим,
Всем мужикам деревенскиим,
И всему красному городу Киеву
Будет кому поклонятися»250. (53–60)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

А Владимеру тут речи прилюбилисе,
По ретивому серцу роскатилисе… (178–179)

247  У И. А. Чупова — «бутьто-аки».
248  У И. А. Чупова — «снек».
249  У И. А. Чупова — «бутьто».
250  У К. И. Романова — «покланятися». 
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«Ай уж251 ты ой еси, Дунай да сын Иванович!
А поежжай-ко ты ко городу ко Ляхову
А к тому королю да ляховиньцьскому!» 
А говорил тут Дунай да сын Ивановиць:
«А послушай-ко, Владимер да стольнё-киевьской!
А ишше как я поеду городу ко Ляхову
А к тому королю да ляховиньскому?
А ише нету у мня да платья цветного,
А ише нету у мня да всё252 добра коня,
А ише нету у мня сбруи да лошадиное!»
А да спроговорил Владимер стольно-киевьской:
«А уж253 ты ой еси, Дунай да сын Ивановиць!
А срежайсе, Дунай, по-подорожному:
А дам я тибе да платьё цветное,
А дам я тибе да коня доброго!» (188–202)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«Ты бери-тко у меня силу-рать великую,
Колько надобно, беры ты золотой казны…» (181–182)

Яков Андреевич Осташов, село Хабариха, Печора:

«А и съезди-ко ты да посватайся,
Аж и дам тебе товарища по на́добью». (72–73) 

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«Поежжай только в Царьсьво254 в Ляховиньскоё
А за той Опраксеей-королевисьней.
А добром как король даст — дак ты добром бери,
А добром не даёт — бери силою!»

251  У Е. В. Рассолова — «а юш».
252  У Е. В. Рассолова — «фсё».
253  У Е. В. Рассолова — «а уш».
254  У И. А. Чупова — «ф Чарьсьво».
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А говорил тут Дунаюшко таково слово:
«Уж ты ой еси, Владимер, князь стольне-киевьский!
Мне не нать твоя сила-рать великая,
А не надо твоя и золота казна…» (183–190)

Яков Андреевич Осташов, село Хабариха, Печора:

«Аж и есть у меня три товарыща,
А и перво́й товарищ — сабля вострая,
А и второй товарищ — копье булатное,
А и трете́й товарищ — конь, лошадь добрая.
Аж дай-ко мне еще товарища…» (76–80)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«Дай крестового мне брателка названого,
Дай мне молода Добрыню сына Микитича:
А поедём мы с им в Цярьсьво255 в Ляховиньскоё
А за той мы Опраксеей-королевисьней!
Нам добром король даст — дак мы добром возьмём,
А добром нам не даст — мы возьмём силою!» (192–197)

Леонтий Кузьмич Прокопьев, деревня Азаполе, Мезень:

А тут пошли молоцьци вон из256 [с]ветлой светлици,
А пошли молоцьци да ко красну крыльцю, —
А ступешек до ступешка да догибаицьсе,
Светлы светлици нонь да пошеталисе. (86–89)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Да не много-де ребята да розговарывали:
Скакали ребятушка на добрых коней,
Отправлялисе ребятушка во чисто полё. (200–202)

255  У И. А. Чупова — «ф Чарьсьво».
256  У Л. К. Прокопьева — «ис».
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Марья Фёдоровна Приданникова, село Варзуга, Терский берег Белого 
моря:

Не видали добрых молодцов сряжаюцись, 
Только видели удалых поежаючись,
Во цистом поли да дым столбом стоит,
Дым столбом стоит, да курева стоят.
Приежали во царьсво Ляходимскоё,
Ко ко тому королю да Ляходимскому.
Тут полякуёт Настасья королевисьня
Со тема ли полякамы да некрещёныма. (187–194)

Леонтий Кузьмич Прокопьев, деревня Азаполе, Мезень:

А доехали они да нонь до Шахова,
Да доехали до города до Ляхова —
Заскоцили за стену да городовую.
А пошли молоцьци да нонь по городу,
А бьют молоцьци со старого до малого. (95–99)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Они приехали к королю тут к широку257 двору — 
А скакали молоцьци тут со добрых коней.
Они оставили коней не привязаных,
Не привязаных оставили, не приказаных. (214–217)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

Говорыл-де Дунай да сын Ивановиц:
«Уж258 ты ой еси, мой братёлко крестовыи,
По имени Добрынюшка Никитиц млад!
Когда сабелька у мня да запошумливат,
А колецюшко у сабельки запобрякиват —
Ты бежи-тко-се тогда да на широкой259 двор,

257  У И. А. Чупова — «шыроку».
258  У С. В. Рычкова — «уш».
259  У С. В. Рычкова — «шырокий».
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Выручай меня с Опраксией-королевничней!»
Побежал-де Дунай да сын Иванович,
Побежал-де Дунаюшко ко красну крыльцю. (215–223)

Марья Фёдоровна Приданникова, село Варзуга, Терский берег Белого 
моря:

По лестовкам идёт тихошонько,
Он по сеням-то идёт да помалёшонько,
Он заходит в полату белокаменну
Ише тут король-от за столом сидит. (203–206)

Кирша Данилов:

Говорит тут Дунай таково слово:
«Гой еси, король да Леховитый!260

У тебе ли во полатах белокаменных
Нету Спасова образа,
Некому у те помолитися.
А и не за что тебе поклонится».
Говорит тут король да Леховитый261,
А и сам он, король, усмехается… (103–110)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

«Уж262 ты здрастуй, Дунай сын Ивановиць!
Ишше жить ты пришол ко мне по-старому,
А и служить ты пришол ко мне по-старому?» (220–222)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А во роботники пришол ко мне, во служаноцьки?
А у мня тебе роботка да не цяжолая,
А не цяжола роботка — да заботлива!»

260  У Кирши Данилова — «король в Золотой орде».
261  У Кирши Данилова — «король Золотой орды».
262  У В. Я. Тяросова — «уш».
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А говорил тут Дунай да сын Ивановиць:
«А не в роботнички пришол я, не в служаноцьки;
Я пришол я к тибе ноньце посватацьсе
А за то́го за князя за Владимера
А на той же Опраксеи-королевисьни!»
Ише тут королю-ту за беду пришло,
А за велику досаду показалосе… (222–231)

Кузьма Иванович Романов, Кижи, Заонежье:

«Мéньшую дочь ты просватываешь,
А бóльшую дочь чем зáсадил?» (127–128)

Марья Фёдоровна Приданникова, село Варзуга, Терский берег Белого 
моря:

«Не отдам я своёй Опраксии да королевисьни
А за вашу-ту веру поганую,
За поганую да за потельную». (218–220)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печищи, Мезень:
 
«А не отдам я за вора, за розбойника,
Не отдам я за плута, за мошенника,
Не отдам за носьнёго полуносьника,
Не отдам я за князя за Владимера!» (232–235)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Я ишше́ слыхал у вас про князя про Владимира,
Белото́й-то он всё как коте́льня-та прига́рина». (I: 139–140)

Кузьма Иванович Романов, Кижи, Заонежье:

«Ай же вы татаровья могучие!
Возьмите Дуная за белы́ руки,
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А сведите Дуная во глубок погреб.
Заприте решоткамы железныма,
Задвиньте доскамы дубовыма,
Засыпьте пескамы рудожелтыма;
Пусть-ка Дунай во Литвы погостит,
Во Литвы погостит, в погребу посидит,
А может Дунай догадается». 
Выставал Дунай на резвы́ ноги
И здымал рученьки выше своей буйной го́ловы,
И опирается на рученьки о дубовый стол:
Столы дубовые роскряталися,
Питья на столах проливалися,
Вся посуда рассыпалася263.
Все татаровья испужалися... (129–144)

Павел Григорьевич Марков, деревня Бедовая, Пустозерская волость:

Говорит-то Дунай и во второй након,
Говорит-то Дунай да не с упадкою:
Он топнул-то правой ногой во кирпищат пол —
Подрожали полаты кнеженевския.
Да сам говорит-де таковы реци:
«Отдашь буди честью, возьму с радосью,
Не отдашь буди честью, возьму не́честью:
Мы всё твоё царсво под мець вы́клоним,
Заморим мы тя в злодейке земляной тюрьме». (52–60)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Говорил-то король да таковы речи:
«У мня, право, Опраксеюшка просватана,
А просватана да запоручена…» (268–270)

Иван Артемьевич Гришин, деревня Загубье, Толвуй:

«…Во ту есть она во Золоту Орду…» (87)

263  У К. И. Романова — «розсыпалася».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«…За того жо вот за поганого Идо́лишша».
        <…>
Как стоит Здунай да призадумалсэ,
А повесил буйну голову с могучих плеч,
А потупил очи в матушку сыру землю́,
А как думал думушку да промежду́ собой:
«Нам не чесь-хвала-то будёт да молодецькая,
А не выслуга будёт у князя молодецькая,
А не чещь-хвала-то будёт богатырськая,
А шьто не привезём-то Опраксеи мы за князя всё в замужесьво!»
Как его стало рети́во сердьцё розъерятисе,
А горе́чя кровь ёго да розгорятисе,
Лепета́ в лици стала переменятисе;
Как у ёго сердцё розъерилосе,
Богатырськи плечи шшевелилисе. (271; 289–301)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Тихия Дунаюшко Иванович
Скоро-то он скочит через зо́лот стол... (191–192)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А брал короля да во белы руки,
А метал короля во полы кирписьние. (239–240)

Иван Артемьевич Гришин, деревня Загубье, Толвуй:

«Ай же ты король е ляховинския!
Не бывать твоей Опраксии в Золотой Орды,
А быть твоей Опраксии в нашом Киеви, 
За ласковым за князем за Владимиром».
Этое-то слово ему не в любовь пришло,
Он ударил тут Дуная по белу лицу,
Обвернулся тут Дунай да сын Иванович, 
Ударил короля-то он по черну́ лицу,
Упал тут король е о кирпичен пол. (90–98)
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Леонтий Кузьмич Прокопьев, деревня Азаполе, Мезень:

А был при себе у ёго булатной нож264 —
А шиб-то265 Дуная вострым ножицьком266.
А на то же Дунай да как увёрток был — 
Увёрнулса за печку да за муравлену;
Ухватил-де Дунай да ноньче вострой нож — 
А шиб267 короля да ляхоминьского:
А попало королю да нонь во правой глаз268. (115–121)

Иван Кириллович Осташов, деревня Смекаловка Нижнепечорского 
района:

Говорит-то король Семен да Лиховитой269:
«Была бы Настасья доць Семеновна,
Срубила у тебя бы буйну голову». (92–94)

Кирша Данилов:

Тут король неладом заревел зычным голосом,
Псы борзы заходили на цепях,
А и хочет Дуная живьем стравить
Теми кобелями меделянскими. (140–143)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А ишше тот-де король да ляховиньской же
А отпирал тут окно да всё270 кошесьцято,
А заиграл где-ка он да он во турьей рог:
«А уж вы ой еси, тотара всё поганые,

264  У Л. К. Прокопьева здесь и далее — «нош».
265  У Л. К. Прокопьева — «а шып-то».
266  У Л. К. Прокопьева — «ножыцьком».
267  У Л. К. Прокопьева — «а шыб».
268  У Л. К. Прокопьева — «глас».
269  У И. К. Осташова — «говорит-то Семен да Лиховитой царь».
270  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «фсё».
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А те же мурзы́ки всё неверные!
А собирайтесь ко мне вы да на широкой271 двор —
А возьмите-тко руськиех богатырей!» (241–247)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

А на то же дворышшо да на широкоё272

Да сбежалосе пановьей-тотаровьей,
Да хватают-де Дунаюшка Ивановича.
Да выхватывал Дунайко да саблю вострую,
Начал273 бить-де, рубить да силу-армию;
Куда-де он махнёт — да и тут улиця,
А назадь-от махнёт — да пере(й)улочёк.
Тогда сабелька у Дунаюшка запошумливала,
А да колечушко-й у сабельки запобрякивало.
Услыхал-де Добрынюшка Никитиц млад,
Побежал-де Добрынюшка на широкой двор
Да навстречу Дунаюшку Ивановичу,
Да выхватывал Добрынюшка саблю вострую —
Начели бить-рубить да силу-й-армию… (235–248)

Павел Григорьевич Марков, деревня Бедовая, Пустозерская волость:

Да тут бы Семён да осержаитце…
<…>
Выбегал бы Семён да вон на улечу,
Играл бы Семён да он во турей рог,
Нагонил силы многим множество — 
Сохватали Дунаюшка Ивановича274,
Свезали во пу́тенки шелковыя,
Садили на тележку-двоеколочкю,
Повезли-то ко казни ко смертноей,
Ко смертноей казни к позорноей:
Речистой езык да вынет теменём,
Да ясны-ти оци-ти — косичами,

271  У Е. В. Рассолова — «шырокой».
272  У С. В. Рычкова — «шырокоё».
273  У С. В. Рычкова — «начял».
274  У П. Г. Маркова — «удала добра молодца».
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Ретиво са́рцо — промежу плецьми.
По праву руку идёт силы сорок тысецей,
По леву руку идёт сорок тысецей,
Переде-то его да числа-смету нет,
Позаде-то его да числа-смету нет —
Кабы плацёт Дунай, да как река тецёт. (61; 63–78)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Го́ворил коро́ль таковы слова:
«Глупый князь Владымир стольнё-киевской:
Ен не знал, кого послать ко мне посвататься,
Из бояр мне-ка́ боярина богатого275,
Из бога́тырей бога́тыря могучего276,
Из крестьян мне-ка́ крестьянина хорошего277,
Он послал мне-ка́ холопину дворовую278!» (180–186)

Павел Григорьевич Марков, деревня Бедовая, Пустозерская волость:

Немножко поры-де миновалосе —
Наежжает Добрынюшка Микитиць блад.
У ясна сокола да крыльё о́тросло,
У добра молодца вдвоё силы прибыло,
Разрывал-то он путинки шелковыя,
Скакал-то Дунай да на резвы ноги,
Ухватил-то тележку-двоеколочкю,
Да вперед-де махнет — дак лежит улича,
Назад отмахнет — с переулками,
Добираитче Дунай-де до добра коня.
Добрался Дунай-де до добра коня,
Садилса Дунай-де на добра коня,
Они секли, рубили до единого.
Выходил Семен да вон на уличу,
Кланетця им да понижешенькю:
«Вы ой есь, удалы добры молодцы,

275  У Т. Г. Рябинина — «богатаго».
276  У Т. Г. Рябинина — «могучаго».
277  У Т. Г. Рябинина — «хорошаго».
278  У Т. Г. Рябинина — «дворянскую».
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Вы сильни могуци руськи багатыри!
Умирите-тко серчо своё ретивоё,
Оставте хоть малого, либо старого». (79–97)

Кузьма Иванович Романов, Кижи, Заонежье:

«Ай же Дунаюшка Иванович!
Напомни ты старую хлеб да соль,
Оставь татар хоть на се́мена:
Отдам свою дочь королевичну
За вашего князя за Владимира». (160–164)

Павел Григорьевич Марков, деревня Бедовая, Пустозерская волость:

Умирилисе удалы добры молодцы,
Приежжают ко гриденки ко светлоей… (98–99)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Тихия Дунаюшко Иванович
Скоро шол полатой белока́менною,
Выходил-то Дунай на широк на двор,
Приходил ён ко терему к златым верхам,
Стал Дунаюшко замочиков отща́лкивати́… (214–218)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Он замки-ти ведь шы́плёт, аки пуговки279, —
Заходил он к Опраксеи во светлу грыню.
Тут сидит-ткёт Опраксеюшка золоты́ красна́:
По кобылоцькам у ей сидят сизы голубы,
По набилочкам у ей — да ясны соколы,
По подножечкам у ей — черны куночки.
У ей сизы-ти голубы розлеталисе,
У ей ясны-ти соколы роспрятались,
У ей черны-ти куночки роскакалисе. (285–293)

279  У И. А. Чупова — «пугофки». 
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Он приходит-то во терем во златы верхи —
По тому-то терему злату верху
А Опраксия-королевична поха́живаёт
А в одной тонкой рубашке без пояса,
А в одних тонких чулочках без чоботов,
У нёй русая коса пораспущена280. (220–225)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А говорыла тут Опраксея-королевисьна:
«А проходи-ко, Дунай да сын Ивановиць!
А садись-ко, Дунай, да за дубовой стол,
А бери-тко, Дунай, ты звоньцяты гусли —
А утешай-ко меня, да красну девушку!»
А говорил где Дунай да сын Ивановиць:
«А ты послушай-ко, Опраксея-королевисьня!
А не играть я пришол к тибе звоньцяты гусли,
А не утешать я тибя, да красну девушку, —
А я пришол я к тибе ноньце посватацьсе!
<…>
А ставай-ко, Опраксея, на резвы ноги,
А бери-тко, Опраксея, золоты клюци,
А одевайсе, Опраксея, по-подорожному!»
А Опраксея-кнегина тут не ослушалась:
А ставала она да на резвы ноги,
А брала где она да золоты клюци,
А отпирала-де двери да всё281 укладные.
А по новым-то сеням тут руцьи бежат,
А тут руцьи бежат крови горяцее.
А да Опраксея-кнегина стала плакати:
«А да умел меня батюшко засеети, 
А умела меня маменька спородити;
А умел меня батюшко споростити,
А умел миня батюшко воспоить-скормить,

280  У Т. Г. Рябинина — «пороспущена».
281  У Е. В. Рассолова — «фсё».
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А умел миня батюшко хорошо средить,
А умел миня батюшко всёму выуцить —
А не умел миня батюшко взамуж282 отдать…» 

(252–261; 263–279)

Павел Григорьевич Марков, деревня Бедовая, Пустозерская волость:
 
«Кабы мая да нынь родна сёстра,
Кабы та же Настасья дочь Семёновна,
Ты ой есь, Дунай да сын Ивановиць,
Кабы она бы с тобой да поотведалась!» (102–105)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

А тут ето Дунаюшку за беду прышло,
За велику досаду показалосе.
Говорил тут Дунаюшко таково слово:
«Уж283 ты ой еси, Опраксея-королевисьня!
А была мне своя бы вольня волюшка —
Я за эти речи прегрубыя
Я сказнил бы, срубил тибе буйну голову!»
Тут и стала Опраксеюшка снарежатисе,
А поскоре-де того она — сподоблятисе,
А получше коё платье — то с собой брала. (306–315)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Он тут брал-то Опраксеюшку всё за праву́ руку,
Он за те ли ей за перьсни за злацёныя,
Он повёл-то Опраксею на широкой двор;
Как Опраксею-Королевисьню он на руках несёт,
Ище́ сам он по се́ням-то в крови да до колен бредёт. 

(I: 168–172)

282  У Е. В. Рассолова — «взамуш».
283  У И. А. Чупова — «уш».
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Александр Иванович Палкин, село Большие Нисогоры, Лешуконский 
район:

Де тут доць и та Опраксея королевишна,
Де-ко она да расплакаласе,
Де отцю-матери да приразжалобиласе:
«Де как в добрых-то людях ведь де́етсе: 
Де отдают доцерей своих в замужество-де пиром да сваёбным,
А вы отдаваити да меня кроволитиём превеликием!»
И подходят же к ему навстреценьку:
На златы́х блюдах подносят яства сахарныи,
Да на других подносят напитоцки раз(ы)ные.
Де ка’ поклоны-те ведут ему до́ земли
И жалуют его да на почесён пир.
Отвичаёт он ему с дерзосью превеликою:
«Де на приезде вы гостя не употчовали —
Дак на отъезде вам ёво не употчевате!» (173–186)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«В честь я Опраксию да королевичну
Да возьму-то я за князя за Владымира,
А не в честь я возьму — за товарища,
За того Добрынюшку Никитича»284.
        <…>
Выводил он ю со те́рема златых верхов,
Приводил ю Дунай на широкой двор… (210–213; 237–238)

Александр Иванович Палкин, село Большие Нисогоры, Лешуконский 
район:

Де подходил он ко Добрынюшке Никитичу — 
Де ка’ Никитич-то ждать да весь соскуцился;
Де тут садились они да на резвы́х коне́й… (187–189)

284  У Т. Г. Рябина — «Васильюшка Кази́мирова».
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Яков Андреевич Осташов, село Хабариха, Печора:

Говорит Опраксея да Семеновна:
«Уж вы есть, уда́лы до́бры мо́лодцы,
Уж вы, руськие могучие бога́тыри,
За кого вы меня везёте нонце,
За себя берешь али за товарища?»
Говорит тут Дунай сын Иванович:
«Не за себя беру, не за товарища,
А за солнышко да за Владимира». (112–119)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Говорит ёму Опраксия-королевична:
«Ай ты славныя богатырь святорусския!
Три́ году я Господу молилася,
Чтоб попасть мне-ка за́муж за князя за Владымира».
Брал ён ю за ручушки за белыи,
Брал ю за перстни злаченыи,
Целовал в уста во саха́рнии
А за нёй за речи умильнии… (229–236)
 

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

И садил ей, Опраксеюшку, на добра коня,
Посадил он ведь285 ей нонь позади себя. (348–349)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Они тут с королём роспростилисе,
А поехали из города из Ляхова… (250–251)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

…А по славному раздолью чисту́ полю;
Их достигла темна ночка в чисто́м поли… (243–244)

285  У И. А. Чупова — «веть».
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Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

В чисто́м поли видят286 и́скопы глубокия
От того ли всё коня да богатырьского. (II: 16–17)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Говорит-то Дунаюшку Ивановичу
А прекрасная Опраксия-королевична:
«Ах же тихия Дунаюшко Иванович!
У меня-то ведь есть сестра ро́дная,
А Настасья есть королевична,
Она сильня поляница и уда́лая,
Она езди во чисто́м поли, полякует».
<…>
Эта Настасья-королевична
Узнала про сестрицу свою ро́дную,
Увезли у ней сестрицу на святую Русь…
<…>
Она ехала в погону по чисту́ полю,
А скакала на кони богатырскоем
Да по славну раздолью чисту́ полю;
По целой версты конь поскакивал,
По колен он в земелюшку угрязывал,
Он с земелюшки ножки выхватывал,
По сенной купны он земелики вывертывал,
За три вы́стрелы камешки откидывал.
Не путём она едет, не дороженькой,
Она ехала раздольицем чисты́м полем,
Проехала она да сестру ро́дную… 

(246–252; 255–257; 259–269)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

А загорело у Дунаюшка ретиво серцо,
А закипела во Дунае кровь горячая,

286  У А. М. Крюковой — «увидел».
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Росходилисе его могучи плеча —
А говорыт он своему брателку названному287… (257–260)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Досмотрю я топере, хто же езьдит во чисто́м поли».
Тут ведь езьдит всё ведь полениця приуда́лая
А по имени Настасья Королевисьня. (II: 19–21)

Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень:

А сам он брателку288 да наговариват:
«Ты уж честно довези до князя до Владимера
Ище ту Опраксею да королевисьню!» (258–260)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Посадили ю к Добрынюшку Микитицу,
А поехали они в289 красен Киев-град.
А поехал Дунаюшко по ископыти... (263–265)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А во ту пору, во то время
Приехал Добрынюшка во красен Киев-град.
А ко ласкову-ту князю ко Владимеру.
А сречаёт князь всё Владимер жа,
А сречаёт середи двора. (361–365)

287  У В. Я. Тяросова — «своим брателкам названыем».
288  У А. П. Чуповой — «брателку».
289  У В. Я. Тяросова — «братья они ф».
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Марья Фёдоровна Приданникова, село Варзуга, Терский берег Белого 
моря:

Приехали ко солнышку Владимеру.
Ише тут солнышко их нетерпимо ждёт:
Выходил тут солнышко на широкой двор,
Уж он брал Опраксею да за белы руки,
Цёловал Опраксею да в сахарьни уста́. (246–250)

Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Топеря стали они свадьбу делати:
Старого290 казака стал князь ставить тысяцким…
<…>
Добрыню Микитича – дружкою291,
Скопина Михаила Ивановича — бережа́телем.
Собрали попов, отцей духовныих,
Весь чин церковной — 
Повенчали князя Владимера. (255–256; 258–262)

Кирша Данилов:

Только Владимер стольной киевской
Втапоры едет от злата венца,
И приехал князь на свой княженецкой двор,
И во светлы гридни убиралися,
За убраныя столы сажалися.
А и молоды Дунай сын Иванович
Приехал ко церкви соборныя,
Ко тем попам и ко дьяконам.
Приходил он во церкву соборную,
Просит честныя милости
У тово архерея соборнова —
Обвенчать на той красной девице.
Рады были тому попы соборныя,
В те годы присяги не ведали,
Обвенчали Дуная Ивановича.

290  У Д. К. Дуркина — «стараго».
291  У Д. К. Дуркина — «дру́гою».
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Венчальнова дал Дунай пять сот рублев.
И поехал ко князю Владимеру;
И будет у князя на широком дворе,
И скочили со добрых коней с молодой женой,
И говорил таково слово:
«Доложитесь князю Владимеру
Не о том, что идти во светлы гридни, — 
О том, что не в чем идти княгине молодой:
Платья женскова только одна и есть епанечка белая»,
А втапоры Владимер-князь он догадлив был,
Знает он, ково послать:
Послал он Чурила Пленковича
Выдавать платьица женское цветное.
И выдавали оне тут соян хрущето́й камки
На тое княгиню новобрачную,
На Настасью-королевичну,
А цена тому сояну сто тысячей.
И снарядили оне княгиню новобрачную,
Повели их во полаты княженецкия,
Во те гридни светлыя... (273–307)

Гаврила Леонтьевич Крюков, cело Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А увидяла Опраксея всё родну сестру.
А как тут Здунай-от взял Настасью за собя замуж... (338–339)

Кирша Данилов:

…Сажали за столы убраныя,
За ества сахарныя и за питье медяные.
Сели уже две сестры за одним столом.
А и молоды Дунай сын Иванович
Женил он князя Владимера
Да и сам тут же женился… (308–313)
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Дмитрий Карпович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Князя поставили тысяцким,
Старого казака — бережателем,
Добрыню — большой дружкою,
Олёшу — меньшой дружкою:
Повенчали Дуная сын Ивановича.
Со той со радости великоей
Завелся пир да больше старого;
Пировали-столовали много времени… (264–271)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Все на пиру наедалися,
Все на пиру напивалися,
Все на пиру порасхва́сталися́.
Хвастает богатой золотой казной,
Золотой казной он бессчетною292,
Щеголь хвастает одежей драгоценною,
Сильний хвастает-то силушкой великою… (337–343)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

А да наезницёк хвастаёт добрым конём,
А ишше глуп-от хвастаёт молодой женой,
Неразумной-от хвастаёт родной сёстрой,
Ишше умной-от хвастат старой маменькой. (329–332)

Старик Епанешников, Сузунский завод, Алтай:

…Алешенька Попович — что бороться горазд,
А Добрыня Никитич — горазде сго… (10–11)

292  У Т. Г. Рябинина — «безсчетною».
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Максим Васильевич Семёнов, деревня Белощелье, Лешуконский район:

А сидит-то Дунай да сын Ивановиць:
«Ище́ нечем мне, Дунаюшку, похвастати:
Как достал-то я ведь нонь да две лебёдушки!»
(Себе и наделил другу́ великому князю Владимиру.)
Говорила тут Настасья да королевичня:
<…>
«Не много я в городи жила — много повидела:
Как на силу-ту, силу — Добрынюшки Микитичя,
А на счасьё — старого козака Ильи Муромця,
А на смелость-ту — Але́шеньки Поповиця,
На богасьво-то — Дюка Степановиця,
А из туга лука стреле́ть — Настасья-королевичня». 

(208–211; 213–218)293

293  Комментарий исполнителя (дан в скобках и выделен курсивом) при нуме-
рации строк не учитывается.
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на] № 138 // Беломорские старины и духовные стихи: 
Собрание А. В. Маркова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. — 
С. 390–393.)

Шенкурский певец (Василий Казимирович: [Былина] № I/1 // 
Песни, собранные П. В. Киреевским. Вып. 2. — М. : Типогра-
фия А. Семена, 1861. — C. 83–89.)
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[Былина] № 18 // Былины: в 25 т. Т. 1. — СПб. : Наука ; М. : 
Классика, 2001. — С. 198–204.)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Большой), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Ище ехал где Васька из Неметчины —
Ище ехал бы Васька по цисту полю.
Ище ехал где Васька да не дорогою,
Не дорогою он да не воротами, —
Церез ту же стену да городовую,
Церез круглу нонь башню да наугольнюю — 
Приежджал ко цареву294 да нонь кабаку.
Да соскакивал он да со добра коня,
Ище схватывал сбруню да лошадину всю295,
Да спущал где коня да на Божью волю,
Ище сам где пошол да на царев296 кабак.
Да сидит ле Васька на цареви кабаки,
Ище пил-то сидел да зелено вино
Да поил где голей да нонь кабацких всех.
Да не много он устукал — да как свою сбруню,
Да не много он устукал — в сорок тысицей.

294  У А. М. Мартынова — «ко чяреву».
295  У А. М. Мартынова здесь и далее — «фсю», «фсех».
296  У А. М. Мартынова — «на цяреф».
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И не в то ле нонь время да нонь не в ту пору
У того же у князя да у Владимера
Заводилосе столованьё, почесьён пир… (1–19)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской 
волости:297

На многих князей, бояров
И на всю поленицу на удалую,
И на всю дружину на храбрую.
Он всех поит и всех чествует,
Он всем, князь, поклоняется. (4–8)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Большой), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Да пошол где нонь Васька да на поцесьён пир…
<…>
Да пошол где нонь Васька по красну крыльцю, — 
И да ступень-от до ступеня догибаицьсе,
Да красно-де крыльцё да пошатаицьсе.
Во светлу грыню зашол да цяжоло ступил —
Да дубовы-ти столы да отряхалисе,
Вси298 напитки на столах да розливалисе.
Посадили его в место да нонь высокоё. (107; 112–118)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И в полупиру бояре напивалися,
И в полукушаньях наедалися. (9–10)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Богатырь хвастат силушкой великою,
Иный хвастат добрым конем,

297  Гуляев, № 4.
298  У А. М. Мартынова — «фси».
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Иный хвастает бессчетной золотой казной,
А разумный хвастает родной матушкой,
А безумный хвастает молодой женой. (8–12)

Певец из села Павлово Нижегородской губернии:

Ни ясён сокол с тёпла́ гнезда солётыват, 
Ни бело́й кречот с тёпла гнезда сопорхыват: 
Восстает сам батюшка Володимир князь 
Из свова́ из места княженецково. (I: 1–4)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской 
волости:

Князь по гриднице похаживат,
Белыми руками помахиват
И могучими плечами поворачиват… (11–13)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Пословечно государин выговариват:
«Красное солнышко на вечере,
Хорош честен пир идет навеселе,
И все добры молодцы порасхвастались;
А мне, князю Владимиру, чем будет похвастати?
Кого послать, братцы, из вас повыехать
Во дальние во земли во Ордынские299

К королю-то Бутеяну Бутеянову:
Отнести-то надоть дани-выходы
За старые годы и за нынешни,
И за все времена за досюлешны,
Исполна государю за двенадцать лет,
Двенадцать лебедей и двенадцать креченей,
И отвезти още грамоту повинную?»
Все богатыри за столиком утихнули,
Приутихнули да приумолкнули,
Приумолкнули все, затулялися,

299  У Т. Г. Рябинина — «в Сорочинские».
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Большая тулица за середнюю,
А середняя тулица за меньшую,
А от меньшей тулицы ответов нет. (14–33)

Певец из села Павлово Нижегородской губернии:

Илья Муромец услан был в землю Латынскую
Закупать коней богатырскиих…
<…>
А Олёша Попов — в землю Сорочинскую 
Закупать пшено Сорочинское. (II: 10–11; 14–15)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

Тут выходит наш Владимир-князь.
Он ходит по гриденке,
Он каблук о каблук поколачиват,
Он и ясныма очами приразваживат… (6–9)

Певец из села Павлово Нижегородской губернии:

Приказал он наливать чан зелёна́ вина; 
В чан пушшает золоту́ чару́, 
Ве́сом чара́ пол-сёма́ пуда, 
Ме́рой чара́ пол-сёма́ вёдра́.
Возгóворит сам батюшка Володимир князь: 
«Ох вы гой естя, мои сильны́ могучи́ бога́тыри! 
Хто поды́мет эту чару́ одной рукой, 
И хто вы́пьет эту чару одны́м духо́м300?» (I: 5–12)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

«Кто бы съездил в землю дальную,
В землю дальную, Ордынскую301,

300  У Певца из села Павлово — «духа́м».
301  У Л. Г. Тупицына — «Поленецкую».
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К королю302 Батуру ко Батвесову?
Кто бы свез ему дани-пошлины
За те годы за прошлые,
И за те времена — за двенадцать лет?» (20–25)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Большой), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

«Да двенаццэть удалых да добрых молоццэй,
Да двенаццэть и нонь да красных девицей,
Да двенаццэть нонь телег да303 золотой казны,
Да двенаццэть нонь пар да белых лебедей,
Да двенаццэть нонь пар да белых кре́льцятов304?» (129–133)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

«Стань-ка нынь на ноженьки на резвые,
Приупрись-ка на сапожки козловыи,
Ты бери-тко эту чарочку одной ручко́й,
Выпивай эту чарочку на единой здох!» (69–72)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Из того только из места из среднего
И со той скамеечки белодубовой
Выступал удалой добрый молодец
На свои на ноженьки на резвые,
На те ли на сапожки зелен-сафьян,
На те ли каблучки на серебряны,
На те ли гвоздички золочены,
По имени Василий, сын Казимерской.
<…>
Говорит он таковы слова:
«Ой ты гой еси, наш батюшко Владимир-князь!» 

(35–42; 44–45)

302  У Л. Г. Тупицына — «царю».
303  У А. М. Мартынова — «анкирков».
304  У А. М. Мартынова — «кре́льцятоф».



118 Добрыня Никитич и Василий Игнатьевич Казимиров

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Большой), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

 
«Добрыма молодцеми нам не заминятисе,
Красныма девицеми нам не надаритисе,
Золотой где казной не откупитисе,
Ище белыма лебёдками не наедатисе,
Ище белыма крельцятыми не наслаждатисе!..» (137–141)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А у нас много где ездило во Большу Орду305,
Во Большу де Орду да прокляту землю
А к тому же ко Батею сыну Батеевичу;
А назад306 тут они не приезживали307». (26–29)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Молодой Васильюшка Казимирович
К делу он идет, не ужа́хнется… (56–57)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Ащо ставился Васильюшко на ноженьки на резвыи,
Приуперся на сапожки козловые… (73–74)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Принимал эту чарочку в белы руки,
Принимал эту чарочку одной рукой,
Выпивал эту чарочку одним духом... (59–61)

305  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «во Большу Ёрду».
306  У Е. В. Рассолова — «а назать».
307  У Е. В. Рассолова — «не приежжывали».
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Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

На ногах стоит Василей — не качается,
Говорит с князем — не мешается… (79–80)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Понизешенко сам князю поклоняется… (62)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

«Благодарю я, Владимир сто́льнё-кеевской,
На твоёх на напитках медвя́ныих,
На твоёх на закусках саха́рныих». (81–83)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости

«Послужу я тебе верой-правдою,
Позаочи-в очи — не изменою…» (46–47)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Отвезу308 я дани-выходы…» (64)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

А говорыл тут Владимер да стольнёкиевской:
<…>
«Да бери-тко ты от меня да золотой казны,
А бери от меня309 да силы-армеи». (30; 34–35)

308  У Т. Г. Рябинина — «везу».
309  У Е. В. Рассолова — «от миня».
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Певец из села Павлово Нижегородской губернии:

«Я дам тебе310 провожатыих 
И вдвое дам сбережатыех». (I: 24–25)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

Говорил тут Василей да сын Ка́симирович:
«А уж311 ты ой еси, Владимер да стольнёкиевской!
А не надо мне твоя да золота казна,
А не надь312 мне твоя да сила-армея…» (36–39)

Певец из села Павлово Нижегородской губернии:

«Мне не надобно твоих провожатыих, 
Не нады твоих сбережатыих…» (I: 42–43)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«А и шьто жа мне губить народ по-напрасному?» (36)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Тут Василий закручинился,
И повесил свою буйну голову,
И потупил Василий очи ясные
Во батюшко во кирпищат пол;
Надевал он черну шляпу, вон пошел
Из того из терема высокого.
Выходит он на улицу на ши́року,
Идет по улице по широкой;
Навстречу ему удалой, добрый молодец
По имени Добрыня Никитич млад.

310  У Шенкурского певца — «тому». 
311  У Е. В. Рассолова — «уш».
312  У Е. В. Рассолова — «а не нать».
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Пухову шляпу снимал, низко кланялся:
«Здраствуешь, удалой, добрый молодец,
По имени Василий, сын Казимерской!
Что идешь ты с пиру невеселой?
Не дошло тебе от князя место доброе?
Не дошла ли тебе чара зелена вина?
Или кто тебя, Василий, избесчествовал?
Или ты захвастался, куда ехати?»
И тут Василий, ровно бык, прошел.
Забегат Добрынюшка во второй раз;
Пухову шляпу снимал, низко кланялся;
«Здраствуешь, удалой добрый молодец,
Ты по имени Василий, сын Казимерской!
Что идешь ты с пиру невеселой?
И не весел идешь ты, не радошен.
Не дошло ль те, Василий, место доброе?
Не дошла ль от князя чара зелена вина?
Али ты захвастался, Василий, куда ехати?»
И тут Василий, ровно бык, прошел.
Забегат Добрынюшка в третий-де раз;
Пухову шляпу снимат, низко кланятся:
«Здраствуешь, удалой добрый молодец,
По имени Василий, сын Казимерской!
Что ты идешь с пиру невеселой?
Невесел ты идешь с пиру, не радошен?
Не дошло ль тебе, Василий, место доброе?
Не дошла ль тебе чара зелена вина?
Али кто тебя, Василий, избесчествовал?
Али ты захвастался, куда ехати?
Я не выдам тебя у дела ратного.
И у того часу скоро-смертного!»
И тут Василий возрадуется:
Сохватал Добрыню он в беремячко,
Прижимат Добрынюшку к сердечушку,
И сам говорит таковы слова:
«Гой еси, удалой добрый молодец,
По имени Добрыня Никитич млад!
Ты, Добрыня, будь большой мне брат,
А я, Василий, буду меньшой брат.
Я у ласкова князя Владимира
На беседе на почестныя,
На почестныя, на большом пиру
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Я захвастался от князя съездити
Во ту во землю во дальную,
К королю313 Батуру ко Батвесову —
Свезти ему дани-выходы
За те годы — за двенадцать лет:
Свезти туда злато, се́ребро,
Свезти туда скатный жемчуг,
Свезти сорок сороков ясных соколов,
Свезти сорок сороков черных соболей,
Свезти сорок сороков черных выжлыков,
Свести сорок сивых жеребцов».
И проговорит Добрыня Никитич млад:
— «Не возьмем везти от князя от Владимира,
Не возьмем от него дани-пошлины:
Мы попросим от собаки Батура Батвесова,
Мы попросим от него дани-пошлины».
И тут молодцы побратались,
Воротились назад ко князю Владимиру.
Идут они в палаты белокаменны,
Крест кладут по-писаному,
Поклон ведут по-ученому;
Поклоняются на все стороны:
«Здраствуешь, Владимир-князь,
И со душечкой со княгинею!»
Князьям боярам — на-особицу,
И проговорит ласковый Владимир-князь:
«Добро жаловать, удалы добры молодцы,
Ты, Василий, сын Казимерской,
Со Добрынюшкой со Никитичем
За один бы стол хлеб-соль кушати!» (60–141)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Владимир, князь стольно-киевский,
Наливал он чару зелена вина,
Не малую стопу — полтора ведра,
Разводил медамы он стоялыма,
Подносил к Добрынюшку Никитинцу.
Молодой Добрынюшка Никитинец

313  У Л. Г. Тупицына — «ко царю». 
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К делу он идет, не ужахнется:
Он скорешенько вставал-то на резвы ноги,
Принимал эту чарочку в белы руки,
Принимал эту чарочку одной рукой,
Выпивал эту чарочку одним духом,
Понизешенько сам князю поклоняется:
«Владимир, князь стольно-киевский!
Еду я в товарищах с Васильюшком Казимировым
И везу я дани-выходы:
Только314 дай-ка нам още ты во товарищах
Моего-то братца крестового,
Молода Иванушка Дубровиця, —
Ему Иванушку коней седлать,
Ему Иванушку расседлывать,
Ему плети подавать и плети принимать».
Владимир, князь стольно-киевский,
Наливает чару зелена вина,
Не малую стопу – полтора ведра,
Разводил медамы он стоялыма,
Подносил Иванушку Дубровицю.
Молодой Иванушка Дубрович
К делу он идет, не ужахнется:
Он скорешенько вставал-то на резвы ноги…
<…> 
Принимал эту чарочку одной рукой,
Выпивал эту чарочку одним духом,
Понизешенько он князю поклоняется:
«Владимир, князь стольно-киевский!
Еду я в товарищах к Васильюшку Казимирову
И к молоду Добрынюшку Микитинцу».
Становились оны на резвы ноги… (68–96; 98–104)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Сами говорят таковы слова:
«Гой еси, ласковый Владимир-князь!
Не желаем мы везти от тебя дани-пошлины;
Мы желаем взять от Батура от Батвесова,
Привезти от него дани-пошлины

314  У Т. Г. Рябина — «столько».
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Ласкову князю Владимиру.
И садись ты, ласковый Владимир-князь,
Садись ты за дубовый стол,
И пиши ты ярлыки скорописчаты:
“Дай ты мне, собака, дани-пошлины
За те годы за прошлые,
За те времена — за двенадцать лет,
И дай ты нам злата, серебра,
И дай ты нам скатна жемчуга,
И дай ты нам ясных соколов,
И дай ты нам черных соболей,
И дай ты нам черных выжлыков,
И дай ты нам сивых жеребцов”».
Подает ласковый Владимир-князь
Удалым молодцам ярлыки скорописчаты.
И берет Василий Казимерской
И кладет ярлычки во карманчики;
И встают молодцы на резвы ноги,
Сами говорят таковы слова:
«Благослови нас, ласковый Владимир-князь,
Нам съездить в землю во Ордынскую315». (148–173)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

Распростилися ребятушка
Нынь с Владимиром-солнышком,
Да бы нать со Апраксеей,
Тут с Ильем старым Муромцем,
И распростилися с бога́тырям,
С малыма, могучима… (85–90)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской 
волости:

И выходили молодцы на красно крыльцо.
Засвистали молодцы по-соловьиному,
Заревели молодцы по-звериному.

315  У Л. Г. Тупицына — «в землю Поленецкую».
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Как из далеча, далеча, из чиста поля
Три коня бегут, да три могучие316

Со всею сбруею богатырскою… (174–179)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А срядились богатыри по-подорожному…
<…>
А на себя317 надевали латы кольчужные,
А брали луцёк, калёну стрелу,
А ту ише палоцьку буёвую,
А ту ише саблю да ноньце вострую,
А то где копейцё да брусоменьцято… (52; 54–58)

Певец из села Павлово Нижегородской губернии:

Во стремена ногою не ступа́ючи, 
И зау́здицу рукою не хвата́ючи, 
Садились молодцы́ на добры́х коней… (I: 54–56)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Только от князя и видели,
Как удалы молодцы садилися,
Не видали, куда уехали:
Первый скок нашли за три версты,
Другой скок нашли за двенадцать верст,
Третий скок не могли найти. (183–188)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

А да не видели поездки богатырскою;
А только видели: в поли318 курева стоит,

316  У Л. Г. Тупицына — «два коня бегут, да два могучие».
317  У Е. В. Рассолова — «на сибя».
318  У Е. В. Рассолова — «ф поли».
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Курева где стоит — да дым столбом валит.
А едут дорожкой319 да потешаюцьсе:
А Васильюшко стрелоцьку постреливат,
А да Добрынюшка стрелоцьку подхватыват320. (65–70)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Подъехали321 к сыру дубу ко Невину,
Ко славному ко камени ко Латырю…
<…>
Становили добрых коней богатырскиих,
Сходили молодцы с добрых коней,
Погуляли оны по полю пехотою,
Оны думушку-то думали за общая,
Оны звали себе Бога на помочь
И во вторых още пречисту Богородицу… 

(277–278; 282–287)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

«Не пособит ли нам нынь Она…
<…>
Рассчитаться с им бы начисто».      
Да тут пошли бы трое ребятушка,
Помолилися Создателю,
Как Создателю Небесному,
Как святой Богородице. (71; 75–79)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Садились молодцы-то на добрых коней…
<…>
И поехали раздольицем чистым полем. (288; 290)

319  У Е. В. Рассолова — «дорошкой».
320  У Е. В. Рассолова — «потхватыват».
321  У Т. Г. Рябинина — «подъехал он».
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Певец из села Павлово Нижегородской губернии:

Поехали ко городу ко Астрахане. (57)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

В день едут по красному по солнышку,
В ночь едут по светлому по месяцу. (291–292)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Подбегают они в землю дальную,
В землю дальную, Ордынскую322,
К тому королю323 Батуру ко Батвесову,
Ко тому ко терему высокому.
Становилися на улицу на широку,
Скоро скакивали со добрых коней;
Ни к чему коней не привязывали,
Никому коней не приказывали,
Не спрашивали они у ворот приворотников,
Не спрашивали они у дверей придверников. (189–198)

Певец из села Павлово Нижегородской губернии:

Король324 Батырь из окна глядит, 
Глядючи́ на них улыбаетса и насмехаетса: 
«Што эта прилетели за две пташки, за две руских!
Не бывать вам мóлодцам на святой Руси, 
Не видать вам мóлодцам князя Володимира…» (I: 59–63)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Молодой Васильюшка Казимиров…
<…>

322  У Л. Г. Тупицына — «Поленецкую».
323  У Л. Г. Тупицына — «царю».
324  У Певца из села Павлово — «царь».
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Сам пошел в палаты белокаменны        
Со своей дружинушкой хороброю;
Пришел он в палату белокаменну,
На пяту он двери поразмахивал,
Ступил он своей ножкой правою во эту палату белокаменну,
Ступил он со всея со силы богатырския:
Все столики в палате сворохнулися,
Все околенки хрустальны поразсыпались,
Все татаровья друг на друга оглянулися. (302; 310–318)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Заходили в палату белокаменну,
Богам325 молодцы не молятся,
Собаке Батуру не кланяются,
Сами говорят таковы слова:
«Здраствуешь, собака, король326 Батур!
Привезли мы тебе дани-пошлины
От ласкова князя Владимира».
И вынимат Василий Казимерской,
Вынимат ярлыки скорописчаты
Из того карману шелкового
И кладет на дубовый стол:
«Получай, собака, дани-пошлины
От ласкова князя Владимира».
Распечатывал собака Батур Батвесов,
Распечатывал ярлыки скорописчаты,
А сам говорил таковы слова:
«Гой еси, Василий, сын Казимерской,
Отсель тебе не уехати!»
Отвечат Василий, сын Казимерской:
«Я надеюсь на мати чудную, пресвятую Богородицу,
Надеюсь на родимого на брателка,
На того ли братца на названого,
На Добрыню ли на Никитича».
Говорит собака Батур таковы слова:
«Поиграемте-ко, добры молодцы, костью, картами!» (200–224)

325  У Л. Г. Тупицына — «Богу».
326  У Л. Г. Тупицына — «царь».
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

«А есть327 ли у тебя да таковы игроки
А с моима игроками поиграти нонь
А во те же во карточки, во шахматы?
А ише нет у тя таковых игроков328, —
Не бывать тут тебе329 да на святой Руси,
А не видать тебе тут будёт бела свету,
А не слыхать-то четья-петья330 церковного,
А не слыхивать звону колокольнёго!» (139–146)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской 
волости:

Проговорит Василий, сын Казимерской:
«Таковой игры я у те не знал здесь.
И таковых людей из Киева не брал я». (225–227)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А я надею дёржу да я на Господа,
Я на Матерь на Божью, на Богородицу331;
Я надеюсь на званого на братилка
А на молоды Добрыню на Микитича!» (148–151)

Шенкурский певец:

«С измалёхонька Добрынюшка тешился,
С малыми ребятами игрывал». (62–63)

327  У Е. В. Рассолова — «а есь».
328  У Е. В. Рассолова — «игрокоф».
329  У Е. В. Рассолова — «тут тибе».
330  У Е. В. Рассолова — «цетья-петья».
331  У Е. В. Рассолова — «Богородицю».



130 Добрыня Никитич и Василий Игнатьевич Казимиров

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

А ише тут же как царь Батей Батеевич
А ише выбрал игроков332 он одну сотёнку,
А из333 сотёнки выбрал да ровно тридцать334 их,
А из тридцати выбрал да ровно пять тут их. (152–155)

Шенкурский певец:

Подёрнули столы белодубовые,
Раздёрнули тавлéи валья́щеты. (65–66)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

А они сели играть во карты-шахматы,
А играли они да ровно суточки335.
А Добрынюшка тут всех336 их поигрыват. (156–158)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Тут собаке за беду стало...
<…>
И стал Батур играть костью, картами
Со младым Добрынею Никитичем. (236; 228–229)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

Приносили к ним доску шашечну.
Молодой Добрынюшка садился за золот стол,
Стал играть с королем в шашки-шахматы,
Во славны во велеи во немецкия.
Со тоя он великия горячности

332  У Е. В. Рассолова — «игорокоф».
333  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «а ис». 
334  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «триццэть», «триццэти».
335  У Е. В. Рассолова — «сутоцьки».
336  У Е. В. Рассолова — «фсех».
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На той дощечке на шашечной
Просмотрел ступень шашечный, —
Король обыграл Добрынюшка Микитинца первый раз.
И говорит Добрынюшка Микитинец:
«Ай же, братьица мои крестовые, дружинушка хоробрая!
Не бывать-то нам на святой Руси,
Не видать-то нам свету белого337:
Проиграл я свои головушки молодецкие
Во славные во шашки во шахматы
И во эты во велеи во немецкия!»
Сыграл Добрынюшка-то другой раз,
Другой-то раз короля пообыграл.
Сыграли оны и третий раз… (349–366)

Шенкурский певец:

Первую тавлéюшку король338 ступил; 
Другую тавлéюшку Добрыня Никитич млад; 
Третью тавлéюшку король339 ступил; 
Четвертую Добрыня Никитич млад:
Больше ступить Батуру340 нéкуда;
Та игра была проиграна. (67–72)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

Это дело королю не слюбилося,
Не слюбилося это дело, не в люби пришло. (368–369)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

А ише тут у короля341 вся342 утеха прошла.
А собрал он где пир да ровно на три дня,

337  У Т. Г. Рябинина — «белаго».
338  У Шенкурского певца — «царь».
339  У Шенкурского певца — «царь».
340  У Шенкурского певца — «царю».
341  У Е. В. Рассолова — «царя».
342  У Е. В. Рассолова — «фся».
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И ише тут богатырей угощать тут стал.
А пировали-столовали да равно по три дня,
А на четвертой-от343 день стали розъезжатисе344.
А говорил где Батей сын Батеевич345… (132–137)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

«Отсель тебе, Василий, не уехати!
<…>
Станем мы стрелять за три версты,
За три версты пятисотныя
В тот сырой дуб кряковистый,
Попадать в колечко золоченое». (238; 246–249)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Вы удаленьки дородни добры молодцы,
Богатыри вы святорусские!
Кто из вас горазд стрелять из луку из каленого346,
Прострелить бы стрелочка каленая
По тому острею по ножовому,
Чтобы прокатилася стрелочка каленая
На две стороны весом равна
И попала бы в колечко золоченое347». (371–378)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

«Ай если348 нету у вас да таковых стрельцей
А с моима стрельцами пострелетисе, –
А не бывать те, Васильюшко, на святой349 Руси,

343  У Е. В. Рассолова — «цетвёртой-от».
344  У Е. В. Рассолова — «розъежжатисе».
345  У Е. В. Рассолова — «Батеевиць».
346  У Т. Г. Рябинина — «каленаго».
347  У Т. Г. Рябинина — «в колечико серебряно».
348  У Е. В. Рассолова — «а-й есьли».
349  У Е. В. Рассолова — «светой».
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А не видать четья-петья350 церковного,
А не слыхать тебе звону колокольнёго,
А не видать те, Васильюшко, бела свету!» (107–112)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И проговорит Василий, сын Казимерской… (250)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Ай же, король Бутеян Бутеянович!
Я не знал твоей утехи королевския
И не знал твоей ухватки богатырския,
А у нас все стрелки дома оставлены;
Только351 есть надеюшка на Спаса и на пресвяту Богородицу,
Во-третьих, на младого352 Добрынюшка Микитинца». 

(380–385)

Шенкурский певец:

С измалёханька Добрынюшка тешился,
Из маленьких лучишек постреливал. (С. 88)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

А ише тут Батей царь Батеевич353

А выбрал он ровно триста стрельцёв354,
А из трёх сот он выбрал одну сотёнку,
А из сотни он выбрал да только три стрельца.
Да пошли как они как тут стрелетисе,
А пошли где они да во цисто полё,
А стрелели во меточку во польскую

350  У Е. В. Рассолова — «цетья-петья».
351  У Т. Г. Рябинина — «столько».
352  У Т. Г. Рябинина — «младаго».
353  У Е. В. Рассолова — «Батеевиць».
354  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «стрельцёф», «стрельця».
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А во то востреё во ножовоё.
А первой тут стрелил — да он не выстрелил;
А второй-от355 тут стрелил — да он не достерлил;
А третей-от стрелил — да он перестрелил. (119–129)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

Говорил король Бутеян Бутеянович:
«Ай же вы, слуги мои верные, богатыри могучие!
Подите-ка на погреба глубокие,
Несите-тко мой тугий лук разрывчатый».
Идут туда три богатыря могучиих
И несут тугий лук разрывчатый,
Подносят к Добрынюшку Микитинцу.
Молодой Добрынюшка Микитинец
Принимает этот лук одной рукой,
Одной рукой, ручкой правою… (386–395)

Шенкурский певец:

Кладет ли Добрыня под ножку под левую,
С левыя ножки на пра́во плечо… (145–146)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Стал Добрынюшка тетивочки натягивать… (397)

Шенкурский певец:

Заскрипели только полосы булатныя,
Заревели змеи у туга́ лука… (147–148)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

Стал тугий лук разрывчатый покрякивать,
Шелковыя тетивочки полопывать. (398–399)

355  У Е. В. Рассолова — «фторой-от».
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Шенкурский певец:

Изломалась полоса булатная,
Со бедра Добрыня бросил лук о́ землю… (149–150)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Дрянное лученышко пометное:
Не с чего богатырю святорусскому повыстрелить!» (403–404)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Тут собаке за беду стало...
<…>
Выходил собака на красно крыльцо,
Зычал, кричал зычным голосом:
«Гой еси вы, слуги мои верные!
Несите мне-ка тугой лук
И несите калену стрелу».
Его тугой лук несут девять татаринов,
Калену стрелу несут шесть татаринов… (236; 253–259)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

Подошли к молоду Добрынюшку Микитинцу.
Молодой Добрынюшка Микитинец
Принимает этот лук одной рукой,
Одной рукой, ручкой правою;
Стал Добрынюшка он стрелочки накладывать,
Стал Добрынюшка тетивочки натягивать… (412–417)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Стал натягивать Добрыня тугой лук,
И заревел тугой лук, как лютые звери,
И переламывал Добрыня тугой лук надвое,
И бросил он тугой лук о сыру землю… (272–275)
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

И королю говорил не с упадкою,
И говорил Добрыня таковы слова:
«Дрянное лученышко пометное:
Не с чего богатырю святорусскому повыстрелить!
Ай же, мой братец крестовый,
Молодой Иванушка Дубрович!
Поди-тко скоренько на широк двор
К моему коню ко богатырскому,
Подойди ко правому ко стремячку к булатнему,
Отстени-ка мой тугий лук разрывчатый
От правого от стремячка булатняго,
Завозное лученышко, дорозное».
Шел Иванушка на широкий двор.
Подошел к доброму коню богатырскому
И ко правому ко стремячку к булатнему,
Отстенул он тугий лук разрывчатый,
Положил его под правую под пазушку,
Пошел он во палату белокаменну.
У молода Добрынюшка Микитинца
В тот тугий лук разрывчатый в тупой конец
Введены были гуселышка яровчаты.
Как зыграл Иванушка Дубрович в гуселышка яровчаты,
Вси тут игроки приумолкнули,
Вси скоморохи приослухались:
Эдакой игры на свете не слыхано,
На белоем не видано.
Приносил-то тугий лук разрывчатый,
Подавал Добрынюшке Микитинцу.
Молодой Добрынюшка Микитинец
Брал свой тугий лук разрывчатый,
И скорешенько становился на резвы ноги,
И становился супротив ножа булатняго,
И наложил он стрелочку каленую,
Натянул тетивочку шелковеньку… (421–454)

Шенкурский певец:

Говорит Добрыня Никитич млад:
«Ах ты гой еси, Батый царь Заоданский!
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Ты куда прикажешь из лука стрелить:
По татаровей стрелять, али во чисто́ поле…» (161–164)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

«…За три версты пятисотныя
В тот сырой дуб кряковистый,
Попадать в колечко золоченое?» (247–249)

Шенкурский певец:

Отвечает Батый царь:
«Ах ты гой еси, Добрыня Никитич млад!
Ты куда поизволишь, туда и стрели».
Разжалился стрелять по татаровей,
Стрелил он далече во чисто́ поле,
Во то ли матёрое во дубо́во дерево… (166–171)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Прокатилась эта стрелочка каленая по острею по ножовому,
На две стороны весом равна,
Пролетела прямо в колечко золоченое356.
И сделал он три выстрела,
И не сделал ни великой, ни малой ошибочки:
И во все три выстрела
Пропустил он стрелочку каленую
По тому острею по ножовому в колечко золоченое357.
Стал стрелять король Бутеян Бутеянович
В тое колечико золоченое358

И по тому острею по ножовому:
Первый раз стрелил, через пере́стрелил,
Дру́гой раз стрелил, не дострелил,
А третий раз стрелил и попасть не мог.
Королю это дело не слюбилося,
Не слюбилося это дело, не в люби идет. (457–472)

356  У Т. Г. Рябинина — «в колечико серебряно».
357  У Т. Г. Рябинина — «в колечико серебряно».
358  У Т. Г. Рябинина — «серебряно».
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Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И тут собаке за беду стало;
Он кричал, зычал, собака, зычным голосом:
Набежало татар — и силы смет нет.
<…>
Проговорит собака царь Батур:
«Да нельзя ли с вами, молодцы, побороться?»
Проговорит Василий, сын Казимерской:
«Я такой борьбы, собака, не знавывал,
Таковых людей не брал из Киева.
<…>
Я надеюсь на пречистую Богородицу,
Да надеюсь на родимого на брателка,
Да на того братца названого,
На того Добрыню Никитича». (297–299; 292–296; 288–291)

Шенкурский певец:

«С измалёхонька Добрынюшка тешился,
С малыми ребятушками ба́рывался». (94–95)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Молодой Добрынюшка Микитинец
Пошел он на широкий двор
С татарыми поганыма боротися;
А король Бутеян-то Бутеянович,
Да Васильюшка Казимиров с Иванушком Дубровичем
Пошли на балконы королевские
Смотреть на борьбу богатырскую.
Вышел Добрыня на широкий двор,
Посмотрел как на татаровей поганыих, —
Стоят татаровья престрашные,
Престрашные татаровья, преужасные:
Во плечах у них так велика сажень,
Межу глазамы велика пядень,
На плечах головушки, как пивной котел.
У Добрыни сердечушко ужахнулось,
Стал Добрыня он по двору похаживать,
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Стал он ручушек к сердечушку пошибывать,
Говорил Добрыня громким голосом,
Громким голосом он, во всю голову:
«Ай же, братьица мои крестовые, дружинушка хоробрая!
Не бывать-то нам на святой Руси,
Не видать-то нам свету белого359:
Побьют-то нас татаровья поганые!» (485–507)

Шенкурский певец:

«Ах ты гой еси, Батый царь360!
Как ты прикажешь мне боротися: 
Со всеми ли вдруг, или по одиночке?»
Говорит Батый царь Заоданский361.
«Ой ты гой еси, Добрыня Никитич млад! 
Ты как поизволишь, так и борись!»
Добрыня взял первого362 татарина за ворот, 
Второго татарина взял за́ голову, 
Третьего татарина за́ волосы;
Бросил их о сыру́ землю, 
Зашиб до сме́рти, до скóрыя: 
Та борьба побóрана. (103–114)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

Королю это дело не слюбилося,
Не слюбилося это дело, не в люби идет.
<…>
Пошли к Добрынюшке татаровья,
Стал Добрынюшка татаровей отпихивать,
Стал он татаровей оттолыкивать:
По двое их, по трое стало по двору кататися.
Пошло к Добрынюшке целыма десяткамы,
Добрынюшка видит, — есть дело не малое… (471–472; 508–513)

359  У Т. Г. Рябинина — «белаго».
360  У Шенкурского певца — «Батый царь».
361  У Шенкурского певца — «говорит Батый царь Зао́данский».
362  У Шенкурского певца здесь и далее — «перваго», «втораго», «третьяго».
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень: 

А богатырская тут кровь363 да роскипеласе,
А могуци ёго плеця росходилисе,
А белы ёго руки примахалисе,
А резвы ёго ноги приходилисе, — 
Ухватил он тотарина всё364 за ноги,
А стал он тотарином помахивать:
А перёд тут махнёт — а всё как улками;
А назад-от махнёт, — да переюлками;
А сам где тотарину приговариват:
«А едрён где тотарин на жилки365 — не порвицьсе,
А могутён на кости366 — не переломицьсе!» (195–205)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

Как отворились-то ворота на широк двор,
Пошло оттуда силушки черным-черно,
Черным-черно, как черна ворона.
Воскричал тут Добрыня громким голосом,
Громким голосом кричал он, во всю голову:
«Ай же, братьица мои крестовые!
Поспевайте ко мне, братьица, на выручку!» (517–523)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Стоял Василий на красном крыльце,
Не попало Василью палицы боевыя,
Не попало Василью сабли вострыя,
Не попало ему копья мурзамецкого, —
Попала ему ось белодубова,
Ось белодубова семи сажень;
Сохватил он ось белодубовую,
Зачал он по силе похаживать
И зачал татар поколачивать. (311–319)

363  У Е. В. Рассолова — «крофь».
364  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «фсё».
365  У Е. В. Рассолова — «жылки».
366  У Е. В. Рассолова — «косьи».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

Молодой Иванушка Дубрович
Он скорешенько бежал на широкий двор:
Во тоя в великой во горячности
Схватил он в руки железну ось,
Стал он железной осью помахивати
И стал он татаровей поколачивать.
Вышли оны на темну орду,
Силушки стали бить, как трава косить,
Бились молодцы целы суточки,
И не едаючись оны, не пиваючись.
Прошло-то поры-времячки двадцать четыре часику,
Силушки видь в них не уменьшилось,
Сердце богатырско не утихнуло,
А в орды стало силы мало ставиться. (524–537)

Певец из села Павлово Нижегородской губернии:

Царь Батырь из окна глядит: 
— «Ох вы гой естя, дорóдныи молодцы! 
Покиньте мне людей хошь на сéмены; 
Мне не нады теперь ваших данéй-пóшлиней
И всех выходов княженецкиех!» (97–101) 

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

«Я отдам ласкову князю Владимиру,
Отдам ему дани и пошлины
За те за годы за прошлые,
За те времена — за двенадцать лет;
Отдам сорок телег красна золота,
Отдам сорок телег скатна жемчуга,
Отдам сорок телег чиста серебра,
Отдам сорок сороков ясных соколов,
Отдам сорок сороков черных соболей,
Отдам сорок сороков черных выжлыков,
Отдам сорок сивых жеребцов». (329–339)
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Молодой Васильюшка Казимирович      
Скорешенько он шел на широкий двор,
Садился на коня на богатырского367,
Проехал он по этой по темной орды,
Наехал богатыря святорусского368

Молода Добрынюшка Микитинца,
Налагал он храпы крепкие
На него на плечики могучие,
И говорил Васильюшка Казимирович:
«Остановись-ка, Добрынюшка Микитинец!» 
<…>
Молодой Добрынюшка Микитинец             
Послушает Васильюшка Казимирова,
Остановил свою силушку могучую,
Покинул татарина в сторону.
Тут Васильюшка Казимирович
Подъехал к Иванушку Дубровичу,
Наложил он храпы крепкие
На него на плечики могучие,
Становил Иванушка Дубровича
И говорил Васильюшка Казимирович:
«Ты, Иванушка, позавтракал…              
<…>
Укроти свою силушку великую,                   
Установи свое сердце богатырское,
Оставь поганому силы на посемена!»
Иванушка Дубрович Васильюшка послушает,
Бросил он ось железную в сторону.
И идут оны к королю в палату белокаменну…         
<…>
Говорил король таковы слова:                          
«Садитесь-ка со мною за единый стол,
Станем мы есть ествушки сахарния
Испивать мы питьицев медвяныих».
Говорил ему Васильюшка Казимирович:

367  У Т. Г. Рябинина — «богатырскаго».
368  У Т. Г. Рябинина — «святорусскаго».
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«Ты глупый король, Бутеян Бутеянович!
Не учествовал молодцев приедучись,
А не ужаловать ти молодцев поедучись!» 

                (547–556; 559–569; 571–576; 582–589)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Идут они ко высоку, нову терему,
Выдает им собака дани-пошлины;
Насыпает тележки златокованные… (342–344)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

Говорит тогда Васильюшка Касимирович,
Говорит таковы слова:
«Вы, дружинушка хорошая,
Нынь заводите на корабли добры́х коней,
Побежим в стольний Киев-град».
Нагрузили чистым золотом,
Нагрузили целы ко́рабли,
Наклали двенадцать ко́раблей,
Побежали в стольний Киев-град. (316–324)

Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

Кабы дал Бог им тишины пособной же,
Возвратились они на свою сторону. (220–221)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

А там давно старо́й ходит, посматриват,
В золотую трубочку поглядыват:
«Наш Василий Касимирович бежит,
Целы ко́рабли золота тащи́т». (325–328)
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Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское Нижнепечор-
ского района:

Прибегают они к стольному ко Киеву,
Забегают в гавань карабельную,
Опускали паруса канифасные,
Выносили якори булатные,
Крепили карабль крепко-накрепко,
Поклали они сходни кончом на́ берег,
Выходят робята на крутой берег. (233–239)

Анисим Фёдорович Вокуев, деревня Уег Усть-Цилемской волости:

А пошли это они да во Божью церкву,
Помолилися они как Господу369 Богу,
А тогда пошли ко князю ко Владимеру… (222–224)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

Тогда встречали все радёшеньки.
И подбегает сам Владимир-князь.
Тут встречают добрых молодцов
Полени́цы приудалые,
Да они люди торговые... (329–333)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Воходят во палату белокаменну,
Крест кладут по-писаному,
Поклон ведут по-ученому;
«Здраствуешь ласковый Владимир-князь!»
— «Добро жаловать удалы добры молодцы!»
Он садит их на скамейки на дубовые,
Наливает чары зелена вина,
Не малые чары — в полтора ведра,
Подает удалым добрым молодцам;
Принимают добры молодцы единой рукой,

369  У А. Ф. Вокуева — «Восподу».
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Выпивают добры молодцы единым духом,
На резвы ноги стают, низко кланяются:
«Ой ты гой еси, ласковый Владимир-князь,
Привезли мы тебе дани-пошлины
От собаки Батура Батвесова!»
Кланяется им ласковый Владимир-князь,
Кланяется до сырой земли:
«Спасибо вам, удалы добры молодцы,
Послужили вы мне верой-правдою,
Верой-правдою неизменною!» (355–374)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Тут молодцы оны разъехались:
Васильюшка Казимиров поехал ко Царю-граду,
Иванушка Дубрович к Иеросалиму,
А Добрынюшка Микитинец во стольно-Киеве370. (605–608)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

Вот тут и конец. (337)

370  У Т. Г. Рябинина — «а Добрынюшка Микитинец к стольну Киеву».



Михайло Потык

Источники текста

Алексей Васильевич Чупров, село Усть-Цильма, Печора (Потык: 
[Былина] № 57 // [Ончуков Н. Е.] Печорские былины. — 
СПб. : Типолитография Н. Соколова и В. Пастор, 1904. — 
C. 237–245.)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень (Потык [бой Алеши Поповича с татара-
ми и игра его с королем]: [Былина] № 413 // Архангельские 
былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорье-
вым в 1899–1901 гг. с напевами, записанными посредством 
фонографа: в 3 т. Т. III. — СПб. : Тропа Троянова, 2003. —  
С. 541–552.)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря (Михайло [Потык]: [Былина] № 74 // Бело-
морские старины и духовные стихи: Собрание А. В. Марко-
ва. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. — С. 319–325.)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря (Потык: [Былина] № 152 // Беломорские 
старины и духовные стихи: Собрание А. В. Маркова. — СПб. : 
Дмитрий Буланин, 2002. — С. 446–456.)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост (Михайло 
Потык: [Былина] № 6 // Онежские былины, записанные Алек-
сандром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. Т. 1. — 
СПб. : Типография Академии наук, 1894. — С. 63–92.)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост ([I] 
Михайло Потык сын Иванович: [Былина] № 16 // Песни, 
собранные П. Н. Рыбниковым. Ч. II. — М. : Типография 
А. Семена, 1862. — С. 71–80; [II] Михайло Потык: [Былина] 
№ 150 // Онежские былины, записанные Александром Фёдо-
ровичем Гильфердингом летом 1871 года. Т. 2. — СПб. : Типо-
графия Академии наук, 1896. — С. 466–476.)

Колодозерский старик, Пудога (Михайло Потык сын Иванович: 
[Былина] № 37 // Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 
Ч. I. — М. : Типография А. Семена, 1861. — C. 212–227.)

Калика из Красной Ляги (Михайло Потык сын Иванович: [Былина] 
№ 15 // Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Ч. II. — М. : 
Типография А. Семена, 1862. — С. 59–71.)



147Михайло Потык

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря (Потык: [Былина] № 8 // Беломорские 
старины и духовные стихи: Собрание А. В. Маркова. — СПб. : 
Дмитрий Буланин, 2002. — С. 67–70.)

Андрей Тимофеев, деревня Загорье, Толвуй (Михайло Потык: [Были-
на] № 39 // Онежские былины, записанные Александром 
Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. Т. 1. — СПб. : 
Типография Академии наук, 1894. — С. 253–265.)

Кирша Данилов (Потук Михайла Иванович [«Во стольном городе во 
Киеве...»] // Древние Российские стихотворения, собранные 
Киршею Даниловым. — М. : Наука, 1977. — С. 116–120.)

Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень (Потык: [Были-
на] № 374 // Архангельские былины и исторические песни, 
собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. с напевами, 
записанными посредством фонографа: в 3 т. Т. III. — СПб. : 
Тропа Троянова, 2003. — С. 393–404.)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд (Михай-
ло Потык: [Былина] № 52 // Онежские былины, записанные 
Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. 
Т. 1. — СПб. : Тип. Акад. наук, 1894. — С. 360–394.)

Анна Васильевна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень (Потык: 
[Былина] № 333 // Архангельские былины и исторические 
песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. с напе-
вами, записанными посредством фонографа: в 3 т. Т. III. — 
СПб. : Тропа Троянова, 2003. — С. 143–149.)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье ([I] Михайло Потык 
сын Иванович: [Былина] № 36 // Песни, собранные П. Н. Рыб-
никовым. Ч. I. — М. : Типография А. Семена, 1861. — С. 206–
212: [II] Сорок калик со каликою: [Былина] № 39 // Песни, 
собранные П. Н. Рыбниковым. Ч. I. — М. : Типография 
А. Семена, 1861. — С. 236–237.)

Пётр Прохоров, деревня Черный Наволок, Толвуй (Михайло Потык: 
[Былина] № 40 // Онежские былины, записанные Алексан-
дром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. Т. 1. — 
СПб. : Типография Академии наук, 1894. — С. 266–288.)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора (Маево Побоище: 
[Былина] № 26 // [Ончуков Н. Е.] Печорские былины. — СПб. : 
Типолитография Н. Соколова и В. Пастор, 1904. — C. 132–142.)

Иван Аникиевич Касьянов, село Космозеро, Кижская волость (Михай-
ло Потык: [Былина] № 158 // Онежские былины, записанные 
Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. 
Т. 2. — СПб. : Типография Академии наук, 1896. — С. 540–549.)



148 Михайло Потык

Алексей Васильевич Чупров, село Усть-Цильма, Печора:

Во стольном во городе во Киеве
У ласкового371 князя Владимера
Завелся372 у князя почесен пир
На многих князей, на бояров,
На руських могучих богатырёв,
На злых палениц преудалыих,
На купцей, людей торговыих,
На мешшан пригородных,
Людей посадскиих,
На лучших крестьян373 православныих.
Пир идет о полу́пира,
Стол стоит о полу́стола,
Княженевская радость — полурадость. (1–13)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Говорыл-де Добрынюшка таково слово:
«Уж374 ты ой еси, Владимер стольнекиевской!
Уж ты що глядишь375 да ты невесёло?
Закручи(ни)лся ты що-то запечалился376,
Весиш дак буйну голову?..»
Говорил-де Владимер таково слово:
«Уж ты ой еси, Добрынюшка Микитич же!
Приежджал-де король да ляховиньской же;
Играли мы во карты да с им — во шахматы;
Проиграл тут я сорок377 тысяч да золотой казны,
Проиграл я пятнадцать378 руських богатырей!..» (291–301)

371  У А. В. Чупрова — «ласковаго».
372  У А. В. Чупрова — «завелса».
373  У А. В. Чупрова — «хресьян».
374  У А. М. Мартынова здесь и далее — «уш».
375  У А. М. Мартынова — «гледиш».
376  У А. М. Мартынова — «закручи(ни)лса… запечалилса».
377  У А. М. Мартынова — «триццэть тысечь».
378  У А. М. Мартынова — «пятнаццать».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Уж ты гой еси, Добрынюшка Микитичь млад!
Уж ты съезди-ко к королю-ту к Астрийському,
Получи-тко у ёго пошлины за три годика,
За три годика да сорок тысечей». (19–22)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Уж ты вой есь, восударь ты Илья Муромец!
Ишше был у меня379 король-от земьли Турския;
Ай играли сь им во пешочки, во шахматы,
Проиграл я королю денёг сорок тысечей,
Проиграл я двенадцать380 добрых молодцов». (273–277)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Уж ты гой еси, стары́й да ка́зак Илья Муромец!» (16)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

«Вы съездите́-тко в Каменну́ Орду,
В Каменну́ю-то Орду в большу землю,
Повыправьте-тко дани выходы
За двенадцать год за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
<…>
Третий могучий бога́тырь да Михайло По́тык сын Иванович,
Ты съезди́-тко в землю во Подольскую…» (20–24; 31–32)

379  У Ф. Т. Пономарёва — «миня».
380  У Ф. Т. Пономарёва — «двенадцеть».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Получи-ко дани за три годика,
А-то получи всего да сорок тысячей381». (26–27)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Все на пиру дак напивалисе,
Все на честном382 было наедалисе.
Да сидит три удалых да добрых молодца383, —
Да не пьют, не едят, они не кушают,
Белой лебёдушки не рушают;
Да сидят они, промеж384 собой думу думают.
Да спроговорит Владимер стольнеки(е)вьской:
«Уж385 вы ой еси, удалы да добры молодцы!
Що же не пьете́, не едите́ да вы не кушаете,
Моей беленькой лебёдушки не рушаете?
Да обнёс-ле вас тут чарой да зелёным вином?
Да из мла́дых над вами надсмеялса кто386?..»
Да ставают удалы да на резвы ноги,
Понижешенько ему да поклоняюцьсе:
«Уж ты ой еси, Владимер стольнекиевской!
Не обнёс ты нас чарой да зелёным вином,
Да из мла́дых тут над нами не смеялисе.
Дай ты, Владимер, да бласловленьицё:
Мы хотим тут-то ехати во чисто полё
Да во то где роздольицо во шырокоё!» (14–33)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Как ставали тут бога́тыри да на резвы́ ноги,
А молились они Спасу́ пречистому,

381  У Г. Л. Крюкова — «тысечей».
382  У А. М. Мартынова — «чесном».
383  У А. М. Мартынова здесь и далее – «молоцца», «молоццы».
384  У А. М. Мартынова — «промеш».
385  У А. М. Мартынова здесь и далее — «уш».
386  У А. М. Мартынова — «хто».
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А прошшалисе они со князем со Владимиром387

Да во ту же всё во рученьку во правую… (28–31)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Благодарность приносили да за почесьён пир;
Да пошли бы удалы да из388 светлой грыни. (61–62)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Провожат-то их Владимёр стольнёй киевской,
Провожаёт Опраксея Королевисьня. (5–6)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А седлали, уздали добры́х коней;
Они скоро, лёкко скакали на добрых коней;
Они видели-то добрых молодцов на добры́х коней сежаючись,
А не видели ихной поездки богатырськой — поезжаючись.
Ехали из города не воротами не широкима,
А скакали через стену городо́вую,
А через высоку башню наугольнюю.
А только389 видели — в чисто́м-то поли курева́ стоит,
Курева стоит, да только три столба столбит.
Они ехали перьвой день с утра до вечера;
На второй – наехали на роста́нюшки великия,
А на ти жо на три широки дорожочки.
Одержали они тут скоро добры́х коней,
Соходили они со добрых коней,
Розоставили-то три шатра поло́тьняных,
А как сами ведь в шатри они спать легли.

387  У Г. Л. Крюкова — «Владимером».
388  У А. М. Мартынова — «ис».
389  У Г. Л. Крюкова — «тольке».
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А как по утру, утру раннёму,
По восходу-ту было соньчя красного
А ставал-то государь да Илья Муромец:
«Вам полно спать да пора ставать!
А ведь надо нам ведь путь дёржать».
Как от сна тут добры молодцы да пробужалисе,
Выходили они да из белы́х шатров,
Умывались они свежо́й водой ключе́вою,
Утирались они белыми да полотеньц́еми… (32–56)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Собиралися три русских три могучих три богатыря
Ко тому кресту к Леванидову. (I: 39–40)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А молились они сами Спасу всё пречистому. (57)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Тут они390 крестами побраталися;
Который же из них был бóльшей брат?
Старый казак Илья Муромец был бóльшей брат;
А Михайла Потык сын Иванович был средней брат;
Молодой Добрыня сын Никитич был мéньшей брат.
Говорит старый казак Илья Муромец:
«Ай вы ей, мои братьица крестовые!
Который пораньше да повыедет
Ко стольному городу ко Киеву,
Ко другому ехать на выруку». (I: 41–50)

390  У А. Е. Чукова — «оне».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Мы положим заповедь да промежу собой:
Ише кто391 из нас привезёт, дак нам делить-то, братцы, натрое».
Они клали заповедь промеж собой великую.
Как скакали они скоро на добры́х коней насту́пчивых,
Они поехали да всяк в дорожички широкия.
А как приезжаё тут скоро́ стары́й казак да Илья Муромец
А к тому-то королю Ордынскому392 да на широкой двор,
А он скоро соходил да со добра́ коня,
А вязал-то ко́ня середи двора да к дубову́ столбу,
К дубову столбу да к золоту́ кольчю,
А как сам он ведь пошел393 на ново́ крыльцё,
Со красна́ крыльца да на новы сени,
А с новы́х сеней в полаты королевськия;
Он не кстит-то своёго личя белого,
А не поклоняитьсе поганым идолам,
Только бьёт целом во рученьку во правую
А к тому жо королю Ордынскому394:
«Уж ты здравствуй-ко-се395, Ордынско́й396 король!» 
— «Уж ты здравствуй-ко, дородьнёй доброй молодец,
Уж ты руськия могучия сильний бога́тырь жо!
Ты зачем ко мне приехал жа?
А послом ты ко мне послан жа,
Ли служить ты мне приехал верой-правдою?»
– «Не служить-то я приехал тебе397 верой-правдою;
Я приехал к тебе послом послан жа
От того жо нашего398 от князя Владимира399 —
Получить от тебя-то дани сорок тысечей».
А как тут король да не ослышался400;

391  У Г. Л. Крюкова — «хто».
392  У Г. Л. Крюкова — «ко Прускому».
393  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «пошол».
394  У Г. Л. Крюкова — «ко Прускому».
395  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «здраствуй-ко-се», «здраствуй-ко».
396  У Г. Л. Крюкова — «ты Прусско́й».
397  У Г. Л. Крюкова — «тобе».
398  У Г. Л. Крюкова — «нашого».
399  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «Владимера», «Владимером».
400  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «[не] ослышилсэ».
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А берёт он со спички золоты ключи,
Отмыкал он скоро кованы ларьчи,
Да отсцитывал он дани-пошлины за три годика да сорок тысечей.
Как получил-то стары́й казак да Илья Муромец
Ише ту жо дань, всё ведь пошлину;
Как дарил ёму король да всё подарочки,
А подарочки дарил да красна золота.
Как прошшаитьсе стары́й казак да Илья Муромця:
«Ты прошшай-ко-се, король да Каменной Орды401». 
— «Ты прошшай-ко-се, дородьнёй доброй молодец.
Ты скажи-ко про своё отечесьво —
Ты какого отца да какой матери402,
Звеличеть тебя по имени да по отечесьву?» 
— «Я из города да всё из Мурома,
Из села-то я езжу403 Карачеёва;
А у меня отец всё Иван да Тимофеич жа,
А меня зовут да Ильёй Муромцем;
Я служу у князя у Владимера да верой-правдой неизменою».
Провожаёт король да стары́й каза́ка Илью Муромця,
А как с чести провожаёт ёго, с радости.
А да как во ту пору, во то время
А приехал Добрынюшка к королю-ту Астрийському,
А приехал ведь к ёму да на широкой двор,
Соходил скоро́ да со добра́ коня.
Привязал коня к дубову́ столбу да к золоту кольчю,
А как сам пошел404 да на красно́ крыльцё косисчято,
Со красна́ крыльца405 да на новы́ сени,
А с новы́х сеней в полаты королевськия.
Сам приходит он в полаты королевськия,
А не кстит он своёго лица406 белого,
А не поклоняитьсе он поганым идолам,
Только бьёт королю во-в рученьку во правую:
«А да здравствуй-ко407, король земли Астрийския!» 

401  У Г. Л. Крюкова — «земли Прусськия».
402  У Г. Л. Крюкова — «[ты] кокого отця [да] кокой [матери]».
403  У Г. Л. Крюкова — «[я] ежжу».
404  У Г. Л. Крюкова — «пошол».
405  У Г. Л. Крюкова — «крыльця».
406  У Г. Л. Крюкова — «личя».
407  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «здрастуй-ко».
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— «Уж ты здравствуй-ко, дородьнёй доброй молодец,
Уж ты руськия сильний могучия бога́тырь жо!
А зачем408 ко мне приехал жа?
Али послом послан жа,
Али служить мне-ка верой-правдою,
Верой-правдою да неизменою?»
— «Я приехал к тебе не служить не верою, не правдою 
да не неизменою;
Я приехал к тебе да послом послан жа
А как тим жо князём всё Владимиром
Получить с тебя ти дани-пошлины да сорок тысечей».
А как тут король да не ослышался,
А да взял он скоро с спичьки да золоты ключи,
Отмыкал он скоро кованы ларьчи,
Отчитал-то дани-пошлины да сорок тысечей,
Отдавал-то он Добрынюшки Микитичю:
«Уж ты гой еси, дородьнёй доброй молодец!
А как тебя409 звать всё по имени,
Величать410 тебя да по отечесьву?»
— «Меня411 и́менём зовут Добрынюшка Микитич млад,
А по фамильи-то да сын Романович».
Как во ту пору, в само во то время… (59–140)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Говорил тогда412 Михайлушко сын Иванович:
«Ай поеду я, братцы, да во Большу землю,
Во Большу-ту я землю413, да в прокляту в литву,
Да поеду ко царишшу-ту Лиходеищу414…» (38–41)

408  У Г. Л. Крюкова — «[а] зачим».
409  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «тибя».
410  У Г. Л. Крюкова — «величеть».
411  У Г. Л. Крюкова — «миня».
412  У Ф. Т. Пономарёва — «тогды».
413  У Ф. Т. Пономарёва — «земьлю».
414  У Ф. Т. Пономарёва — «ко Идо́лишшу».
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Колодозерский старик, Пудога:

Как поехал душечка Михайло Потык Иванович
Во тые ли во гридни во черныя,
Вы тые ли Подолье Лиходеево
Ко славному царю Лиходею Лиходееву. (35–38)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Да во ту же де во пору и во то время… (213)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А приехал-то стары́й казак да ко белы́м шатрам,
А приехал Добрынюшка к белым шатрам… (242–243)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Золотой казны привезли415 да им несчетно жо.
Да приехал восударь к своёму ко белу шатру, — 
У Михайлушка у бела стоит шатра свой добрый конь,
Не стречат-то де Михайлушко сын Иванович.
Говорил же восударь тогда416 Илья Муромец:
«Уж ты вой еси, Добрынюшка ты Микитиц сын!
Не стречаё нас Михайлушко сын Иванович».
Соскакал скоре́ Илеюшка со добра коня,
Ай бежит-то ко Михайлушку во бело́й шате́р, —
Ай лёжит тогда Михайлушко во бело́м шатри,
Ай лёжит де — приломана буйна́ головушка,
Ай Овдотьюшка сидела во бело́м шатри. (217–228)

415  У Ф. Т. Пономарёва — «привёз-то».
416  У Ф. Т. Пономарёва здесь и далее — «тогды».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А да сам он говорил да таковы речи:
«Тебе полно спать, Михайлушко, с красной девицей417,
Пора тебе ставать да ехать ко городу ко Киеву,
А ко ласкову ко князю ко Владимиру418!»
— «Уж ты гой еси, осударь наш Илья Муромец!
Не могу я стать да головы поднять;
А болит-то моя буйна голова,
А не служат у мня да руки белыя,
А не носят меня всё ножки резвыя». (287–295)

Калика из Красной Ляги:

И говорит ему братия:
«Чтò же ты, Михайла Потык сын Иванович,
Обзарился ты на прелести женския,
А не везешь злата ни единой денежки?
И с чем419 ты теперь во Киев-град появишься?» (50–54)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А ставал-то Михайлушко да из бела́ шатра,
Одевался420 он во платьё дорожно богатырськое. (296–297)

Калика из Красной Ляги:

И говорит Михайла Потык сын Иванович:
«Ай же вы, братьица крестовые!
А не давайте мне красна золота,
И не троньте душечки Белой Лебеди:
Я с ней поеду в столен Киев-град». (55–59)

417  У Ф. Т. Пономарёва — «с Овдотьюшкой».
418  У Г. Л. Крюкова — «Владимеру».
419  У калики из Красной Ляги — «[и с] чим».
420  У Г. Л. Крюкова — «одевалсэ».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Говорил-то ста́рый, государь да Илья Муромец:
«Уж не повезём Овдотьи во красен Киев-град!
А как не жона тебе будет любимая;
А того жо она роду ведь змеиного…
<…>
Уж вы гой еси, да братья крестовыя-назва́ныя!
А как станем мы исполне́ть свою заповедь великую —
А да станем-ко мы Овдотью делить на́троё,
Уж мы станём рубить Овдотью натроё».
Говорил-то Михайлушко Игнатьёвич:
«Уж ты гой еси, стары́й казак да Илья Муромец!
Я не дам-то вам делить Овдотьи натроё,
А не дам-то ей рубить натроё:
Я Овдотьюшку возьму да за собя замуж». 
Говорил-ту старыя старыньшина да Илья Муромець… 

(298–301; 250–259)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Уж ты сукин сын, Поты́к Михайлушко Иванович!» (47)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Не жена421 тебе-то будёт вековечьняя;
Как она, она ведь всё — роду́ змеиного». (261–262)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Не жена жа тебе будет — змея лютая422;
Уж ты будёшь, Михайлушко, у семи сьмертей,

421  У Г. Л. Крюкова — «[не] жона»
422  У Ф. Т. Пономарёва — «[не] жона… зьмея [лютая]».



159Михайло Потык

Налетаисьсе, Михайло, ты че́рным вороном,
Ай нарышшишьсе, Михайлушко, ты серы́м волком,
Накопаисьсе, Михайлушко, горносталюшком,
Приломашь ты о коре́ньё буйну́ свою головушку,
Налёжисьсе в чисто́м поли ты серы́м камнем».
Всё как этому Михайлушко не поверовал423. (48–55)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как стал-то Михайло садиться424 на добра коня,
А не мог Михайлушко сам сесть да на добра коня;
Посадил-то ведь Михайлушка да Илья Муромец.
Они поехали ко городу ко Киеву,
А ко ласкову князю да Владимиру425. (309–313)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Приезжают426 они да в красён Киёв-град,
Приезжают ко Владимиру427 ко красну крыльцу428;
Да соскакивали они все дак з добрых коней,
Да пошли были дак во светлу грыню.
Да заходят они дак на новы сени,
Да заходят они дак во светлу грыню,
Кре(с)т-от тут клали по-писаному,
Да поклоны вели дак по-ученому429:
«Уж ты здравствуй430, Владимер да стольнекиевской!»
— «Приходите, удалы да добры молодцы431». (281–290)

423  У Ф. Т. Пономарёва — «поваровал».
424  У Г. Л. Крюкова — «садитьсе».
425  У Г. Л. Крюкова — «Владимеру».
426  У А. М. Мартынова здесь и далее — «приежджают».
427  У А. М. Мартынова — «Владимеру».
428  У А. М. Мартынова — «[ко красну] крыльцю».
429  У А. М. Мартынова — «по-учоному».
430  У А. М. Мартынова — «уш [ты] здрастуй».
431  У А. М. Мартынова — «молоццы».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как отдали князю да дань, да пошлину. (315)

Калика из Красной Ляги:

Старый казак Илья Муромец
Отвалил злата как сенну кучу;
Молодой Добрынюшка Никитинич
Отвалил злата как сенну кучу;
Идет Михайла Потык сын Иванович,
Не несет злата ни единой денежки, 
А ведет за ручку душечку Овдотьюшку. (61–67)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Да спроговорит тут Потык да сын Ивановиц:
«Уж432 ты ой еси, Владимёр стольнекиевской!
Дай ты мне теперь433 да бласловленьицо:
Я хоцю тут ноне да я женитисе!»
Да спроговорит Владимер да стольнекиевской:
«Уж ты ой еси, ты Потык да сын Ивановиц!
Да бери ты, у кого да тебе надобно:
Хош у князя, хош веть ты да у боярина,
Хош у руського могучего434 богатыря,
Хош у тех палениц да преудалых же,
У тех у купцей-гостей торговых же,
Дак у тех у прожытосних у хрисьянушок,
Хош у тех же у вдов благочестивых же!..»
Да спроговорит тут Потык да сын Ивановиц… (34–47)

432  У А. М. Мартынова здесь и далее — «уш».
433  У А. М. Мартынова — «тепере».
434  У А. М. Мартынова — «могущого».
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Алексей Васильевич Чупров, село Усть-Цильма, Печора:

Става́т Поты́к на резвы ноги,
Выходит из-за стола дубового на кирпищат пол,
Тишешинько к князю подвигается,
Нижешенько князю поклоняется:
«Ох ты, солнышко Владимер-князь!
Позволь мне слово вымолвить:
Не надо мне девки княженецкия,
Не надо мне девки боярския —
Боярски девки злы-омманчивы!
Не надо мне девки поповския,
Не надо мне девки и купеческой —
Поповския девки пропируются,
Купечески девки протогуются,
А хресьянския девки только толчи́ да моло́ть!» (107–120)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

«Есть у мня невеста да богосужона
У того короля дак у заморского435,
Есть-то тут Овдотья Лебедь Белая436!»
Да спроговорыт Владимёр да стольнеки(е)вской:
«Уж437 ты ой еси, ты Потык сын Ивановиц!
Она не будёт тут тебе, она не будёт жена, —
Она будёт тут тебе она пот<д>пазушна змея!» (48–54)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

Говорит-то тут ведь Потык-от Михайло всё Ивановиц:
«Уж ты красно моё солнышко Владимир-князь,
Ты Владимир, ты князь мой стольнё-киецькой!
Ты збирал-то пир да для троих для нас,
Для троих для нас збирал, для трёх могуциих бога́тырей».
<…>

435  У А. М. Мартынова — «заморьского».
436  У А. М. Мартынова — «Марья да Копейщина!»
437  У А. М. Мартынова — «уш».
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«Собери-ко-се ты, князь, ты пир да одному мне-ка:
Я составалсэ ведь на Овдотьи Лиходеёвны;
Зазвонят ведь как вец́ерьни-ти позды сёгодни-то,
Мы тогда пойдём с Овдотьёй с Лиходеёвной
Во Божью́-ту мы ц́ерковь пойдём венцятисе».
(еретиця была; говорит: «обвинц́еюсе после вец́ерни».)
Ай тому-то ведь Владимир-князь всё рад ведь был,
Он ведь рад ведь был тому раде́шенёк. (67–71; 74–80)438

Калика из Красной Ляги:

«В нашу державу свято-русскую
Пойдут семена — плод богатырский439:
То лучше злата и серебра». (94–96)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ишше светёл-от день пошол ко вецёру,
Ишше красно-то солнышко пошло ко западу;
Зазвонили тут вец́ерни-ти ведь во Божьи́х церьквах;
Тут ведь Потык-от Михайло сын Ивановиц
Пошел-то440 Потык ведь свет Михайлушко в Божью́ церковь;
Нарядилась441 тут Овдотья Лиходеёвна
Да пошла же она да во Божью́ церковь.
Как ведь отслужили-то позды́ вец́ерьни-то…
<…>
Овенцялсэ тут Потык-то Михайло сын Ивановиц
С молодой-то со Овдотьёй Лиходеёвной;
Приходят они всё из Божьё́й церькви.
Ише князь-от был Владимир всё радёхонёк,
Всё радёхонёк был он, веселёхонёк;
Он сади́т-то новобрачных, всё усаживат;

438  Нумерация строк дана за вычетом комментария исполнительницы (выде-
лен курсивом).

439  У Калики из Красной Ляги — «[плод] богатырскиий».
440  У А. М. Крюковой — «пошол-то».
441  У А. М. Крюковой — «нередилась».
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Ишше По́тыка Михайла всё Ивановиця
Он со той ли со Овдотьёй с Лиходеёвной
Он усаживал в полаты их за дубовы́ столы;
Повёлся442 тут у их всё пир наве́сели. (81–88; 101–110)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А во ту пору, во то время
Заводилась у Михайла, пошла свадьба жа;
Как отцом-то443 сел сам Владимер-князь,
А как матерью-то444 села да княгина жа,
А как тысецьким-то стал казак Илья Муромец.
А как обвенчался445 тут Михайлушко с Овдотьюшкой,
Повели тут Михайлушка спать укладывать
В спальню горницю, в светлу све́тлицю;
Говорил-то стары́й казак да Илья Муромец:
«Уж ты гой еси, Михайлушко Игнатьевич!
А как станёт Овдотьюшка класть заповедь великую,
Не клади ты с ей заповеди великия — 
Не лёжись-то с ей живой ведь в гроб;
Потеряшь тут свою буйну голову».
А как повалились спать Михайлушко с Овдотьюшкой…
<…>
Говорила Овдотьюшка Михайлу таковы речи:
«Уж ты гой еси, Михайлушко Игнатьевич!
Мы положим промеж-то заповедь великую,
А великую-то, ведь немалую:
А которой из нас да напере́д помрёт,
А тому живому повалитьсе со мной во гроб». 

(316–330; 332–337)

442  У А. М. Крюковой — «повёлсэ».
443  У Г. Л. Крюкова — «отцём-ту».
444  У Г. Л. Крюкова — «матерью-ту».
445  У Г. Л. Крюкова — «обвенчалсэ». 
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Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Положили они заповедь великую… (97)

Андрей Тимофеев, деревня Загорье, Толвуй:

Написали они между собой ведь записи. 
<…>
Стал он жить-то с ней да на весельици,
Напиваться зелена́ вина он допьяна. (40; 28–29)

Кирша Данилов:

А у Потока Михайла Ивановича
Со молодой женой Авдотьей Леховидьевной
Немного житья было — полтора года:
Захворала Авдотьюшка Леховидьевна,
С вечера она расхворается,
Ко полуночи разболелася,
Ко утру и преставилася. (155–161)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Его тут жена была волшебница… (412)

Кирша Данилов:

Мудрости искала над мужем своим,
Над молодом Потоком Михайлою Ивановичем.
Рано зазвонили к заутрени,
Он пошел, Поток, соборным попам весть подавать,
Что умерла его446 молода жена. (162–166)

446  У Кирши Данилова — «ево».
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Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень:

Говорит Потыки́ Михайло да сын Ивановиц:
«Помёрла коли моя да молода жена447,
А надоть ведь448 мне-ка да живому449 лекци;
У нас положена была така заповедь, така тяжелая450:
“Що которой ю нас дак наперёд451 помрёт,
А другому у нас дак живому лекци!”» (177–182)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

А скоро сам бежал на выходы высокие,
Закричал Михайло во всю голову:
«Да ай же, мои братьица крёсто́вые,
Крёстовые вы братьица, названые, —
Ай старый казак ты Илья Муромец,
А молодой Добрынюшка Микитинич!
А подьте-тко вы к брату крестовому
А на тую на думушку великою».
Как тут-то ведь уже братьица справлялися,
Тут-то оны уда́лы снаряжалися,
Приходят оны к брату крёстовому,
К мо́лоду Михайлы да к По́тыку:
«Ай же брат крёстовыи наш, названыи!
А ты чего кричишь, нас тревожишь452 ты?..» (377–390)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Померла-то у меня Овдотья, лебедь белая!»
Говорил-то а стары́й-то казак Илья Муромец:
«А почём ты клал с ей заповедь великую?

447  У А. П. Чуповой — «жона».
448  У А. П. Чуповой — «веть».
449  У А. П. Чуповой здесь и далее — «жывому».
450  У А. П. Чуповой — «положона… заповеть… тяжэлая».
451  У А. П. Чуповой — «наперёт».
452  У Н. Прохорова — «крычишь… треложишь».
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Ише не послушал моёго ты наказаньиця.
А ведь жалко всё тебя, Михайлушко,
А как жалко тебя453, доброго молодца,
А как руського могучего454 бога́тыря!» (344–350)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Говорил-де Добрынюшка Микитич же:
«Уж455 ты ой еси, ты Потык сын Иванович!
Закажи тут-то сделать ты гробницу-ту456 великую…
<…>
Было чтобы457 где да розмахнутисе!» (414–416; 419)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Как эти458 тут братьица крестовые
Скоры́м-скоро́, скоро́ да скорешенько
Как строили колоду белоду́бову;
Как тот этот Михайло сын Иванов был
Как скоро сам бежал он во кузницу,
Сковал там он тро́и-ты кле́ща-ты,
А трои прутья еще да железные,
А трои еще прутья оловянные,
А третьи напослед еще медные.
Как заходил в колоду белоду́бову
А со тыим со телом со мертвыим.
Как братьица крестовы тут названые
Да на́били они обручи железные
На тую колоду белоду́бову.
А это тут ведь дело да деется
А во тую в субботу во христовскую;

453  У Г. Л. Крюкова — «тобя».
454  У Г. Л. Крюкова — «могучого».
455  У А. М. Мартынова — «уш».
456  У А. М. Мартынова — «гробницю-ту».
457  У А. М. Мартынова — «щобы».
458  У Н. Прохорова здесь и далее — «этыи», «крестовыи», «железныи», «оловя-

ныи», «медныи», «названыи», «глубокии».
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Как тут эты старыи казак да Илья Муромец,
Молодой Добрынюшка Микитинич,
А братья что крёсто́вые, названые,
Копали погреб тут они459 глубокие,
Спустили их во матушку во сыру́ землю,
Зарыли-то их в желты́ пески. (401–422)

Анна Васильевна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Завалили каменьём да ишше серым же,
Да заклали-то плитьём ёго железным же.
Да и тут-то Михайлушку славы поют:
«Не бывать-то Михайлушку да на белом свету,
Не видать-то Михайлушку да свету белого!..» (46–50)

Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень:

Схоронили тут Потыка Михайла сын Ивановиця.
Засветил он много свещ там да воскуяровых,
А стоит-де уж460 он да Богу молицсэ. (190–192)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ай зарыли461 де Михайлушка во сыру землю.
Да пришло тогда462 Илеюшку делать ёму нечего;
Ай пошел тогда Илеюшка тогды во Божью́ церковь463,
Ай берё де он ведь книгу всё Евангельё,
Он идё со книгой Илеюшка на могилочку;
Он читат-то он книгу-ту по перьвой раз,
Ай прочитыват ведь книгу во вто́рой раз,
Просматривал он книгу-ту во третей раз,

459  У Н. Прохорова — «оны».
460  У А. П. Чуповой — «уш».
461  У Ф. Т. Пономарёва — «[ай] зарыле».
462  У Ф. Т. Пономарёва здесь и далее — «тогды».
463  У Ф. Т. Пономарёва — «пошол… церьковь».



168 Михайло Потык

Да нашел-то464 он в книги таково слово:
«Слободить де как чёловека от смерти понапрасныя».
Размышляет465 восударь тогда умом-разумом. (487–497)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как стал Илья-то Муромец на гробнице466 ихней слушати. 
(362)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

Ишше вти́поры Илеюшка догадался467 же,
Да ревё де как Михайлушко во сырой земли. (501–502)

Андрей Тимофеев, деревня Загорье, Толвуй:

«Стоснулось нашему братцу крестовому во сыро́й земли,
Живому телу со мертвыим». (148–149)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

У Илеюшки тогда468 серьцё-то розъерилосе,
Ай сейчас-то в ём вся кровь роскипеласе;
Ай разрыл-то469 он Михайла да могилочку… (503–505)

464  У Ф. Т. Пономарёва — «нашол-то».
465  У Ф. Т. Пономарёва — «розмышляет».
466  У Г. Л. Крюкова — «[на] гробници».
467  У Ф. Т. Пономарёва — «догадалса».
468  У Ф. Т. Пономарёва — «тогды».
469  У Ф. Т. Пономарёва — «розрыл».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Отсыпа́л он пески, камешки, отдерьгивал плиту железную… 
(374)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

Ишше выдёрнул колоду белодубову,
Он сорвал тогды все обручи железные470.
Овернулась де Овдотьюшка змеёй лютою,
Ишше жгё она Михайлушка да жигалами,
Ишше те́нёт изь ёго кровь горячую;
Ай едва застал — в Михайли душа полуднуёт. (506–511)

Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень:

Зажимал-де Ильюша змею да в клещи в медные471

А бьёт-де, секёт ей да прутом медныем, —
Ише медны-ти клещи гнуцсе — не роскоцяцьсе,
Ише медн-от-де прут гнецсэ, да не ломицсэ.
Стало са́тко змеи да доставатисе;
Тут змолиласе змея да змея лютая…
<…>
«Ты прости меня бабу да всё472 глупую,
Прости меня женщину473 в первой вины:
Ише женьски-ти волосы долги, да у́мы коротки!» 

(207–212, 214–216)

470  У Ф. Т. Пономарёва — «вси [обручи] железныя».
471  У А. П. Чуповой — «зажымал-де Михайло змею да ф клёщи [в медные]»; 

далее по тексту — «клёщи».
472  У А. П. Чуповой — «фсё».
473  У А. П. Чуповой — «женьшину».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

И обвернулась она Овдотьей474 Белой Лебедью,
И давала заповедь великую
Не делать впредь никаковых пакостей. (I: С. 14)

Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень:

Выходил тут Михайло да с молодой женой475. (224)

Кирша Данилов:

И объявили князю Валадимеру
И тем попам соборныем,
Поновили их святой водой,
Приказали им жить по-старому. (214–217)

Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень:

А прошла тогда476 слава да всё великая,
А що бесмёртна есть Овдотья477 королевисьня. (227–228)

Андрей Тимофеев, деревня Загорье, Толвуй:

Стал Михайла жить по-прежнему478,
Напиваться зелена́ вина он до́пьяна. (158–159)

Пётр Прохоров, деревня Черный Наволок, Толвуй:

Владимир стольнё-киевской
Дал-то повольку-ту великую

474  У Т. Г. Рябинина — «Марьей».
475  У А. П. Чуповой — «жоной».
476  У А. П. Чуповой — «товда».
477  У А. П. Чуповой — «Марья да».
478  У А. Тимофеева — «стал он жить-то ведь по-прежному».
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Михайлу По́тыку сыну Иванову
Ходить по ца́ревым по ка́бакам,
Пить зелено вино безденежно,
Где кружку, где полкружки,
Где полведра, где цело ведро.
Стал ходить Михайла Потык сын Иванович
По ца́ревым по ка́бакам,
Пить зелено вино безденежно
Где кружку, где полкружки,
Где полведра, где цело ведро. (298–309)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Михайла Потык сын Иванович
Уходил он на царев кабак, 
Стал он упиваться в зелено́ вино. 
На тую пору на времячко… (I: 82–85)

Андрей Тимофеев, деревня Загорье, Толвуй:

Приезжают-то с разных мест да соро́к царей, 
Со́рок царей, сóрок царевичев, 
Сóрок королей да сóрок королевичев. 
Оны пишут ко Владимиру, 
Владимиру да стольнё-киевскому: 
«Выведи ты эту Лебедь Белу479, королевичну, 
Бéз бою, без драки, без великого480 кроволития». 
Собирает тут Владимир стольнё-киевской 
Своих господ, своих бояр;
Стал он тут Владимир совет советовать 
Со своима господамы, со своима боярамы: 
«Ежли нам не отдать этой Лебедь Белой481, королевичной, 
Приведут наш стольной Киев град во разорение482». (43–55)

479  У А. Тимофеева — «эту Марью лебедь белу».
480  У А. Тимофеева — «великаго».
481  У А. Тимофеева — «этой Марьи лебедь белой».
482  У А. Тимофеева — «розорение».
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Калика из Красной Ляги:

И призывает Владимир князь Михайлу Потыка:
«Отдадим Лебедь483 сорока царям в замужество?»
Говорит Михайла Потык сын Иванович:
«Отдадим-ко твою Опраксу королевичну?» (168–171)

Андрей Тимофеев, деревня Загорье, Толвуй:

«Не отдам я своей душеньки 
Бе́з бою, без драки, без великого484 кроволития». 
Бе́рет он своих да двух братьëв крестовыих, 
Бе́рет старого485 казáка Илью Муромца, 
Во-вторых берет Добрынюшку Микитича. 
Сокрутились они в платье женское, 
Причесали они свои кудри русыя по женскому, 
Садились они в тележку во ордынскую, 
Приезжали оны да во чисто́ поле, 
Роздернули оны тут ведь бело́й шатер. 
Приходило тут со́рок царей, со́рок царевичев: 
«Верно, что Владимир стольнё-киевской 
Не посмел с нами воевати де, 
Повывел он эту486 Лебедь Белу, королевичну, 
Повывел её487 во чисто́ поле». (61–75) 

Калика из Красной Ляги:

Тогда сорок царей и сорок царевичей,
Сорок королей и сорок королевичей
Оболоклись в платье самолучшее,
Садились на самолучших коней
И приехали к шатру белополотняну. (185–189)

483  У калики из Красной Ляги — «Марью».
484  У А. Тимофеева — «великаго».
485  У А. Тимофеева — «стараго».
486  У А. Тимофеева — «Марью».
487  У А. Тимофеева — «Марью».
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Андрей Тимофеев, деревня Загорье, Толвуй:

«Ай же ты Марья лебедь бела, королевична! 
За кого же ты за нас заму́ж идешь?» 
Испрого́ворит Михайла самым тонким женским голосом: 
«Кто кого из вас на бою побьёт, 
За того я ведь заму́ж иду». 
Выходили оны татарева во чисто́ поле, 
Тот того побьёт, другой другóго побьёт, —
Не выходили-то у них поединщика единого488.
Приходят оны опять да ко белу́ шатру: 
«Нет у нас такого поединщика. 
За кого же нынь ты заму́ж идешь?» (77–87) 

Калика из Красной Ляги:

Говорит им Михайла таково слово:
<…>
«Дай-ко я расстреляю489 сорок стрелочек,
Всякому стрелю в свою сторону:
Который вперед прибежит со стрелочкой,
Тому я и достануся».
На то цари согласилися.
Расстрелял Михайла сорок стрелочек,
Ѝная в кусты, ѝная в воду: часòм ли соберешь?
Который вперед прибежит со стрелочкой,
Михайла тому голову секет,
Секет голову и под шатер складет.
И прибил ён всех до óдного — 
По одному сорок царей и сорок царевичей. (190; 194–205)

Андрей Тимофеев, деревня Загорье, Толвуй:

Поезжали оны тут во Киев град 
Со своими он с братьями490 крестовыми. (99–100)

488  У А. Тимофеева — «единаго».
489  У калики из Красной Ляги здесь и далее — «разстреляю», «разстрелял».
490  У А. Тимофеева — «[со] своима [он с] братьямы».
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Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Как на эту на славушку великую… (585)

Анна Васильевна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Тут приехал Вахрамей да Вахрамеевиц. (171)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Стал он звать за себя491 Овдотью492 Лебедь Белую; 
И пошла за него замуж Овдотья493 Лебедь Белая. 
Оны сели на добрых коней, уехали, 
А Михайла Потык сын Иванович 
Сидит — пьет да проклаждается, 
Над собой незгодушки не ведает. 
И приходит во царев кабак 
Старый казак Илья Муромец, 
Говорил Илья таковы слова:
«Михайла Потык сын Иванович!
Ты пьешь зелено вино, проклаждаешься, 
Над собой незгодушки не ведаешь: 
Твоя же молода жена, 
Прекрасная Овдотья494 Лебедь Белая 
Замуж ушла за татарина поганого495, 
За царя Вахрамея Вахрамеевича496». (I: 88–103)

Андрей Тимофеев, деревня Загорье, Толвуй:

«Увез твою да любиму́ семью
Красивыи король да ведь ляхетскии». (189–190)

491  У Т. Г. Рябинина — «[за] собя».
492  У Т. Г. Рябинина — «Марью».
493  У Т. Г. Рябинина — «Марья».
494  У Т. Г. Рябинина — «Марья».
495  У Т. Г. Рябинина — «поганаго».
496  У Т. Г. Рябинина — «Федора Иванова».
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Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Как Михайлушка497 ответ держит:
«Ай же мои братьица крестовые!
Пои́демте мы, братьица, след с угоною».
Говорят ему таково слово:
«Да ай же ты, наш братец крестовый был!
Не честь-то нам хвала мо́лодецам
А ехать за чужой женой еще след с угоною.
Кабы ехать нам-то ведь уж след тебя498…
<…>
А едь-ко ты один, доброй молодец,
А едь-ко, ничего да не спрашивай;
А застанешь ты ведь их на чисто́м поли,
А отсеки ты там царю да головушку». (646–653; 655–65

Анна Васильевна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Да скорёхонько Михайлушко сражаицсэ,
Да круце того Михайлушко снарежаицсэ.
Говорит ему матушка кнегина Опраксея-королевисьня,
Да говорит-то ёму батюшко Владимер да стольнекиевской:
«Уж499 ты ой еси, Потык Михайлушко да сын Ивановиц!
Ты не езди ззади за Вахрамеём да Вахрамеевицом:
Потеряш ты свою да буйну голову!» —
«И две смерти не будёт, и без одной не миновать.
Ишше малы-ти ребята меня500 дразнить будут:
“Ишше здорово жинился, да тебе не с кем спать501!..”»
Да и брал-то Михайлушко добра коня,
Да и брал-то копьё да долгомерноё,
Да и брал ише сабёлку он вострую,
Ишше взял-то он палоцьку буёвую;
Да скорёхонько скакал он да на добра коня.

497  У Н. Прохорова — «он на то ведь им».
498  У Н. Прохорова — «тобя».
499  У А. В. Потруховой — «уш».
500  У А. В. Потруховой — «рибята миня».
501  У А. В. Потруховой — «женилсэ, [да] тибе [не с] ким [спать]».
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Да не видели поездки502 да молодецькоей;
Да только видели: в цистом поле курева стоит,
Курева-та стоит, да дым столбом валит. (108–125)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

А кабы немного время миновалосе,
Уж немного время прокатилосе… (222–223)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Как тут-то у Михайлы добрый конь…
<…>
А прибегал тут конь да во Киев-град,
А начал он бегать да по Киеву.
Увидли-то как братья тут крестовые503,
Молодой Добрынюшка Микитинич
А старыи казак Илья Муромец,
Сами как говорят промежу́ собой:
«А нет живà-то братца крестового504,
Крестоваго-то братца, названого505,
Молода́ Михайлушки По́тыка».
Садились тут оны на добры́х коней,
Поехали они след с угоною.
А едут тут оны по чисту́ поли,
Михайлин еще конь наперёд бежит.
А прибегал на яму на глубокую,
Как начал тут он ржать да копьём-то мять
Во матушку во ту во сыру землю.
Как смотрят эти братьица крестовые506:
«А видно этта братец наш крестовый был,
А молодой Михайла По́тык сын Иванович».
Как тут-то ведь оны да скоры́м-скорò
Копали эту яму глубокую,

502  У А. В. Потруховой — «поески».
503  У Н. Прохорова — «крестовыи».
504  У Н. Прохорова — «крестоваго».
505  У Н. Прохорова — «названаго».
506  У Н. Прохорова — «эты [братьица] крестовыи».
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А ён-то там проспался, прохмелился, протверезился. 
Скочил-то тут Михайла на резвы́ ноги,
Как го́ворит Михайла таково слово:
«Ай же мои братьица крестовыи!
А где-то есте Овдотья507 Лебедь Белая?»
Говорят тут братья таково слово:
«А тая-то ведь Овдотья508 Лебедь Белая
Она-то ведь уж нунечку заму́ж пошла
А за прекрасного509 царя да Вахромеева»510.
— «Поедемте мы, братьица, с угоною».
Как говорят оны тут таково слово:
«Не честь-то нам хвала молодецкая
А ехать нам за бабой след с угоною,
А стыдно нам буде да похабно е.
А едь-ко ты один, добрый молодец,
Застанешь-то ведь их ты на чисто́м поли
А ничего больше ты не следуй-ко,
А отсеки царю ты буйну голову,
Возьми к себе ты Овдотью511 Лебедь Белую».
Как тут-то он Михайлушка справляется,
Как скоро след с угоной снаряжается. (698; 700–741)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Стосковалися братьица крестовые,
Старый казак Илья Муромец
Да молодой Добрыня сын Никитинич… (I: 172–174)

Колодозерский старик, Пудога:

По душечке Михайлу Потыку Иванову… (383)

507  У Н. Прохорова — «Марья».
508  У Н. Прохорова — «Марья».
509  У Н. Прохорова — «прекраснаго».
510  У Н. Прохорова — «за Окульева».
511  У Н. Прохорова — «Марью».



178 Михайло Потык

Иван Аникиевич Касьянов, село Космозеро, Кижская волость:

Сожалели Михаилу Потыка Ивановича. (140)  

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

А не видать что братца есть крестового512,
Мо́лода Михайлы По́тыка Иванова,
Сами513 тут говорят промежу́ собой:
«А наб искать-то братца нам крестового,
А молода Михайлу По́тыка Иванова». (796–800)

Колодозерский старик, Пудога:

«Пойдем, братец, во землю Волынскую,
Спросим, где наш брат убит,
Где убит, где положен?» (384–386)

Пётр Прохоров, деревня Чёрный Наволок, Толвуй:

А братьица названные514…
<…>
Илья Муромец да сын Иванович,
Добрынюшка Микитинич
Сплели они лапо́тики,
В носки заплели по самоцветному по камешку. 

(444; 446–449)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Накрутилися они515 тут каликами,
Пошли искать братца крестового516. (I: 175–176)

512  У Н. Прохорова здесь и далее — «крестоваго».
513  У Н. Прохорова — «самы».
514  У П. Прохорова — «названныи».
515  У А. Е. Чукова — «оне».
516  У А. Е. Чукова — «крестоваго».
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Пётр Прохоров, деревня Чёрный Наволок, Толвуй:

Днем идут по солнышку, 
Ночью идут по камешку,
Приходят-то ко этому ко белому ко каменю. (450–452)

Иван Аникиевич Касьянов, село Космозеро, Кижская волость:

Идучись до земли Политовския,   
А сустигли Старичища Пилигримища… (145–146)

Анна Петровна Чупова, деревня Кильца, Мезень:

Не из далеця-далеця да из517 циста поля,
Из того-де роздолья да из шырокого,
Идёт ведь уж518 тут да стар-матёр целовек... (316–318)

Иван Аникиевич Касьянов, село Космозеро, Кижская волость:

А клюка у него да сорока пудов! (147)   

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

«Здравствуйте, калики перехожие!» 
— «Ты здравствуешь, калика было старая,
Старая калика ты матёрая,
Ты матёрая калика да седатая,
Ты седатая калика да плешатая». 
— «Куда же вы калики нунь направились?»
Испрого́ворят тут русский могучии бога́тыри:
«Ай же ты калика было старая!
Хоть нынь у нас накрученось каликами519,
Е мы не калики перехожии,
Е мы русский могучии бога́тыри:

517  У А. П. Чуповой здесь и далее — «ис».
518  У А. П. Чуповой — «веть уш».
519  У П. Л. Калинина — «каликамы».
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Старыи казак да Ильë Муромец,
Мóлодый Добрынюшка Никитинич.
Пошли искать Михайлы По́тыка Иванова,
Своего же братца мы крестового520,
Святорусьскаго бога́тыря». 
Испрого́ворят же русскии могучии бога́тыри:
«Ты откудова калика есть же старая?»
— «Я дальняя калика есть же старая,
И дальняя калика я не здешняя…» (646–665)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Говорил Старчище Пилигримище:
«Ах вы русски могучи богатыри!
Пригласте вы Старчища Пилигримища
А идти-то нам во землю в Политовскую». (II: 172–175)
— «Пойдем с нами, Старчищо Пиригримищо!»
Пошли они521 во землю Политовскую. (I: 181–182)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Ходили калики перехожие из орды в орду,
Сорок калик со каликою.
Лапотики на ножиках у них были шелковые,
Подсумочки сшиты черна бархата,
Во руках были клюки522 кости рыбьея,
На головушках были шляпки земли греческой.
Приходили оны в хоробру литву,
Ко тому королю литовскому на широкий двор,
Становились под косявчето окошечко
И попросили-то они милостины:
«Ай же ты, король литовский!
Сотвори-тко нам милостину, каликам перехожиим:
Не рублямы мы берем и не полтинамы,
Берем-то мы целыма тысячмы».

520  У П. Л. Калинина — «крестоваго».
521  У А. Е. Чукова — «оне».
522  У Т. Г. Рябинина — «клюхи».
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От их от покриков богатырскиих
Околенки в теремах поразсыпались,
Маковки во теремах покривились. (II: 1–17)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Все523 же вó гради да приужа́хнулись:
«Что же нунь да чюдо е случилоси,
Какѝ же нам калики появилиси?»
Испрого́ворит король да политовскии:
«Это е три чюда объявилоси».
Говорила Овдотья524 Лебедь Белая,
Лебедь белая да королевична,
Королевична да тут подолянка:
«Тут не чюдо к нам же ныньче объявилоси,
Два богáтыря да к нам же нынь явилоси:
Старыи казак да Илья Муромец,
Мóлодой Добрынюшка Никитинич.
А третьяя калика незнакомая,
Незнакомая калика да седатая,
Седатая калика да плешатая,
Тая е калика да незнаема.
Зови-тко ты король да во гостёбищо
Этыих калик да перехожиих.
Не пойдут оны к нам да в гостёбище — 
Разорят525 оны же нашу земляну литву
Два русскии могучии богáтыря».
Выходил же тут король да политовскии,
Скорешенько же выходил на ши́рок двор
С той ли Овдотьей526 лебедь белою,
Лебедь белою да он подоленкой,
А подоленкой да королевичной.
Подходила она к братьецам крестовыим
Своего же она мужа да названого527,
Звала тут себе-ка-ва в гостёбищо, 

523  У П. Л. Калинина — «вси».
524  У П. Л. Калинина — «Марья».
525  У П. Л. Калинина — «розорят».
526  У П. Л. Калинина — «Марьей».
527  У П. Л. Калинина — «названаго».
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Тяжелешенько по нём да òна плакала.
Спрашивали русьскии могучии бога́тыри,
Старыи казак да Илья Муромец,
Что ли мòлодой Добрынюшка Никитинич:
«Не видала ли Михаила Потыкà да ты Иванова?» 
— «Не видала я Михаила По́тыка Иванова.
Тяжелешенько по нём да я же плачу есть,
Вспомню я его да в каждый528 день».
И зовёт она себе-ка-ва в гостёбищо
К тому же королю да политовскому. (674–712) 

Калика из Красной Ляги:

И брала калик за руки белые529,
А ведет в палаты белокаменны,
И поит-кормит, чествует.
Двое530 калик пьют и едят,
А третий-то531 не ест и не пьет;
Двое532 калик принапилися,
Принапилися, да на пол свалилися,
А третий-то533 калика не пил, тот и не пьян.
Она взяла-собрала двенадцать богатырей:
«Подьте, богатыри, убейте калик киевских».
И тогда пришли двенадцать богатырей,
Пришли — хотят534 убить калик киевских.
Третий-то535 калика незнакомыий
Брал как клюшечку во сорок536 пуд,
Стал как клюшечкой помахивать…
<…>
И видит царь Вахрамей Вахрамеевич,
Что не состоять всему царству Вахрамееву 

528  У П. Л. Калинина — «[да в] кажный [день]».
529  У калики из Красной Ляги — «белыя».
530  У калики из Красной Ляги — «трое».
531  У калики из Красной Ляги — «четвертый».
532  У калики из Красной Ляги — «трое».
533  У калики из Красной Ляги — «четвертый».
534  У калики из Красной Ляги — «хочут».
535  У калики из Красной Ляги — «четвертый».
536  У калики из Красной Ляги — «в двенадцать».
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С одной каликой перехожеей, 
А как те проснутся, чтò будет?
<…>
И сходил в терема глубокие,
Наклал котомки полным-полнехоньки
Злата и серебра и скатна жемчуга. (295–309; 312–315; 317–319)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Дарили им же честныи тут дáрева,
Дарили им же злато, что ли серебро,
И мелкии им тут же жемчуги,
И ка́менья дарили драгоценныи.
Откланялись тут же калики перехожие,
Отправились калики со гостёбища,
Ничего же тут калики не проведали
Про русского могучего537 бога́тыря,
Про Михаилу По́тыка Иванова.
Отправились же в путь они дороженку,
В день они идут было по солнышку,
В ночь они идут было по камешку.
Приходят тут ко белому горючему ко каменю. (718–730)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Говорил Старчище Полигримище:
«Станем-ко, братцы, животы делить».
Говорят тут русскии могучии бога́тыри:
«А дели-ко ты, Старчище Полигримище!»
Он стал делить, Старчище Полигримище,
Делит он на четыре да на четверти.
Говорил тут старик казак да Илья Муромец:
«Ах ты эй, Старчище Полигримище!
Ты что делишь на четыре да на четверти?»
А говорил Старчище Полигримище:
«А тому из нас, братцы, да четверта часть,
Кто бросит этот камешек538 через плечо!» (II: 202–213)

537  У П. Л. Калинина — «[про] русьскаго могучаго».
538  У А. Е. Чукова — «камешок».



184 Михайло Потык

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Говорит же им калика было старая:
«Ай же вы калики перехожии!
Станем-ко здымать мы этот камешек539.
Кто из нас же здыне этот камешек чере́з плечо,
А тому же часть четвертая достанется».
Думают же русьскии могучии бога́тыри
Своим же тут умом да богатырскиим:
«Неужтò не здынем мы да каменя?
Часть этà да нам же нынь достанется».
Испроговорит калика им же старая,
Старая калика да матерая:
«Ай вы русьскии могучии бога́тыри!
А здымайте-тко горючий белый камешек». (754–766)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Принялся молодой Добрыня сын Микитинич
Ко эвтому горючему ко камешку,
Да здынул он камень по колени себя, — 
По коленушка Добрынюшка в землю угряз.
Прискочил как старыи казак да Илья Муромец,
А здынул он камень по грудям себе,
По грудям Илья да он в землю угряз,
Сам говорит да таково слово:
«А здымай-ко ты, Старчище Полигримище!»
Как тот Старчище Полигримище
Прискочил к горючему ко камешку,
Хватил этот камень да коне́ц рукмы,
Бросит камень этот да через плечо,
Сам ко каменю да приговаривал… (II: 214–227) 

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

«Колись-ко этот камешек540 да на двое…» (786)

539  У П. Л. Калинина здесь и далее — «камешок».
540  У П. Л. Калинина — «камешок».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

«Где был беленький горючий да тот камешек541

Тут повыскочи Михайло Потык сын Иванович!» 
(II: 228–229)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Кололся этот камешек542 нунь на двое,
Выходит тут Михаиле По́тык сын Иванович,
Увидае он же братьецов крестовыих:
«Здравствуйте, вы братьеца крестовыи!» 
— «Здравствуй, ты Михаило По́тык сын Иванович!
От чего попал в горючий белый камешек?»
— «От своей же я Овдотьи543 Лебедь Белыи,
Лебедь Белыи да я подолянки,
Ай подолянки да королевичной.
Подносила òна зелья мне-ка сонного544,
Подносила òна зелены́м вином, —
А где выпил, тут я в сон заснул,
И сам себе я нонечу не ведаю». (789–801)

Колодозерский старик, Пудога:

И не спрашивал ни про Киев град,
Ни про князей-бояр, про богатырей:
«Ай же вы, братья мои названые!
А где моя богатырска молода жена?» 
— «А твоя богатырска молода жена
Во тех во палатах вахрамеевых,           
Со царем Вахрамеем  забавляется». (446–452)

541  У Е. А. Чукова — «камешок».
542  У П. Л. Калинина здесь и далее — «камешок».
543  У П. Л. Калинина — «нунь Марьи».
544  У П. Л. Калинина — «соннаго».
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Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Говорит же тут калика ему старая,
Старая калика да матерая:
«Михаила По́тык сын Иванович!
Будешь ты у города у Киева
А у ласкового545 князя у Владимира,
Ты сделай-ко две церкви, две соборныих,
Одну церковь нуньче делай ты Спасителю,
Другу церковь матушке да пресвятой Богородицы,
В той же нунь Миколы да Святителю.
Упросила матушка да пресвятая Богородица
А сходить меня для вас да на сыру землю,
Избавить нунь от смерти от напрасною,
От напрасною от смерти от волшебною». (802–814)

Колодозерский старик, Пудога:

И не видели, куда старый сшел,
Оставалась казна на камени. (459–460)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Испрого́ворят тут русьскии могучии бога́тыри:
«Ай ты братец да названыи,
Михаила По́тык сын Иванович!
Пойдем-ко с нами в свою сторону,
К тому было ко городу ко Киеву,
Ко ласковому князю ко Владимиру». (818–823)

545  У П. Л. Калинина — «ласковаго».



Сватовство Гремина

Источники текста

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район (Про Василия Турецкого [Идойло сватает племянницу 
князя Владимира]: [Былина] № 83 // Былины Печоры и Зим-
него Берега: [Новые записи]. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 
1961. — C. 234–236.)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость (Гремит Манойлович, Идол Жидойлович и Анна, пле-
мянница Владимира-князя: [Былина] № 73 // [Ончуков Н. Е.] 
Печорские былины. — СПб. : Типолитография Н. Соколова 
и В. Пастор, 1904. — C. 292–297.)

Терентий Иванович Попов, деревня Тигляево, Мезень (Сватовство 
царя Гремина на сестре князя Владимира: [Былина] № 411 // 
Архангельские былины и исторические песни, собранные 
А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. с напевами, записанными 
посредством фонографа: в 3 т. Т. III. — СПб. : Тропа Троянова, 
2003. — С. 535–538.)

Аксинья Федосеевна Новосёлова, деревня Почезерье, Пинега (Сватов-
ство царя Вахрамея на племяннице князя Владимира: [Были-
на] № 69 // Архангельские былины и исторические песни, 
собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. с напевами, 
записанными посредством фонографа: в 3 т. Т. I. — СПб. : 
Тропа Троянова, 2002. — С. 249–250.)

Михаил Гаврилович Михашин, деревня Тигляево, Мезень (Сватовство 
царя Гребина Замойловича на сестре князя Владимира: [Были-
на] № 404 // Архангельские былины и исторические песни, 
собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. с напевами, 
записанными посредством фонографа: в 3 т. Т. III. — СПб. : 
Тропа Троянова, 2003. — С. 519–522.)



188 Сватовство Гремина

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Как во той ли то земли да во Турецкоей,
У Гремина-то546 было у турецкого,
Пированьё-то шло да шёл почестен пир. (1–3)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

Как во славной земли было Турецкоей,
У Гремита-короля, сына Манойлова,
Кабы было-де пированьё, столованьё,
Кабы был-то у их, братцы, почесен пир
Ах на многиих на князей, всё на бояров,
Да на тех же турзов-мурзов удалыих,
Как на тех же палениц да преудалыих.
А Гремит-король по полику погуливат,
Как сапог-де о сапог да поколачиват,
Как скобоцька о скобоцьку пощолкиват,
Кабы русыма кудрями сам натряхиват,
Кабы ясныма оцями сам розглядыват,
Да весёлую речь сам выговариват:
«Ой вы ой есь, мои князя-бо́яра!
Уж вы сильние могуты всё бога́тыри!
Уж вы ой есь, купци-гости торговые!
<…>

Ище хто же из вас знает сужону,
А по-руськи назвать жоной венчальную —
По-немецки назвать супружницу:
Как статным была статна, да полна возрастом,
Как лицом была она, да аки белой снег,
А глаза-ти у нее да ясна сокола,
А как брови у нее да чёрна соболя,
Как ресничи у ее, штобы сиза бобра,
Как сиза бы бобра да всё сибирского,
Как походоцька у ней была упавная,
Кабы речь-поговоря тихо-смирная?»

546  У Т. С. Кузьмина — «Василия-то».
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Кабы меньши хоронятся за средниих,
Кабы средни хоронятся за большиих,
Как от большиих Гремиту всё ответу нет.
Как сидел за столом да за передниим,
Как на том жо на стуле всё на золоте
Молодой-де Идол да сын Жидойлович.
Вышину был Идол да две сажени нынь,
Ширину был Идол да как коса сажень,
Как коса же сажень да нынь печатная.
Как ставал-то Идол да на резвы ноги,
Подходил-то ко Гремиту поближешенько,
Поклонялся он Гремиту понижешенько:
«Уж ты ой еси, Гремит да сын Манойлович!
Ты позволь-ко, Гремит, да слово вымолвить,
Не позволь-ко за слово скоро сказнить,
Нескоро ты сказнить, скоро повесити».
Говорит-то Гремит да сын Манойлович:
«Уж ты ой еси, Идол да сын Жидойлович!
Говори ты, Идол, да не упадывай,
Не единого слова не затаивай».
— «Я то прежде-то был да в земли Руськоей,
Я во том-то во городе во Киеве,
У того-то у князя у Владымира,
У того-то бы есь ныньце племянница,
Кабы та же ли Анна княженецька дочь547.
Как статным она статна, да полна возрастом,
Как лицом-де она, да аки белой снег,
Как глаза-то у ее да ясна сокола,
Кабы брови у ее да чёрна соболя,
Как ресничи у ее, аки сыза бобра,
Как походоцька у ей, будто упавная,
Ищэ речь-поговоря тихо-смирная».
Наливат-то Гремит сын Манойлович,
Наливат он чару зелена вина,
А не малу, не велику — полтара ведра,
Припалниват чашу пива пьяного,
На заедку турей рог да мёду сладкого,
На закуску колачик бел-круписчатой.
Подавал-то Идолу ’сё Жидойлову:
«Прими, выкушай ты чару зелена вина,

547  У Н. П. Шалькова — «Анна-княженецька дочь».
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Послужи ты ли мне да верой-правдою,
Ты вочью́-де, позаво́чью – не изменою,
Ты ле съезди во стольнёй во Киев-град,
Ты посватайся на Анне княженевскоей, 
Уж ты — чесью дают, дак бери с радосью,
Ищ’ ле честью не дают, дак бери нечесью,
Розгроми их полаты белокаменны,
Посади князя в злодейку землену тюрьму».
Говорит-то Идол да сын Жидойлович:
«Уж ты ой еси, Гремит да сын Манойлович!
Ищэ сколько я рад да был чару пить,
Ищэ вдвое я рад службы служить,
Службы служить, да головы сложить.
Погрузи ты мне черленых тридцеть караблей,
Ищэ дай мне-ка силы тридцеть тысецей». (1–16; 18–83)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Говорит тут Идо́йло сын Идо́йлович:
«Уж вы гой еси, колдуны да колдуни́цы же!
Вы сколдуйте-ко Идо́йлу вы во первый раз,
И какая мне ведь путь будёт счастливая,
А счастливая бы путь да несчастливая».
Сколдовали и сказали скоро-на́скоро:
Как вперёд-то Идо́йлу путь счастливая,
А назад-то Идо́йлу несчастливая. (9–16)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

Как пошел-то Идол да сын Жидойлович
Как на те же черлены больши карабли,
Обирали якоря новы булатныя,
Обирали все те сходенки дубовыя,
Роспускали паруса белы полотнены,
Побежали-то по батюшку синю морю.
Как одна-та сторона там знаменулася,
Как друга-то сторона да показалася… (84–91)
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Терентий Иванович Попов, деревня Тигляево, Мезень:

А да плыло-выплывало да тридцать кораблей.
Ох они плыли-заплывали да во Унепь-реку,
Во тот же город да славно Киёв-град. (1–3)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

Как во ту жо во пристань во глубокую,
Опускали парусы белы полотнены,
Выкатали якоря новы булатныя,
Кабы клали-то сходни кончём на берег.
Как пошел-то Идол да сын Жидойлович,
Да идёт-то во славной стольнёй Киев-град.
Как заходит-то во славной стольнёй Киев-град,
Как идёт-то к палаты548 княженевскоей,
Да заходит на крылецько на прекрасное —
Как под им-то крылецико кацяетсе,
Косяки-де, перила покосилися.
Да не спрашивал у дверей он придверников,
У широкиих ворот да приворотников,
Да заходит нынь в полаты белокаменны,
Да проходит-то в новы ныньце горницы — 
Кабы руському Богу549 не молитця,
Как Владымиру-князю он челом не бьёт,
Он челом-де не бьёт, да голову́ не гнёт.
Подходил ’ ему солнышко Владымир-князь:
«Уж ты здраствуй, Идол да сын Жидойлович,
Ты куды же поехал, куды правишсе,
Ты куды же, Идол, да ныньце путь держишь?» (93–114)

Терентий Иванович Попов, деревня Тигляево, Мезень:

«Пировать ле ты пришел550, столовать сюда?»
— «Не пировать я к вам пришел, не столовать сюда,

548  У Н. П. Шалькова — «полаты».
549  У Н. П. Шалькова — «руськиим богам Богу» (sic!). 
550  У Т. И. Попова здесь и далее — «пришол».
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Не хлеба кушати, не гуся рушати.
Я хожу-то ле к вам о добром деле, сватовстве551

На той же на Марфы-королевисьны». (11–15)

Аксинья Федосеевна Новосёлова, деревня Почезерье, Пинега:

«…За такого царишша за Гремина552.
В вышину тут царишшо ровно трех сажён,
В ширину тут царишшо ровно двух сажён,
Промежду́-то плецьми да коса́ сажень,
Голова у его будто553 пивной котёл,
Глаза у его будто пивны ковши,
Нос будто палка дровокольная». (6–12)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

«Кабы честью отдашь, дак возьму с радостью,
Кабы честью не отдашь, дак возьму нечестью…» (119–120)

Терентий Иванович Попов, деревня Тигляево, Мезень:

«А не силою возьмём, дак грозой грозною,
А грозой мы возьмём да богатырьскою!» (17–18)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

«Разгромлю твои палаты554 белокоменны,
Засажу тебя в злодейку землену тюрьму».
И весьма-то испужался князь Владымир тут… (121–123)

551  У Т. И. Попова — «сватосве». 
552  У А. Ф. Новосёловой — «Вахрамеишша». 
553  У А. Ф. Новосёловой здесь и далее — «бытто».
554  У Н. П. Шалькова — «розгромлю… полаты».
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Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

На одно-то плечо надел он шубочку,
На одно-то ухо́ надел он шапочку
И пошёл ко своей к любимоей племянницы,
Как ко Анны-то, верно, ко Путятичны.
Увидала-то его да вот племянница,
Говорит-то ему да таковы слова:
«Еще три года солнце не каталося,
На четвертой-от год да закатилося».
— «Уж ты гой еси, любимая племянница!
Еще Анна ты, верно, дочь Путятична,
Как пришёл-то слуга да непрошо́ный к нам
От Гремина-то555 сына от турецкого,
Еще сватаёт тебя Гремин556 он турецкий же». (40–52)

Аксинья Федосеевна Новосёлова, деревня Почезерье, Пинега:

«В вышину тут царишшо ровно трех сажён,
В ширину тут царишшо ровно двух сажён,
Промежду́-то плецьми да коса́ сажень,
Голова у его будто557 пивной котёл,
Глаза у его будто пивны ковши,
Нос будто палка дровокольная».
Тут-то ведь Марфа приужахнулась.
Воспроговорит дядюшка любимой-от
Своей он любимой племянице:
<…>
«Уж ты ой еси, любимая племяненка!» (7–15; 17)

555  У Т. С. Кузьмина — «Василия-то».
556  У Т. С. Кузьмина — «Василий».
557  У А. Ф. Новосёловой здесь и далее — «бытто».
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Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

«Кабы чесью идёшь, дак берёт с радостью558,
Ищэ чесью не идёшь, дак берёт не́честью,
Розгромит мои палаты559 белокаменны,
Засадит меня в злодейку землену тюрьму».
Говорит ему Анна княженевска дочь: 
«Уж ты ой еси, Владымир славно-киевской!
Ты не стой-ко за ж… ты за бабию,
Не теряй-ко свою да буйну голову». (130–137)

Терентий Иванович Попов, деревня Тигляево, Мезень:

«А как для560 бабьего гузна да не весь град губить!» (40)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район: 

«Ты сряжай-ко-се ты да три ко́раблика:
Еще первой-от кораблик сви́нцу-пороху,
Еще второй-от кораб вина заморскаго,
Как вина-то заморскаго, зелья лютого,
Еще трете́й-от кораблик силы ратноей.
Еще дай-то Добрынюшку Никитича,
Еще дай-то мне Олешеньку Поповича». (55–61)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

Кабы стала-то Анна снаряжатися,
Ищэ стала она да сподобляитсе… (138–139)

558  У Н. П. Шалькова — «с радосью».
559  У Н. П. Шалькова — «полаты».
560  У Т. И. Попова — «дле».
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Михаил Гаврилович Михашин, деревня Тигляево, Мезень:

Умываласе Аннушка белёшенько561,
Снарежаласе Аннушка562 хорошохонько… (66–67)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

Надевала на ся да платьё цветноё,
Как брала с собой ящицёк хорошинькёй.
Как оттуль-то Владымир поворот доржит,
Подходил он к Идолу ко Жидойлову,
Подносил ему цяру зелена вина,
Да не малу, не велику — полтара ведра,
Говорит-то Владымир таковы слова:
«Уж ты ой еси, Идол да сын Жидойлович!
Прими выкушай ты чару зелена вина,
Ты помешкай немножко, всё поправитце».
Как берёт-то Идол да единой рукой,
Выпиваёт Идол да к едину духу,
Да поправилась Анна княженевска дочь,
Как пошла-то на черлены больши корабли563,
Да пошел там Идол да сын Жидойлович
Да на те же на черлены больши корабли.
Обирали якоря новы булатныя,
Обирали они сходни все564 дубовыя,
Распускали паруса белы полотнены,
Побежали-то по батюшку синю морю.
А бежали-то по батюшку синю морю –
Там одна-де сторона знамену́лася,
А друга-де сторона там показалосе.
<…>
Увидала-то бы Анна там да видно чад велик,
Ищэ чад бы велик, да дым столбом валит. (140–162; 165–166)

561  У М. Г. Михашина — «Марфушка белёшенька». 
562  У М. Г. Михашина — «Марфушка»
563  У Н. П. Шалькова здесь и далее — «карабли».
564  У Н. П. Шалькова — «вси».
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Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Говорит тут ведь Анна дочь Путятична:
«Уж ты гой еси, Олешенька Попович млад!
Ты сними-ко-се, верно, шлюпку белую,
Поезжай-ко ты к Идо́йлу на черлен кораб,
Ты скажи-ко Идо́йлу таковы слова:
“Как у нас-то рули, верно, не правятся,
Паруса-ти у нас не надуваются.
Как у Анны-то сегодня именинной день
Еще милости-де просим хлеба кушати”».
Поезжает тут Олёша на черлен кораб,
Говорит тут Олёша таковы слова:
«Уж ты гой еси, Идо́йло сын Идо́йлович!
Как у нас-то рули да нонь не правятся,
Паруса-ти у нас не надуваются,
Как у Анны-то сегодня именинной день,
Еще милости-де просим хлеба кушати».
Как на это Идо́йло не соглашается.
Как приехал тут Олёша на черлен кораб,
Говорила тут ведь Анна дочь Путятична;
«Уж ты гой еси, Добрынюшка Никитич млад!
Уж ты съезди-ко к Идо́йлу на черлен кораб,
Ты зови-то Идо́йла на честной-от пир».
Как поехал тут Добрыня на черлен кораб,
Говорит тут Добрынюшка Никитич млад:
«Уж ты гой еси, Идо́йло сын Идо́йлович!
Еще милости-де просим к нам хлеба кушати,
Хлеба кушати, вина заморского пробовати».
Как на это Идо́йло соглашается.
И спускает тут Идо́йло шлюпку черную,
И отправился Идо́йло на черлен кораб.
Как заходит тут Идо́йло в гридни светлые
И садился он-то, верно, за стол дубовый же.
Как подносят тут Идо́йлу чару зелена́ вина,
Как не малу, не велику — в полтора ведра.
Берёт тут Идо́йло единой рукой,
Как выпивает тут Идо́йло едины́м духо́м.
Как подносят тут Идо́йлу втору чарочку,
Как не малу, не велику — в полтора ведра,
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Полтора-то ведра да зелья лютого.
Говорит тут Идо́йло сын Идо́йлович:
«По серёдочке чарочки огонь горит,
По краям-то ведь чарки струйки струятся».
Но от чары-то он да не отказывается.
Как берёт тут Идойло едино́й рукой,
Выпивает тут Идо́йло едины́м духо́м. (66–110)

Аксинья Федосеевна Новосёлова, деревня Почезерье, Пинега:

Сидели за столами за дубовыми565,
Сидели они с Марфой, доцькой Митровной,
Положил свою руку на Марфу, доцьку Митровну,
А Марфа, доцька Митровна, сидит, одва́ пыши́т. (39–42)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

Говорит ему Анна княженевска дочь:
<…>
«Уж ты ой еси, Идол да сын Жидойлович!
У вас э́там-то ле што ле будто чад велик,
Ищэ чад велик, да дым столбом валит?»
Говорит-то Идол да сын Жидойлович:
«Уж ты ой еси, Анна княженевска дочь!
Уж варят нам на свадьбу кобылятину,
Ищэ жарят нам на свадьбу жеребятину». (176; 169–175)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Как выходит тут Идо́йло на черлен кораб,
Еще стало тут Идо́йлушку помётывать,
Еще стало тут Идо́йлушку посвистывать,
Еще стал тут Идо́йло за снасточки похватыватьсе.
За какую снастку хватитсе — снастка по́рветсе.
Говорит тут Олёшенька Попович млад:

565  У А. Ф. Новосёловой — «дубовыма».
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«Уж ты гой еси, поганоё Издойлищо!
Не тобой-то были́ ведь снасти сна́щены,
Не тобой-то были́ дере́вца ставлены,
Не тебе-то, прокляту, обрывати же».
Еще стало тут Идо́йлушку помётывать,
Еще стало его ведь пуще вот посвистывать.
За каку ведь снастку хватитсе — снастка порветсе. (111–123)

Аксинья Федосеевна Новосёлова, деревня Почезерье, Пинега:

Приспособился Олешенька Поповиц млад, —
Срубил Идойле566 буйну голову,
Срубил же он да саблей вострою.
Заскакало его тулово поганоё…
<…>
Пошатался кораб да с бо́ку на́ бок. (45–48; 50)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская 
волость:

Расходилось567 его тулово поганоё,
Да поганоё тулово, сердитоё, —
Поимало мачту карабельнюю,
А бы вымело-то мачту во мелко́ щепьё́… (194–197)

Терентий Иванович Попов, деревня Тигляево, Мезень:

А и Олёша Поповиц нонь ухватцив568 был,
А Добрыня Микитиц-от догадливой…
<…>
И выхватывали да нонь Издолища,
И выбрасывали дак во синё морё… (86–87; 90–91)

566  У А. Ф. Новосёловой — «цяришшу». 
567  У Н. П. Шалькова — «росходилось».
568  У Т. И. Попова — «ухватциф». 
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Михаил Гаврилович Михашин, деревня Тигляево, Мезень:

Збортыхалосе то туловищо в синём море569 —
Сколыбалосе синё морё со краю на край,
Со краю-ту на край да из конца в конец570, 
Пошата́лись и ихны да церны корабли571. (117–120)

Аксинья Федосеевна Новосёлова, деревня Почезерье, Пинега:

Подвёл Добрынюшка Микитиц свой кора́бь;
Зашли на свой корабь на церляной… (51–52)

Николай Петрович Шальков, село Великая Виска, Пустозерская волость:

Как скомандовала572 Анна княженевска дочь, 
Как сбирали якоря новы булатныя,
Распускали573 паруса белы полотнены,
Побежали нынь во стольной славной Киев-град
Ко тому ноньце ко князю ко Владымиру.
Прибежали-то во стольной славной Киев-град,
Опускали паруса белы полотнены,
Выкатали якоря новы булатныя,
Да повыклали сходни кончём на берег.
Да пошла-то ли Анна княженевска дочь
Как во тот жо во славной стольной Киев-град
Ко тому же ко князю ко Владымиру.
Заходила нынь в палаты574 белокаменны,
Походила-то подале в нову горничу
К самому ноньце ко князю ко Владымиру:
«Уж ты здравствуй575, дядюшка Владымир-князь!
Убирай ты черлены больши корабли576». (200–216)

569  У М. Г. Михашина — «в синём мори».
570  У М. Г. Михашина — «ис коньця ф конець».
571  У М. Г. Михашина — «карабли».
572  У Н. П. Шалькова — «скамандовала».
573  У Н. П. Шалькова — «роспускали».
574  У Н. П. Шалькова — «полаты».
575  У Н. П. Шалькова — «здраствуй». 
576  У Н. П. Шалькова — «карабли».
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([Илья Муромец и сын]: [Былина] № 20 // Былины Севера. 
Т. 1. — М. ; Л. : Академия наук СССР, 1938. — С. 220–224.)
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Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря (Бой Ильи Муромца с сыном: [Былина] 
№ 4 // Беломорские старины и духовные стихи: Собрание 
А. В. Маркова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. — С. 53–57.)

Семён Фёдорович Поздеев, деревня Малые Нисогоры, Лешуконский 
район (Илья Муромец и Сокольник: [Былина] № 92 // Былины: 
в 25 т. Т. 3. — СПб. : Наука ; М. : Классика, 2003. — С. 455–459.)

Алексей Ипатьевич Ермолин, деревня Уег, Усть-Цилемский район 
(Про тура золота рога: [Былина] № 20 // Былины Печо-
ры и Зимнего Берега: [Новые записи]. — М. ; Л. : Изд-во АН 
СССР, 1961. — С. 97–99.)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень (Наезд на 
богатырскую заставу и бой Подсокольника с Ильей Муром-
цем: [Былина] № 308 // Архангельские былины и исторические 
песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. с напе-
вами, записанными посредством фонографа: в 3 т. Т. III. — 
СПб. : Тропа Троянова, 2003. — С. 24–31.)

Леонтий Тимофеевич Чупров и Анна Лукична Чупрова, деревня Боров-
ская, Усть-Цилемский район (Илья Муромец и Сокольник: 
[Былина] № 89 // Былины: в 25 т. Т. 1. — СПб. : Наука ; М. : 
Классика, 2001. — С. 443–449.)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

А да ко тому было ко морю, морю синёму
А ко синёму как морюшку Студёному,
Ко тому было ко камешку-ту ко Латырю,
А ко той как бабы да ко Златыгорки
А к ней гулял-ходил удалой ведь577 доброй молодец,
А по имени старой казак Илья Муромец.
<…>
Он ведь прижыл ей чадышко любимоё.
Он задумал стары ехать во чисто полё;
Он ведь стал где Златыгорки наговарывать
Наговаривать578 как крепко ей наказывать,
Оставлял он ведь ей ноньче свой чудён крес,

577  У И. А. Чупова здесь и далее — «веть».
578  У И. А. Чупова — «наговарывать».
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Он еще579 оставлял с руки злачен перстень:
«Уж580 ты ой еси, баба да всё Златыгорка!
Если сын у тя родицьсе, отдай581 чудён крес(т);
Если дочь у тя родицьсе, отдай злачен перстень!..»
А поехал тут старой казак во чисто полё.
Много-мало тому времени минуицьсе, —
А от той-де от бабы от Златыгорки
От ней рожаицсэ молоденькой сокольницок. (1–6; 8–20)

Яков Тихонович Авдушев, деревня Азополь, Мезень:

А родился у вдовы Борис королевиц582 сын.
А ревёт он, ревёт да по-звериному,
А шипит583 он, шипит да по-змеиному,
А кричит584 он, кричит дак по-тотарьскому.
А начал ходить на улицу широкую585;
А шутки шутил дак не хорошыя:
А ухватит-де за руку, — рука уж586 прочь,
А ухватит-де за ногу, — нога уж прочь,
Посерёдки ухватит, — да живота587 лишит.
Да ребята-ти588 звать стали сколотныем.
Он приходит же да к своей матушки:
«Уж ты ой еси, мать моя родимая!
Ишше где же веть мой-от как батюшко?»
— «Да батюшко уехал да за синё морё
Да во тоё во славноё Чернигово».
— «А ты спусти-тко, спусти искать уж батюшка!»
— «А батюшка твоёго живого589 нет!» (5–21)

579  У И. А. Чупова — «[он] ище».
580  У И. А. Чупова — «уш».
581  У И. А. Чупова здесь и далее — «оддай».
582  У Я. Т. Авдушева — «одинакий».
583  У Я. Т. Авдушева здесь и далее — «шыпит».
584  У Я. Т. Авдушева здесь и далее — «крычит».
585  У Я. Т. Авдушева — «улицю шырокую».
586  У Я. Т. Авдушева здесь и далее — «уш». 
587  У Я. Т. Авдушева — «жывота».
588  У Я. Т. Авдушева — «рибята-ти».
589  У Я. Т. Авдушева — «жывого».
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Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Он не по годам растет590 сокольник — по часам: 
Каковы-то люди в людях во сёмнаццать лет,
А у нас был сокольницёк семи годов. (21–23)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

Он замог, детинушка, конём владать,
Он немецким копейцом замог штурмовать,
Он здымать замог свою палицу буевую,
Хоть не тяжелую палку — девяносто591 пуд. (5–8)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Ишше стало сокольнику двенаццэть лет… (24)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

Ай да пригрело-припекло592 тут красноё солнышко;
А выходил тут сокольницёк на красно крыльцё,
А посмотрел он во дудоцку подзорную
А на то же на по́солонь солнца593 красного. (6–9)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Он зрить-смотреть стал в трубочку подзорную:
Во-первы-ти он смотрел нонь по чисту полю,
Во-вторы-ти594 он смотрел нонь по синю морю,
Во-третьи-ти он смотрел на соломя окатисто,

590  У И. А. Чупова — «ростёт».
591  У В. П. Тайбарейского — «[не] тежолую [палку —] девеносто [пуд]».
592  У Е. В. Рассолова — «[пригрело-]припёкло».
593  У Е. В. Рассолова — «соньця».
594  У И. А. Чупова — «во-фторы-ти».
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Во-последни он смотрел на стольне Киев-град.
Он задумал съездить взять ведь595 крашен Киев-град.
Он ведь стал просить у маменьки благословленьиця:
«Уж596 ты дай мне-ка, мать, благословленьицё
Мне-ка съездить добру молоцьцю на чисто полё!»
А даёт ёму маменька благословленьицё,
А даёт ёму родима, наговариват... (26–36)

Дарья Григорьевна Кобелева, деревня Курга, Пинега:

«Уж597 ты ой еси, дитятко сердесьнёё!
Ты со всеми бейся, — не бейся с одним,
Которой на кони-то сидит598 да сам шатаитьсе,
И голова-та бела да приклоняитьсе,
И борода-та седа да роздвояитьсе…» (101–105)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«А пот старым-то конь был наубел он бел,
Хвост-от, грива599 у коня была черным-черна;
До того ты до старого не доежживай...» (41–43)

Степан Васильевич Рычков, деревня Тимшелье, Мезень:

«Не доедёш до ёго — да со коня слезай;
Не дошетши до ёго — да низко600 кланяйся:
Он сильной-могучий-от богатырь-от!» (50–52)

595  У И. А. Чупова здесь и далее — «веть».
596  У И. А. Чупова — «уш».
597  У Д. Г. Кобелевой — «уш».
598  У Д. Г. Кобелевой — «седит».
599  У И. А. Чупова — «грыва».
600  У С. В. Рычкова — «ниско».
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Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

А ведь тут это601 сокольнику за беду пришло,
За велику за досаду показалосе.
А снарежалсе тут сокольник в платьё в цветноё,
Одевал он на себя сбрую602 богатырскую. (48–51)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

Надевал на себя603 латы кольцюжные,
Ише брал себе луцёк да каляну стрелу,
А ише брал себе сабельку тут вострую,
Ише брал себе палоцьку буёвую
А ише то же копейцё да брусоменьцято… (29–33)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Выводил тут сокольничок добра коня;
Он седлал-уздал сокольничок добра коня:
Он на коничька накладывал сам потничьки,
Он на потнички накладывал всё войлучки,
Он на войлучки седёлышко черкальскоё
О двенаццэти потпруженьках шелковых-е,
Он тринаццату потпругу — церес хрибётну кость
Церес ту церес степь лошадиную.
Тут заскакивал сокольник на добра коня.
А не видели, сокольник как на коня скоцил,
Только видели, сокольник как в стремяна ступил;
А не видели поездки604 богатырьское,
Только видели: во полюшки курева стоит,
Курева где стоит — да дым столбом валит.
А тут выехал сокольник на чисто полё,
Он и стал по чисту полю разъезживать605.
Он и ездит во поли, потешаицьсе,

601  У И. А. Чупова — «[а] веть [тут] ето».
602  У И. А. Чупова — «збрую».
603  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «сибя», «сибе».
604  У И. А. Чупова — «поески».
605  У И. А. Чупова — «розъежживать».
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Он татарскими606 утехами забавляицьса:
Он и свищот копьё своё по поднебесью,
Он и правой рукой бросит, левой подхватит607;
Он ведь608 сам ко копейцю приговарыват:
«Уж609 я коль легко610 владею нонь тобой, копьё,
Столь легко мне повладеть старым казаком!» (52–74)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«Ай да Илеюшку я Муромьця конём стопьцю,
Уж611 я руських-то богатырей повысмотрю,
А на востру тут их сабельку повырублю,
А на белу их бумажецьку повыпишу,
Уж я Киев-от град да во полон возьму,
Уж я Божьи-то церкви да на огни сожгу,
А у князя у Владимира612 голову срублю,
А Опраксею-княгиню613 да за себя возьму!» (58–65)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

Мимо едет614 кре́пку за́ставу великую. (51)

Еремей Провович Чупров, деревня Аврамовская, Усть-Цилемский 
район:

Ай да не близко от города, не далёко ж не,
Не далёко от Киева — за двенаццэть вёрст… (1–2)

606  У И. А. Чупова — «тотарьскима».
607  У И. А. Чупова — «потхватит».
608  У И. А. Чупова — «веть».
609  У И. А. Чупова — «уш».
610  У И. А. Чупова здесь и далее — «лёкко».
611  У Е. В. Рассолова здесь и далее — «уш».
612  У Е. В. Рассолова — «Владимера».
613  У Е. В. Рассолова — «[Опраксею-]кнегину».
614  У В. П. Тайбарейского — «едёт».
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Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

На гора́х ли гора́х ли да на юкатистых,
На крутых горах да на желты́х песка́х… (1–2) 

Яков Евдокимович Гольчиков, деревня Лебская, Лешуконский район:

Ай, то стояла-ле русска-ле наша за́става. (4)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

На той московской на заставы,
На славной на Скат-горы высокия… (197–198)

Еремей Провович Чупров, деревня Аврамовская, Усть-Цилемский 
район:

Там и жили на за́ставы бога́тыре.615 (3)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Да берегли-стерегли стольне Киев-град,
Да стольне Киев-град,
Да славной Киев-град,
Да стольнё-киевской. (6–9)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Кабы жили они да тут пятнаццеть616 лет…
<…>
Не видали не конного, не пешего617,

615  У Е. П. Чупрова — «буга́тыре».
616  У Ф. Е. Чуркиной — «петнаццеть».
617  У Ф. Е. Чуркиной — «[не] пешого».
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Не прохожего они тут, не проезжего618,
Да не серой тут волк не прорыскивал,
Не ясен сокол не пролётывал,
Да не руськой богатырь не проезживал619.
Кабы триццеть-то было богатырей со богатырём… 

(3; 5–10)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Але стар-то казак был на бо́льшани… (3)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Атаманом-то — стар казак Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович…
<…>
Да Добрыня-то Микитич жил во писарях,
Да Олеша-то Попович жил во поварах,
Да и Мишка Торопа́нишко жил во конюхах…
<…>
Да и жил тут Васинька Игнатьевич,
Да и жил тут Дюк да сын Степанович,
Да и жил тут Пермя́ да сын Васильевич,
Да и жил тут Родивон да Превысокие,
Да и жил тут Микита да Преширокие,
Да и жил тут Потанюшка Хроминькой… 

(11–12; 14–16; 18–23)

Влас Иванович Чекалёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зимний берег 
Белого моря:

Да и жили тут620 братьиця Збродо́вици… (8)

618  У Ф. Е. Чуркиной — «[не] прохожого… [не] проежжого».
619  У Ф. Е. Чуркиной — «[не] проежживал».
620  У В. И. Чекалёва — «во-шестых-то были».
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Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Затем По́тык Михайло сын Иванович,
Затем жил тут Дунай да сын Иванович,
Да и был тут Чурило млады621 Пленкович,
Да и был тут Скопин сын Иванович,
Тут и жили два брата, два родимые,
Да Лука, да Матвей, дети Петровыя… (24–29)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Как ведь был Саксон да Колыбановых,
Как ведь было два брата да два Суздальця,
Как ведь был с има́ мужик с ими Залешинен. (15–17)

Шенкурский певец:

Еще был у них Гришка Боярский сын… (7)

Николай Самсонович Торопов, деревня Климовка, Усть-Цилемский 
район:

Еще были622 два брата да Долгополыех,
Долгополы два брата полонённые,
Как ина́ братья вся была схожея. (9–11)

Шенкурский певец:

Алеша Попович ездил в Киев-град,
Илья Муромец был в чисто́м поле,
Спал в бело́м шатре;
Добрыня Никитич ездил ко синю́ морю,
Ко синю́ морю ездил за охотою,

621  У Ф. Е. Чуркиной — «блады».
622  У Шенкурского певца — «во шестыих».
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За той ли за охотой за молодецкою:
На охоте стрелять гусей, лебедей.
Едет Добрыня из чиста́ поля,
В чистом поле увидел и́скопоть великую,
Ископоть вели́ка – по́лпечи.
Учал он и́скопоть досматривать:
«Еще что же то за богатырь ехал?
Из этой земли из жидовския
Проехал Жидовин могуч богатырь
На эти степи Цицарския!
<…>
Мимо нашу заставу богатырь ехал!» (11–25; 31)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

«Проспали мы: Издолище поганое
Ездит по чистым полям по киевским». (52–53)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

На зачине-то было светла деницка,
На зори-то тут было да ноньце на утренней623,
На восходе-то было да красна солнышка,
Тут става́ёт старо́й да Илья Муромец,
Илья Муромец ста́ваёт да сын Ивановиц,
Умывается624 он да клюцевой водой,
Утирается он да белым полотном,
А става́ёт да он нонь перед Господом,
А молится он да Господу Богу,
А крест-от кладёт да по-писа́нному,
А поклон-от ведёт да как ведь водится,
А молитву творит полну Исусову… (30–41)

623  У Ф. Е. Чуркиной — «утренной».
624  У Ф. Е. Чуркиной здесь и далее — «умываетсе», «утираетсе», «молитсе», 

«[как] водитсе».
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Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Да помолился625 Спасу он превышному,
Да Божьей Матушки да Богородицы. (27–28)

 
Ирина Денисовна Калитина, Суетин-остров, Свиное озеро:

Да на тот на тонкóй да на белóй шатёр
Налетела тут вран-от птица вещая.
Да и вран-от над шатром да ведь прокыркиват,
Да ставае Илья да славной Муромец:
<…> 
«У нас что над шатром-то сучинилосе, 
Не проехала ли поляница-та удалая, 
Не подходит ли пóд кóней у нас лютой зверь?» (6–9; 12–14)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Сам надёрнул сапожки на босу ногу,
Да и кунью шубейку да на одно плецё,
Да пухов-де колпак да на одно ухо. (42–44)

Онежский певец:

Выдёргивал Илья Муромец трубку долговидную… (8)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Да и зрел он, смотрел на все626 стороны. (47)

625  У М. Г. Антонова — «помолилса».
626  У Ф. Е. Чуркиной — «[на] вси [стороны]».
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Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Смотрел в сторону подзападную —
Под западной сторонушкой грязи черные, болота зыбучие;
Смотрел в сторонушку подглубничную —
Под глубничной сторонкой снежны горы непроходимые;
Смотрел в сторонку подсеверную —
Под северной сторонушкой стоят сини́ моря Вохлынские,
Стоят сини́ моря Вохлынские, Ледовитый океан.
Смотрел в сторонку подполу́ночну —
Тут стоят ледяны горы непроходимые;
Смотрел в сторонку подвосточную —
Под восточной сторонкой стоят горы превысокие,
Стоят горы превысокие, места претемные;
Смотрел в сторонку подобе́дничную —
В подобе́дничной сторонке стоят поля зеленые;
Смотрел в сторону теплую подлётную —
В подлётной сторонке стоит славный Киев-град… (33–48)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Да там белеют церкви да всё соборные627,
Да ещё628 слышно звоны колокольные… (35–36)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Смотрел в сторонку подшело́нную —
Стоят леса темные, дремучие… (31–32)

Варлам Матвеевич Михеев, деревня Засулье, Лешуконский район:

Из Волынь де города из Га́лици
Не темна-та туценька затуцилась,
А не синё облако629 накатаетси,
Как в копоти́, в тумани знаменуется… (20–23)

627  У М. Г. Антонова здесь и далее — «соборныя», «колокольныя».
628  У М. Г. Антонова — «[да] ищё».
629  У В. М. Михеева — «облоко».
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Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Не знай — зверь там бежит, не знай — сокол летит… (61)

Варлам Матвеевич Михеев, деревня Засулье, Лешуконский район:

Не знать, конь-то бежит, не знать, молоде́ц идёт:
Только знать — побежка лошадиная, 
Как бы знать — поездка богатырская,
Конь-то бежит — голову́ высоко́ несёт. (24–27)

Яков Евдокимович Гольчиков, деревня Лебская, Лешуконский район:

А не туман и ле там с моря поднимаетця,
А едет там ле удалой потешаетця… (35–36)

Онежский певец:

Под мо́лодцём земля голы́блитсе. (17)

Яков Евдокимович Гольчиков, деревня Лебская, Лешуконский район:

А впереди-то бежа́т да ровно два как льва,
А позади ле тут бежат черны́ медведища… (37–38)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Да под конём змея да извиваетце,
Да у коня хвост трубами завиваетце,
Да из ушей у коня да дым столбом вали́т,
Да как из глаз у коня искры сыплются630,
Из ноздрей у коня да пламя631 мецетця. (45–49)

630  У М. Г. Антонова — «сыплютси».
631  У М. Г. Антонова — «пламё».
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Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Под правой-то ногой дак бежит серой волк,
Под левой-то ногой дак молодой выжлок,
На правом-то плеце сидит ясе́н сокол,
На левом-то плеце сидит белой кречет… (20–23)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Плеци была у его косая саже́нь,
Косая саже́нь да ведь пецатная.
<…>
Да к им на за́ставу не провёртывал,
Проезьдивой дорожецьки не спрашивал… (56–57; 61–62)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Во левой-то руке да держит тугой лук,
Во правой-то руке стрелу калёную,
Да калёную стрелочку, перёную…
<…>
Да подверх богатырь стрелоцьку подстреливат,
Да и на пол он стрелоцьку не ураниват,
На полёте он стрелоцьку подхватыват. (69–71; 77–79)

Николай Самсонович Торопов, деревня Климовка, Усть-Цилемский 
район:

Он в руки её632 возьмет — пламя633 мечетца,
А вокруг-то повернет — искры сыплютцэ.
Кабы едёт собака да потешаетцэ:
На право́м-то коле́ни держит гумажечку,
Он гумажечку держит634 да гербовой гист,
На лево́м-то колени держит чернильницу,

632  У Н. С. Торопова — «в руки возьмет».
633  У Н. С. Торопова — «пламё».
634  У Н. С. Торопова — «держыт».
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Во рука́х-то держит перо орлиное635,
Не того же орла да сизокрылого,
Да того ли орла́ сизокамьского,
А не тот был орёл — на лесу сидит,
А бы тот орёл  на корню сидит,
А гнездо-то он вьёт да на се́р каме́нь…
<…>
Он бы пишет ёрлык да скорограмотку:
«Я поеду молоде́ц да в стольней Киев-град,
Я поеду молоде́ц да там поздороватьцэ». (39–50; 52–54)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

Он и левою рукою нонь коня правит,
Правою рукою ярлыки пише́т,
Он разметыват636 по полю по чистому,
По тому ли раздолю по широкому. (47–50)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Да подмётывал ярлык637 да скору грамотку
Да к тому же шатру да к белобархатному. (86–87)

Анкудин Ефимович Осташов, село Замежное (Замег), Пижма:

Слезывал-то старой дак на сыру землю,
Он увидел ярлык дак скору грамоту,
Он взял-де ярлык да скору грамотку,
Заходил-то старой да во белой шатёр,
Говорил-то стар казак да Илья Муромец:
«Ой вы ой еси, дружинушка хоробрая!
Аш вам полно-ко спать, да пора ставать,
От великого сну да пробужатисе,
Он великой хмелины да просыпатисе». (26–34)

635  У Н. С. Торопова — «ёрлиное».
636  У В. П. Тайбарейского — «розметыват».
637  У Ф. Е. Чуркиной — «ерлык».
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Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

«Да и то у него тут написано,
Да и то у него тут напецятано:
“Да и еду я нонь да в стольнёй Киев-град,
Я грометь-шурмовать да в стольнё Киев-град,
Я соборны больши церкви638 я на дым спущу,
Я царевы больши кабаки на огни сожгу,
Я пецятны больши книги да во грязи639 стопчу.
Чудны образы-иконы на поплав воды,
Самого я князя да в котле сварю,
Да саму я княгиню640 да за себя возьму”». (89–98)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

«“Да малых детоцек тех конём стопцю…”» (113)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ишше тут-то Илья Муромец приужа́хнулса,
Приужахнулсэ, со страху прироздумалса:
«Мне кого бы послать-то во чисто́ полё,
Во чисто́ полё послать мне, попроведати?» (28–31)

Шенкурский певец:

Стали думу крепкую думати:
Кому ехать за нахвальщиком? (33–34)

638  У Ф. Е. Чуркиной — «цервы».
639  У Ф. Е. Чуркиной — «грези».
640  У Ф. Е. Чуркиной — «княгину».
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Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

<Реплика Ильи Муромца>

«У нас ехати Ивашку Долгополому, — 
У нас то было дитятко едрёноё
А едрёно оно дитятко непроборноё, —
Понапрасно погубит свою буйну голову». (88–91)

Шенкурский певец:

Положили на Ваську Долгополого641.
Говорит большой богатырь Илья Муромец,
Свет атаман сын Иванович:
«Не ладно, ребятушки, поло́жили;
У Васьки полы долгие642:
По земле ходит Васька — заплетается;
На бою — на драке заплетётся;
Погибнет643 Васька по-напрасному». (35–42)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«У нас ехать Олёшеньки Поповичю, —
У нас то было дитятко несильнёё,
Умом-раз(ум)ом дитятко заплывьциво644...» (92–94)

Семён Фёдорович Поздеев, деревня Малые Нисогоры, Лешуконский 
район:

«Он645 силой да не силен, а напуском смел,
Погубит свою голову да не за денежку!» (24–25)

641  У Шенкурского певца — «Долгополаго».
642  У Шенкурского певца — «долгия».
643  У Шенкурского певца — «погинёт».
644  У И. А. Чупова — «заплыфьциво».
645  У С. Ф. Поздеева — «тот».
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Шенкурский певец:

Положились на Гришку на Боярского646:
Гришке ехать за нахвальщиком,
Настигать нахвальщика в чисто́м поле.
Говорит большой богатырь Илья Муромец,
Свет атаман сын Иванович:
«Не ладно, ребятушки, уду́мали;
Гришка рода боярского:
Боярские роды хвастливые;
На бою-драке призахва́стается;
Погибнет647 Гришка по-напрасному». (43–52)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Говорит-то-де стар казак Илья Муромец:
«Да кого же нам послать нынь за богатырём?» (108–109)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Мне послать ведь разве Ваньку иниральского, —
Ениральцького роду пришел648, нежного;
Утеряет-то в цистом поле649 буйну голову…» (35–37)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

«Как послать Саксона Калыбановых,
Да уж тот ведь родов-то всё соньливых,
Он ведь ле́гет спать да нонь забудёт встать». (121–123)

646  У Шенкурского певца здесь и далее — «Боярскаго», «боярскаго».
647  У Шенкурского певца — «погинёт».
648  У А. М. Крюковой — «пришол».
649  У А. М. Крюковой — «[в цистом] поли».
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Влас Иванович Чекалёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зимний берег 
Белого моря:

«Он ведь силой-то силен, да неухватист был;
Через то он потерят свою буйну голову». (23–24)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

«Да послать нам Дуная сына Иванова, —
Да и тот, он ведь роду-ту заплывчива,
Заневи́д потерят свою буйну голову…
<…>
Да послать-то нам ведь Мишку да Торопа́нишка, —
Да и тот он ведь роду торопливого,
Потеряет650 свою буйну голову;
Да послать-то нам два брата, два родимыя,
Да Луку-де, Матвея, детей Петровицей, —
Да такого они651 роду-то ведь вольного652,
Они вольного роду-ту, смиренного653,
Потеряют свои да буйны головы…» (113–115; 119–126)

Алексей Ипатьевич Ермолин, деревня Уег, Усть-Цилемский район:

«Послать в поле Василия Касемирова —
Василий Касемир да роду непочётного…
<…>
Послать нам Потанюшку Хроменького —
Потанюшка Хроменькой охоч с девчатами гулять…» 

(62–63; 66–67)

650  У Ф. Е. Чуркиной — «потереет».
651  У Ф. Е. Чуркиной — «оне».
652  У Ф. Е. Чуркиной здесь и далее — «вольнёго».
653  У Ф. Е. Чуркиной — «смирёного».
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Влас Иванович Чекалёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зимний берег 
Белого моря:

«Он ведь силой-то силен, как в ногах хромой;
Через то он потерят свою буйну голову.
Да послать мне двух братьиц́ей Збродо́вицей, —
Они силой-то сильни, сами забродятце...» (29–32)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«У нас ехать Добрыни сыну Микитичу, –
У нас то было дитятко едрёноё
А едрёно было дитятко то вежливо
Было вежливо дитятко очесливо, —
Он и может654 добра молоцьця принаехати,
Он и может ёго да приобъехати,
Он и может добру молоцьцю и цесь воздать!» (96–102)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Да уцюло тут ведь ухо богатырское655,
Да завидело око да молодецкое, —
Да и стал тут Добрынюшка сряжатисе,
Да и стал тут Добрынюшка сподоблетисе:
Побежал нынь Добрыня на конюшен двор,
Да и брал он коня да всё семи цепей656,
Да семи он цепей, да семи розьвезей… (133–139)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Надевал он где платьцё-то цветноё,
Надевал он на себя сбрую богатырскую657. (105–106)

654  У И. А. Чупова здесь и далее — «можот».
655  У Ф. Е. Чуркиной здесь и далее — «богатырскоё», «молодецкоё».
656  У Ф. Е. Чуркиной здесь и далее — «чепей».
657  У И. А. Чупова — «[надевал он на] сибя збрую богатырьскую».
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Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Говорит Добрыня таково́ слово́:
«Да уж едет ведь палениця уж ведь не мне цета́,
Да как не мне цета́ и не мне верста́,
Мне уж с им не супротивитьси».
Как Добрыня стал да срежатися,
Стал срежатися да сподоблетися,
Надеват-то латы он булатныи,
На шею кольцугу позолочену.
Да он берёт-то палицю железную,
Да он берёт-то сабельку вострую,
Да он берёт копьё то бурзамецкое,
Да он берёт ножи́що да чинжалищо. (128–139)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

А пошел658 тут Добрынюшка из бела шатра,
Выходил тут Добрыня из бела шатра,
Он седлал-уздал Добрынюшка добра коня,
А заскакивал Добрынюшка на добра коня,
Он поехал Добрыня во чисто полё.
Выезжал659 тут Добрынюшка на чисто полё… (107–112)

Яков Евдокимович Гольчиков, деревня Лебская, Лешуконский район:

А еще бьёт ли он коня по тучны́м ребра́м —
А под им карюшка рассержаетця,
А от земли от матушки ён отделяетця,
А скачёт и ли карюшка по семи как вёрст,
А высокие горушки перескакиват660,
А мелки как речки промеж ног берёт. (79–84)

658  У И. А. Чупова — «пошол».
659  У И. А. Чупова — «выежжал».
660  У Я. Е. Гольчикова — «перскакиват».
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Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Хоробра была поездка да молодецкая,
Хороша была побежка лошадиная,
Во чистом-то поле видно: курива стоит,
У коня из ушей да дым столбом валит,
Да из глаз у коня искры сыплются661,
Из ноздрей у коня пламя662 мечется,
Да и сива-де грива да расстилается,
Да и хвост-то трубой да завивается. (154–161)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Он наехал сокольника во чистом поли. (113)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

А сокольник в поле уж шатается663,
Не знать кого он дожидается. (165–166)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Он наехал ёго да приобъехал же… (114)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Заехал он к молоццу спереди-де, с глаз664.
А ишше слез-де Добрыня со добра коня,
Он снял-де шляпу дак земли греческой,
Он не малу, не велику — дак во сорок пудов665… (106–109)

661  У Ф. Е. Чуркиной здесь и далее — «сыплютсе», «мечетсе», «разстилаетсе», 
«завиваетсе».

662  У Ф. Е. Чуркиной — «плямё».
663  У М. Г. Антонова здесь и далее — «шатаетси», «дожидаетси».
664  У В. Я. Тяросова — «з глаз».
665  У В. Я. Тяросова — «пудоф». 
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Семён Фёдорович Поздеев, деревня Малые Нисогоры, Лешуконский 
район:

Добрынюшка Никитич во правой руки черну шляпочку несет… 
(39)

Василий Яковлевич Тяросов, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Он ниско молоццу да поклоняицсэ:
«Уж666 ты здравствуй667, удаленькой доброй молодец!
Уж ты коёго города, коей земли?
Ишше коёго оцца-матери?
А куда же ты едешь да куда путь держишь668?» (110–114)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

А и едет татарин669 да не ёгле́нетсе;
Заревел-то Добрынюшка во второй након:
«Уж я верной богатырь, дак нынь напуск держу,
Ты неверной богатырь, дак поворот даёшь».
А и едет татарин да не ёгленетсе;
Да и тут-де Добрынюшка ругатце стал:
«Уж ты гадина едешь670 да перегадина!
Ты сорока ты ле́тишь да белобокая!
Да ворона ты ле́тишь да пустопе́рая,
Пустопе́ра ворона да по загуменью!
Не воротишь на заставу каравульнюю –
Ты уж нас, молодцов, видно, нечем считашь?..» (166–177)

Шенкурский певец:

«Зачем нашу заставу проезжаешь, —
Атаману Илье Муромцу не бьешь челом?

666  У В. Я. Тяросова здесь и далее — «уш».
667  У В. Я. Тяросова — «здрастуй».
668  У В. Я. Тяросова — «едёш… держыш».
669  У Ф. Е. Чуркиной здесь и далее — «едёт тотарин».
670  У Ф. Е. Чуркиной — «едёшь».
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Податаману Добрыне Никитичу?
Есаулу Алёше в казну не кладешь671

На всю нашу братию наборную?»
Учу́л нахвальщина зы́чен голос,
Поворачивал нахвальщина добра́ коня,
Попущал на Добрыню Никитича.
Сыра мать-земля всколебалася,
Из озёр вода выливалася,
Под Добрыней конь на коленца пал. (88–98)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Подломились у Добрынюшки ножки резвые672,
Приупали у Добрынюшки руцьки белые,
Приудрогло у Добрынюшки ретиво́ серцо́,
Помутились у его-то оци ясные,
Прокатились у ёго жо горюци́ слёзы:
«Уж я скольки по цисту́ полю не езживал,
Уж я эдакого богатыря не видывал». (67–73)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

Снимал Добрыню673 со добра коня,
Во праву холку дал ему два отяпыша,
Во леву холку дал два оляпыша,
Посадил Добрыню674 на добра коня,
Стал Добрынюшке675 тогда он наказывать… (96–100)

671  У Шенкурского певца — «[не] кладёшь».
672  У А. М. Крюковой здесь и далее — «резвыя», «белыя», «ясныя».
673  У В. П. Тайбарейского — «Олёшку».
674  У В. П. Тайбарейского — «Олёшку».
675  У В. П. Тайбарейского — «Олёшиньки».
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Яков Евдокимович Гольчиков, деревня Лебская, Лешуконский район:

«А я заеду, удалый, в стольний Киев-град,
А Божьи как церкви да я всё под дым спущу,
А мелку как силу я под меч согну,
А князя Владимира — глаза выколю,
А княгиню676 Апраксию — за себя возьму,
А старшего казака́ — ста́ршим конюхо́м,
А тебя ле, Добрынюшу, — чашки-ложки мыть,
А Олёшеньку ли Поповиця – подносчицьком!» (110–117)

Еремей Провович Чупров, деревня Аврамовская, Усть-Цилемский 
район:

«Поезжай677 ты, Добрыня, во белой шатёр,
Да скажи от мене старичку низкой поклон,
Да пускай вами, гавнами, не заменеетця,
Самому ему со мной не поправитцэ». (86–89)

Шенкурский певец:

Добрыня Никитич млад
Господу Богу возмо́лится
И мати Пресвятой Богородице:
«Унеси, Господи, от нахвальщика!»
Под Добрыней конь посправился, —
Уехал на заставу богатырскую. (99–104)

Леонтий Тимофеевич Чупров и Анна Лукична Чупрова, деревня Боров-
ская, Усть-Цилемский район:

А-де едет678 Добрыня да не по-старому,
Его конь бежит да не по-прежнему679,

676  У Я. Е. Гольчикова — «княгину».
677  У Е. П. Чупрова — «поеждяй».
678  У Л. Т. Чупрова и А. Л. Чупровой — «едёт». 
679  У Л. Т. Чупрова и А. Л. Чупровой — «[да не] по-прежному».
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А повеся́ держит680 Добрыня да буйну голову,
Потопя́ его да оци да ясные. (117–120)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

А Добрыня на коне чуть жив сидит.
<…>
Да приезжат Добрыня ко белу́ шатру́,
Да как встречают тут русские681 богатыри,
Да говорит тут стар да таково́ слово́:
«Да ты гой еси, Добрыня Никитич млад,
Почему не привёз буйну голову на востро́м копье?»
Говорит Добрыня таковы́ слова́:
«Уж едет молодец682 не мне чета,
Не мне чета и не мне верста…» (174; 179–186)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«Не моя цёта едет683 и не мне родня…» (125)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

«Как уж мне ведь с ним не супротивитьця!» (187)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

А тут-де старому за беду пришло,
За велику за досаду показалосе. (157–158)

680  У Л. Т. Чупрова и А. Л. Чупровой — «дёржит».
681  У М. Г. Антонова — «русскии».
682  У М. Г. Антонова — «паленица».
683  У Е. В. Рассолова — «едёт».
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Семён Фёдорович Поздеев, деревня Малые Нисогоры, Лешуконский 
район:

У Ильи стара казака у Муромца
Сердце-то было богатырское… (61–62)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Могуци его плеця да расходилисе,
Ретиво его сердце684 разгорецилосе,
Кабы ровно-неровно — будто в котле685 кипит. (215–217)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Из глаз-то слёзы прокатилиси:
«Верно, некем мне, старому, заменитиси!» (190–191)

Ирина Денисовна Калитина, Суетин-остров, Свиное озеро:

Да говорит Илья да таково слово:
«Да и ой же Добрынюшка Микитин сын!
Да поезжай-ко да к своей матери686.
Да ты экой в товарищи мне большé не нáдобно». (36–39)

684  У Ф. Е. Чуркиной — «сердцё».
685  У Ф. Е. Чуркиной — «бутто в котли».
686  У И. Д. Калитиной — «да поезжай-ко к жене да к своей матери».
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Василий Яковлевич Буторин, село Долгая Щель, Кулой (Женитьба 
Добрыни: [Иван Годинович]: [Былина] № 279 // Архангель-
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Кирша Данилов:

В стольном в городе во Киеве,
У славнова сударь-князя у Владимера
Три годы Добрынюшка стольничал,
А три годы Никитич приворотничал… (1–4)

Певец из выселка Александрова Симбирской губернии:

А три года приторговывал,
Приторговывал, приворовывал687… (4–5)

Кирша Данилов:

Он стольничал-чашничал девять лет.
На десятой год погулять захотел… (5–6)

Егор Иванович Рочев, село Усть-Цильма, Печора:

«Я ведь десять лет сидел во писарях688 — 
Мне сижаноцька эта как прискуцилась». (61–63)

687  У Певца из Александрова — «три года приворовывал».
688  У Е. И. Рочева — «Я ведь десять лет жил ище в кучерах, / Да я тридцеть я лет 

сидел во писарях».
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Новгородский певец:

«Ты тулуп ли мой, тулупчик, шуба новая! 
Я носил тебя, тулупчик, ровно десять лет689:
Обломил ты мне, тулупчик, могучи плёчи. 
Ох ты пóле моё, пóле, пóле чистое! 
Зарастало690 мое пóлюшко крапивушкой: 
Что ни конному, ни пешему проезду нет. 
Пробежало туто стадечко звериное, 
Что звериное стадечко — серых волкóв; 
Наперёд бежит собака лютый Скимен зверь: 
Что на Скимeне шёрсточка булатная, 
Как у Скимена уши что вострó копьё. 
Прибежала, вор-собака, ко Непру реке, 
Становилась, вор-собака, на крутой берег, 
Закричала, вор-собака, по-звериному691,
Зашипела, вор-собака, по-змеиному: 
С крутых бережков песочек692 приусыпался, 
Во Непру реке вода с пескóм смутилася, 
Что ни бела ли рыбушка на низ ушла». 
Середи было двора княженецкого693:
Что не белая берёза к земле клóнится, 
Не шелкóвая трава расстилается694,
Уж как сын перед матерью клáнется: 
«Государыня моя рóдна матушка, 
Ты честна вдова Омельфа Тимофеевна695! 
Еще дай ты мне велико благословлёньице: 
Я поеду далеко во чистò поле, 
Поищу свогó братца я рóдного696,
Поищу я братца рóдного — Илью Муромца!»
— «Ох ты сын, ты мой сын, чадо милое! 
Ещё как ты оставишь рóдну матушку 
Безприю́тную, безпризре́нную?» (1–31)

689  У Новгородского певца — «тридсять лет».
690  У Новгородского певца — «заростало».
691  У Новгородского певца — «по-гусиному».
692  У Новгородского певца — «песочик».
693  У Новгородского певца — «княженецкаго».
694  У Новгородского певца — «разстилается».
695  У Новгородского певца — «Офимья Александровна».
696  У Новгородского певца здесь и далее — «роднаго».
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Сызранский певец:

«Благослови ты меня, матушка, по городу погулять, 
По городу по Киеву, 
По тем же по широким по улицам, 
По тем же по мелким переулочкам!» 
— «Гуляй, гуляй, молодец, по городу, 
По городу по Киеву, 
По тем же по широким по улицам, 
По тем же по мелким переулочкам…» (1–8)

Иван Егорович Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«Уж697 ты ой еси, дитятко родимоё!
Ты пойдёшь гулять по городу по Киеву…» (13–14)

Игнатий Григорьевич Третьяков, деревня Росляково, Кенозеро:

«Не ходи-тко ты, Добрыня, на царев кабак,
Не пей-ко ты до пьяна зелена вина». (10–11)

Иван Егорович Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«Не загуливай во улици ты Игнатьёвы,
Во часты переулки да во Марынкины…» (15–16)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

«К той Маринушки Кайдаловной,
А Кайдальевной да королевичной…» (8–9)

697  У И. Е. Чупова — «уш».
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А к той же к Маринке698, да злой безбожнице699,
А к лютой-де Змеи да подколодьнице700!
А не гляди701 ты на ейны на окошецька!» (321–323)

Иван Егорович Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«Да та ле Маринка — зла безбожниця,
А люта ле змея да подколодниця!» (17–18)

Сызранский певец:

«…Еретница она, кореньщища; 
У Маришки двор на семи верстах, 
Загорожен двор все железным тыном, 
На всякой тыниночке по маковке, 
По той ли молодецкой по головушке…» (12–16)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

«Сука б… Маринка та Кайдальевна,
А Кайдальевна да королевична,
Королевична да и волшебница,
Она много нунь казнила да князей-князевичев,
Много королей да королевичев,
Девять русских могучих бога́тырей,
А без счету тут народушку да черняди». (12–18)

Игнатий Григорьевич Третьяков, деревня Росляково, Кенозеро:

«Та ли б... Маринка да потравница,
Потравила та Маринка девя́ти ли молодцо́в,
Девяти ли молодцов да будто я́сных соколо́в,
Потравит тебя Добрынюшку в деся́тые».
А Добрынюшка-то матушки не слушался… (14–18)

698  У Е. В. Рассолова — «к Марынки».
699  У Е. В. Рассолова — «безбожници».
700  У Е. В. Рассолова — «подколодьници».
701  У Е. В. Рассолова — «не гледи».



235Добрыня в Киеве. Добрыня и Маринка

Неонила Тихоновна Щербакова и Евдокия Ивановна Любченко, хутор 
Диченский Каменского района:

Ну берет-то Добрыня свои зо́лоты ключи,
Отмыкая Добрыня все булатные замки,
Вот берет-то Добрыня он тесмяную узду,
Он братает Добрыня, он неезжена коня,
Он братает Добрыня богатырского.
Он седлает седельцем родительским
Об двенадцати подпруг, усе шо́лковы,
Он не ради красоты, ради крепости,
Он поехал-то Добрыня во чисто поле скакать. (25–33)

Арина Четверикова, село Нижнеколымск, Якутская область:

Не за той ли он пошел за охотою,
За своей молодецкою заботою:
Погулять, поискать красных девушек.
Не нашел Добрыня красных девушек,
Выходил он на широку улицу
Ко тому-то ко терему Маринину. (6–11)

Неонила Тихоновна Щербакова и Евдокия Ивановна Любченко, хутор 
Диченский Каменского района:

Все же Маришку шукать.
Навстречу Добрыне все старый старичок.
«Ну здорово, дедушка, с проседью бородушка,
Ну скажи мне, дедушка, где Маришка живет, 
Ну скажи мне, дедушка, где Маринкин двор?»
— «Ну и ты же, мое чадо, що малёхонькой,
Ты малехонькой и глупехонькой.
Мы сидели во пиру с твоим батюшкой,
Говорили речь про Маришкин двор.
Верятница, клеветница, шельма-ябедница702!» (34–43)

702  У Н. Т. Щербаковой и Е. И. Любченко строка включает комментарий 
одной из исполнительниц — «Верятница (вредительством занималась), клеветница, 
шельма-ябедница!».
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Неонила Тихоновна Щербакова и Евдокия Ивановна Любченко, хутор 
Диченский Каменского района:

«Маришкин двор об семи верстов, 
А об семидесяти столбов, 
На каждом столбу по маковочке, по тыновочке. 
Тут-то быть Добрынюшкиной головушке703».
Ну вот тут вон Добрыня, вон рассердился, и разгневался.
И бьет Добрыня-то коня по белым-то по бедрам. 

(47–49; 44–45)

Игнатий Григорьевич Третьяков, деревня Росляково, Кенозеро:

Заходит ли Добрыня на царев кабак,
Напивается до пьяна зелена́ вина.
Сам пошел704 гулять по городу по Киеву,
А заходит ли во улицы в Игнатьевски,
А во те ли переулки во Маринкины. (19–23)

Игнатий Григорьевич Третьяков, деревня Росляково, Кенозеро:

У той у́ б.... Маринки у Игнатьевной
Хорошо ли терема были раскрашены705,
У ней терем-от со те́ремом свивается,
Одним-то706 жемчугом пересыпается. (24–27)

Трофим Романов, деревня Колодозеро, Пудожский уезд:

У злодейки Маринки ненавистницы
Построены терема высокие,
Просечены окошка косявчатые707,

703  В оригинальном издании первые четыре строки цитируемого фрагмента 
записаны прозой, т. е. сплошным текстом.

704  У И. Г. Третьякова — «пошол».
705  У И. Г. Третьякова — «роскрашены».
706  У И. Г. Третьякова — «однем-то».
707  У Т. Романова — «косявчатыя».
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И поставлены колоды белодубовы,
Наличники положены серебряные708,
И на каждом окошечке голубь со голубушкою. (22–27)

Иван Емельянович Чупров, деревня Абрамовская, Усть-Цилемский 
район:

Да целуютца они, право, милуютца,
Золотыма крыльяма обнимаютца… (29–30) 

Арина Четверикова, село Нижнеколымск, Якутская область:

Они ноженьками оплетаются… (15)

Иван Емельянович Чупров, деревня Абрамовская, Усть-Цилемский район:

Кабы то была Маринкина забавушка. (31)

Кирша Данилов:

Тут Добрыни за беду стало:
Будто над ним насмехаются… (24–25)

Сызранский певец:

Молодецкое сердечко разгоралося, 
Воинска у него кровь разкипалася… (21–22)

Иван Емельянович Чупров, деревня Абрамовская, Усть-Цилемский 
район:

Да как взял тут Добрыня туго́й лучок,
Да натягивал709 тетивочку шолковую… (32–33)

708  У Т. Романова — «серебряныя».
709  У И. Е. Чупова — «да натягивай».
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Кирша Данилов:

А спела ведь титивка у туга́ лука́,
[В]звыла да пошла калена́ стрела́. (27–28)

Игнатий Григорьевич Третьяков, деревня Росляково, Кенозеро:

По грехам ли над Добрыней состоялосе,
Его710 правая-то ноженка поглёзнула,
Его левая-то рученка подрогнула,
А не мог згодить Добрыня во сизы́х голубей,
Едва згодил к Маринке во красно́ окно.
Он вышиб прици́лину серебряную,
Разбил-то711 околенку стекольчатую… (35–41)

Иван Емельянович Чупров, деревня Абрамовская, Усть-Цилемский 
район:

Полетела стрела ниже жолоба,
Залетела в окошечко косевщето,
Пробило стеколушко хрустальнее,
Залетела во нову во горницу,
Да из новой горницы во спальниецу,
Да разо́рвал за́весу полотнену,
Да попала татарину в черную712 грудь,
Да убил татарина поганого. (38–45)

Игнатий Григорьевич Третьяков, деревня Росляково, Кенозеро:

Убил-то у Маринки друга милого713,
Милого714 Тугарина Змеёвича.

710  У И. Г. Третьякова здесь и далее — «ево».
711  У И. Г. Третьякова — «розбил-то».
712  У И. Е. Чупрова — «в белую».
713  У И. Г. Третьякова — «милаво».
714  У И. Г. Третьякова — «милово».
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Стоит-то ли Добрыня пораздумалсе715:
«В терем-от идти716, так голова́ пропадёт,
А в терем-от нейти, так стрела́ пропадёт». (42–46)

Сызранский певец:

А в те поры Маринушке не времечко было: 
Белилася Маринушка, румянилася, 
Она в чистое зеркало гляделася… (30–32)

Певец из села Станичное Симбирской губернии:

Собиралася Маришка в пир-беседушку 
Ко князю Володимеру. (63–64)

Иван Емельянович Чупров, деревня Абрамовская, Усть-Цилемский 
район:

Учула Маринушка люта́ гроза́,
Люта́ гроза́ да лиха змея́:
«Да что717 у меня за шум шумит,
Да что у меня в спальне за гром гремит?» (46–49)

Кирша Данилов:

«А кто эта невежа на двор заходил?
А кто это невежа в окошко стреляет?
Проломил оконницу мою стекольчетою.
Отшиб все причалины серебреныя,
Расшиб зеркала стекольчетое?» (42–46)

715  У И. Г. Третьякова — «пороздумалсе».
716  У И. Г. Третьякова — «итти».
717  У И. Е. Чупрова здесь и далее — «што».
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Иван Емельянович Чупров, деревня Абрамовская, Усть-Цилемский 
район:

Прибежала она в свою спальницу
Да увидела татарина убитого,
Побежала она вон на улицу
Да увидела Добрынюшку Микитьича, 
Ругала она его всяко-всячески:
«Да зло ты дитя, зло проклятое!» (50–55)

Арина Четверикова, село Нижнеколымск, Якутская область:

«Ты пошто, Добрыня сам на сам не сватаешься718,
Посылаешь ко мне свата — калену719 стрелу?
Калена твоя стрела не умет говорить!» (28–30)

Иван Кириллович Осташов, деревня Смекаловка, Нижнепечорский 
район:

Говорит-то Микитинец720 Добрынюшка:
«Ой есь, душка люта гроза,
Отдай тою стрелоку калёную!»
— «Не отдам тебе стрелочку калёную:
Прострелил у мня окно косявцето721,
Залетела стрелка моему милу́ другу́,
Залетела ему да во черны́ груди,
Разбила у его да лёгко-пе́ченя,
Гляди — лежит убит на кроватке тесовоей722». (С. 84–85)

718  У А. Четвериковой — «сваташься».
719  У А. Четвериковой здесь и далее — «калину», «калина».
720  У И. К. Осташова — «Микитушка».
721  У И. К. Осташова — «косяще-то». 
722  Последняя строка приведённого фрагмента добавлена по следующей 

публикации: Добрыня Никитич и Маринка: [Былина] № 27 // Былины: в 25 т. 
Т. 1. — СПб. : Наука ; М. : Классика, 2001. — С. 229–231.
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Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Говорит ему Маринка723 да Кайдальевна,
Ай Кайдальевна да королевична:
«Ах ты душенька Добрыня сын Никитинич!
Сделаем, Добрынюшка, со мной любовь».
Отвечает тут Добрыня сын Никитинич:
«Ах ты душенька Маринушка Кайдальевна!
Я тебе-ка-ва не полюбовничок». (51–57)

Иван Кириллович Осташов, деревня Смекаловка, Нижнепечорский 
район:

Другой раз Микитинец724 выспрашивал:
«Ой есь, матушка люта гроза,
Отдай мою стрелочку каленую!»
— «Не дам я твою стрелочку каленую…» (С. 85)

Иван Емельянович Чупров, деревня Абрамовская, Усть-Цилемский 
район:

«Убил ты у меня мила дружка,
Возьми, говорит, тут меня взаму́ж». (56–57)

Трофим Романов, деревня Колодозеро, Пудожский уезд:

У Добрыни бело тело распотелося,
А богатырского сердце разгорелося:
И вскочил725 Добрынюшка тут со добра коня,
И побежал во теремы высокие
Ко злодейке Маринке ненавистницы;
Он ухватил-то Маринку за белы груди,
Кинул-то Маринку о дубовый мост… (46–52)

723  У П. Л. Калинина — «Маришка».
724  У И. К. Осташова — «Микитушка».
725  У Т. Романова — «скочил».
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Иван Емельянович Чупров, деревня Абрамовская, Усть-Цилемский 
район:

Говорил тут Добрынюшка Микитьич млад726:
«Не возьму я тебя за себя взаму́ж:
Жила ты с поганым татарином727,
А все гру́ди у тя приулёжаны,
Все губы у тебя исцелованы,
Межножье у тебя всё исколецено». (58–63)

Трофим Романов, деревня Колодозеро, Пудожский уезд:

А эта злодейка Маринка ненавистница
Брала свой нож булатный728,
И куда ступал Добрынюшка Никитинич —
Знать-то гвоздики шеломчатые —
И подскоблила следы Добрынюшкины… (55–59)

Кирша Данилов:

Брала она следы горячие молодецкие729. (48)

Игнатий Григорьевич Третьяков, деревня Росляково, Кенозеро:

Она резала следочики Добрынюшкины,
Сама крепкой приговор да пригова́ривала:
«Как я режу эти следики Добрынюшкины,
Так бы резало Добрыни ретиво сердце
По мне ли по Маринке по Игнатьевной». (58–62)

Сызранский певец:

Собирала следочки Добрынюшкины, 
Собрамши она, побросала в печь: 

726  У И. Е. Чупрова — «блад».
727  У И. Е. Чупрова — «тотарином».
728  У Т. Романова — «булатныий».
729  У Кирши Данилова — «горячия молодецкия».
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«Гори, гори, следочки Добрынюшкины, 
Боли, боли, сердечко молодецкое!» (34–37)

Игнатий Григорьевич Третьяков, деревня Росляково, Кенозеро:

Сама крепкой приговор да приговаривала:
«Как горят-то эти следики Добрынюшкины,
Так горело бы Добрыни ретиво сердцё
По мне ли по Маринке по Игнатьевны.
Не мог-то бы Добрынюшка ни жи́ть, ни быть,
Ни дни бы не дневать, ни часу́ бы часова́ть».
Как вышел ли Добрыня на широкой двор,
Разгорелось730 у Добрыни ретиво сердцё
По той ли по Маринке по Игнатьевной. (65–73)

Кирша Данилов:

А и Божья крепко, вражья-то лепко:
Взя́ла Добрыню пуще вострова ножа
По ево по сер(д)цу богатырскому.
Он с вечера, Добрыня, хлеба не ест,
Со полуночи Никитичу не у́снется,
Он белова свету дожидается731.
По ево-та щаски великия
Рано зазвонили ко заутреням.
Встает Добрыня ранешонько,
Подпоясал себе сабельку вострою,
Пошел Добрыня к заутрени,
Прошел он церкву соборную,
Зайдет ко Марине на широкой двор,
У высокого732 терема послушает. (59–72)

730  У И. Г. Третьякова — «розгорелось».
731  У Кирши Данилова — «дажидается». 
732  У Кирши Данилова — «высокова».
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Шенкурский певец:

Лежала Маринка на постелюшке, 
На руке у ней лежит змея лютая, 
На другой руке лежат два змееныша; 
Змея лютая Добрыню зажегчи́ хочет, 
Два змееныша Добрыню запалить хотят. 
Возговорит Маринка дочь Игнатьева: 
«Уж ты гой еси, змея лютая,
Уж вы гой есте, два змееныша! 
Вы не жгите, не палите добра молодца: 
Я сама с Добрынюшкой переведаюсь!»
Брала Маринка Добрыню за ручки белые733, 
За те же перстни за злаченые, 
Целовала734 его во уста сахарныя: 
«Уж ты здравствуй, Добрыня Никитич млад!»
Повела Добрыню на широкий двор... (23–37)

Певец из выселка Александрова Симбирской губернии:

Вела в палаты каменные735, 
Сажала за столы дубовые, 
За скатерти браные736… (22–24)

Кирша Данилов:

А у мо́лоды Марины вечеренка была,
А и собраны были душечки красны девицы,
Сидят и молоденьки молодушки,
Все были дочери отецкие737,
Все тут были жены молодецкие738.

733  У Шенкурского певца — «белыя».
734  У Шенкурского певца — «цаловала».
735  У Певца из Александрова — «каменныя».
736  У Певца из Александрова — «браныя».
737  У Кирши Данилова — «отецкия».
738  У Кирши Данилова — «молодецкия».
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Вшел он, Добрыня, во высок терем, —
Которые739 девицы приговаривают,
Она, молода Марина, отказывает и прибранивает. (73–80)

Певец из выселка Александрова Симбирской губернии:

Отпирала темны зáходы, 
Наливала зелья лютого740,
Подносила Добрыне: 
«Выкушай, Добрыня, Микитин сын!» 
— «Прежде хозяина и поп не пьет». (25–29)

Михайло Богданов, Кенозерский погост, Каргопольский уезд:

А в чары змеининой силы положено.
Принимает он чару правой рукой
Подавает кобелю мелединскому:
Разрывает кобеля мелединского741. (30–33)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

«Ах ты душенька Маринушка Кайдальевна,
Ай Кайдальевна да королевична!
Уж мы сделаем742, Маринушка, со мной любовь…»
<…>
— «Ах ты мо́лодой Добрыня сын Никитинич!
Что же надо мной да насмехаешься?
Да́вень тебя звала в полюбовнички, —
Ты в меня тогда Добрыня не влюблялся ведь743;
Нунечу зовешь да в полюбовницы!» (71–73; 75–79)

739  У Кирши Данилова — «которыя».
740  У Певца из Александрова — «лютаго».
741  У М. Богданова — «мелединскаго».
742  У П. Л. Калинина — «уж ты сделаем».
743  У П. Л. Калинина — «Ты в меня топерь Добрыня не влюблялся ли».
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Кирша Данилов:

Завидел Добрыня он Змея Горынчета,
Тут ему за беду стало,
За великую досаду показалося,
(В)збежал на крылечка на красная,
А двери у терема железныя.
<…>
А и молоды Добрыня Никитич млад
Ухватит бревно он в охват толщины,
А ударил он во двери железные,
Недоладом из пяты он вышиб вон
И (в)збежал он на сени косящеты…
<…>
А бросится Змеишша Горынчишша,
Чуть ево, Добрыню, огнем не спалил,
А и чуть молодца хоботом не ушиб.
А и сам тут Змей почал бранити ево, больно пеняти:
«Не хочу я звати Добрынею,
Не хочу величать Никитичем,
Называю те детиною-деревенщиною и засельшиною,
Почто ты, Добрыня, в окошко стрелял,
Проломил ты оконницу стекольчетую,
Росшиб зеркало стекольчетое!»
Ему тута-тка, Добрыни, за беду стало
И за великую досаду показалося:
Вынимал саблю вострую,
Воздымал выше буйны головы своей:
«А и хочешь744 ли тебе, Змея,
Изрублю я в мелкия части пирожныя,
Разбросаю далече по чисто́м полю́?»
А и тут Змей Горынич,
Хвост поджав, да и вон побежал,
Взяла его страсть, так зачал ср...:
А колы́шки метал, по три пуда ср...
Бегучи, он, Змей, заклинается:
«Не дай Бог бывать ко Марине в дом,
Есть у нее не один я друг,
Есть лучше745 меня и повежливея.

744  У Кирши Данилова — «хощешь».
745  У Кирши Данилова — «лутче».
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А молода Марина Игнатьевна
Она высунолась по пояс в окно
В одной рубашке без пояса,
А сама она Змея уговаривает:
«Воротись, мил надежа, воротись, друг!
Хошь, я Добрыню оберну клячею водовозною?
Станет-де Добрыня на меня и на тебя воду возить,
А еще — хошь, я Добрыню обверну гнеды́м туро́м?» 

                                                 (85–89; 91–95; 102–134)

Певец из села Станичное Симбирской губернии:

Загорися, загорися у Маришки дом, 
Разгорелося, разболелося ретиво сердце ея 
По дружке своем по миленьком, 
По змеи лютом746. (67–70)

Игнатий Григорьевич Третьяков, деревня Росляково, Кенозеро:

Зашел-то747 ли Добрыня во высок терём,
Крест-от он кладёт по-писаному,
А поклон-от он ведёт по-ученому.
Сел он во большо́й угол на лавицу,
А Маринка та сидит да б... за за́весою.
Посидели они летний день до вечера,
Оне друг-то с другом слова не промолвили. (47–53)

Яков Прокопьевич Носов, село Усть-Цильма, Печора: 

Ай-я говорит да ле Маринка да таковы́ слова:
«Ты возьми меня да за себя взаму́ж,
Я отдам748 тебе тогда калену́ стрелу́,
А не возьмёшь меня за себя взаму́ж —
А ще как есь у меня во чисто́м поле деве́ть туро́в,
А ты будёшь у мня туро́м ноне десяты́м,
А над туром ты будешь тур злоторогия». (33–39)

746  У Певца из села Станичное — «лютым».
747  У И. Г. Третьякова — «зашол-то».
748  У Я. П. Носова — «ётдам».
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Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

Говорит на то Добрынюшка Микитиц млад749;
«Я возьму когда тебя да за себя замуж,
Уж ты стерпишь ле три поученьица тяжёлые750,
А которы ле поученья муж жены давать751?
Ищэ перво поученьицо тяжёлое:
Ты с татарином752 жила нонь, обнималасе —
По локот у тебя отсеку руки белыя;
А друго-то поученьицо тяжёлое:
Ты с татарином жила да оплеталасе —
По колен у тя отсеку да ноги резвыя;
И третьё-то поученьицо тяжёлое:
Ты с татарином жила, да целоваласе —
Как отрезать у тя нонь да губы белыя;
Ты отдай лучше мою ты калену стрелу».
А ёттуль нонци Маринка да не ослышалась753… (101–115)

Трофим Романов, деревня Колодозеро, Пудожский уезд:

И брал он стрелочку каленую,
Он пошел из ложни из теплыя. (53–54)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:
 
А пошел754 нонци Добрынюшка от терему.
Кабы эта нонь Маринка была волшебниця,
А брала она с собой книгу волшебную,
А брала она с собой да складной ножичёк,
А спускалась она скоро да с крута крыльца755,
У Добрыни-то ’читала девяти следов,
И как ’сякой след ножом она перечертила, — 
Обернула она Добрыню туром поганыим. (116–123)

749  У П. Р. Поздеева — «блад».
750  У П. Р. Поздеева здесь и далее — «тежолые», «тежолое». 
751  У П. Р. Поздеева — «дават».
752  У П. Р. Поздеева здесь и далее — «тотарином». 
753  У П. Р. Поздеева — «не ёслышалась».
754  У П. Р. Поздеева — «пошол».
755  У П. Р. Поздеева — «крыльця».
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Кирша Данилов:

…Пустила его далече во чисто́ поля́,
А где-та ходят девять туро́в,
А девять  туров, девять братиников,
Что Добрыня им будет десятой тур,
Всем атаман-золотыя рога! (136–140)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

Как побежал-де этот тур да во чисто полё,
Там как было у Маринки-то деветь туров,
Кабы этот прибежал ноньце десятой тур. (124–126)

Арина Четверикова, село Нижнеколымск, Якутская область:

Поутру Маринка собирала пир,
Еще всех своих собрала подруженьков.
На ту пору Маринка прирасхвасталась:
«У меня-то у Маринки было девять мужевьев,
Как десятой-то Добрыня Микитьич млад!» (38–42)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора: 

Кабы была-то нончи бабушка-задворенка,
Как были ноньце у бабушки две девушки,
Они были в лесу, брали сладки ягоды,
Там увидали у Маринки нонь девять756 туров,
Ище ходит у Маринки нонь десятый757 тур,
Уж десятой-от ле тур да над турами тур,
Окол девушек тот тур да нонь похаживат758,
А как катятця у его, тура, горяци слёзы.
А как эти ноньци маленьки две девушки,
Как пришли они бабушки-задворенки,
Говорят ле эти маленьки ле девушки,

756  У П. Р. Поздеева здесь и далее — «деветь».
757  У П. Р. Поздеева здесь и далее — «десятой».
758  У П. Р. Поздеева здесь и далее — «похаживат».
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Кабы сказывают ле бабушки-задворенки:
«Ищэ прежде у Маринки было девять туров,
Кабы нонци у ей да стал десятый тур,
Окол нас-де, окол девушок, похаживат,
Только катятця у нево759 да горда горяци слёзы». (127–142)

Иван Кириллович Осташов, деревня Смекаловка, Нижнепечорский 
район:

Говорит она и таково слово:
«Овернут мой любимой крестничек,
Тот же Микитушка Добрынюшка:
Раньше ходил в день три раза,
А нынь не ходит третий день».
Надевала она шубу на одно плечо,
Надевала шляпу на головушку,
Брала трость в руки железную,
Пошла к душки Маринке лютой грозе.
Зашла она к Маринки лютой грозы:
«Здраствуй, Маринка люта гроза!»
— «Здраствуешь, бабушка-задворенка».
— «Ой есь, Маринка760 люта гроза,
Отверни моего крестника!»
— «Не отверну я твоего крестника:
Прострелил он у меня окно косявцето761,
Убил он у мя мила друга,
Прострелил у него черны груди,
Разбил его легко-пецени».
Другой раз старушка выспрашиват:
«Ой есь, Маринка люта гроза,
Оберни моего крестника,
Не отвернешь моего крестника,
Оберну тебя сукой-волочеею,
По всему городу станешь волочитися».
Того Маринка не бояласе:
«Не отверну, грит, твоего крестника:
Прострелил он у меня окно косявцето,

759  У П. Р. Поздеева — «ёго».
760  У И. К. Осташова здесь и далее в одном случае — «матушка».
761  У И. К. Осташова здесь и далее — «косяще-то».
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Убил он у мя мила друга,
Прострелил у него черны груди,
Разбил его да легко-печеня».
Говорит-то бабушка-задворенка:
«Ой есь, Маринка люта гроза,
Отверни моего крестника,
Не отвернешь моего крестника,
Оберну кобылой водовозноей,
На весь город станешь воду возить». (С. 86)

Арина Четверикова, село Нижнеколымск, Якутская область:

Еще била тут Маринку по белу по лицу,
По той ли, Маринку, по румяной по щеке,
Из-д-румяной-то щеки кровь пробрызгуват… (45–47)

Иван Кириллович Осташов, деревня Смекаловка, Нижнепечорский 
район:

Того Маринка забоялася,
Того Маринка и перепалася.
Говорит Маринка таково слово… (С. 87)

Арина Четверикова, село Нижнеколымск, Якутская область:

«Ты не бей меня, Маринку, по белу по лицу!
Уж на белое лицо синивицы подошли!» (59–60)

Иван Кириллович Осташов, деревня Смекаловка, Нижнепечорский 
район:

«Возьмет меня он за себя взамуж,
Так отверну я твоего крестника».
Говорит-то бабушка-задворенка:
«Возьмем тебя за его взамуж».
Брала Маринка книгу волшебную,
Выходила она на круто́ крыльцо, 
Скликала она гнедых туров. (С. 87)
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Шенкурский певец:

«Вы сбирайтеся, туры, все сюда!» 
Прибегали к ней все девять туров…
        <…>
Говорила Маринка таковы речи: 
«Уж вы гой есте, девять гнедых туров, 
Уж вы гой есте, девять молодых князей…»
        <…>
«Еще нет ли с вами Добрынюшки?» 
Отвечают ей девять туров:
«С нами нет Добрынюшки Никитича».
Говорит Маринка дочь Игнатьева: 
«Уж ты гой еси, десятый тур!
Прибегай ко мне со черных грязей,
Прибегай ко мне из болотных вод!»
Плетется762 Добрыня Никитич млад:
Нога за ногу с горя763 заплетается. (73–74; 70–72; 76–84)

Иван Кириллович Осташов, деревня Смекаловка, Нижнепечорский 
район:

Говорит-то бабушка-задворенка:
«Ты, мой любимой крестничек,
Обещалась я ей взять за тебя взамуж». (С. 87)

Кирша Данилов:

А и женское дело прелестивое,
Прелестивое-перепадчивое.
Обвернулася Маринка касаточкой…
<…>
А села она на Добрыню на правой рог,
Сама она Добрыню уговаривает:
«Нагулялся ты, Добрыня, во чистом поле,
Тебе чистое поле наскучило764,

762  У Шенкурского певца — «треплется».
763  У Шенкурского певца — «у горя».
764  У Кирши Данилова — «наскучала».
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И зыбучия болота напрокучили,
А и хошь ли, Добрыня, женитися?
Возьмешь ли, Никитич, меня за себя?»
— «А, право, возьму, ей богу, возьму!
А и дам те, Марина, поученьица,
Как мужья жен своих учат!»
<…>
Обвернула ево добрым молодцом
По-старому-по-прежнему,
Как бы сильным-могучим бога́тырем,
Сама она обвернулася девицею... 

(197–199; 204–213; 215–218)

Иван Кириллович Осташов, деревня Смекаловка, Нижнепечорский 
район:

Говорит-то Микита таково слово:
«Тебе спасибо, моя любима крёстнушка,
Избавила меня от галенья». (С. 87)

Кирша Данилов:

Оне в чистом поле женилися,
Круг ракитова куста венчалися.
Повел он ко городу ко Киеву,
А идет за ним Марина раскорякою765,
Пришли оне ко Марине на высо́к тере́м,
Говорил Добрынюшка Никитич млад:
«А и гой еси ты, моя молодая жена,
Молода Марина Игнатьевна!
У тебя в высоких хороших теремах
Нету Спасова образа,
Некому у тя помолитися,
Не за что стенам поклонитися,
А и, чай, моя вострая сабля заржавела». (219–231)

765  У Кирши Данилова — «роскорякою».
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Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Молодой Добрыня сын Никитинич,
Сам же он служаночкам наказывать766:
«Ай же слуги мои верные767!
Попрошу у вас же чару зелена́ вина,
Вы попрежде мне подайте саблю вострую».
Шел же он во ложни да во теплые768;
Обвернула тут его да горносталюшком769,
Взя́ла горносталика770 попуживать,
Взя́ла горносталика покышкивать,
Приломал же горносталь да свои ногти771 прочь.
Обвернула тут она его соколиком,
Взя́ла тут соколика попуживать,
Взя́ла тут соколика покышкивать,
Примахал соко́л да свои крыльица.
Тут взмолился772 он Маринушке Кайдальевне,
Ай Кайдальевне да королевичне773:
«Не могу летать я нунечку соколиком,
Примахал свои я нуньче774 крыльица,
Ты позволь-ко мне выпить чару зелена вина».
Молода Маришка да Кайдальевна,
Ай Кайдальевна да королевична,
Отвернула тут Добрыню добрым мо́лодцем;
А скричал775 же тут Добрыня сын Никитинич:
«Ай же слуги мои верные, 
Вы подайте-тко мне чару зелена вина!»
Подавали ему тут слуги верные,
Поскорешенько тут подавали саблю вострую.
Не́ пил он тут чары зелена вина… (188–214)

766  У П. Л. Калинина — «наказыват».
767  У П. Л. Калинина здесь и далее — «верныи».
768  У П. Л. Калинина — «теплыи».
769  У П. Л. Калинина — «горносталушком».
770  У П. Л. Калинина здесь и далее — «горносталина».
771  У П. Л. Калинина — «нёкти».
772  У П. Л. Калинина — «смолился».
773  У П. Л. Калинина — «Маринушки Кайдальевной, / Ай Кайдальевной да 

королевичной».
774  У П. Л. Калинина — «нуньчу».
775  У П. Л. Калинина — «скрычал».



255Добрыня в Киеве. Добрыня и Маринка

Кирша Данилов:

А и стал Добрыня жену свою учить,
Он молоду Марину Игнатьевну,
Еретницу-б…, безбожницу:
Он первое ученье — ей руку отсек,
Сам приговаривает:
«Эта мне рука не надобна,
Трепала она, рука, Змея Горынчишша!» (232–238)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

«Со поганым она Змеем776 обнималась,
Да777 нечистого духу нахваталась!» (70–71)

Кирша Данилов:

А второе ученье — ноги ей отсек:
«А и эта-де нога мне не надобна,
Оплеталася со Змеем Горынчишшем!».
А третье ученье — губы ей обрезал
И с носом прочь:
«А и эти-де мне губы не надобны,
Целовали они778 Змея Горынчишша!»
<…>
Четвертое ученье — голову ей отсек
И с языком прочь:
«А и эта голова не надобна мне,
И этот язык не надобен,
Знал он дела еретические779!» (239–245; 246–250)

776  У М. Г. Антонова — «со поганым Издолищом».
777  У М. Г. Антонова — «на».
778  У Кирши Данилова — «оне».
779  У Кирши Данилова — «еретическия».
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Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Вывел он жеребчика неезжанного и неле́гченного,
Привязал780 он Маринку за хвост, —
Жеребец убежал и Маринку уне́с. (81–83)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Поутру сходил во теплую свою да парну баенку,
Идут же было князи тут да бо́яра:
«Здравствуешь, Добрыня сын Никитинич,
Со своей да с любимо́й семьей
С той было Маринушкой Кайдальевной,
Ай Кайдальевной да королевичной!»
— «Ай же нунь вы, князи еще бо́яра,
Все же вы Владимировы дво́ряна!
Я вечор же, братцы, был женат не́ холост,
А нынче781 я стал, братцы, холост не́ женат.
Я отсек же нунь Марине буйну голову
За ейны́ было поступки неумильные782». (118–229)

Василий Яковлевич Буторин, село Долгая Щель, Кулой:

Да и малы-те робятишка насмехаюцьсе:
«Да здорово ты, Добрынюшка-ли, да женился783 как,
Только не с кем те, Добрынюшка, ведь784 будёт спать!» 

(133–135)

780  У М. Г. Антонова — «привезал».
781  У П. Л. Калинина — «нынечу».
782  У П. Л. Калинина — «неумильнии».
783  У В. Я. Буторина — «женилса».
784  У В. Я. Буторина — «веть».
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Как во стольноём во городе во Киеве
Жил был там удалый добрый мо́лодец,
Мо́лодой Добрынюшка Микитинич... (1–3)

Иван Матвеевич Мяхнин, село Гридино, Кемский уезд:

Матушка ему приказывала785:
«Ой же ты, мое чадо милоё!
<…>
Не приворачивай на царевы больши кабаки
И не пей зелена вина.
Хоть ты станешь пить зелено вино,
Не знайся786 с девками с курвягами.
Хоть и станешь знаться с девками с курвягами,
Не играй, Добрынька, во шахматы,
Во те таблеты мудрёные.
Хоть и станешь играть в шахматы,
Только не купайся во Почай-реки,
Хоть и станешь купаться,
Не ныряй787 за перву́ струю,
Хотя и нырнешь за перву струю,
Не ныряй за втору струю,
А и нырнешь за втору струю,
Не ныряй за струю третью,
Ай нырнешь за третью струю, —
За третьей струей беда горит,
Она горит, и деться некуда:
Налетит тебе люта змея Горыльница». 
<…>
И пил Добрыня зелено вино,
И знался788 с девками с курвя́жками,
И играл во шахматы,
Во те таблеты мудрёные789. (3–4; 6–24; 27–29)

785  У И. М. Мяхнина — «приказыват». 
786  У И. М. Мяхнина — «не знайсе».
787  У И. М. Мяхнина здесь и далее — «не нырай».
788  У И. М. Мяхнина — «зналсэ».
789  Последняя строка добавлена нами по аналогии со строкой 12 этого же 

фрагмента. 
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Обувает он сапожки на ножки зеле́н сафьян,
Одевает он Добрыня платье цветное,
Налагает он ведь шапку во пятьсот рублей,
Ай берет-то ведь Добрыня да свой ту́гой лук,
Этот тугой лук, Добрынюшка, розрывчатой,
Ай берет-то ведь он стрелочки каленые790,
Ай приходит-то Добрыня ко синю́ морю,
Ай приходит-то Добрыня к первой за́води;
Не попало тут ни гуся, ни лебедя,
Ай не серого-то малого791 утеныша.
Ай приходит-то Добрыня к дру́гой заводи,
Не находит он ни гуся, да ни лебедя,
Ай ни серого-то малого утеныша.
Ай приходит-то Добрыня к третьей заводи,
Не находит он ни гуся, да ни лебедя,
Ай ни серого-то малого утеныша. (5–20)

Василий Яковлевич Буторин, село Долгая Щель, Кулой:

Да оставил тут шатёр да во чистом поле,
Да уехал он ко князю да ко Владимеру.
Да и малы-те робятишка насмехаюцьсе:
«Да здорово ты, Добрынюшка-ли, да женился792 как,
Только не с кем те, Добрынюшка, ведь793 будёт спать!» 

(131–135)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Разгорелось794 у Добрыни ретиво́ сердцо,
Скоро тут Добрыня поворот держал,
Ай приходит-то Добрынюшка во свой-от дом,

790  У И. Фепонова — «каленыи». 
791  У И. Фепонова здесь и далее — «сераго-то малаго».
792  У В. Я. Буторина — «женилса».
793  У В. Я. Буторина — «веть».
794  У И. Фепонова — «розгорелось».
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Во свой дом приходит к своей матушке795,
Ай садился он на лавочку брусо́вую,
Утопил он очи во дубовый мост.
Ай подходит-то к Добрыне родна матушка,
А сама-то говорит да таково слово:
«Ай ты молодой Добрынюшка Микитиниц!
Что же, Добрыня, не весё́л пришел796?» (21–30)

Мещанин Соковиков, заимка Черноусовая, Нижняя Колыма:

А не белая береза земле клонится,
А не шелкова трава в поле устилается… (5–6)

Певец из села Головино Симбирской губернии:

Сын ко матери приклоняется, 
Молодой Добрыня, сын Никитьевич: 
«Ой ты гой еси, моя матушка, 
Молода Омельфа Тимофеевна797! 
Не прошу ни золота, ни се́ребра, 
Только дай ты мне великое благословление: 
По чисту́ полю мне поездити, 
Свово дóбра коня понаездити, 
Могучи́ плеча́ порасправити, 
Всех силушек проповедати, 
Поискать себе супротивничка». (3–13)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Говорит-то ведь Добрыне родна матушка:
«Молодой Добрыня сын Никитинич!» (36–37)

795  У И. Фепонова — «[к своей] матушки». 
796  У И. Фепонова — «пришол».
797  У Певца из села Головино — «княгиня Тимофеевна».
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Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

«Молодёхонек ты, зеленёхонек,
На расцвете травка шёлкова,
На прочи́те листики798 малиновы». 
Падает Добрыня во второй-от раз… (43–46)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай говорит-то ведь Добрыня своей матушке:
«Ай же ты родитель, моя матушка!
Дай-ко ты Добрыне799 мне прощеньицо,
Дай-ко ты Добрыне бласловленьицо,
Ехать мне, Добрыне, ко Израй-реке800». (31–35)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости:

Он ведь здумал еще ехать ко синю морю,
Посмотреть ему захотелось морё синёё… (23–24)

Певец из села Головино Симбирской губернии:

Тут возгóворит родна матушка, 
Молодая Омельфа Тимофеевна801… (14–15)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

«Кто к Израй-реке802 на сем свети́ да езживал,
А счастлив-то оттуль да не приезживал». (40–41)

798  То есть листики в момент распускания (СРНГ-XXXIII).
799  У И. Фепонова здесь и далее — «Добрыни».
800  У И. Фепонова — «[ко] Пучай-реки».
801  У Певца из села Головино — «[молодая] княгиня Тимофеевна».
802  У И. Фепонова — «[кто] на Пучай-реки».
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Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской 
волости:

 
«Ах ты, мое дитятко сердечное,
Поедешь ты далече во чисто поле,
Постреляешь ты сколько гусей-лебедей
И пушистых, перистых малых уточек,
И приедешь ты ко батюшке Израй-реке803…» (112–116)

Акулина Ивановна Моисеева, деревня Березник, Иркутская область:

«А изнимут дни тебя мяжонныя,
А изнимут жары тебя Петровския804…» (12–13)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

«Захотись тебе будет покупатися,
Захотись тебе будет, Добрынюшка, потешиться…» 

(117–118)

Акулина Ивановна Моисеева, деревня Березник, Иркутская область:

«Нельзя, дитя, Израй-река805 — река быстрая,
Быстрая, шевелистая806». (10–11)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«То Израй-река очю́нь свирепая807…» (26)

803  У Л. Г. Тупицына — «[ко батюшке] Днепру-реке».
804  У А. И. Моисеевой — «пятроўския».
805  У А. И. Моисеевой — «Опочай-река».
806  У А. И. Моисеевой — «шывелистая».
807  У Т. Г. Рябинина — «Пучай-река… свирипая». 
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Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

«Свирепая808 река, сама сердитая, — 
Из-за первоя же струйки как огонь сечет,
Из-за дру́гой же струйки искра сыплется,
Из-за третьеей же струйки дым столбом валит,
Дым столбом валит, да сам со пламенью». (246–250)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости: 

«А станешь809 ты, серый селезень, поплавати,
И, серый гоголь, поныривать.
Через первую ты струичку переплывешь,
Через втору струичку переплывешь,
Через третью струичку не плавай ты…» (119–123)

Мещанин Соковиков, заимка Черноусовая, Нижняя Колыма:

«Еще третья та струя быстрым-быстра». (21)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости: 

«А третья́-то ле струя да зла-омманчива…» (42)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

«И тут струи вместе соходятся…» (124)

Мещанин Соковиков, заимка Черноусовая, Нижняя Колыма:

«Унесет тебя на море, море синее,
На синее море, море Греческо…» (22–23)

808  У П. Л. Калинина — «свирипая».
809  У Л. Г. Тупицына — «и станешь». 
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Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости: 

«И унесет тебя к горам высоким…» (125)

Мещанин Соковиков, заимка Черноусовая, Нижняя Колыма:

«Донесет тебя ко камешку Алатыру…» (24)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:
 

«Ко тому тебя ко люту змею;
Пожрет тебя злой Змеишшо-Горынишшо». (126–127)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

«А не дам я ти прощенья-бласловленьица
Ехать ти, Добрыне, ко Израй-реке810». (38–39)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Не съезжай-ко ты, моло́денькой Добрынюшка,
Да ты да́лече дале́че во чисто́ поле,
Ко́ тым славныем горам да к Сорочинскиим,
Да ко тым нора́м да ко змеиныем,
Не топци-ко ты там малыех змеёнышев,
Не входи-ко ты во но́ры в змеиные811,
Не выпущай-ко по́лонов оттуль расейскиих…» (16–22)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Говорит Добрыня своей матушке812:
«Ай же ты родитель, моя матушка!
А даешь мне-ка́ прощение — поеду я,
Не даешь мне-ка́ прощения — поеду я». (42–45)

810  У И. Фепонова — «Добрыни [ко] Пучай-реки».
811  У Т. Г. Рябинина — «змеиныя».
812  У И. Фепонова — «матушки».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

То молоденькой Добрынюшка Микитинец
Ро́дной матушки-то он не слушатся,
Выходил он со столовой сво́ей горенки
Да й во славные813 полаты белокаменны… (30–33)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Скидыва́ет-то Добрыня платье цветное,
Одевает-то он платьицо дорожное,
Налагал-то на головку шляпу земли гречецкой,
Он уздал-седлал да ведь добра́ коня,
Налагает ведь он у́здицу тесмянную,
Налагает ведь он потники на потники,
Налагает ведь он войлоки на войлоки,
На верёх-то он седелышко черкасское.
А и туго ведь он подпруги подтягивал,
Сам ли-то Добрыня выговаривал:
«Не для ради красы-басы, братцы, молодецкие,
Для укрепушки-то было богатырские814».
Ай берет-то ведь Добрыня да свой ту́гой лук,
Ай берет-то ведь Добрыня калены́ стрелы,
Ай берет-то ведь Добрыня саблю вострую,
Ай берет копьё да долгомерное,
Ай берет-то он ведь палицу военную,
Ай берет-то Добрыня слу́гу мла́дого815. (48–65)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости: 

И стоит его матушка у стремена,
Молода Амельфа Тимофеевна,
И плачет она, как река течет,
И сама говорит таковы слова:
«Ах ты, мое дитятко сердечное…» (108–112)

813  У Т. Г. Рябинина — «славныя».
814  У И. Фепонова — «богатырскии».
815  У И. Фепонова — «мла́даго».
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Певец из села Головино Симбирской губернии:

«Еще жил-был родной батюшка, 
Свет сударь Микита Романович… 
<…>
Состаримши, переставился!» (25–26; 28)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

«Всё до смерти он наказывал,
Своей жены младой наговаривал:
“Ты останешьси беременной,
У тя родится чадо милое,
Чадо милое, единакое,
Нарекем именем Добрынюшкой,
Да Добрынюшкой Микитичём.
Когда будет он на возрасте,
Да он будет на во́злете.
Он заможет конем владать,
Он конем владать, копьем шурмовать.
Он захочёт бы за охотою,
За охотою погулятисе,
Да бы съездить во чисто́ полё —
Не давай благословеньица
Ему ездить во чисто́ полё,
Да выезжать за охотою.
Ну хошь и дашь ему благословеньице
И не дашь благословеньица — 
Он захочет он бы ездить же,
Он ведь съездить во чисто́ поле.
Он найдет он дороженькю,
Всё дороженькю широкую,
По которой я бы ездил нынь.
В ширину бы́ла вот коса́ сажень.
В глубину как до пояса.
<…>
Всё пусть не ездит нынь к Израй-реке816:
Да Израй-река817 зла-относлива…”». (5–30; 35–36)

816  У А. Ф. Пономарёва — «[к] Оки-реки».
817  У А. Ф. Пономарёва — «[да] река Ока».
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Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости:

«“А да вынесёт его818 да на синё морё…”» (43)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

«“Как ко тем горам высокиим
И горам Сорочинскиим.
Тут приле́тит змея к нему,
Она хочет его целко́м бы съись”…» (40–43)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости:

«“Кабы станет она его819 кругом обле́тывать,
А обваживать свои хо́боты змеиные;
Не боитца она копейца бурзомецкого,
Не боитца она ведь палицы буёвоей…”» (45–48)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

«“Где-то он пущай сорвет полынь-траву,
Да полынь-траву горькую820,
Он сплетет ныне пле́точкю,
Он бы пле́тку троепрядную,
Троепрядну, троехвосткую”».
<…>
Находил Добрынюшка да ведь полынь-траву,
Он сплетал бы плетку троепрядную,
Троепрядну плетку, троехвостую,
Он смолил смолой ту плетку троепрядную...
<…>

818  У И. В. Торопова — «[да вынесёт] тебя».
819  У И. В. Торопова — «[она] тебя».
820  У А. Ф. Пономарёва — «горкюю».
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Ну и дала ему благословеньице
Ему матушка родимая
Да с буйной главы до сырой земли,
Чтобы ездить во чисто́м поле́,
По котору ездил батюшка. (45–49; 137–140; 81–85)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Видли-то да добра молодца ведь сядучись,
Не видали тут уда́лого821 поедучись. (71–72)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

На тыя путь ши́рокой дороженки
Увидал он брод да лошадиныи,
По колен было у лошади да в землю грязнуто. (254–256)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Увидал он-то ископыть великую
И поехал по следу да богатырскому. (I: 11–12)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Посмотрел в подзорну трубочку…
<…>
Увидел: едет там поле́ница преудалая,
Ездит да стрелоцкой постреливат… (27; 29–30)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Догнал по́ляницу да великую,
Он ударил сво́ей палицей булатнею

821  У И. Фепонова — «уда́лаго».
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Тую поляницу в буйну голову.
Поляница та назад да не оглянется,
А он, Добрыня, на кони да приужахнется…
        <…>
Он назад Добрынюшка воротится,
Приезжал Добрыня ко сыру дубу,
Толщиною дуб около трёх сажон.
Он ударил своей палицей во сырой дуб,
Да росшиб ведь сырой дуб по ла́стиньям,
И сам говорил да таково слово:
«Вся сила у Добрыни есть по-старому.
А верно смелость у Добрыни не по-старому».
Догнал по́ляницу да великую,
Ударил своей палицей булатнею
Тую поляницу в буйну голову.
Поляница та назад да приоглянется…
<…>
Сама говорит да таково слово:
«Я думала комарики поку́сывают?
Ажно русьские могучие бога́тыри пощалкивают». 

                                      (266–270; 274–285; 302–304)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Съехались они во чисто́м поли́,
Схватились они дратьца-ратитьца.
Бились-ратились двое суточки,
Не пили, не ели и не кушали,
Не ранили друг дружку, не кровавили.
Схватились оны на востры́ копья,
Не ранили друг друга, не кровавили.
У копей руцки извихалися,
Копья в руцках поломалися;
Схватились они в рукопашный бой,
Боролись они три часа.
Вот дала ему потяпушу… (38–49)
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Ухватит-то Добрыню за желты кудри… (305)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Взяла его в кожа́н мешок поло́жила,
Повезла его на заставу богатырскую… (50–51)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Испровещится как ейной добрый конь
Ей но голосом да человеческим:
«Молода Настасья, дочь Никулична!
<…>
Сила у бога́тыря да сопротив тебя…» (309–311; 313)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

«Не могу везти две силы богатырские!» (53)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Говорит Настасья дочь Никулична:
«Ежели бога́тырь да он старыи,
Я бога́тырю да голову срублю.
Ежели богатырь да он младыи,
Я бога́тыря да во поло́н возьму.
Ежели богатырь мне в любовь придёт,
Я теперь ведь за богатыря замуж пойду». (315–321)
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Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Вынимает из мешка да ведь Добрынюшку,
Увидала она молодца да ведь хорошего:
«Еще как тебя звать, да добрый молодец,
Еще как величать да по отечеству?»
Говорит тут Добрынюшка Никитич млад:
«Я из стольного города, из Киева,
А зовут меня Добрынюшка Никитьевич». (I: 39–45)
«Хочешь знать мое имя женское?
Я Настасия да дочь Никулична». (II: 54–55)
«Ты возьмешь меня заму́ж, али не хочется?»
Говорит тут Добрынюшка Никитич же… (I: 46–47)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

«Ой ты, девушка молодёшенька,
Замуж итти еще ранёшенько…» (64–65)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

«Поменяемсе же кольцами золочёныма».
Поменялися они, поцеловалися.
Отыскал тут Добрыня своего коня… (I: 48–50)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Похотелось-то моло́дому Добрынюшке822

Ёму съездити́ во да́лече чисто́ поле,
Да й ко тым горам ко Сорочинскием,
Да й ко тым норам да ко змеиныем.
Й он спустил коня да богатырского823,
Да й поехал по роздольицу чисту́ полю.

822  У Т. Г. Рябинина — «Добрынюшки».
823  У Т. Г. Рябинина — «богатырскаго».
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Еще день за день как будто824 дождь дожжит,
Да й неделя за неделю, как река, бежит:
То он день еде́т по красному по солнышку,
Да он в ночь еха́л по светлому по месяцу,
Приезжал он ко горам да к Сорочинскием,
Стал он ездить по роздольицу чисту́ полю,
Он-то ездил целый день с утра до вечера,
Потоптал он много множество змеёнышов.
Й услыхал-то тут моло́денькой Добрынюшка:
Ёго доброй конь да богатырскии
Ай стал на́ ноги да конь припадывать. (51–67)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

А пригрело, тут прыжарыло красно солнышко,
Навалилась на ёго лень-тягость великая;
А поехал Добрыня ко синю морю. (49–51)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Да приехал он ко славной ко Израй-реке825,
Становил коня он богатырского826,
Да й сходил Добрыня со добра́ коня,
Посмотрел-то он на славную Израй-реку827.
Похотелось тут моло́дому Добрынюшке828

Покупатися во славной во Израй-реке829;
Он одёжицю с себя830 снимал всю до́нага,
Да й пошел-то он купаться во Израй-реку831.
Там на тую пору на то времецко
Ай на славноёй да на Израй-реке832… (81–90)

824  У Т. Г. Рябинина — «[как] быдто».
825  У Т. Г. Рябинина — «[ко] Пучай-реки».
826  У Т. Г. Рябинина — «богатырскаго».
827  У Т. Г. Рябинина — «[на славную] Пучай-реку».
828  У Т. Г. Рябинина — «Добрынюшки».
829  У Т. Г. Рябинина — «[во] Пучай-реки».
830  У Т. Г. Рябинина — «[с] собя».
831  У Т. Г. Рябинина — «[во] Пучай-реку».
832  У Т. Г. Рябинина — «[на] Пучай-реки».



275Добрыня покидает Киев. Встреча с Настасьей. Первый бой со Змеей

Кирша Данилов:

Пришел он, Добрыня, на Израй на реку,
Говорил он дружинушке хоробрыя:
«А и гой еси вы, молодцы удалыя!
Не мне вода греть, не тешити ее».
<…>
Никто молодцы не смеет, никто нейдет,
А молоды Добрынюшка Никитич млад,
Перекрестясь, Добрынюшка в Израй-реку пошел… 

(38–41; 44–46)

Андрей Тимофеевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро:

Добрынюшка матушки не слушаё…
<…>
Задумал Микитич он ныро́м ходить.
А на бережку ны́рне, на дру́гом вы́нырне. (7; 9–10)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Перешел Добрыня перву струечку… (104)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости:

Хорошо ему, право, да приглянулосе... (90)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Перва струя хороша, а друга́ еще лучше того833... (89)

833  У Т. С. Дуркина настоящая строка входит в реплику «маменьки» Добрыни.
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Перешел834 Добрыня другу струечку… (105)

Мещанин Соковиков, заимка Черноусовая, Нижняя Колыма:

Со второй струи назад ворачивается.
Тут сказали его слуги верные:
«А не честь твоя хвала молодецкая,
А не выслуга твоя богатырская,
Не доплыл ты, Добрыня, на третью струю». (31–35)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

У Добрыни сердце возъярилося,
И могучи плечи расходилися… (139–140)

Акулина Ивановна Моисеева, деревня Березник, Иркутская область:

Белыя ручки размахалися… (29)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Переставил он матушкино благословеньицо. (141)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости: 

Кабы поплыл Добрыня через третью струю,
А третья́-то ле струя да зла-омманчива,
А да вынесла его да на синё морё,
Да стала его носить да по синю морю. (91–94)

834  У Т. Г. Рябинина — «перешол».



277Добрыня покидает Киев. Встреча с Настасьей. Первый бой со Змеей

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И тут струи вместе соходилися,
Унесло его к горам, горам ко пе́щерам. (142–143)

Мещанин Соковиков, заимка Черноусовая, Нижняя Колыма:

Унесло835 его усть моря, моря синего836.
Того ли синя моря, моря Греческого837,
Донесло838 его ко камешку Алатыру… (38–40)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Из-под западнёй да с-под сторонушки,
Да й не дождь дожжит, да й то не гром громит,
Ай не гром громит, да шум велик идет… (111–113)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Увидала с гор839 Змеищо превеликоё,
Привеликоё Змеищо троёглавоё... (63–64)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А не темныя ли те́мени зате́мнели,
А не черныя тут облаци попа́дали,
А летит ко Добрынюшке люта́ змея,
А люта́я-то зме́я да печерская. (84–87)

835  У мещанина Соковикова — «унесла».
836  У мещанина Соковикова — «синяго».
837  У мещанина Соковикова — «Греческаго».
838  У мещанина Соковикова — «донесла».
839  У И. А. Чупова — «з [гор]».
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Мещанин Соковиков, заимка Черноусовая, Нижняя Колыма:

Веют крылья ее840 гумажные,
Звенят ее хоботы железные… (43–44)

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой:

По поднебесью хобыты замётыват… (59)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Налетела над моло́дого841 Добрынюшку
Ай змеи́ныщо да то Горынищо,
Ай о трех змеи́ныщо о го́ловах,
О двенадцати она о хоботах;
Налетела842 над моло́дого Добрынюшку… (114–118)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости: 

А да стала она кругом его облётывать,
А овваживать стала хоботы змеиныя… (96–97)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Говорила-то змеищо таковы слова… (119)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«Уж843 ты ой еси, Добрынюшка сын Микитич млад!
А святы отцы844 писали, те прописалисе…» (67–68)

840  У мещанина Соковикова здесь и далее — «его».
841  У Т. Г. Рябинина здесь и далее — «моло́даго».
842  У Т. Г. Рябинина — «надлетела».
843  У И. А. Чупова — «уш».
844  У И. А. Чупова — «оцьци».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Как волхвы-ти волховали — проволховалисе…» (I: 154)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«А сказали: “От Добрынюшки Змеи смерть придёт845”, —
А теперь от Змеи Добрыни смерть пришла846!» (69–70)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«А теперь847 Добрынюшка в моих руках,
А в моих руках да он в моё́й воле848!
А’ще что я похочу, то на́д ним сделаю:
Похочу-то я моло́дого849 Добрынюшку,
Похочу Добрынюшку в полон возьму,
Похочу-то я Добрынюшку-то и огнем пожгу,
Похочу-то я Добрынюшку-то и в себя850 пожру…» (120–126)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Ишше хошь ли ты, Добрыня, я схвачу тебя
В свои-те двенадцать больши хоботы,
Унесу тя в свои горы Сорочинськия,
Своим детям на съеденьицё?» (I: 157–160)

Кирша Данилов:

— «А и гой еси, Змеишша Горынчишша!» (61)

845  У И. А. Чупова — «прыдёт».
846  У И. А. Чупова — «тепере… прышла».
847  У Т. Г. Рябинина — «[а] топерь».
848  У Т. Г. Рябинина — «[в моё́й] воли».
849  У Т. Г. Рябинина —  «моло́даго».
850  У Т. Г. Рябинина — «[в] собя».
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Акулина Ивановна Моисеева, деревня Березник, Иркутская область:

«Изнял851 ты меня на худом путе́,
На худом путе́, на жидко́й воде». (37–38)

Кирша Данилов:

«На нагое852 тело напущаешься!» (63)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

«А да не честь тебе будёт да не похвала нонь…» (92)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

«Тело нагое — то же мертвое». (158)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как мастёр был Добрынюшка нырком ходить,
Как горазд-от был Микитич всё понырывать;
А нырнул тут Добрыня во Израй-реку853. (I: 161–163)

Кирша Данилов:

И тут Змей Горынчишша мимо ево пролетел. (64)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Й у того ли у моло́дого854 Добрынюшки
Ёго сердце богатырско не ужахнулось;

851  У А. И. Моисеевой — «изняў».
852  У Кирши Данилова — «[на] ногое».
853  У Г. Л. Крюкова — «[во] Пучай-реку».
854  У Т. Г. Рябинина — «моло́даго».
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Он горазд был плавать по быстры́м рекам,
Да й нырнул-то он от бережка ко дру́гому… (127–130)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Плават Добрынюшка во синём море́,
Плават Добрыня, сам печалитсе. (115–116)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Й он вспомнил тут свою да ро́дну матушку:
«Не велела мне да ро́дна матушка
Уезжать-то да́лече в чисто полё,
Да й ко тым она горам ко Сорочинским,
Да й ко тым норам да ко змеиныим,
Не велела мне-ка ездить ко Израй-реке855,
Не велела мне купаться во Израй-реке.
Да и не за то ли зде-ка ноньчу странствую?» (132–139)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Собрал он все силы богатырские,
Нырнул тогда он в быстру струю злу-относчиву,
Вынырнул Добрыня на добро́й струе… (117–119)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Выходил Добрыня на крутой берёг.
Тут змеинищо Горынищо проклятоё
Она стала на Добрыню искры сыпати,
Она стала жгать да тела белого856.
Й у того ли у моло́дого857 Добрынюшки
Не случилося ничто быть в белых ручушках,

855  У Т. Г. Рябинина здесь и далее — «[ко] Пучай-реки», «[во] Пучай-реки».
856  У Т. Г. Рябинина — «белаго».
857  У Т. Г. Рябинина — «моло́даго».
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Да и ё́му нечем858 со змеищом попротивиться.
Поглянул-то как моло́денькой Добрынюшка
По тому по кру́тому по бережку,
Не случилося ничто лежать на кру́тоём на берегу,
Е́му ничего́ взять в белые во ручушки,
Ёму нечем со змеищом попротивиться.
Ёна сыплет ё́го искрой неутышною859,
Ёна жгёт ёго́ да тело белое.
Только860 у́видал моло́денькой Добрынюшка
Да й на крутоём да он на бе́реги
То лежит колпак да земли греческой;
Ён берёт-то тот колпак да во белы́ ручки,
Он со тою ли досадушки великою… (141–159)

Мещанин Соковиков, заимка Черноусовая, Нижняя Колыма:

Нагребал он в тоё шляпу хрущата песка,
Еще той ли земли, земли греческой… (59–60)

Кирша Данилов:

Бросает шляпу земли греческой
Со темя пески желтыми
Ко лютому Змею Горынчишшу, —
Глаза запорошил и три861 хобота ушиб. (75–78)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А три хобота отбил да что ни лучшиих. (102)

858  У Т. Г. Рябинина здесь и далее — «нечим».
859  У Т. Г. Рябинина строка завершается ремаркой исполнителя — «[неутыш-

ною] (так)».
860  У Т. Г. Рябинина — «столько».
861  У Кирши Данилова — «два [хобота]».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Еще пала-то змея да на сыру́ землю,
На сыру-то зе́млю пала во ковыль-траву.
Молодой-то Добрынюшка Микитинец
Очюнь смелой был да оворо́тистой… (161–164)

Мещанин Соковиков, заимка Черноусовая, Нижняя Колыма:

Отбивал он его хоботы железные,
Обрывал он его крылья гумажные862… (62–63)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Да й скочил-то он змеищу на белы́ груди… (165)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Он и сам говорил да таково слово:
«А святы отцы863 писали, те не прописалисе:
А сказали: “От Добрыни Змеи смерть придёт864”, —
А теперь ну от Добрынюшки Змеи смерть пришла865!» (98–101)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Тут змеинищо Горынищо молиласи:
«Ты молоденькой Добрынюшка Микитинец!» (168–169)

Оксенья Антоновна Юдина, деревня Матверы, Пинега:

«Уж866 ты дай мне сроку да на три годика!» 
— «Не дам я сроку да на три месяца867!»

862  У мещанина Соковикова — «гумажныя». 
863  У И. А. Чупова — «оцьци».
864  У И. А. Чупова — «прыдёт».
865  У И. А. Чупова — «тепере… прышла».
866  У О. А. Юдиной здесь и далее — «ушь» (строка 81), «уш» (строки 83, 84).
867  У О. А. Юдиной — «месяця».
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— «Уж ты дай мне сроку, на три неделецьки!»
— «Не дам я сроку на три де́нецька!»
— «Уж ты дай строку три слова молвити.
Уж я дам тебе868 да три подароцька:
Що первой подарок — добра ко́моня;
Що другой подарок — цветно платьицё,
В веки-на веки да не износитсе!» (79–87)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости: 

По-худому змея да извиваетца,
А конается удалому доброму молодцу:
«Ты не бей же меня, да змею лютую,
Я те дам еще себя869, да красную девицу…» (135–138)

Оксенья Антоновна Юдина, деревня Матверы, Пинега:

«В ве́ки-на́ веки да не состаритьсе!» (89)

Акулина Ивановна Моисеева, деревня Березник, Иркутская область:

«А не870 режь ты груди мои, груди змеиныя!»
<…>
— «А не надо мне добра комоня871,
А не надо мне плаття цве́тное, красну девицу872.
Святые отцы писали-отписалися:
“Не бывать Змеишшу Тугарышшу,
Не бывать Змеишшу Тугарышшу на свете живому быть”». 

(50; 53–57)

868  У О. А. Юдиной — «тобе».
869  У И. В. Торопова — «ище собя».
870  У А. И. Моисеевой здесь и в двух последующих случаях (строки 53, 54) — 

«ни».
871  У А. И. Моисеевой — «[ни] надо, грит, [мне] твое плаття».
872  У А. И. Моисеевой — «а ни надо [мне плаття цве́тное], плаття драгоценное».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как ту змея ёму всё взмолиласе,
Она клятву кляла всё ёму великую:
«Уж ты гой еси, Добрыня сын Никитич млад!
Не моги меня казнить, моги помиловать;
А да назади лиха тебе не делала,
Ишше впредь тебе лиха не сделаю…» (I: 178–183)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Не убей меня да змеи лютою,
Да спусти-тко по́летать да по белу́ свету.
Мы напишем с то́бой записи проме́ж собой,
То велики записи немалые873:
Не съезжаться бы век по́ веку в чисто́м поле874,
Нам не делать бою драки кроволития проме́ж собой,
Бою драки кроволития великого875». (170–176)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Проговорит Добрыня Никитич млад:
«Ты врешь, собака, неустойчивой!»
Говорит тут змей Горынишшо… (195–197)

Павла Семёновна Пахолова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Мы положим-ко, Добрынюшка, с тобой заповедь,
Уж мы заповедь с тобой да всё великую:
Тебе, Добрынюшка, не ездить на ти горы да Сарачийския,
Не губить-то моих же да малых деточек,
Ишше тех ли всё моих змеёнышей,
Мне не лететь-то же боле на святую Русь…» (98–103)

873  У Т. Г. Рябинина — «немалыи».
874  У Т. Г. Рябинина — «[в чисто́м] поли».
875  У Т. Г. Рябинина — «великаго».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Не носить с Руси народу православного
А на тя же на горы Сорочинския…» (I: 186–187)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

«А не буду я летать да по святой Руси,
А не буду я пленить больше́ бога́тырей,
А не буду я давить да молодыих жен876,
А не буду сиротать да малых детушек,
А ты будь-ко мне, Добрыня, да ты бо́льшой брат,
Я буду́, змея, да сестрой ме́ньшою». (107–112)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской 
волости:

«Я дам тебе добра коня богатырского,
Я дам тебе потнички не по́чены,
Я дам тебе коврички не держаны,
Я дам тебе седелышко черкасское
И со всею сбруей богатырскою». (200–204)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А на ты лясы́ Добрыня приукинулся… (113)

Павла Семёновна Пахолова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Ишше Добрынюшка же был да очунь же мла́дой он,
И Микитич же ума-разума не крепкого,
Он поверил змеи лютою… (110–112)

876   У И. Фепонова — «жон».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Ён скорёшенько сходил-то со бело́й груди;
Написали они877 записи проме́ж собо́й,
То велики они записи немалые878:
«Не съезжаться бы век по́ веку в чистом поле879,
Нам не делать бою драки кроволитьица проме́ж собой». 

(178–182)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А спустил живу Добрыня змею лютую,
Как приложились880 двенадцать больши хоботы,
Как вспорхнула змея со сырой земли,
Полетела змея по-под не́беса… (I: 189–192)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И улетел змеишшо в пещеры глубокие,
И подделал себе крылья бумажные... (209–210)

Иван Матвеевич Мяхнин, село Гридино, Кемский уезд:

А она опять хобота наростила. (С. 50)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А да полетела змея881 не на горы Сорочинския,
Полетела она на святую Русь. (I: 193–194)

877  У Т. Г. Рябинина здесь и далее — «оны».
878  У Т. Г. Рябинина — «немалыи».
879  У Т. Г. Рябинина — «[в чистом] поли».
880  У Г. Л. Крюкова — «[как] приложил вси».
881  У Г. Л. Крюкова — «[полетела] она».
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Настигает ведь Добрыню во чисто́м поли,
Во чистом поли Добрынюшку да темна ночь.
А тут столбики Добрынюшка розставливал,
Белополо́тняный шатер да он розде́ргивал,
А тут-то Добрыня опочив держал.
А встает-то Добрыня по утру́ рано,
Умывался ключевой водой белешенько,
Утирался в полотно-то миткалиное,
Господу Богу да он молится,
Чтобы спас его882 Господь, помиловал.
Ай выходит-то Добрыня со бела́ шатра… (117–127)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей Усть-
Цилемской волости:

Собиратца стал удалой883 доброй молодец,
Он сломал свой шатёр да белобархатной,
Оседлал884 он коней да право добрыих,
А садился-сподобился885 доброй молодец…
<…>
Он нещадно повёз да золотой казны... (149–152; 154)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как сел-то Добрыня на добра коня… (I: 195)
Как задумал тут Добрынюшка женитисе… (II: 1)

882  У И. Фепонова — «меня».
883  У И. В. Торопова — «юдалой».
884  У И. В. Торопова — «обседлал».
885  У И. В. Торопова — «садилса-сподобилса».
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былины. — СПб. : Типолитография Н. Соколова и В. Пастор, 
1904. — С. 247–251.)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога (Добрыня и Змей: 
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дром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. Т. 1. — 
СПб. : Тип. Акад. наук, 1894. — C. 438–450.)

Семён Корнилов, деревня Курьяница, Кижская волость:

Начинается рассказ люди добрые886 для вас, 
Как оратай-тот оре́т да ведь подсвистывае. 
У оратая сошка поскрыпливае, 
У оратая сошка красна́ дерева́, 
У оратая омешики сере́бряные́, 
А присошок красна́ золота́.
<…>
Кудри у мо́лодца качаются, 
Не скачён жемчуг да рассыпается887; 
Брови как черного888 соболя, 
А гла́зы как ясного889 сокола. (1–6; 11–14)

886  У С. Корнилова — «розсказ… добрыи».
887  У С. Корнилова — «розсыпается».
888  У С. Корнилова — «чернаго».
889  У С. Корнилова — «яснаго».
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Терентий Иевлев, Волк-остров, Кижская волость:

Микулушка Селя́нинович 
Была у него кобыла Подыми-голова890. 
Как тут Микулушка орал да пахал891,
А он сосенки892 да ёлки в борозду валил, 
А он893 ржи-то напахал да домой выволочил, 
Домой выволочил да дома вымолотил, 
А он пива накурил, да гостей назвал. 
Стали пиво пить да все Микулушку хвалить:
«А тебе было Микулушке орать да пахать, 
Да тебе Микулушке крестьяновать!»

Был он Микулушка во городе во Киеве: 
А он вывез-то соли оттуль два́ меха,
А во который мех походит пудов по со́року. (1–13)

Семён Корнилов, деревня Курьяница, Кижская волость:

А ’ще было-то у молодца похожено, 
А у доброго894 было поезжено 
На том ли на Соколи на батюшке, 
А на бо́льшоем ка́рабли; 
У того у Сокола у батюшки, 
А у бо́льшего895 у ка́рабля, 
Нос, корма — по-звериному. 
А бока-ты были по-змеиному; 
На́ том ли на Соколи на батюшке, 
А и на бо́льшоем ка́рабли,
Снасти, канаты были ше́лковы,
Паруса были поло́тняны. 
На́ том ли на Соколи на батюшке,
Да на бо́льшоем ка́рабли, 

890  У Т. Иевлева — «Подыни-голова».
891  У Т. Иевлева — «махал».
892  У Т. Иевлева — «ён сосонки».
893  У Т. Иевлева здесь и далее — «ён».
894  У С. Корнилова — «добраго».
895  У С. Корнилова — «бо́льшаго».
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Якори были булатные,
Булата железа заморского896; 
На́ том ли на Соколи на батюшке, 
А и на бо́льшоем ка́рабли, 
Флюгера-то были да дорого́й камки;  
А ’ще на́ том ли на Соколи на батюшке, 
Да на бо́льшоем ка́рабли, 
Была поляница удалая: 
А ж…ка у ней крутенька по-женьскому, 
Поступочка у ней частенька по-женьскому, 
Поговорюшка у ней гладе́нька по-женьскому. (15–39)

Кижский певец:

Быть ли не быть — Настасьи Микуличной! (27)

Семён Корнилов, деревня Курьяница, Кижская волость:

Тут-то Настасье славу́ поют. (41)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Как задумал тут Добрынюшка женитисе…
<…>
А поехал он, Добрынюшка, во чисто́ полё…
<…>
Он ехал путём-дорогою,
А он всю-то ехал тёмну ноченьку;
А доехал до того жо до восходу солнца897 красного,
До закату-ту светла ясна месяца898.
Как по у́тру-ту было́ по раннему,899

По восходу-ту было́ да солнца900 красного —

896  У С. Корнилова — «жалеза заморскаго».
897  У Г. Л. Крюкова — «соньчя».
898  У Г. Л. Крюкова — «месеця».
899  У Г. Л. Крюкова — «ранному».
900  У Г. Л. Крюкова — «соньця».
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А сидела-то Настасья под окошечком901,
Она видяла этого дородня добра молодца:
А он в город-от ехал не воротами,
Не воротами да не широкима,
Скакал он через стену городовую902.
Ише мать сыра земля да потрясаласе,
А палаты903 ихны колыбалисе.
А приехал он да на широкой двор,
Заезжал-то он да середи двора,
Соходил-то он да со добра́ коня,
А вязал-то он коня да к дубову́ столбу,
К дубову столбу да к золоту кольцу904;
Сам он пошел905 на красно́ крыльцо906,
Со красна́ крыльця да на новы́ сени:
«Уж ты здравствуй-ко, Микула Селянинович907!»
— «Уж ты здраствуй-ко, дороднёй доброй молодец!
Я не знаю твоего908 ни имени, ни отчины,
А не звеличети да по отечесьву».
— «Мня по имени зовут Добрынюшкой Никитичем».
— «Ты пошьто ко мне приехал?
А послом ко мне приехал по́словать из города из Киева,
От ласкова князя Владимира?»
— «Не послом-то я приехал к тебе по́словать…
<…>
Я приехал к тебе909 сватом свататься910.
А отдай-ко ты Настасью за меня всё в замужесьво,
Уж ты с чести ведь отдай за меня, с радости;
Ише с чести не отдашь, дак я боём возьму,
С той да дракой кроволитною».
Отвечает Микулушка911 да таковы речи:

901  У Г. Л. Крюкова — «окошочком».
902  У Г. Л. Крюкова — «ён ехал по широку двору к полатам королевськиям».
903  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «полаты».
904  У Г. Л. Крюкова — «кольчю».
905  У Г. Л. Крюкова — «пошол».
906  У Г. Л. Крюкова — «крыльцё».
907  У Г. Л. Крюкова — «король Микулин!»
908  У Г. Л. Крюкова — «твоёго».
909  У Г. Л. Крюкова — «[к] тобе».
910  У Г. Л. Крюкова — «свататьсе».
911  У Г. Л. Крюкова — «[отвечает] ему король».
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«Уж гой еси, молодой мальчишка912 жа!
А скричу я палачей своих да немило́стивых;
А опутают тебя во пу́тины шелко́выя,
Повалят тебя на колодку белоду́бову,
Отсекут твою буйну голову».
Говорит-то Добрыня во второй након:
<…>
«А отдай-ко ты Настасью за меня заму́ж, 
А без драки отдай да кроволитныя, 
Уж ты с чести ведь отдай, с радости великия»
<…>
— «Я скричу-то палачей да немило́стивых;
А опутают тебя во пу́тины шелко́выя, 
А уведут тебя да на широкой двор,
Повалят тебя на колодку белоду́бову
Отсекут-то тебе буйну голову».
<…>
Говорил-то Добрыня по-в трете́й након…
<…>
Пошел Микула913 да из палаты вон,
А пошол-то к своей дочери любимыя,
А как к той жо дочочьки к Настасьи Микуличьни.
«Уж ты гой еси, Настасья дочь Микуличьня!
Как приехал из Киева бога́тырь жо,
А как сватаитьсе за тебя замуж,
На тебе жа, Настасьи, белой лебеди;
Как ведь сам он похволяитьсе таковы речи:
Ише с чести не отдам, дак “я боём возьму,
С той да дракой кроволитною”».
Говорила Настасья таковы речи:
«Уж ты гой еси да мой да родной батюшко!
Я ведь видала914 да чудо чудное,
Чудо чудное да диво дивное915:
Со восточьню-ту сторонку как бы туча тучилась,
Туча тучилась, как бы гром гремел,
Частый мелкий дождик шел916;

912  У Г. Л. Крюкова — «мальчишко».
913  У Г. Л. Крюкова — «[пошел]-то король».
914  У Г. Л. Крюкова — «видяла».
915  У Г. Л. Крюкова — «дивноё».
916  У Г. Л. Крюкова — «частой мелкой дожжык ишел».
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Немного тому время миновалосе,
Наехал дородней доброй молодец;
Скакал он через стену городовую,
Ехал он широким двором…
<…>
Мать-сыра земля потрясаласе,
Наши палаты колыбалисе.
Отдавай ты меня с чести917, с радости,
Без той же без драки кроволитныя;
Не губи ты народу по-напрасному».
А пошел-то Микула918 вон из светлой светлици…
<…>
А берёт Добрыню за белы́ руки,
А целует-ту919 Добрыню во уста саха́рния,
А повёл-то он к Настасьи в светлу све́тлицю.
Как сидела Настасья на стуле-то920 да рыта бархата,
Она скоро скакала на резвы́ ноги,
А брала она Добрыню за белы́ руки,
Целовала921 Добрынюшку в уста саха́рныя…

(I: 1; 5; 7–38; 40–51; 54–56; 58–62; 52; 
63–83; 85–90; 92–98)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Говорит Настасья да Микулична:
«Ты, молодой Добрыня сын Никитинич!
Мы поедем с то́бой ко́ граду ко Киеву,
Да ко ласкову ко князю ко Владимиру…» (324–327)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

«…Ко твоей ли родимоей ко матушке,
Повенчаемся с тобой да в церкви Божией». (58–59)

917  У Г. Л. Крюкова — «[c] чещи».
918  У Г. Л. Крюкова — «[а] пошол-то король да».
919  У Г. Л. Крюкова — «[а] челуёт-ту».
920  У Г. Л. Крюкова — «[на] стули-то».
921  У Г. Л. Крюкова — «человала».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Собираласе Настасья ехать с Добрынёй в славной Киев-град;
А как брал-то Добрыня ей за праву́ руку,
А повёл-то Добрыня на широкой двор… (I: 101–103)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Ай садил-то он Настасью922 на добра́ коня,
На добра́ коня садил ю к головы́ хребтом,
Сам Добрынюшка садился к головы́ лицом923,
Да й поехал-то Добрыня в стольнё Киев-град. (459–462)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Как поехал он из города воротами да не широкими924,
А скакал-то через стену городовую, 
Через ту жа башню наугольнюю.
Приезжает925 он во красён Киев-град,
А к своему926 широку́ двору. (I: 108–112)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

…А к своей было к родимой ко матушке927,
А к честно́й вдове Омельфе Тимофеевне928,
А встречает тут родитель е́го матушка
А честнá вдова Омельфа Тимофеевна
И сама же у Добрынюшки да спрáшиват:
«Ты кого привез, Добрыня сын Никитинич?»… (706–711)

922  У Т. Г. Рябинина — «ён Забаву».
923  У Т. Г. Рябинина — «лицём».
924  У Г. Л. Крюкова — «широкима».
925  У Г. Л. Крюкова — «приежаёт».
926  У Г. Л. Крюкова — «своёму».
927  У П. Л. Калинина — «к родители ко матушки».
928  У П. Л. Калинина здесь и далее — «Офимьи Олександровной», «Офимья 

Олександровна».
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Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Говорит он маменьке родимоей:
«Я нашел невесту богосужену,
Во чисто́м поле богаты́рицу уда́лую.
Силушкой едва не сильней меня,
Смётушкой едва не сметней меня,
Обещал ей я в замужество взять,
Обручился я золотым кольцом». (72–78)

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой:

«Приму я с ей закон Божий-от929…» (124)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Зрадова́лася тут да его матушка…
<…>
Сын приехал домой да с молодою женой. (61; 63)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Целовала-то она930 Настасью во уста саха́рныя,
А вела-то она во свои-ти светлы све́тлици,
Во столовы новы горницы931. (I: 115–117)

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой:

Дала ему родна маменька благословеньицё.
Пошли они тут во Божью церковь932,
И прымали они закон Божий-от933. (126–128)

929  У Ф. К. Шуваевой — «Божей-от».
930  У Г. Л. Крюкова — «человала-то».
931  У Г. Л. Крюкова — «горници». 
932  У Ф. К. Шуваевой — «церкофь».
933  У Ф. К. Шуваевой — «Божей-от».
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Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Собиралися на свадьбу да все бога́тыри,
Приезжал-то старо́й казак Илья Муромец,
Приходил князь Владимир со княгинею Апраксией. (65–67)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Заводилась у Добрыни свадёбка:
На отцовско-то934 место сам Владимир-князь935,
А сватьей Владимира да молода жена936,
А тысяцким937 старой казак Илья Муромец,
А дру́жком-то у их Олёшенька поповский938 сын.
Повенчался939 тут Добрынюшка Микитич сын
На той же940 Настасьи дочери Микуличьни.
<…>
Все941 были на пирах пьяны, ве́селы. (I: 119–125; 127)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей, Печора:

Пировали-столовали трои суточки;
После того было ищэ после пира,
Выводили, повалили во теплу лежню. (170–172)

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой:

Много ли, мало поры-времени,
Отошел942 у их поцесьен пир... (132–133)

934  У Г. Л. Крюкова — «[на] отцёвсько-то». 
935  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «Владимер-князь», «Владимера».
936  У Г. Л. Крюкова — «жона».
937  У Г. Л. Крюкова — «тысячьким».
938  У Г. Л. Крюкова — «поповськой».
939  У Г. Л. Крюкова — «повенчалсе».
940  У Г. Л. Крюкова — «[на той] же».
941  У Г. Л. Крюкова — «вси».
942  У Ф. К. Шуваевой — «отошол».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А во ту пору, во то время
А гуляла-то в саду Забава Путятична943,
А любима-та князя племянница944… (II: 216–218)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Да й летела-то змеищо через Киев-град,
Ко сыро́й земли змеинищо припа́дала… (192–193)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Ухватила ей в двенадцать своих хоботы… (II: 220)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Унесла она у князя у Владимира945,
Унесла-то пле́мничку любимую
Да прекрасную Забавушку Путятицну. (194–196)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Унесла она на горы Сорочинские946. (II: 221)

943  У Г. Л. Крюкова — «душа Марфа Дмитревна».
944  У Г. Л. Крюкова — «племянниця».
945  У Т. Г. Рябинина — «Владымира».
946  У Г. Л. Крюкова — «Сорочиньския»; в оригинальной записи эта и две 

предыдущие цитаты входят в реплику «малых робяточок».



300 Женитьба Добрыни

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А встает-то Добрыня по утру́ рано,
Умывался ключевой водой белешенько,
Утирался в полотно-то миткалиное,
Господу Богу да он молится,
Чтобы спас его947 Господь, помиловал.
Ай выходит-то Добрыня на широкой двор948… (122–127)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А он едёт по городу по Киеву… (II: 207)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А не темныя ли те́мени зате́мнели,
А не черныя тут облаци попáдали, —
Летит по воздуху люта́ змея,
Ай несет змея да дочку царскую,
Царскую-ту дочку княженецкую,
Мóлоду Забаву Путятичну949. (128–133)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А сидит Добрыня на добро́м кони́ да призадумалсэ.
Призадумалсэ да прикручинилсэ:
«А шьто омманила меня да змея лютая!
Мне не честь950 будет951, похвала да богатырская,
А не выслуга мне будет да молодецкая». (II: 223–227)

947  У И. Фепонова — «[чтобы спас] меня».
948  У И. Фепонова — «[Ай выходит Добрыня] со белá шатра…»
949  У И. Фепонова — «Марфиду Всеславьевну».
950  У Г. Л. Крюкова — «чесь».
951  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «будёт».
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Иван Павлович Сивцев, деревня Поромское, Кенозеро:

Во стольном городе во Киеве… (12)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А Владимир-князь да стольне-киевской,
Начинает-то Владимир да почестной пир
А на многия на князи да на бо́яры
А на сильных могучих952 бога́тырей,
На тех953 па́ляниц да на удалыих,
На всех зашлыих да добрых молодцов. (138–143)

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой:

И зовут уж Добрынюшку ко Владимиру954 на поцесьен пир
И со тою с Настасьёй с молодой женой955. (134–135)

952  У И. Фепонова — «[а на] сильниих могучиих [бога́тырей]».
953  У И. Фепонова — «[на] тых [па́ляниц]».
954  У Ф. К. Шуваевой — «[и зовут] уш [Добрынюшку] ко Владимеру».
955  У Ф. К. Шуваевой — «жоной».
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай пошел956 Добрыня да во свой-от дом,
Приходил Добрыня к своей матушке957,
Во свою-то он гридню во столовую,
А садился он на лавочку брусовую.
<…>
Ай говорит-то ведь Добрыня своей матушке:
«Ай же ты родитель, моя матушка!
Дай-ко ты Добрыне мне прощеньицо,
Дай-ко мне Добрыне бласловленьицо,
А поеду я, Добрыня, на почестной пир
Ко ласкову князю ко Владимиру».
Ай говорила-то Добрыне ро́дна матушка:
«А не дам я ти Добрынюшке958 прощеньица,
А не дам я ти Добрыне бласловленьица,
Ехать ти Добрыне на почестной пир
Ко ласкову князю ко Владимиру;
Ай живи-тко ты, Добрыня, во своём дому,
Во своём дому, Добрыня, своей матушки,
Ешь ты хлеба-соли досыта959,
Пей зелена вина ты до́пьяна,
Носи-тко золотой казны ты долюби».
Ай говорит-то ведь Добрыня родной матушке:
«А й же ты родитель, моя матушка!
А даешь мне-ка́ прощение — поеду я.
Не даешь мне-ка́ прощения — поеду я».
Дала мать Добрынюшке прощеньицо,
Дала мать Добрыне бласловеньицо.
А справляется Добрыня, снаряжается,
Обувает он сапожики на ноженки зеле́н сафьян,
Одевает-то Добрыня платье цветное,
Налагает ведь он шапку во пятьсот рублей,
Ай выходит-то Добрыня на широкой двор,
Он уздает-седлает коня доброго960…
<…>

956  У И. Фепонова — «[ай] пошол».
957  У И. Фепонова здесь и далее — «матушки».
958  У И. Фепонова здесь и далее — «Добрынюшки», «Добрыни».
959  У И. Фепонова — «досыти».
960  У И. Фепонова — «[он] уздае-седлае [коня] добраго».
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Садился ведь Добрыня на добра́ коня,
Приезжает-то Добрыня на широкий961 двор,
Становил коня-то посреди двора,
Он вязал коня к столбу точе́ному,
Ко тому ли-то колецку золоче́ному.
Ай приходит он во гридню во столовую,
А глаза-ты он крести́т да по-писа́ному,
Ай поклон тот ведет да по-уче́ному,
На все962 стороны Добрыня поклоняется,
А и князю со княгиней963 в особину.
Ай проводили-то Добрыню во большо́ место,
А за те за эти964 столы за дубовые965,
А за тыи ли за яства966 за саха́рные,
А за тыи ли за питья за медвяные.
Наливали ему чару зелена́ вина,
Наливали-то вторую пива пьяного967,
Наливали ему третью меду сладкого,
Слили эти чары в едино́ место, —
Стала мерой эта чара полтора ведра,
Стала весом эта чара полтора пуда.
А и принимал Добрыня едино́й рукой,
Выпивает-то Добрыня на еди́ный дух.
Ай Владимир-то князь да стольнё-киевский968

А по гридни по столовой он похаживат,
Сам он на́ бога́тырей посматриват,
Говорит да таково слово:
«Ай же сильные могучие969 бога́тыри!» 

(134–137; 144–171; 183–209)

961  У И. Фепонова — «[на] широкой [двор]».
962  У И. Фепонова — «[на] вси».
963  У И. Фепонова — «[со] княгиною».
964  У И. Фепонова — «[а за] ты [за] эты [столы]».
965  У И. Фепонова здесь и далее — «дубовыи», «саха́рнии», «медвяныи».
966  У И. Фепонова — «ества».
967  У И. Фепонова здесь и далее — «пьянаго». «сладкаго».
968  У И. Фепонова — «стольнё-киевской».
969  У И. Фепонова — «сильнии могучии [бага́тыри]».
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Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

«Случилося несчастьицо великое:
Вечор было поздым-поздёшенько,
И ходила Забава970 в зеленом саду,
И ступала Забава с камня на камень,
Со бела камня ступала на люта змея;
И обвивался Змеишшо-Горынишшо,
Обвивался вкруг резвых ног;
И садил ее змеишшо на могучи плечи
И унес ее в пещеры глубокие»971. (234–242)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога: 
 

«А накину на́ вас службу я великую:
Съездить надо во Туги́ горы,
Ай во Туги́и горы съездить ко люто́й змее972,
А за нашею племянницей973 за царскою…» (210–213)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Есть ли в нашем во городе во Киеве974

Таковы люди, чтобы съездити им да во чисто́ поле,
Ко́ тем славным горам да Cорочинским975,
Ко́ тем славным норам да ко змеиным976,
Кто бы мог сходить во но́ры во змеиные977,
Кто бы мог достать да племничку любимую,
А прекрасную Забавушку Путятичну?»
Таковых людей во граде не находится;

970  У Л. Г. Тупицина здесь и далее — «княгиня».
971  У Л. Г. Тупицына приведённый фрагмент входит в реплику «родимой 

матушки» Добрыни.
972  У И. Фепонова — «[ко] люто́й змеи».
973  У И. Фепонова — «[а за нашею] за дочкою [за царскою]».
974  У Т. Г. Рябинина — «[в] нашём [во] городи [во] Киеви».
975  У Т. Г. Рябинина — «[ко́] тым славныим [горам да] сорочинскиим».
976  У Т. Г. Рябинина — «[ко́] тым славныим [норам да ко] змеиныим».
977  У Т. Г. Рябинина — «[во] змеиныи».
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Не могу́т-то съездити во да́лече чисто́ поле,
Ко́ тем славным ко горам ко Cорочинским978,
Да ко тем норам да ко змеиным979. (I: 222–232)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:
 

Большой-от туляется за среднего980,
Средний-то скрывается за меньшего981,
А от меньшего от чину им ответу нет;
З-за того ли з-за стола за среднего982

А выходит-то Семен тот барин Карамышецкой,
Сам он зговори́т да таково слово:
«Ах ты батюшка Владимир стольнё-киевский983!
А был-то я вчерась да во чисто́м поли,
Видел я Добрыню у Израй-реки984, —
Со змеёю-то Добрыня дра́лся-ратился,
А змея-то ведь Добрыне извиняласи,
Называла-то Добрыню братом большиим,
А нарекала-то себя да сестрой ме́ньшою». (215–227)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Тут Олешенька Леонтьевич985 по горенке похаживат,
Пословечно князю выговариват:
«Ты Владимир князь да столен-киевский986!
Ай накинь-ко ту ведь слу́жобку великую,
Да велику слу́жобку немалую,
На того да на моло́дого987 Добрынюшку,
Чтобы съездил он в да́лече чисто́ полё, 

978  У Т. Г. Рябинина — «[ко́] тым [славным ко горам ко] сорочинскиим».
979  У Т. Г. Рябинина — «[да ко] тым [норам да ко] змеиныим».
980  У И. Фепонова — «средняго».
981  У И. Фепонова здесь и далее — «меньшаго».
982  У И. Фепонова — «середняго».
983  У И. Фепонова — «стольнё-киевской».
984  У И. Фепонова — «[у] Пучай-реки».
985  У Т. Г. Рябинина — «Григорьевич».
986  У Т. Г. Рябинина — «[ты] Владымир князь да [столен-киевской]».
987  У Т. Г. Рябинина — «моло́даго».



308 Отъезд Добрыни

Ко́ тем славным ко горам да Cорочинским988,
Да сходил бы он во норы во змеиные989,
Отыскал бы твою племничку любимую,
Да прекрасную Забавушку Путятичну,
А привёз бы он990 Забаву в стольнё Киев-град, 
Да к тебе991 ко князю на широкой двор,
Да привел бы во палаты в белокаменны,
Да он подал бы тебе992 ю во белы́ руки». (I: 255–269)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Воспрого́ворит-то князь Владимир-от да стольнё-киевский993:
«Ах ты молодой Добрынюшка Микитинич!
Отправляйся ты, Добрыня, во Туги́ горы,
Ай во Туги горы, Добрыня, ко люто́й змее994

А за нашею за дочкою за царскою.
А за царскою-то дочкой княженецкою».
Закручинился Добрыня, запечалился,
Ай скочил-то тут Добрыня на резвы́ ноги,
А и топнул-то Добрыня во дубовой мост,
А и стулья-ты дубовы зашаталисе,
А со стульев все бояра повалялисе.
Выбегает тут Добрыня на широкий995 двор,
Отвязал ли-то коня да о́т столба,
От того ли-то столба да от точе́ного996,
От того ли-то колечка золоче́ного;
Ай садился-то Добрыня на добра́ коня,
Приезжает-то Добрынюшка на свой-от двор,
Спущается Добрыня со добра́ коня,
Ай вязал коня-то ко столбу точе́ному,
Ко тому ли-то колечку к золоче́ному,
Насыпал-то он пшены да белояровой. (231–251)

988  У Т. Г. Рябинина — «[ко́] тым [славным ко горам да] сорочинскиим».
989  У Т. Г. Рябинина — «[во] змеиныи».
990  У Т. Г. Рябинина — «ён».
991  У Т. Г. Рябинина — «[к] тоби».
992  У Т. Г. Рябинина — «тобе».
993  У И. Фепонова — «стольнё-киевской».
994  У И. Фепонова — «[ко люто́й] змеи».
995  У И. Фепонова — «[на] широкой [двор]».
996  У И. Фепонова здесь и далее — «точе́наго», «золоче́наго».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А нахмурил чёрну шляпу на ясны́ очи,
А пошел-то Добрыня ко свому да широку́ двору,
А повесил буйну голову с могучих плеч,
А потупил очи в матушку-сыру землю.
А идёт-то Добрыня к своему-то широку двору,
Он идет-то, всё шатается997.
А как увидала Добрыня молода жена998,
А как та же999 Настасья дочь Никуличня;
А побежала к своей матушке1000,
К Добрыниной да к ро́дной маменьке,
Да сказала она своей маменьке:
«Уж ты гой еси, Добрынина родна матушка!
Как идёт-то у нас Добрыня с чесна́ пира,
А идёт-то он да всё шатается,
А повесил-то буйну голову ниже своих могучих плеч».
А встречала1001 Добрыню молода жена,
А как та же Настасья дочь Никуличня,
А встречала его да родна матушка,
А как та же вдова Омельфа Тимофеёвна;
А встречали1002 его середи ёго да широка́ двора,
А как брали его да за белы́ руки,
Говорила ему1003 родна матушка да таковы речи:
«А как что же идёшь, моё-то чадо милое1004, моё любимое,
Не по-старому идёшь, да не по-прежнему1005?» (49–72)

997  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «шатаитьсе».
998  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «жона».
999  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «[та] жа».
1000  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «матушки», «маменьки».
1001  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «стречала».
1002  У Г. Л. Крюкова — «стречели».
1003  У Г. Л. Крюкова — «[говорила] ёму».
1004  У Г. Л. Крюкова — «[а как] што… [чадо] милоё».
1005  У Г. Л. Крюкова — «[да не] по-прежному».
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай садился-то Добрыня он на лавочку,
Повесил-то Добрыня буйну голову,
Утопил-то очи во дубовый мост.
А к Добрынюшке подходит его матушка,
А сама ли говорила таково слово:
«Что же ты, Добрыня, не весе́л пришел1006?
Место ли в пиру да не по разуму,
Али чарой ли тебя в пиру да о́бнесли,
Али пьяница дурак да в глаза на́плевал,
Али красные1007 девицы обсмеялисе?»
Воспроговори́т Добрыня своей матушке:
«А место во пиру мне было бо́льшое,
А большое-то место не ме́ньшое,
Ай чарой во пиру меня не о́бнесли,
А пьяница дурак да в глаза не́ плевал,
Красные1008 девицы не обсмеялисе». (254–269)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Свет ты государыня, родна моя матушка,
Честная вдова Омельфа Тимофеевна1009!» (II: 173–174)

Марфа Трофимовна Котова, деревня Масельга, Повенец:

«Ты на что меня бессчастного1010 споро́дила,
Ты на что меня да бесталанного1011 отро́дила?» (8–9)

1006  У И. Фепонова — «пришол».
1007  У И. Фепонова — «красныи [девицы]».
1008  У И. Фепонова — «красныя».
1009  У Т. Г. Рябинина — «Офимья Александровна».
1010  У М. Т. Котовой — «безсчастнаго».
1011  У М. Т. Котовой — «безталаннаго».
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Калика Латышов, деревня Кузнецово, Пудожский уезд:

«Смелостью меня несмелого1012, 
Силою меня несильного 
И красотою меня некрасивого, 
Богатством меня небогатого, 
Кудрями1013 меня некудрявого». (26–30)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

«Гребешком мою головку загладила,
Копылком бородку наладила,
Спустила доброго1014 молодца во далече-далече во чисто поле,
Напрасно бить удалых добрых молодцев,
Проливать крови горючия,
Оставлять сиротать малых детушек,
Скитаться женам молодыим?» (5–11)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Лучше бы ты спородила Добрынюшку
Белым камешком горючиим… 
Ты бы выстала1015 на Скат-гору высокую…» (II: 141–143)

Олонецкий певец:

«Завернула в тонкой в льняной во рукавичек…» (7)

Фёдор Александрович Корсаков, деревня Костино, Песчанская волость:

«Завернула бы в камочки во крушатыя…» (18)

1012  У калики Латышова здесь и далее — «несмелаго», «несильнаго», «некраси-
ваго», «небогатаго», «некудряваго».

1013  У калики Латышова — «кудрямы».
1014  У А. П. Сорокина — «добраго [молодца]».
1015  У Т. Г. Рябинина — «ты выстала».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Ты бы бросила в Киян-море глубокое…» (II: 144)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

«Во сине море1016 бы каменем валу́чиим на глубоко дно…» (223)

Олонецкий певец: 

«Я бы век, Добрыня, в море лежал,
Я не ездил бы Добрыня, по чисту полю,
Я не убивал бы, Добрыня, неповинных душ,
Не пролил бы крови я напрасныя,
Не слезил Добрыня отцов-матерей,
Не вдовил Добрыня молодых жен,
Не пускал сиротать малыих детушек». (9–15)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Нет, так бы спородила Добрынюшку
На гору Сорачинскую деревинкою,
Не для красы, не для угожества,
А для ради приезда богатырского1017:
Ко этому бы ко деревцу
Съезжалися русские могучие богатыри,
И стояло бы эта деревиночка век по веку,
Век по веку без шевелимости.
Ощо нет, так бы Добрынюшку спородила
Во славную во матушку Непру-реку,
Во Непру-реку да гоголинкою:
Стояла бы там эта гоголиночка век по веку,
Век по веку без шевелимости». (II: 147–159)

1016  У П. С. Семёнова — «[во] синё морё». 
1017  У Т. Г. Рябинина — «богатырскаго».
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Фёдор Александрович Корсаков, деревня Костино, Песчанская волость:

«Не ходил бы я, Добрыня, по белу́ свету,
Не рути́л бы я, Добрынюшка, тут горьких слез». (20–21)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Говорила честна вдова и заплакала:
«Ай же ты, свет мое чадо милое,
Молодой Добрынюшка Никитинец!
Есть бы знала над тобою невзгодушку…
<…>
Тебя1018 бы смелостью Добрынюшку спородила
Во смелого1019 богатыря Алешеньку Поповича…» 

(II: 160–163; 168–169)

Калика из Красной Ляги:

«Счастьем — во стольного1020 князя Владимира…» (59)

Калика Латышов, деревня Кузнецово, Пудожский уезд:

«Красотою-то — во Осипа Красивого1021, 
Кудрями1022 — во царище Кудриянище, 
Поездкою — во Дюка Степановича, 
Богатством — во Садко Новогородского…» (35–38)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

«Выступкою щапить — в молода Чурилу Пленкова…
<…>
На добром коне ездить — во Потыха Михайлу Ивановича…

1018  У Т. Г. Рябинина — «тобя».
1019  У Т. Г. Рябинина — «[во] смелаго».
1020  У калики из Красной Ляги — «[во] стольнаго».
1021  У калики Латышова здесь и далее — «Красиваго», «Новогородскаго».
1022  У калики Латышова — «кудрямы».
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<…>
Именьем-богачеством — в молода боярина во Дюка Степано-

вича,
Из туга лука стрелять — во Тугарина во Змиевича во замор-

ского1023».
(16; 18; 20–21)

Олонецкий певец: 

«Я бы рада тебя, дитятко, спородити
Таланом-участью в Илью Муромца,
Силой в Святогора богатыря…
<…>
Я бы вежеством в Добрынюшку Никитича:
Сколько тыя статьи есть, а других Бог не дал,
Других Бог не дал, не пожаловал». (17–19; 24–26)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Стоит Добрынюшка и покланяется:
«Свет ты государыня, родна моя матушка,
Честная вдова Омельфа Тимофеевна1024!
Дай-ка мне прощеньице с благословеньицем
На те на веки нерушимые1025».
Сидит она – горько заплакала... (II: 172–177)

Кирша Данилов:

Говорила ему матушка:
«На кого покидаешь молоду жену,
Молоду Настасью Никулишну?
Зачем же ты, дитятко, и брал за себе?
Что не прошли твои дни свадбенные,
Не успел ты отпраздновати радости своей?»
<…>

1023  У А. П. Сорокина — «[во] заморскаго».
1024  У Т. Г. Рябинина — «Офимья Александровна».
1025  У Т. Г. Рябинина — «[на] тые [на веки] нерушимыя».
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Говорил ей Добрынюшка Никитьевич:
«А ты гой еси, моя сударыня-матушка,
Честна вдова Омельфа Тимофеевна1026!
Что же мне делать и как же быть?
Из чево же нас, богатырей, князю и жаловати?» (63–68; 70–74)

Павла Семёновна Пахолова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

И тут заплакала Добрынюшкина да ро́дна матушка.
<…>
А во слезах-то она речь ему гово́рила:
«Уж мой мило ты моё чадо милое1027,
А и чадо милое моё же ты любимое,
А и ты Добрынюшка у мня да всё Микитич млад,
А и я спородила тебя да млада Добрынюшку,
Э и без родителя-то я возро́стила тебя, батюшка,
А я без князя-то Никиты-то Ивановича,
Э и я скажу тебе, Добрынюшка Микитич млад,
Э и ты поди-ко-се во конюшенку стоялою,
И где стоит-то твоёго́-то дедушка родимого конь,
Он стоит у мня зарошшен полуколен в назиму́,
А и как насыпано у него пшеницы1028 белояровой,
И ты бери, бери его, коня же дедушкова,
А и как дедушков же конь да очунь бойкой был,
Вот и он может-то он съездить на те1029 горы Сарачийския,
Притоптать-то может у змеи проклятой всех змеёнышей».
И тут пошел скоро́ Добрынюшка Никитич млад,
И ишше брал скоро́ со спички узду серебренную,
И надевал-то на коня да всё дедушкова,
И выводил-то он коня добра́ из конюшонки,
И надевал на его узду да повод-от шолко́вой-от,
И вон насыпа́л-то к добру́ коню пшеницы белояровой... 

(186; 188–209)

1026  У Кирши Данилова — «Афимья Александровна».
1027  У П. С. Пахоловой здесь и далее — «милоё», «любимоё».
1028  У П. С. Пахоловой здесь и далее — «пшеницы».
1029  У П. С. Пахоловой — «[на] ти».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Говорила тут Добрыне1030 ро́дна матушка:
«Ты молоденький1031 Добрынюшка Микитинец!
А ты ешь-ка, пей да на спокой ложись,
Утро мудренее жи́вет вечера». (I: 318–321)
И дала ему прощеньице с благословеньицем
На те1032 на веки нерушимые. (II: 178–179)
Молодой Добрыня на спокой улёг.
Да й по утрушку да то ранёхонько,
До исход зори да раннё-утренной,
До выста́ванья да красна солнышка
Да й будила-то Добрыню ро́дна матушка:
«А ставай-ко ты, молоденький1033 Добрынюшка!
Да ты делай дело повеленое,
Сослужи-тко слу́жебку великую».
Молодой Добрынюшка Микитинец,
Он скоренько стал да то й от крепка сна,
Умывался-то Добрынюшка белёшенько… (I: 325–335)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай справляется Добрыня, снаряжается
А во дальнюю да в путь дороженку.
Обувал Добрыня че́рны чоботы,
Одевал он платьица дорожные1034… (275–278)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Хоть дорожную одежицу — драгоценную… (II: 182)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Налагал он шляпу земли гречецкой… (279)

1030  У Т. Г. Рябинина — «Добрыни».
1031  У Т. Г. Рябинина — «[ты] молоденькой».
1032  У Т. Г. Рябинина — «[на] тые».
1033  У Т. Г. Рябинина — «[ты], молоденькой».
1034  У И. Фепонова — «[платьица] дорожныи».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

И брал с собой одежицы запасные1035,
Не малешенько одежицы он брал — на двенадцать лет;
Сшел-то Добрынюшка на широкий двор,
Стал добра коня Добрынюшка заседлывать,
Стал заседлывать да стал улаживать.
Под седелышко черкасское
Полагал потничек он шелковенький,
И полагал-то он седелышко черкасское,
Черкасское седелышко не держаное:
Обсажено тое седелышко есть камешком,
Дорогим камешком самоцветныим,
Самоцветныим камешком обзолоченным;
Он подпруженки подтягивал шелковеньки,
Стремяночки полагал железа он булатного1036,
Пряжечки-то полагал красна золота,
Все не для красы, для угожества,
А для ради крепости богатырския:
Подпруженьки шелковеньки тянутся, так они не́ рвутся,
Булат-железо гнется-то, не ломится,
Пряжечки красна золота они мокнут, не ржавеют. (II: 183–202)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога: 

Это тут ли-то Добрынюшка Микитинич
Ай заходит он Добрыня да во свой-от дом,
Ай берет-то ведь Добрынюшка свой ту́гой лук,
Ай берет-то ведь Добрыня калены́ стрелы,
Ай берет-то ведь Добрыня саблю вострую,
Ай берет-то он копьё да долгоме́рное,
Ай берет-то ведь он палицу военную,
А он Господу-то Богу да он молится,
Ай да молится Миколы да святителю,
Ай чтоб Спас Господь его1037 помиловал.
Ай выходит-то Добрыня на широкий двор,
Провожает-то1038 Добрыню родна матушка… (301–312)

1035  У Т. Г. Рябинина — «запасныя».
1036  У Т. Г. Рябинина — «булатняго».
1037  У И. Фепонова — «меня».
1038  У И. Фепонова — «провожаёт-то».
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Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Вынесла маменька его плеточку полынь-травы1039… (79)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

«А и съе́дешь ты, Добрыня, во Туги́ горы,
Во Туги́ горы, Добрыня, ко люто́й змее1040…» (315–316)

Иван Емельянович Чупров, деревня Аврамовская, Усть-Цилемский район:

«Нале́тит на тебя змея лютая,
Не бери ты саблю вострую,
А бери плёточку троехвосточку». (35–37)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

«Много людей к морю ездило,
А мало приезживало.
У тя отец с этой плеточки всегда живой приезжал». (81–83)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

«Станешь со змеей да драться-ратиться,
Ай ты бей змею плетью полынь-травы1041,
Покоришь змею да как скотинину,
Как скотинину да ведь крестьянскую». (317–320)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи: 

Спроговорит его родна матушка,
Честна вдова Омельфа1042 Тимофеевна: 

1039  У Т. С. Дуркина — «[плеточку] шелко́вую».
1040  У И. Фепонова — «[ко люто́й] змеи».
1041  У И. Фепонова — «[ай ты бей змею] да плёткой шо́лковой».
1042  У Н. Ф. Дутикова — «Намерфа [Тимофеевна]».
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«Ай же ты, моё да чадо милое,
Младый Добрынюшко Микитиниц!
На кого ты оставляешь свою матушку,
На кого ты покидаешь молоду́ жену,
Мо́лоду Настасью Микуличну?»
Спроговорит Добрынюшка Микитинич:
«Оставляю я свою матушку и молоду жену
Под опекою старого1043 казака да Ильи Муромца». (16–25)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Хочет1044 ехати Добрыня с широка́ двора.
Говорит его родитель-матушка,
Честна вдова Омельфа Тимофеевна1045:
«Ай же ты, моя любезная семеюшка,
Молода Настасья дочь Микулична!
Ты чего сидишь во тереме, в златом верху?
Али над собой невзгодушки не ведаешь?
Закатается-то наше красное солнышко
За эти за лесушки за темные1046

И за тыя за горы за высокие1047:
Съезжает-то Добрыня с широка двора.
Поди-ка ты скоренько на широкий двор,
Зайди-ка ты к Добрыне с бела личика,
Подойди к нему ко правому ко стремячку булатному1048,
Говори-ка ты Добрыне не с упадкою:
“Куда, Добрыня, едешь, куда путь держишь,
Скоро ль ждать нам велишь, когда сожидать,
Когда велишь в окошечко посматривать?”»
Молода Настасья Микулична
Скорешенько бежала на широкий двор
В одной тонкой рубашечке без пояса,
В одних1049 тонкиих чулочиках без чоботов,

1043  У Н. Ф. Дутикова — «стараго [казака]».
1044  У Т. Г. Рябинина — «хотит».
1045  У Т. Г. Рябинина — «Офимья Александровна».
1046  У Т. Г. Рябинина — «[за] эты [за лесушки за] темныя».
1047  У Т. Г. Рябинина — «высокия».
1048  У Т. Г. Рябинина здесь и далее — «булатнему».
1049  У Т. Г. Рябинина — «[в] одных».
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Зашла она к Добрынюшке с бела личика,
Подошла к нему ко правому ко стремячку булатному… 

(II: 204–227)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

Ай да садился1050 тут Добрынюшка на добра коня.
Ай молода жена ноги в1051 стремена кладет,
Ай да кладет она — да слезно плачется1052. (44–46) 

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Свет ты моя любимая сдержавушка,
Молодой Добрынюшка Микитинец!
Далече ли едешь, куда путь держишь?
Скоро ль ждать нам велишь, когда сожидать,
Ты когда велишь в окошечко посматривать?»
Говорит-то ей Добрыня таковы слова:
«Ай же ты, любимая семеюшка,
Молода Настасья Микулична!
Когда ты стала у меня выспрашивать,
Я стану про то тебе высказывать…» (II: 229–238)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

«А Владимир-князь да стольнё-киевский1053

А накинул-то он службу ведь великую:
А надо мне-ка ехать во Туги́ горы,
Ай во Туги́ горы ехать ко люто́й змее1054,
За племянницей за ихней княженецкою1055». (270–274)

1050  У Ф. П. Рюмина — «садилса».
1051  У Ф. П. Рюмина — «ф [стремена]».
1052  У Ф. П. Рюмина — «плачицсэ».
1053  У И. Фепонова — «стольнё-киевской».
1054  У И. Фепонова — «[ко люто́й] змеи».
1055  У И. Фепонова — «а за ихною за дочкой [княженецкою]».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Перво шесть годов поры-времени – то жди за меня,
Друго шесть годов поры-времени – пожди за себя1056…» 

(II: 239–240)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

«А ише жди меня домой ровно в двенадцать1057 лет. 
А да как выступит на лето как на тринадцато1058 —
А ты домой меня не жди, ты тогда живым не чти1059…» 

Донской казак:

«Мои мелкия детушки тогда сироты будут». (13)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Хоть вдовой живи, а хоть замуж поди…» (II: 253)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи: 

«Поди-ко ты за князей и за бояров,
Поди-ко за русьскиих могучиих богатырев,
А столько не́ ходи за славного1060 Алешеньку Поповича,
За того ли за бабьего1061 насмешничка…» (38–41)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Олешенька Попович мне названый брат». (II: 257)

1056  У Т. Г. Рябинина — «[за] собя».
1057  У Ф. П. Рюмина — «двенаццать».
1058  У Ф. П. Рюмина — «тринаццато».
1059  У Ф. П. Рюмина — «не чити́».
1060  У Н. Ф. Дутикова — «[за] славнаго».
1061  У Н. Ф. Дутикова — «[за] бабьяго».
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Певец из Алексинского уезда Тульской губернии:

«Не ходи, моя Настасья, за Олёшеньку:
Как Олёша-то Попович вор насмешлив был,
Он охоч был смеяться чужим женам,
Что чужим женам, молодым вдовам,
Молодым вдовам, красным девушкам…» (27–31)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

«Век Олеша пустым хвастает;
Еще не ходи за молодого1062 Чурилу Пленкова;
Еще не ходи ни за купца, ни за гостя торгового1063;
А поди-ка за росейского могучего1064 за богатыря,
Чтобы жены наши богатырские1065

Доставались росейским могучим богатырям». (80–86)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Только видели молодца на коне сядучись,
А не видели со двора его поедучись.
Со двора-то он поехал не воротами1066,
То он с города-то ехал не дорожкою,
Ехал через стены городовые1067.
Как он повыехал в раздольице чисто поле,
Похотел он испытать добра коня богатырского1068,
Поотведать его силушки великия:
Брал он плеточку шелкову во праву руку,
Бил-то он плеткою по тучной бедры
Изо всея силушки великия,
Давал ему удары он тяжелые, –

1062  У А. П. Сорокина — «молодаго».
1063  У А. П. Сорокина — «Еще не ходи, жена моя любезная, ни за купца, ни за 

барина, / Ни за московского гостя торговаго…»
1064  У А. П. Сорокина — «[за] росейскаго могучаго [за богатыря]».
1065  У А. П. Сорокина — «[жены наши] богатырския».
1066  У Т. Г. Рябинина — «[не] воротамы».
1067  У Т. Г. Рябинина — «[стены] городовыя».
1068  У Т. Г. Рябинина — «богатырскаго».
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Пошел его добрый конь чистым полем,
Стал он по раздольицу поскакивать,
С горы на гору он перескакивать,
С холмы на холму перемахивать,
Мелкие озерка-реченьки промеж ног спущал.
Так не молвия тут по чисту полю промолвила,
Проехал-то Добрыня на добром коне. (II: 258–276)

Олонецкий певец: 

Поезжал Добрыня во чисто поле,
Провожала Добрыню родна матушка,
Простилася, воротилася,
Домой пошла, сама заплакала… (28–31)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Она стала-то ронить да слёз горючиих,
Она стала-то скорбеть да ли́чка белого1069,
Говорила-то она да й таковы слова:
«Я Добрынюшку бессчастного1070 споро́дила!
Как войдет-то он во норы в змеиные1071,
Да войдет ко тем1072 змеям ко лютыим,
Поросто́чат-то его да тело белое,
Еще выпьют со Добрыни сурову́ю кровь». (I: 345–352)

1069  У Т. Г. Рябинина — «скорбить [да ли́чка] белаго».
1070  У Т. Г. Рябинина — «безсчастнаго».
1071  У Т. Г. Рябинина — «[как войдет-то] ен [во норы в] змеиныи».
1072  У Т. Г. Рябинина — «[ко] тым».
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Никитич: [Былина] № 5 // Онежские былины, записанные 
Александром Фёдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. 
Т. 1. — СПб. : Тип. Акад. наук, 1894. — С. 31–63.)

Яков Евдокимович Гольчиков, деревня Лебская, Лешуконский район 
([Добрыня и Змей]: [Былина] № 3 // Былины Севера. Т. 1. — 
М. ; Л. : Акад. наук СССР, 1938. — С. 339–341.)

Донской казак (Добрыня возвращается со службы: [Былина] № 36 // 
Былины новой и недавней записи из разных местностей Рос-
сии. — М. : Синодальная тип., 1908. — С. 94–95.)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай садился-то Добрыня на добра́ коня. (321)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А добру коню да приговаривал:
«Уж ты гой еси, мой доброй конь, да Воронеюшко!
Побежи-ко ты скоро, как стрела кале́ная,
А подымайся ты выше лесу стоячего1073,
А пониже облака ходячего1074.
Ты скачи-тко, горы-долы промеж ног бери,
Ты скачи-тко с горы на гору,
Речки, озёра перескакивай;
Ты бежи прямо на те горы Сорочинские1075,
Ишше где живёт да змея-та лютая». (228–237)

1073  У Г. Л. Крюкова — «[а] подымайсе [ты выше лесу] стоечего».
1074  У Г. Л. Крюкова — «[облака] ходечего». 
1075  У Г. Л. Крюкова — «[горы] Сорочиньския».
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Этта видли добра молодца ведь сядучись,
Ай не видли ведь удалого1076 поедучись. (322–323)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Поехал в дальний путь-дороженьку —
Искать змеиный1077 дом, где жила змея лютая.
Долго ездил Добрыня по чистым полям,
По чисты́м полям, по темны́м лесам… (177–180)

Казак хутора Нижне-Кривский, станица Еланская:

Добрый-то конь1078 вот весь изъездился,
Его справа молодецкая1079 вся изаржавела. (41–42)

Иван Павлович Сивцев, деревня Поромское, Кенозеро:

Ездучись детина во чистом поле…
<…>
Истаскалися де платья цветные1080,
Издержалася вся золота казна,
Испошил де кафтаны все звериные:
Шапка, сапоги, все звериные. (130; 132–135)

1076  У И. Фепонова — «удалаго».
1077  У Т. С. Дуркина — «змеиной [дом]».
1078  У казака хутора Нижне-Кривский — «добрай мой [конь]» (входит в реп-

лику Добрыни Никитича).
1079  У казака хутора Нижне-Кривский — «мая [справа] маладецкая» (входит 

в реплику Добрыни Никитича).
1080  У И. П. Сивцева — «платья цветныя».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Приежжат Добрыня к горам Сорочинским1081,
Соходил-то Добрыня со добра́ коня;
Во праву́ руку́ берёт востро́ копьё,
Во леву́ руку́ да повод лошадиныя;
А востры́м копьём закопыват ступени жа;
А лево́й рукой коня ведёт на горы Сорочинские.
А залез-то он на горы Сорочинские,
А садился1082 он скоро да на добра коня,
А как брал-то он трубочку подзорную,
А смотрел1083 он на все четыре сто́роны,
Он смотрел змеиного жилишша жа… (238–248)

Андрей Тимофеевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро:

А на ту ли пору на то времечко,
Летит-то змея да змея лютая,
Несет она1084 да красну девушку.
Сидит-то девица да причитыват
И ко своей-то косы да желто-русые:
«И моя-та коса да желто-русая
Плетена́ у родители у матушки
Во новом во высоком во тереме1085.
Расплета́ть1086 станут маленьки змие́ныши
Да во тех во пещерах во глубокиех».
Разгорелось1087 у Добрыни ретиво сердце… (19–29)

1081  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «[к горам] Сорочинскиям»,  «[на горы] 
Сорочиньския».

1082  У Г. Л. Крюкова — «[а] садилсэ [он]».
1083  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «[а] смотрил [он]», «[он] смотрил».
1084  У А. Т. Гусева — «несё ёна».
1085  У А. Т. Гусева — «[во] тереми».
1086  У А. Т. Гусева — «росплета́ть».
1087  У А. Т. Гусева — «розгорелось».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Он скорёшенько бежал да ко добру́ коню…
<…>
Выезжал Добрыня во чисто́ полё,
Посмотреть-то на змеищо на Горынищо,
Да которым она ме́стечком поле́тит по чисту́ полю. 
        <…>
Тут моло́денький1088 Добрынюшка Микитинец… 

(184; 189–191; 211)

Андрей Тимофеевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро:

Поехал за змее́й да он за лютой... (30)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Подъезжал он ко норам да ко змеиныим,
Становил коня он богатырского1089,
Да й сходил Добрыня со добра́ коня
Он на матушку да на сыру землю,
Облащался-то молоденькой Добрынюшка1090

Во доспехи он да в сво́и крепкие1091:
Во-первы́х, брал саблю сво́ю вострую,
На белы груди копьё клал муржамецкоё,
Он под левую да и под пазушку
Полагал он1092 палицку булатнюю,
Под кушак он клал ту плеточку полынь-травы1093… 

(386–396)

1088  У Т. Г. Рябинина — «моло́денькой».
1089  У Т. Г. Рябинина — «богатырскаго».
1090  У Т. Г. Рябинина настоящая строка включает ремарку исполнителя — 

«облащался-то (так) молоденькой Добрынюшка».
1091  У Т. Г. Рябинина — «доспехи… крепкии».
1092  У Т. Г. Рябинина — «пологал ён».
1093  У Т. Г. Рябинина — «[под кушак] ён [клал] шалыгу поддорожную». 
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Сам он выходил на тое ли на место на уловноё
А ко той пещеры ко змеиныи.
Постоял тут ведь Добрыня мало времечки,
А не темные ли те́мени зате́мнели,
Да не черные-то облаци попадали,
Ай лети́т-то ле́тит погана́ змея1094,
Ай несе́т змея да тело мёртвое1095,
Тело мёртвое да богатырское1096.
А и увидала-то Добрынюшку Микитича,
Ай спущала тело на сыру землю… (328–337)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И летит к нему навстречу,
И зычит, кричит зычным голосом:
«Что святы отцы писали-прописалися,
Сказали: мне от Добрыни смерть будет,
Смерть будет — живу не быть, живу не слыть.
Я теперь Добрыню живьем сглону,
Живьем сглону, хоботом убью,
Хоботом убью, дымом задушу,
Дымом задушу, искрой засыплю».
Тут Добрыня приужахнулся,
Знимал свои руки на небо,
Сам говорит таковы слова:
«Спас ли, Спас, Боже милостивой,
Мати пречистая, Пресвятая Богородица!
Создай, Господи, дождичка».
Неоткуль гроза-туча накатилася,
И скорым-скоро крупен дождь пошел;
Подмочило у змея крылья бумажные,
Падал змеишшо на сыру землю. (297–315)

1094  У И. Фепонова здесь и далее — «змия».
1095  У И. Фепонова здесь и далее — «[тело] мёртвоё».
1096  У И. Фепонова — «[да] богатырскоё».
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Андрей Тимофеевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро:

И убирается во пещеры во глубокие. (34)

Кирша Данилов:

А поплыл Добрынюшка
По славной матушке по Израй-реке,
А заплыл в пещеры белокаменны,
Где жил Змей Горынчишша... (88–91)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

…Там затворами затворено-то медными1097,
Да подпорами-то по́дперто железными1098,
Так нельзя войти во норы во змеиные1099.
То молоденькой Добрынюшка Микитинец
А подпоры он железные1100 откидывал,
Да й затворы-то он медные1101 отдвигивал
Он прошел во норы во змеиные.
        <…>
Да й дошел он1102 до змеинища Горынища;
Ай у той-то у змеища у проклятою… (399–405; 416–417)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Лежит Забава1103 на перине на перовыя,
На подушечках на пуховыих;
На правой руке у ней лежит змеинчишко,
И на левой руке змеинчишко. (337–340)

1097  У Т. Г. Рябинина — «затворамы [затворено-то] медныма».
1098  У Т. Г. Рябинина — «подпорамы-то [подперто] жалезныма».
1099  У Т. Г. Рябинина здесь и далее — «[во норы во] змеиныи».
1100  У Т. Г. Рябинина — «подпоры… железныи».
1101  У Т. Г. Рябинина — «затворы-то… медныи».
1102  У Т. Г. Рябинина — «дошол ён».
1103  У Л. Г. Тупицына — «[лежит] княгиня».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как сосут1104 у неё да груди белые1105,
Высысают из ей да кровь горячую;
А как чуть-то в ей душа полуднуёт.
Отрывал-то он от грудей-то, он, да белые,
Отрывал-то он двух детёнышей1106… (256–260)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Одного змеинчишка он взял — разорвал
И другого змеинчишка взял — растоптал…
        <…>
Так она ему, Добрыне, израдовалась,
Израдовалась, слезно заплакала... (353–354; 341–342)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Говорил Добрыня таковы слова:
«Ай же1107 ты, Забавушка Путятична!
Да ставай скоренько на резвы́ ноги,
Выходи-тко ты со нор да со змеиныих,
Мы поедем-ко с тобой да в стольнё Киев-град.
За тебя-то езжу да я странствую1108

Да й по да́лечу дале́чу по чисты́м полям,
Да хожу я по норам да по змеиныим».
Говорит ёму́ змеинищо Горынищо:
«Ты молоденький1109 Добрынюшка Микитинец!
Не отдам тебе1110 Забавушки Путятичной
Без бою́ без драки кроволития.

1104  У Г. Л. Крюкова — «ссут [у неё]».
1105  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «[груди] белыя», «[от грудей-то… да] 

белыя».
1106  У Г. Л. Крюкова — «[двух] детёнышов».
1107  У Т. Г. Рябинина — «[ай] жо [ты]».
1108  У Т. Г. Рябинина — «[за] тобя-то [езжу да я] страньствую».
1109  У Т. Г. Рябинина — «ты молоденькой [Добрынюшка Микитинец]».
1110  У Т. Г. Рябинина — «[не отдам] тобе».
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А у нас-то с то́бой записи написаны
Да у тою ли у славною Израй-реки1111,
Не съезжаться б нам в роздольице чисто́м поли,
Нам не делать бо́ю драки кроволития
Да проме́ж собой бы нам великого1112.
Ты приехал ко горам да Сорочинскием,
Потоптать1113 ты малыих змеёнышов,
Выпущати полона́ отсюль расейские1114,
Увезти хоти́шь Забавушку Путятичну».
Говорил-то ей молоденький1115 Добрынюшка:
«А же ты, змеинищо проклятая!
Ай когда ты полетела от Израй-реки,
Да зачем же1116 ты летела через Киев-град?
Да почто же ты к сырой земле1117 припа́дала?
Да почто же унесла у нас Забавушку Путятичну?» 

(419–445)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Ухватил Добрыня копьецо бурзомецкое,
Начали они тут ратитьсе.
От руки его копейцо загоралосе,
По насадочке извихалосе.
Бросил его Добрыня на мать сыру землю́,
Ухватил он палицу буёвую,
Палицу буёву шестьдесят пудов,
Начал лупить змею палицей буёвою.
От руки его палочка загораласе,
По насадочке извихаласе.
Бросил палицу Добрыня на матушку сыру землю́,
Схватил он тогда сабельку вострую,
Он начал рубить змею той саблей вострою.

1111  У Т. Г. Рябинина здесь и далее — «Пучай-реки».
1112  У Т. Г. Рябинина — «великаго».
1113  У Т. Г. Рябинина — «потоптал».
1114  У Т. Г. Рябинина — «выпущаешь [полона́ отсюль] расейскии».
1115  У Т. Г. Рябинина — «[говорил-то] ёй молоденькой [Добрынюшка]».
1116  У Т. Г. Рябинина — «[да] зачим жо [ты]».
1117  У Т. Г. Рябинина — «[к сырой] земли».
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От руки его сабля загораласе,
По насадочке извихаласе,
И с носка до пяты вся исщербаласе.
Бросал ее Добрыня на матушку сыру землю́… (126–142)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей, Печора:

Не боитца Змея1118 копейца бурзомецкого,
Не боитца она ведь палицы буёвоей,
Не берёт ее са́белька право вострая1119… (47–49)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Они друг дружку чумбурами сподергали… (325)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Схватился1120 он со змеюшкой в рукопашной бой. (143)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай дрался́ Добрыня со змеёю день до вечера,
Ай змея-то1121 ведь Добрыню побивать стала... (339–340)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

Тут змея лютоедная,
Она хочет съесть Добрынюшку... (143–144)

1118  У И. В. Торопова — «[не боитца] она».
1119  У И. В. Торопова приведённое место входит в реплику Добрыниной 

«матушки».
1120  У Т. С. Дуркина — «схватилсе [он]».
1121  У И. Фепонова — «[ай] змия-то».
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Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Из небес же тут Добрынюшке1122 да глас гласит:
«Ах ты мо́лодой Добрыня сын Никитинич!
Бился со змеëй ты да трои́ сутки.
А побейся-ко с змеëй да еще три́ часу».
Тут побился он Добрыня еще три́ часу... (503–507)

Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

Из силы Добрыню выбило.
Стала змеюшка его да всё пота́рзывать,
Стала змеюшка посвистывать.
Пала в ум Добрыне плеточка полынная1123,
Что давала ро́дна матушка. (145–149)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей, Печора:

Он хватил тут змею да за косы право1124… (113)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

Распахивал Добрыня полу правую… (327)

Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

Он и вытащил нынь ту плеточку,
Да котора бы полынь-травы,
Стал стегать ее ведь крепко тут. (146—148)

1122  У П. Л. Калинина — «[тут] Добрынюшки [да глас гласит]».
1123  У Т. С. Дуркина — «[плеточка] шелко́вая».
1124  У И. В. Торопова приведённая строка влючает ремарку исполнителя — 

«он хватил тут змею да за косы (так!) право».
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Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И стегал он змея по могучим плечам,
И стегал, сам приговаривал:
«От конского поту змея пухла́». (329–331)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Бьет змею да своей плёточкой, —
Укротил змею аки́ скотинину,
Ай аки́ скотинину да крестиянскую. (357–359)

Игнатий Васильевич Торопов, деревня Рощинский Ручей, Печора:

Да стала тут змея да изви́ватисе;
«Ты не бей-ко, удалой1125 доброй молодец!
Не стегай ты меня да змею лютую.
<…>
Уж я дам же тебе да золоту казну».
<…>
Он пуще стал змею право похво́стывать,
Говорит-де ему да змея лютая:
«Ты не бей же меня да змею лютую…
<…>
Я те дам ныньце коня еще1126 доброго...
<…>
Я те дам еще себя1127 да красную девицу».
<…>
Говорит-ле Добрыня змее1128 лютоей:
«Ты сулишь-ле, змея, да всё обманываш1129».
<…>
Он пуще стал стегать да змею лютую,
По-худому змея да извиваетца,
А конается удалому доброму молодцу:
«Ты не бей же меня да змею лютую…» 

(116–118; 122; 119–121; 129; 138; 130–131; 134–137)

1125  У И. В. Торопова — «юдалой [доброй молодец]».
1126  У И. В. Торопова — «[коня] ищэ [доброго]».
1127  У И. В. Торопова — «[я те дам] ище собя».
1128  У И. В. Торопова — «[говорит-ле Добрыня] змеи».
1129  У И. В. Торопова — «[да] сё омманываш».
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Андрей Фёдорович Пономарёв, деревня Калюши под Нарьян-Маром:

«Я и дам тебе города,
Города всё с пригородками,
И сёла со деревнями».
— «Мне не нать от тебя да ничего,
Застегаю тебя до́ смерти». (152–156)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И застегал Добрыня змеишша до смерти,
Изрубил змеишша в куски во мелкие. (332–333)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

А побил змею да он проклятую.
Попустила кровь свою змеиную,
От востока кровь она да вниз до1130 запада,
А не при́жре матушка да тут сыра земля
Этой крови да змеиною. 
А стоит же тут Добрыня во крови́ трои́ сутки,
На кони сидит Добрыня — приужа́хнется…
<…>
3-за небесей Добрыне снова глас гласит:
«Ай ты мо́лодой Добрыня сын Никитинич!
Бей-ко ты копьем да бурзамецкиим
Да во ту же матушку сыру землю,
Сам к земле да приговаривай!»
Стал же бить да во сыру землю,
Сам к земле да приговаривать:
«Расступись-ко ты же1131, матушка сыра земля,
На четыре на все1132 стороны,
Ты прижри-ко эту кровь да всю змеиную!»
Расступилась было матушка сыра земля
На все на четыре да на стороны,
Прижрала да кровь в себя змеиную. (508–514; 516–528)

1130  У П. Л. Калинина — «[вниз] да [запада]».
1131  У П. Л. Калинина здесь и далее — «розступись-ко», «розступилась».
1132  У П. Л. Калинина здесь и далее — «[на четыре на] вси [стороны]», «[на] 

всих [на четыре да на стороны]».
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Тимофей Семёнович Дуркин, село Усть-Цильма, Печора:

И взвалил он змею люту на ого́ничек.
И докуль не сгорела змея лютая — 
Не ложился1133 спать Добрынюшка.
Тогда выкопал яму преглубокую,
Пепел срыл туда, захоронил землей,
Навалил поверх хряща-ка́меня.
Вот тогда Добрыня попил, поел, чего Бог послал…
<…>
Спал Добрынюшка трое суточки
Со побоища великого.
Разбудилсе он, направилсе… (164–170; 173–175)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Выносил-то он Забавушку1134 из высока терема... (263)

Филипп Васильевич Гольчиков, деревня Лебская, Лешуконский район:

Девушка стала плакать: «Вот ты у меня мамашу убил, а я куда 
деваюсе, как буду жить?» — «Нет, это тебе не мамаша! Не помнишь 
ли ты, откуда взята, не помнишь ли родителей1135 хоть немного?» 
Вот тогда она и говорит: «А как будто немного помню. Вышла 
я с няньками, а ветер подхватил и унёс». — «Вот, говорит, срежайся 
и поедем со мной!» (C. 341)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А садил-то ей ко добру коню. (264)

1133  У Т. С. Дуркина — «не ложилсе [спать]».
1134  У Г. Л. Крюкова — «[выносил-то он] Марфу Дмитрёвну».
1135  У Ф. В. Гольчикова — «[не помнишь ли] родителев».
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Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Испрого́ворит Забава дочь Потятична…
<…> 
«За твою великую за вы́слугу 
Я бы назвала нынь другом да любимыим, 
В нас же вы, Добрынюшка, не влю́битесь!» 
Говорит же тут Добрыня сын Никитинич 
Молодой Забавы дочь Потятичной:
«Ах ты мóлода Забава дочь Потятична! 
<…>
Я есть роду христианского1136: 
Нас нельзя назвать же другом да любимыим». 

(565; 572–577; 579–580)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

«Покрестоваемся мы крестами однозолотными,
И ты будь мне сестра крестовая,
А я тебе буду крестовой брат».
Тут они крестами покрестовались. (361–364)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

А садил-то Забавушку да позади себя1137,
Привязал Забавушку позади себя1138,
Чтобы1139 не пала она да со добра коня;
Он поехал ко городу ко Киеву,
А ко ласкову-ту князю ко Владимиру1140. (279–283)

1136  У П. Л. Калинина — «[роду] христианьскаго».
1137  У Г. Л. Крюкова — «[а садил-то] Ма́рфушку [да позади] собя».
1138  У Г. Л. Крюкова — «привезал [он] Марфушку [позади] собя».
1139  У Г. Л. Крюкова — «шьтобы [не пала]».
1140  У Г. Л. Крюкова — «[ко] Владимеру».
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Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

А везет же он Добрыня по чисту полю, 
Он наехал во чистом поле1141 да и́скопыть, 
Ископыть да лошадиную, 
Как стульями земля да проворочена. 
Тут поехал нунь Добрыня сын Никитинич 
Той же ископытью лошадиною, 
Он увидел тут Алешеньку Левонтьева: 
«Ай же ты Алешенька Левонтьевич! 
Ты прими от нас Забаву дочь Потятичну.
Вез же я Забаву да во честности, 
Да от нас прими, Олешенька, во честности, 
Не стыди-тко ей да личка белого1142, 
Ты присты́дишь ей да личко белое, 
Мне-ка-ва она да тут пожалится, 
Я те завтра тут, Олешка, голову срублю! 
А свези-ко ты к Владимиру во честности, 
К солнышку ко князю стольнё-киевску». 
Отправляет тут Забаву дочь Потятичну 
С тем1143 было Олешенькой Левонтьевым, 
Сам поехал ископытью лошадиною. (581–600)

Андрей Тимофеевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро:

…Во те во пещеры во глубокие. (31)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Опускается Добрынюшка с добра коня
И пошел1144 же по пещерам по змеиныим… (529–530)

1141  У П. Л. Калинина — «[во чистом] поли».
1142  У П. Л. Калинина — «[личка] белаго».
1143  У П. Л. Калинина — «[с] тым… [Олешенькой Левонтьевым]».
1144  У П. Л. Калинина — «[и] пошол».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Посмотрел-то он на норы на змеиные1145,
Ай во тех1146 норах да во змеиныих
Много множество да полоно́в сидит,
Полона́ сидят да всё расейские1147,
Ай сидят-то там да князя бо́яра,
Си́дят русьские могучие1148 бога́тыря. (406–411)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А во тех1149 ли во пещерах во змеиныих
А раскована1150 там красна девушка1151,
В ручки в ножки биты гвоздия железные1152.
А там во пещерах1153 во змеиныих
А не много ли не мало да двенадцать всех змиёнышов; 
Ай прибил-то ведь Добрыня всех змиёнышов,
Ай снимал он со стены да красну девушку… (364–370)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Й он пошел1154 как по нора́м да по змеиныим,
Наcчитал-то полоно́в он1155 много множество… (414–415)

1145  У Т. Г. Рябинина — «[на норы на] змеиныи».
1146  У Т. Г. Рябинина — «[ай во] тых [норах]».
1147  У Т. Г. Рябинина — «расейскии».
1148  У Т. Г. Рябинина — «[си́дят] русьскии могучии [бога́тыря]».
1149  У И. Фепонова — «[а во] тых».
1150  У И. Фепонова — «[а] роскована».
1151  У И. Фепонова — «[там] дочка княженецкая».
1152  У И. Фепонова — «[гвоздия] железныи».
1153  У И. Фепонова — «[во] печерах».
1154  У Т. Г. Рябинина — «[он] пошол».
1155  У Т. Г. Рябинина — «начитал-то… ён».
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Андрей Тимофеевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро:

А наношено народу там ведь сметы нет,
Сметы нет да сме́тить не́мошно.
Сидят старички-ты — поседатели,
Сидят старушки-то — поседатели,
У грудей висят маленьки змиёнышки.
Разгорелось1156 у Добрыни ретиво сердце,
Разбил эти1157 пещеры он глубокие,
Прибил он ведь маленьких змиёнышков... (36–43)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Из тыи же из пещеры из змеиною
Стал же выводить да полону он русского1158,
Много вывел он было князей князевичев,
Много королей да королевичев,
Много он девиц да королевичных,
Много нунь девиц да и князевичных… (531–536)

Андрей Тимофеевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро:

Распустил1159 он народ-от по своим землям,
По своим землям да по своим ордам,
По своим отцам, по своим матерям. (44–46)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Как пошли-то полона́ эты́ расейские1160

Ай со тех1161 со нор да й со змеиныих,
У них сделался да то и шум велик. (454–456)

1156  У А. Т. Гусева — «розгорелось».
1157  У А. Т. Гусева — «розбил эты [пещеры]».
1158  У П. Л. Калинина — «русьскаго».
1159  У А. Т. Гусева — «роспустил».
1160  У Т. Г. Рябинина — «[полона́ эты́] расейскии».
1161  У Т. Г. Рябинина — «[ай со] тых [со нор]».
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Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А как тут Добрыня зажег1162 змеи высок терем;
Загорелся1163 змеин высок терем. (265–266)

Пётр Лукич Калинин, деревня Горка, Пудожский погост:

Говорит же королям да королевичам,
Говорит князям да он князевичам
И деви́цам королевичным
И деви́цам он да нунь князевичным:
«Кто откуль вы да уне́сены,
Всяк ступайте в свою сторону
А сбирайтесь все1164 да по своим местам,
И не троне вас змея болé проклятая.
А убита е змея да та проклятая
А пропущена да кровь она змеиная
От востока кровь да вниз до запада,
Не унесет нунь бо́ле полону да русского1165

И народу христианского1166». (546–558)

Донской казак:

Покончил Добрынюшка службу царскую. (19)

1162  У Г. Л. Крюкова — «зажог».
1163  У Г. Л. Крюкова — «загорелсэ».
1164  У П. Л. Калинина — «[а сбирайтесь] вси».
1165  У П. Л. Калинина — «русьскаго».
1166  У П. Л. Калинина — «христіаньскаго».
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Иван Павлович Сивцев, деревня Поромское, Кенозеро:

Из-за гор-то было высокиих,
Из лесу-то было, лесу темного1167

Повышла, повышла, повыкатила
Широкая матушка быстра Волга река;
Широкая-то Волга под Казань прошла,
Пошире, подальше под Астрахань… (1–6)

Калика из Красной Ляги:

Местом шла она три тысячи,
Рек побрала — того сметы нет,
А перевоз дала в стольном городе во Киеве. (I: 2–4)

Иван Павлович Сивцев, деревня Поромское, Кенозеро:

Выпала во море во Каспийское.
И то де Добрынюшке не сказочка,
Теперь старины его начал пойдет. (9–11)

Домна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Как поехал Добрынюшка во чисто полё
Он ведь1168 бить-то Змею да злу пешшорскую. (15–16)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

Уехал тут Добрынюшка во чисто поле.
Тут не две утушки серые1169 сплывалися,
Не две белые лебедушки слеталися:
Садилася свекровушка да невестушка в одно место,
Плачут-обливаются,
Да молода Добрынюшку из чиста поля дожидаются... (88–93)

1167  У И. П. Сивцева — «[лесу] темнаго».
1168  У Д. Потруховой — «[он] веть [бить-то]». 
1169  У А. П. Сорокина здесь и далее — «[утушки] серыя», «белыя [лебедушки]».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Как день за днем, будто дождь дожжит,
Неделя за неделей, как трава растет,
А год за годом, как река бежит.
Прошло тому времени да три году,
Не бывал Добрыня из чиста поля. (56–60)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А ише тут же Настасья да нонь Микулисьня… (53)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:
 

…Стала сожидать его по другое три.
Опять день за днем, будто дождь дожжит,
Неделя за неделей, как трава растет,
А год за годом, как река бежит.
Прошло тому времени шесть уже лет,
Не бывал Добрыня из чиста поля.
Во тую пору, в то время
Приезжал1170 Алеша из чиста поля,
Привозил он весточку нерадостну,
Что нет жива Добрыни Никитича. (61–70)
<…>
Тогда государыня родна его матушка
Желешенько она о нем плакала,
Слезила она очи ясные1171,
Скорбила она лицо1172 белое
По своем рожоном дитятке,
По молодом Добрыне Никитиче1173. (71–76)
<…>
Начала по палатам1174 похаживать,
Начала голосом поваживать
Жалобнехонько она, с причетью. (32–34)

1170  У А. Е. Чукова — «приизжал [Алеша]».
1171  У А. Е. Чукова — «[очи] ясныя».
1172  У А. Е. Чукова — «лице [белое]».
1173  У А. Е. Чукова — «[по молодом] Добрыни Никитичи».
1174  У А. Е. Чукова — «учала [по] палаты [похаживать]».
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Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А ише стала Настасья да ноньце плакати.
        <…>
А прошла эта славушка до Киева,
А от Киева славушка до Питера,
А от Питера прошла слава по всея земли1175 —
А сказали, що Добрыни нонь живого нет... (54; 36–39)

Егор Семёнович Табуев, деревня Лампожня, Мезень:

К Добрыниной да родной матушке
А из Киева женихи да вот приехали1176… (25–26)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А женихи-ти на ей да стали сватацьсе:
А ише сватались тут князя да ноньце бояра,
А ише те же как русские1177 богатыри, —
А не за кого она не йдет, да нонь не думает1178. (55–58)

Домна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Как у ласкова князя да у Владимира1179

Заводилось пированьицо-стол, почесьён пир. (44–45)

Калика из Красной Ляги:

На многих на князей, на бо́яров
И на сильных могучих бога́тырей,
На всех палениц на удалыих.

1175  У Е. В. Рассолова — «[по] фсея [земли]».
1176  У Е. С. Табуева — «[…К Добрыниной да родной] матушки. / [А] ис [Киева 

женихи да вот приехали…]».
1177  У Е. В. Рассолова — «руськие [богатыри]».
1178  У Е. В. Рассолова — «[да нонь] не думаёт».
1179  У Д. Потруховой — «[князя да] ю Владимёра».
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Пир-от идет на веселе,
День-ет идет ко вечеру,
Красное солнышко ко западу. (I: 7–12)

Домна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Ише все1180 на пиру да пьяны-веселы1181,
Ише все на чесном пиру приросхвастались.
Как один ле сидит молодец — не пьёт, не ест,
Да не пьёт, не ест молодец — не хвастает1182.
Говорил-то Владимир, князь1183  стольне-киевской:
«Уж1184 ты ой еси, удалой да доброй молодец!
Ишше що же ты сидишь, ницего не пьёшь, не ешь,
Ты не пьёшь ле, не ешь, молодец, не кушаёшь,
Ты нецем, сидишь,1185 Олёшенька, не хвастаёшь?»
— «Уж ты батюшка Владимир1186, князь стольне-киевьской!
Ишше нецим у меня дак будет1187 хвастати.
Ишше все у нас во городи поженены1188,
Ишше красны-ти девушки взамуж1189 выданы —
Как один ле Олёшенька, холост1190 хожу,
Я холост хожу, Олёшенька, неженат слыву1191».
Говорил-то Владимир, князь стольне-киевьской:
«Да кого же, Олёшенька, тебе1192 надобно?
Душа красна девица1193 ле тебе надобно,
Але вдова благочестивая тебе надобно?»

1180  У Д. Потруховой здесь и далее — «вси».
1181  У Д. Потруховой — «пьяны-весёлы».
1182  У Д. Потруховой — «не хвастаёт».
1183  У Д. Потруховой здесь и далее — «говорыл-то Владимер, княсь [стольне-

киевской]».
1184  У Д. Потруховой здесь и далее — «уш».
1185  У Д. Потруховой — «седишь».
1186  У Д. Потруховой здесь и далее — «батюшко Владимёр».
1187  У Д. Потруховой — «у миня дак будёт».
1188  У Д. Потруховой — «фсе… поженёны».
1189  У Д. Потруховой — «взамуш [выданы]».
1190  У Д. Потруховой здесь и далее — «побе́т [хожу]». 
1191  У Д. Потруховой — «нежонат слову».
1192  У Д. Потруховой здесь и далее — «тибе [надобно]».
1193  У Д. Потруховой — «[красна] девиця».
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— «Мне-ка надобно вдова благочестивая,
Причесна вдова Настасья да Микулична1194!»
Говорил-то Владимир, князь стольне-киевской:
«Уж вы слушайте, князи да многи бояра,
Все1195 пресильни-могуции богатыри!
Как не зря ле Олёшенька седит-древит?
Не с огня ле Олёшенька рець говорит?
Он ведь хоцёт у живого мужа жену отнять1196!»
Говорил-то1197 Олёшенька таковы реци:
«Уж ты батюшка Владимир да стольне-киевьской!
Уж я был-то вецёр да во чистом поли…» (49–78)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

«А да лежит твой Добрынюшка на сырой земле1198,
А да и ротом у Добрынюшки вода бежит,
А на глазах у Добрынюшки цветы цветут». (180–182)

Домна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

«Я погрёб-то у Добрынюшки тело белое1199,
Чтобы черны-ти вороны не граяли1200,
Чтобы1201 серы-ти волки косто́к не та́скали!»
Говорил-то Владимир, князь стольне-киевской1202:
«Поезжайте1203 за Настасьей да Микуличной1204!» (79–83)

1194  У Д. Потруховой — «[вдова] Ёмельфа да Тимофеёвна».
1195  У Д. Потруховой — «фсе… [богатыри]».
1196  У Д. Потруховой — «[у живого мужа] жону отнеть».
1197  У Д. Потруховой — «говорыл-то [Олёшенька]».
1198  У Ф. П. Рюмина — «[на сырой] земли».
1199  У Д. Потруховой — «погрёп-то… [тело] белоё».
1200  У Д. Потруховой — «щобы… [вороны не] граели».
1201  У Д. Потруховой — «щобы».
1202  У Д. Потруховой — «[говорил-то] Владимёр, княсь стольне-киефской».
1203  У Д. Потруховой — «поежжайте».
1204  У Д. Потруховой — «[за] Ёмельфой да Тимофеёвной».
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Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

А да приехали они да во Резань-город
А да ко той же Омельфы да Тимофеевны. (228–229)

Домна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Вдруг не туця туцицьсе, не гром гремит1205 —
Как нашли-то, наехали удалы добры молодцы1206

Ко причесной вдовы Настасьи да Микуличны1207.
Говорил тут Олёшенька таковы реци:
«Причесна вдова Настасья да Микулична1208!
Ты идёшь ли — не идёшь да за меня взамуж1209?»
— «Уж ты ой еси, Олёшенька Поповиц сын!
Поежжал-то Добрынюшка во чисто полё,
Поежжал, ведь мне-ка он наказывал…
<…>
“Как пройдёт ле тому времецьку перва шесть лет,
Как пройдёт тому времени втора1210 шесть лет,
Как минуицсэ времецьку двенадцать1211 лет,
Как тринадцатое да летицько тёплое1212,
После этого бываньиця — хошь вдовой сиди,
Хошь вдовой ты сиди, хошь и взамуж поди.
Хошь за князя поди, хошь за бояра,
За детинушку поди да туроватого —
Не ходи-ко за Олёшеньку Поповича1213:
Как Олёшенька Попович да мне — крестовой брат!”» 

(84–92; 94–103)

1205  У Д. Потруховой — «[не гром] громит».
1206  У Д. Потруховой — «[добры] молоцци».
1207  У Д. Потруховой — «[ко причесной] вдовы Ёмельфы да Тимофеёвны».
1208  У Д. Потруховой — «[причесна вдова] Ёмельфа да Тимофеёвна».
1209  У Д. Потруховой здесь и далее — «взамуш».
1210  У Д. Потруховой — «фтора [шесть лет]».
1211  У Д. Потруховой — «двенаццэть [лет]».
1212  У Д. Потруховой — «тринаццатоё [да летицько] тёплоё».
1213  У Д. Потруховой — «[за Олёшеньку] Поповичя».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:
 

«Я исполнила заповедь мужнюю,
Я ждала Добрыню цело шесть годов,
Не бывал Добрыня из чиста поля;
Я исполню заповедь свою женскую:
Я прожду Добрынюшку друго шесть годов;
Так сполнится времени двенадцать лет,
Да успею я и в ту пору замуж пойти». (85–91)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

«Ты поди-ка прочь, смелый Олеша Попович!»
<…>
Тут Олешенька да не весел стал,
Сам говорил Олеша таковы слова:
«Ай же молода Настасья1214 Микулична! 
Хошь ты туляешься-виляешься,
За иного1215 взамуж не достанешься,
Как будешь за мной да во замужестве!»
Сам пошел-то из палат-то белокаменных. (120; 125–131)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

Опять день за днем, будто дождь дожжит,
А неделя за неделей, как трава растет,
А год за годом, как река бежит.
Прошло тому времени друго шесть годов… (92–95)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Не приехал Добрыня и двенадцать лет,
Ни вести нет, ни па́вести,
Ни писем нет, ни грамотки. (109–111)

1214  У А. П. Сорокина — «Наталья [Микулична]».
1215  У А. П. Сорокина — «[за] иннаго [взамуж]».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Стал солнышко Владимир тут похаживать,
Настасьи Никуличной посватывать,
Посватывать, подговаривать… (98–100)

Александра Васильевна Кожевникова, деревня Спирово, Плесецкий 
район:

«И ездил Алешка во поле Куликовское,
И видел — Добрыня убит-ранен лежит,
Еще резвыми ногами во ковыль во траву,
А больной головой во ракитов куст,
Еще ручки его поразметаны,
А конь его гуляет уж во диких степях». (61–66)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

«Как тебе жить молодой вдовой,
Молодой свой век коротати?
Поди замуж хоть за князя, хоть за боярина,
А хоть за русского могучего1216 богатыря,
А хоть за смелого Алешу Поповича». (101–105)

Калика из Красной Ляги: 

«В нашу державу свято-русскую 
Пойдут семена — плод богатырский1217…» (II: 94–95)

Василий Петрович Аникиев, деревня Кузьмин Городок, Мезень: 

«Добром ты пойдёшь – дак он добром возьмёт;
А не йдёшь ты добром – я отдам1218 силою!»

1216  У А. Е. Чукова здесь и далее — «[за] рускаго могучаго [богатыря]», «[за] 
смелаго [Алешу Поповича]».

1217  У калики из Красной Ляги — «[плод] богатырскиий».
1218  У В. П. Аникиева — «[я] оддам».
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Говорила Настасья Микулична1219:
«Уж ты ой еси, великий князь Владимир стольне-киевский1220!
Я не желаю изменить своему супружеству.
Супругу же Добрынюшке Никитичу1221!
<…>
Он велел выходить мне за старого,
За старого велел и за младого, –
Только не велел выходить за Олёшу Поповича…» 

(103–108; 112–114)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Как там это Добрынюшка Микитиниц
За тыим за славным за сини́м морем… (261–262)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

С дальния пути со дороженьки
Похотел он раздернуть шатер беленький поло́тняный
И леци́ он спать да проклаждатися.
Он насыпал пшены лишь белояровой
Добру коню богатырскому,
Лег в шатер беленький полотняный… (610–615)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

А там он-то Добрыня на чисто́м поле1222,
На чисто́м поле Добрынюшка, в бело́м шатре1223,
А сам он молодец забавляется,
Играет он в доски-ты шахматны,
А в до́роги тавлеи золоче́ные,
А надо собой незгодушки не ведает... (263–268)

1219  У В. П. Аникиева — «говорыла Омельфа Тимофеевна».
1220  У В. П. Аникиева — «уш [ты ой еси…] княсь Владимер стольне-киефской».
1221  У В. П. Аникиева — «[супругу же] Добрынюшки Некитича».
1222  У Н. Прохорова здесь и далее — «[на] чисто́м поли».
1223  У Н. Прохорова — «[в бело́м] шатри».
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Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой:

А во той во Резани, славном городе1224… (3)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Были у Добрыни три у́техи,
Были три ворона кормлёные1225,
Полетели эти вороны кормлёные,
Где ведь спит-то ведь Добрыня во чистом поле1226,
Ище спит-то ведь Добрыня во белом шатре;
Как один-от ведь садился1227 на сырой дуб,
Как другой-от ведь садился на бел шатёр,
Как трете́й-от ведь садился на сыру землю.
Как первой-от ворон-от воскуркаёт, —
Как удро́гла ведь матушка сыра земля;
Как второй-от ведь ворон-от воскуркаёт, —
Как сухое-то пенье поломалося;
Ищэ третий-от1228 ведь ворон-от воскуркаёт, —
Как наш-то ведь добрый1229 молодец пробужаитце,
От великою хмелинки просыпаитце:
«Видно есть1230 у нас над городом незгодушка».
Как сряжался1231 ведь Добрынюшка Микитьевич,
Как сбирал-то ведь Добрыня свой белой шатёр,
Поворот держит1232 Добрынюшка во свой город. (69–87)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи: 

Не ясе́н сокол по чисту полю полётывает,
А едет Добрынюшка со зе́млей татарскиих. (98–99)

1224  У Ф. К. Шуваевой — «и [во той во Резани, славном] городи».
1225  У П. И. Шевелёвой здесь и далее — «[три ворона] кормлёныи», «[эти воро-

ны] кормлёныи».
1226  У П. И. Шевелёвой — «во чистом поли».
1227  У П. И. Шевелёвой — «[ведь] садилса».
1228  У П. И. Шевелёвой — «[ищэ] третей-от».
1229  У П. И. Шевелёвой — «доброй [молодец]».
1230  У П. И. Шевелёвой — «[видно] есь».
1231  У П. И. Шевелёвой — «[как] сряжалса».
1232  У П. И. Шевелёвой — «[поворот] дёржит».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Во тую пору, в то время
Приезжал1233 Алеша из чиста поля. (67–68)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

…Во Киев-град на улицу на широку;
И идет он на улицу на широку… (366–367)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай ко ласкову ко князю ко Владимиру,
Ай привез князю племянницу любимую1234. (375–376)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И увидел ласковый Владимир-князь
Во то окошечко косящато,
Во ту оконенку секольчату,
И бежит он скоро на красно крыльцо,
И радуется он удалу добру молодцу... (368–372)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Говорит Олешенька Поповиц млад1235:
<…>
«Уж ты, батюшка Владимир стольнё-киевский1236!
Ты позволь мне-ка женитися на Добрыниной вдовы».
Отвечат ему Владимир стольнё-киевский1237:
«Может1238 быть Добрыня еще сам живой».

1233  У А. Е. Чукова — «приизжал [Алеша]».
1234  У И. Фепонова — «[ай] привозит [князю] дочику [любимую]».
1235  У П. И. Шевелёвой — «[Олешенька Поповиц] блат».
1236  У П. И. Шевелёвой — «[уж ты,] батюшко Владымир стольнё-киевской».
1237  У П. И. Шевелёвой — «[отвечат ему] Владымир стольнё-киевской».
1238  У П. И. Шевелёвой — «можот [быть]».
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— «Я давно ведь-то ездил во чисто полё,
Сквозь Добрынюшка трава растёт1239,
Сквозь Микитица цветы цветут;
Ты позволь мне на ней женитися,
Ты же сам будешь1240 мне-ка батюшком,
А княгиня-то1241 Апраксия место матушки,
Как ты, старой да Илья Муромец,
Ты же мне быть ты тысяцким1242;
Как, Цюрило Голошапишко,
Ты будешь1243 мне ходить да место дружки-то». 

(21; 17–20; 22–31)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

А да ставал-де Владимир1244 да на резвы ноги,
А да кричал Владимир да громким голосом:
«А уж вы ой еси, слуги да мои верные!
А да ведите скоре да коня доброго1245!»
А да поехал тут Владимир да во Резань-город
А да со тем же с Олёшенькой Поповичем1246. (222–227)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Как пошли-то ведь да со князем поездом,
Ише к той-то ведь Добрыниной родной матушке;
Шли-то ведь они да ноцьным временем1247,
Как колотятся они у Добрыниной у матушки,
Как у тех же ворот да у крылецныих;
Выходила-то Добрынина родна матушка:

1239  У П. И. Шевелёвой — «[трава] растёт».
1240  У П. И. Шевелёвой — «[сам] будёшь».
1241  У П. И. Шевелёвой — «[а] княгина-то».
1242  У П. И. Шевелёвой — «[быть ты] тысецким».
1243  У П. И. Шевелёвой — «[ты] будёшь».
1244  У Ф. П. Рюмина здесь и далее — «Владимер» (ст. 223), «Владимёр» (ст. 226).
1245  У Ф. П. Рюмина — «[коня] добраго».
1246  У Ф. П. Рюмина — «[с] с Олёшенькой Поповичом».
1247  У П. И. Шевелёвой здесь и далее — «[ноцьным] временём».
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«Ише кто1248 же тут колотитце ноцным временем,
Ише воры-то или разбойники?»
Отвецат на то Владимир стольнё-киевский1249

«Запускай нас, Добрынина родна матушка,
Мы идём ведь к Добрыне1250 на почэсен пир».
Запускала их Добрынина родна матушка,
Не воротят они в ложню теплую,
Ищэ прямо всё идут да в лёжню спальную1251,
Где-то спит его да молода жена1252;
Заходил Владимир стольнё-киевский,
Как со тем же ведь Олёшинькой Поповицом,
Как со тем же ведь стары да Илья Муромцом,
Говорят они Добрыниной молодой жене:
«Ты ставай-ко-се, вдова, с кроватоцьки,
Ты ставайко-се с постелюшки пуховоей,
С кроватоцьки ставай-ко со тисовоей,
Надевайся ты во платьицо во цветное,
Ты поди-ко-се с Олёшей1253 ко Божьей церкви,
Принимай-ко-ся с Олёшей золоты венцы1254». (33–57)

Домна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Да говорил тут Олёшенька таковы реци:
«Ты добром же идёшь — дак мы добром возьмём;
А ты добром не идёшь — дак возьмём силою,
Уж1255 мы силушкой возьмём дак богатырьцьскою,
А мы поездкой1256 повезём да княжеиньскою!» (104–108)

1248  У П. И. Шевелёвой — «[ише] хто».
1249  У П. И. Шевелёвой здесь и далее — «Владымир стольнё-киевской».
1250  У П. И. Шевелёвой — «[к] Добрыни».
1251  У П. И. Шевелёвой — «[в лёжню] спальнюю».
1252  У П. И. Шевелёвой здесь и далее — «[молода] жона», «[молодой] жоны».
1253  У П. И. Шевелёвой здесь и далее — «[с] Олёшой».
1254  У П. И. Шевелёвой — «[золоты] винчи».
1255  У Д. Потруховой — «уш».
1256  У Д. Потруховой — «поеской [повезём]».
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Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Тут не белая лебедушка восклыкала,
У Добрыни молода вдова заплакала,
Как ставала ведь она да со кроватоцьки,
Как брала она в руки да золоты ключи,
Отмыкала она ящики окованны,
Вынимала она умываньицо румяное,
Вынимала она своё да платье цветное1257,
Надевала она своё да платье цветное1258;
Еще брал-то ей Олёша да праву руку… (58–66)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

А повел-де Настасью на широкий двор1259… (263)

Иван Иванович Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А спроводила ей свёкровка1260, матушка богосужона,
Спроводила к веньцю невестушку богосужону
И садилась на лавоцьку на брусьцятую;
Да как села под косесьцято да окошечко,
Да стала везде смотреть в окошечко,
Да ведь1261 стала она да слезно плакати.
Во слезах-то сидит, сама выговарыват:
«Да не стало у мня дитятка родимого,
А не стало невески да богосужоной —
Ише некому меня1262 стало поить-кормить!
У мня резвы ножечки приходилисе,
Да у мня белы-ти ручушки примахалисе,
Очи ясны у мня да пригледелисе — 
Ише некому меня стало поить-кормить,
Ише некому меня стало обувать-одевать!» (51–65)

1257  У П. И. Шевелёвой — «[своё да платье] цветноё».
1258  У П. И. Шевелёвой — «[своё да] платьё цветноё». 
1259  У Ф. П. Рюмина — «[а] повели-де Апраксию [на] шырокой [двор]».
1260  У И. И. Рассолова — «[ей] свёкрофка».
1261  У И. И. Рассолова — «[да] веть».
1262  У И. И. Рассолова здесь и далее — «некому [миня]».



361Возвращение Добрыни на свадьбу собственной жены

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

А посадили-де Настасью1263 на добра коня,
А повезли-де Настасью в1264 стольне Киев-град... (264–265)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Тут народы все скопилисе,
Все над ей прослези́лисе:
Добрынюшку всем жалко стало уж. (129–131)

Домна Потрухова, деревня Дорогая Гора, Мезень:

Тогда шевелился у Добрыни1265 на вороту же крест:
«Да берут, видно, Настасью да Микуличну1266

Ише тот же Олёшенька Поповиц же». (109–111)

Марфа Трофимовна Котова, деревня Масельга, Повенец:

А Добрынюшке1267 Микитичу да стосковалоси.
И ставал-то Добрынюшка Микитич есть,
А он есть поутру ранёшенько,
Умывается Добрынюшка белёшенько. 
Утирался в тонко бело по́лотно.
Выходит-то Добрынюшка Микитич е
На ши́року на уличку,
Он глядел-то смотрел во все1268 стороны,
А одна сторона помили́е всех.
Садился Добрынюшка Микитич на добра́ коня,
Ай отправился Добрынюшка да в тую сторону. (77–87)

1263  У Ф. П. Рюмина — «[а посадили-де] Апраксию».
1264  У Ф. П. Рюмина — «[а повезли-де] Апраксию ф […Киев-град]».
1265  У Д. Потруховой — «тогды шевелилсэ у Добрьши [на вороту же крест]».
1266  У Д. Потруховой — «[да берут, видно,] Омельфу да Тимофеёвну».
1267  У М. Т. Котовой — «[а] Добрынюшки [Микитичу]».
1268  У М. Т. Котовой здесь и далее — «[во] вси [стороны]», «[помили́е] всих».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

А Добрыня случился1269 у Цари-града,
А у Добрыни конь потыкается:
«Ах ты волчья сыть, ты медвежья шерсть!
Зачем сегодня потыкаешься?»
Испровещится ему добрый конь,
Ему голосом человеческим:
«Ты ей, хозяин мой любимый!
Над собой невзгодушки не ви́даешь:
Твоя молода Настасья, дочь Никулична, замуж пошла
За смелого1270 Алешу за Поповича;
Пир идет у них по третий день;
Сегодня им итти ко Божьей церкви,
Принимать с Алешей по злату венцу».
Разгорячился Добрынюшка Никитич,
Он берет да плеточку шелковую,
Он бьет бурка промежу ноги,
Промежу ноги между задния,
Что стал его бурушка поскакивать
С горы на гору, с холма на холмы,
И реки, озера перескакивать,
Широкие1271 раздолья между ног пущать.
Как не ясный сокол в перелет летит:
Добрый молодец перегон гонит. (112–134)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи:
 
Встречается1272 ему в чистом поле Раньжа, калека перехожая.
Тут проговори́т Добрынюшко Микитин сын… (78–79)

Марфа Трофимовна Котова, деревня Масельга, Повенец:

«Ай же ты, калика перехожая!
Ты откуль идешь, откуль путь держишь?»

1269  У А. Е. Чукова — «[а] Добрыня лучился».
1270  У А. Е. Чукова — «[за] смелаго [Алешу]».
1271  У А. Е. Чукова — «широкия [раздолья]».
1272  У Н. Ф. Дутикова — «стретается [ему]».
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Отвечат ему калика перехожая:
«Я иду-то со города со Киева». (91–94)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи:
 
— «Давно ли видал князя Владимира
И княгиню Апраксию?
Всем ли они живут да и здравствуют?»
—  «Да недавно я был, третьего1273 дни,
Все живут они да и здравствуют».
— «Да еще спрошу, Раньжа, калека перехожая!
Приехал ли Добрыня Микитин сын со зе́млей татарскиих?»
Спрого́ворит калека перехожая:
«Не приехал еще Добрынюшко со зе́млей татарскиих,
А его любима семья
Нарушила слово Добрынюшки Микитича,
Пошла она в замужество
За смелого1274 Алешеньку Поповича.
Как его родная матушка порасплакалась,
Сидит она да в тереме да во высокоем,
Глядит во чисто поле в косящатое окошечко». (82–97)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

«Как двенадцать лет у меня да миновалосе,
Как красное-то солнышко да укаталосе,
А нынь-то укатается да млад светел1275 месе́ц, —
Младая Настасья заму́ж пошла!»
Дело-то ведь делалось во пятницу,
В субботу-то они были в Божье́й церкви1276,
(На оклики)
А в воскресенье принимают золоты венцы!» (606–612)

1273  У Н. Ф. Дутикова — «третьёго [дни]».
1274  У Н. Ф. Дутикова — «[за] смелаго».
1275  У П. С. Семёнова — «светёл [месе́ц]».
1276  У П. С. Семёнова — «оны [были в Божье́й] церквы».
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Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Поворот держит1277 Добрынюшка во свой город. (87)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

А да и путь он свой держит да во Святую1278 Русь, 
Ай да копьё своё клонит да на Резань-город. (274–275)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Приезжал-то Добрынюшка ноцьным временем1279… (88)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

Не воротмы ехал1280, через стену городовую,
Мимо тую башню наугольную,
К тому придворью ко вдовиному... (135–137)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

А выходила-де Омельфа да на красно крыльцо,
Ай да смотрела тут она да во чисто полё… (270–271)

Иван Артемьевич Гришин, деревня Загубье, Толвуй:

Из дáлеча-далéча из чиста́ поля
Не белая пороша снежку выпала,
По этой пороше по белу́ снежку
Не бел заюшко ли он проскакивал,
Не белая куропаточка там напурхивала… (126–130)
 

1277  У П. И. Шевелёвой — «[поворот] дёржит».
1278  У Ф. П. Рюмина — «[во] Светую [Русь]».
1279  У П. И. Шевелёвой — «приежжал… [ноцьным] временём».
1280  У А. Е. Чукова — «[не воротмы] ихал».
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Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

А да приехал тут удалый да добрый молодец… (276)

Иван Иванович Рассолов, деревня Печище, Мезень:

Да идёт ведь1281 полениця да долгополая. (68)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Как колотитце Добрыня у своих ворот… (89)

Казак хутора Нижне-Кривский, станица Еланская:

Он и бьет копьем молодец об воротички1282;
Все дубовые вереюшки они покачнулися1283,
Ну железные задвижки они отдвигнулися1284,
Ну решотчаты воротачки настежь растворилися1285,
Ну и брякнула колечка она серебряная1286,
Ну брехнула всё собачка она всё борзых кобелей1287.
Ну выходит там старушка она старенькая1288,
Вот того1289 было Добрыни мать да родимая: 
«Ой, что за пьяница тут, за пропоица таскается1290?
Ой по затыльицу ай пьяница да дожидается1291?» (23–32)

1281  У И. И. Рассолова — «[идёт] веть».
1282  У казака хутора Нижне-Кривский — «[бьет] капьем младец аб варотички».
1283  У казака хутора Нижне-Кривский — «[все] дубоваи виреюшки ани пакач-

нулися».
1284  У казака хутора Нижне-Кривский — «[ну] жалезнаи [задвижки] ани 

атдвигнулися».
1285  У казака хутора Нижне-Кривский — «[ну] ришотчаты варотачки настиж 

[растворилися]».
1286  У казака хутора Нижне-Кривский — «[ну и] брякнула калечка ана сире-

бриная».
1287  У казака хутора Нижне-Кривский — «[ну брехнула всё] сабачка ана [всё] 

барзых кобялей».
1288  У казака хутора Нижне-Кривский — «[старушка] она старинькая».
1289  У казака хутора Нижне-Кривский — «[вот] таво [было Добрыни]».
1290  У казака хутора Нижне-Кривский — «што [за пьяница тут]… таскаитца».
1291  У казака хутора Нижне-Кривский — «пазатыльицу [ай пьяница да] дажи-

даитца».
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Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

«Ищэ кто же тут колотитце ноцьным временем1292,
Ищэ воры ли вы ходите, разбойники1293?»
— «Отпирай-ко-ся1294 ты, матушка родимая,
Запусти-ко ты меня, уда́ла добра мо́лодца!» (91–94)

Александра Васильевна Кожевникова, деревня Спирово, Плесецкий 
район:

На Добрыне платье звериное,
На Добрыне шапка звериная,
Не узнала тут Добрыни родна матушка. (92–94)

Фёкла Константиновна Шуваева, деревня Нижа, Кулой:

И во том во платьице1295 во львином-то… (220)

Калика из Красной Ляги:

Жалобнехонько она расплакалась:
«Как не стало моего чада милого1296, —
Всяк-то стал насмехатися!» (I: 179–181)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

«Как бы было живо мое чадо милое,
Молодой Добрыня, сын Никитич,
Отрубил бы он тебе буйну голову
За твои поступки неумильные». (160–163)

1292  У П. И. Шевелёвой — «[ищэ] хто [же тут… ноцьным] временём».
1293  У П. И. Шевелёвой — «розбойники».
1294  У П. И. Шевелёвой — «ётпирай-ко-ся [ты]».
1295  У Ф. К. Шуваевой — «[во] платьици».
1296  У калики из Красной Ляги — «[чада] милаго».



367Возвращение Добрыни на свадьбу собственной жены

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

«Как у моего милого1297 у дитятка,
А у того Добрынюшки Микитица,
На нем были1298 платьица все цветные1299,
А нунь-ка на тебе всё платьица лосиные,
А лосиные платья всё звериные».
— «Да ай же ты, моя родна матушка!
Как видно ты меня не узнала есть». (328–334)

Иван Павлович Сивцев, деревня Поромское, Кенозеро:

«Истаскалися де платья цветные1300,
Издержалася вся золота казна,
Испошил де кафтаны все звериные!» (132–134)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

Она говорит: «Как у молода Добрыни Никитича
На ножках востры чоботы семи-шелковые:
А у тебя, голь кабацкая, рваные-плаченые;
Еще у Добрыня Никитича было личико белое-румяное:
А у тебя, голь кабацкая, зарудилося;
Очи были ясные как у сокола да заморского1301:
А у тебя, голь кабацкая, очи помутилися;
У молодого1302 Добрыни Никитича были кудри желтые,
В три-ряд кудерка колечками вились в круг верховища:
А у тебя, голь кабацкая, по плечам висят;
На кудерышках была шляпа новая пуховая:
А у тебя, голь кабацкая, рваная-плаченая».
— «Ай же, свет-государыни матушка,
Честна вдова Мемельфа1303 Тимофеевна!

1297  У Н. Прохорова — «[у] моего милаго».
1298  У Н. Прохорова — «[на] ём [были]».
1299  У Н. Прохорова здесь и далее — «цветныи», «лосиныи», «зверинныи».
1300  У И. П. Сивцева — «[платья] цветныя».
1301  У А. П. Сорокина — «[очи были] ясныя [как у сокола да] заморскаго».
1302  У А. П. Сорокина — «[у] молодаго [Добрыни]».
1303  У А. П. Сорокина — «[вдова] Намельфа [Тимофеевна]».
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Через двенадцать через годиков
Прервались вострые чоботы
От булатных от стременов во чистом поле;
Зарудилося личико белое
От поганыя крови татарския;
Помутилися очи ясные1304

Во чистом поле от ветров от буйныих;
Отрослись волосы желтые
Через двенадцать годичков длинныих;
Прирвалась шляпа пуховая
От дождичков от частых во чистом поле». (267–291)

Казак хутора Нижне-Кривский, станица Еланская:

«Ай я ни пьяница, ни пропоица — твоя чадушка1305».
— «Ой да ты врешь, молодец, врешь ты, облыгаешься1306!
Ты почто-то мою старость ты обманываешь1307?
Да моей только чадушки уж тринадцать1308 лет нет,
Да у моей было у чадушки справа ни эдакая1309:
У моей только чадушки конь как лев ревел1310,
А справа молодецкая как жар горит1311».
— «Да ты маменька, маменька, мать родимая1312!
Доброй1313 мой конь вот весь изъездился, 
Моя справа молодецкая вся изоржавела1314». (33–42)

1304  У А. П. Сорокина — «[очи] ясныя».
1305  У казака хутора Нижне-Кривский — «[Ай я] ня пьяница, ня [пропоица] – 

твоя [чадушка]».
1306  У казака хутора Нижне-Кривский — «моладец… аблыгаисся».
1307  У казака хутора Нижне-Кривский — «[ты] пашто та маю старасть [ты] 

абманаваишь».
1308  У казака хутора Нижне-Кривский — «[да] маё толька [чадушки] ровна 

тридцать [лет нет]».
1309  У казака хутора Нижне-Кривский — «[да] у маёй [было у чадушки справа] 

ни еткая».
1310  У казака хутора Нижне-Кривский — «[у] маей толька [чадушки конь как 

лев] рявел».
1311  У казака хутора Нижне-Кривский — «[а справа] маладецкая [как жар] 

гарит».
1312  У казака хутора Нижне-Кривский — «[да ты] маминька, маминька, [мать] 

радимая».
1313  У казака хутора Нижне-Кривский — «добрай [мой конь]».
1314  У казака хутора Нижне-Кривский — «мая [справа] маладецкая [вся] изар-

жавела».
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Харлам Андреевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро:

Несет она блюдо злата-серебра,
Другое несёт скатня жемчугу,
Третье несёт меди жаровической:
«Поминай Добрыню Микитича!»
Примае блюдо злата-серебра,
Другое примае скатня жемчугу,
Третье примае меди жаровической,
Поминае Добрыню Микитича:
«Ай же Добрынина матушка!
Како у Добрыни было знамечко?» (119–128)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Говорит старушка таково слово:
«Ах же ты, удалой доброй молодец!
Подойди к старушке1315 поблизёшенько, —
А у моего у милого1316 у дитятка
Была-то ведь зна́дёбка родимная,
А был-то на головки рубечё́к-то есть».
Как он скоро Добрынюшка подхаживал
А ко тыи́ старушке1317 да ко древныи,
Как тут эта́ старушка да пощупала… (335–343)

Казак хутора Нижне-Кривский, станица Еланская:

Тут и падала его маменька1318 на сыру землю.
Ой подхватил он свою маменьку под белые1319 руки,
Он понес в палаты белокаменные1320. (43–45)

1315  У Н. Прохорова — «[подойди к] старушки».
1316  У Н. Прохорова — «[у] моёго у милаго».
1317  У Н. Прохорова — «[ко тыи́] старушки».
1318  У казака хутора Нижне-Кривский — «[падала] яво маминька».
1319  У казака хутора Нижне-Кривский — «падхватил [он] сваю маминьку [под] 

белыя [руки]».
1320  У казака хутора Нижне-Кривский — «[он] панес в [палаты] белы 

каменнаи».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Тут честная вдова Омельфа Тимофеевна1321

Скорешенько ставала на резвы ноги,
Брала его за ручушки за белые1322,
За него за перстни за злаченые,
И целовала его во уста его во сахарные1323,
Прижимала его к ретивому сердечушку
И прикладывала ко белому ко личушку. (901–907)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Как заходит ведь Добрыня да в гриню светлую,
Как заходит ведь Добрыня в спальну ложную, — 
Как ведь нет-то его да молодой жены1324… (95–97)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи. 

Спрого́ворит Добрынюшка Микитин сын:
«Ай же ты, моя ро́дная матушка!
А где моя любима́ семья,
Мо́лода Настасья Микулична?» (104–107)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Как не белая береза расшаталася1325,
Не зеленая к земле да приклонялася, —
Да падала-то Добрынина матушка в резвы ноги… 

(100–102)

1321  У Т. Г. Рябинина — «[вдова] Офимья Александровна».
1322  У Т. Г. Рябинина — «[за ручушки за] белыя».
1323  У Т. Г. Рябинина — «[во уста… во] сахарния».
1324  У П. И. Шевелёвой — «[молодой] жоны».
1325  У П. И. Шевелёвой — «[береза] росшаталася».
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Александра Васильевна Кожевникова, деревня Спирово, Плесецкий 
район:

«Еще первое-перво слово не радостное
И второе слово не радостное:
Что твоя-то хозяюшка взамуж пошла.
Она на слова не сдавалася,
Все приказанья держалася,
Невеселу ей князь приневолил тут…» (98–103)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

«Приезжал Алеша из чиста поля,
Привозил он весточку нерадостну,
Что нет жива Добрыни Никитича:
Убит лежит во чистом поле1326,
Буйна голова испроломана,
Могучи плечи испрострелены,
Головой лежит через ракитов1327 куст». (177–183)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

«Недавно ведь у нас был Владимир стольно-киевский1328,
Ишшо с тем же ведь Олёшинькой Поповицом,
Увели-то у Добрынюшки молоду жену1329». (103–105)

Потап Трофимович Антонов, деревня Гагарки, Шальский погост:

«Берут ю за брата за крестового1330,
А за мла́да Алешеньку Поповица.
А не в честь берут ю, не охвотушкой,
Ай силою берут ю неволюшкой». (418–421)

1326  У А. Е. Чукова — «[во чистом] поли».
1327  У А. Е. Чукова — «[через] ракетов [куст]».
1328  У П. И. Шевелёвой — «Владымир стольно-киевской».
1329  У П. И. Шевелёвой — «[молоду] жону».
1330  У П. Т. Антонова — «[за брата за] крестоваго».
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Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

«Уж ты дай мне-ка, матушка, благословеньицо,
Как сходить-то ведь к Олёшиньке на свадебку». (106–107)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

«Мне сходить нать к Олёшеньке на свадебку1331,
Посмотреть у Олёши нать молоду жену1332,
Какова у Олёши молода жена:
Если весела она — да мы распе́чалим1333,
А печальна она — ей приразвеселим1334!» (115–119)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Говорила ему матушка родимая:
«Ты пойдёшь, моё дитятко, на свадебку,
Ищэ много крови ты прольёшь напрасноей».
— «Я не пролью, матушка, крови напрасноей:
Ищэ ейно-то ведь дело невольное1335». (108–112)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Берет-то он да золоты ключи,
Идет-то ведь Добрыня да во глубо́к погре́б,
Сымает он одёжицу военную. (613–615)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

Да брала тут калика платьё цветноё,
Надевала калика платьё цветноё.
Одеват тут калика — приговарыват:

1331  У И. А. Чупова — «[к] Олёшеньки [на] свадёбку».
1332  У И. А. Чупова здесь и далее — «[молоду] жону», «[молода] жона».
1333  У И. А. Чупова — «есле весёла [она — да мы] роспе́чалим».
1334  У И. А. Чупова — «[а] печальня [она — ей] прирозвеселим».
1335  У П. И. Шевелёвой — «[дело] невольноё».
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«А замолода платьице завожоно,
А на старость верно платье прыгодилосе!» (106–110)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Надевает он лапо́тики на ноженьки семи шелко́в.
Берет-то он гусёлышка под пазуху яро́вчаты… (617–618)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

Ай да садился1336 поскоре да на добра коня —
Ай поскакал-де Добрынюшка в1337 стольне Киев-град.
Ай не путём он нонь ехал, да не дорогою, —
Ай да скакал он за заставы городовые,
А да скакал он за башни1338 да корабельные. 
А да приехал тут Добрынюшка в стольне Киев-град,
А да спустил-де коня да во чисто полё. (330–336)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Да на поче́стен пир веселой скоморошинкой отправился. (619)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

Идет он во палаты1339 белокаменны,
Идет-то не с упадкою, идет с прихваткою богатырскою,
Отпирает он двери-то да на́ пяту… (155–157)

Василий Петрович Аникиев, деревня Кузьмин Городок, Мезень: 

Он входит во грынюшку во светлую
На ту же на свадебку1340 весёлую… (133–134)

1336  У Ф. П. Рюмина — «[ай да] садилсэ».
1337  У Ф. П. Рюмина здесь и далее — «ф […Киев-град]».
1338  У Ф. П. Рюмина — «[скакал… за] башны».
1339  У А. В. Сарафанова — «[во] полаты».
1340  У В. П. Аникиева — «[на] свадёпку».
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Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

Крест-от он кладет да по-писа́ному,
А поклон-от ведет да по-уче́ному,
На все да на четыре стороны поклоняется,
А’ще солнышку Владимиру да в особину... (158–161)

Прасковья Ивановна Шевелёва, село Куя, Печора:

Как сидят-то они за столами за дубовыми,
Как сидит-то жена с Олёшинькой Поповицом… (115–116)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Но места уж на пиру1341 скоморошьи попризаняты. (635)

Иван Иванович Рассолов, деревня Печище, Мезень:

…И не пускают калики да перехожоей.
А как вымала калика да золоты-то деньги,
Даваёт калика да золоты деньги,
И даваёт калика да придворничкам — 
Пропускают калику да середи-то двора.
А середи-то двора стоят караульшички —
Не пускают тут калику да середи-то двора.
Да вымаёт калика да золоты-то деньги,
А даваёт да калика да караульшичкам — 
Пропускают калику да до тугих дверей.
Не пускают калику да нонь придверьнички;
Да1342 вымала калика да золоты-то деньги,
И давала калика да золоты-то деньги — 
И пропускали калику да середи-то грыни.
Да ставаёт, проходит калика да середи-то грыни,
Середи-то грыни стават против матицы — 

1341  У П. С. Семёнова — «[на] перу».
1342  У И. И. Рассолова — «ты [вымала]».
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Она крест-от кладёт, калика, по-писаному,
Она поклон-от ведёт да по-ученому1343… (113–130)

Василий Петрович Аникиев, деревня Кузьмин Городок, Мезень:

Он ходит и князю челом же бьёт,
Челом ему бьёт да низко кланяецса1344:
«Уж ты ой еси, князь Владимир стольно-киевской1345!
Ты позволь мне-ка сесть да на печной столб
Посмотреть мне на младую супружницу,
На младую супружницу Поповича!
Да позвольте мне гусли сыграть же здесь…
<…>
Помянуть мне прах Добрынюшки Никитича!
Сыграю я в гусли, звончаты гусли,
Звеселю я Олёшеньку Поповича,
Звеселю я Олёшину1346 молоду жену!» (135–141; 43–46)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Досталось ему место на печке, на запе́ченьке,
На той простой сосновой1347 скамеечке. (636–637)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

Тут-то Добрыня на ножку легок-то1348 был,
Подскочил он на печку муравлену;
Как начал он гуселок налаживати,
Струну натягивал будто от Киева,
Другу от Царя-града
И третью с Еросолима… (343–348)

1343  У И. И. Рассолова — «[да] по-учоному».
1344  У В. П. Аникиева — «[да] ниско кланая(яе)цса».
1345  У В. П. Аникиева — «уш [ты ой еси, князь] Владимер стольне-киефской».
1346  У В. П. Аникиева — «Олёшыну [молоду жену]».
1347  У П. С. Семёнова — «[на]… сосновоей [скамеечке]».
1348  У А. П. Сорокина — «легох-то [был]».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

Натягивал тетивочки шелковые1349

На тыя струночки золоченые,
Учал1350 по стрункам похаживать,
Учал он голосом поваживать… (232–235)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

Тонцы он повел-то великие,
Припевки-то он припевал из-за синя моря... (349–350)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Все скоморохи приослухались:
Эдакой игры на свете не слыхано
И на белоем игры не видано. (778–780)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

Как1351 заиграл-де калика да в звоньчеты гусли, — 
А да Владимир-от князь да призадумался1352,
А да стары-де казак да призагорюнился1353,
А да Олёшенька Попович да прирозсмехнулся,
А да молода Настасья1354 запечалилась. (378–382)

1349  У А. Е. Чукова здесь и далее — «[тетивочки] шелковыя», «[струночки] 
золоченыя».

1350  У А. Е. Чукова здесь и далее — «учел… [похаживать]», «учел [он… пова-
живать]».

1351  У Ф. П. Рюмина — «ай [заиграл-де калика]».
1352  У Ф. П. Рюмина — «[а да] Владимер-от княсь [да] призадумалсэ».
1353  У Ф. П. Рюмина здесь и далее — «[да] призагорюнилсэ», «[да] прирозсмех-

нулсэ».
1354  У Ф. П. Рюмина — «[а да] кнегиня Апраксия [запечалилась]».
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Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Говорит Настасья Микулична1355:
«Зано́яло во мне ретиво́ сердцо́,
Заиграл скоморо́шина, как мой муж родной». (145–147)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Игры он-то играет от Царя́-града́,
Розы́грыши играет от Ерусо́лима,
Да тут-то притягает сто́льнёй Киев-град1356.
Да тут-то есть притянут Владимир сто́льнё-киевский1357.
Да тут-то есть Владимиру-князю эта игра да прилюбиласе… 

(640–644)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

Ай говорил-де Владимир1358 да таково слово:
«Ай да нигде я игроков1359 таких не слыхивал
Ай после молода Добрынюшки Микитича!» (383–385)

Фёдор Александрович Корсаков, деревня Костино, Песчанская волость:

«Ай же ты да молодой игрок!» (233)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

«Не знаем мы тебе1360 да ни имени,
Не знаем мы тебе ни изотчины,
Царь ли ты есть ли царевич здесь,

1355  У А. А. Носовой — «[говорит] тут Анна Папична».
1356  У П. С. Семёнова — «[сто́льнёй] Кеев-град».
1357  У П. С. Семёнова — «Владимер сто́льнё-кеевской».
1358  У Ф. П. Рюмина — «Владимер».
1359  У Ф. П. Рюмина — «негде [я] игрокоф [таких не слыхивал]».
1360  У Н. Прохорова здесь и далее — «не знаём [мы] теби».
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Аль король ты да ведь королевич есть,
Али с тихá Дону́ ты донской казак,
Аль грозный1361 есть посол ляховитскии?»
— «Не царь-то я ведь, не царевич был.
А не король-то я, не королевич был,
Не есть с тиха Дону́ не донской казак,
Не грозный я посол ляховитскии, 
Как есть-то я с-за славна с-за синя́ моря
А скора мала смела скоморошина».
Как князь-то тут ему воспрогóворит:
«Ах скора мала смела скоморошина!
А чем-то1362 нам тебя буде жаловать
А за эту игру за умильную1363?
Города ль тебе1364 наб с пригородками,
Али села да ти наб со приселками,
Аль много наб бессчетной1365 золотой казны?
Как он-то ведь на то им ответ держит:
«Да ах же ты да князь стольнё-киевской!
Не наб мне городов с пригородками,
Не наб-то мне-ка сел-то с приселками,
Не наб-то мне бессчетной золотой казны, —
А у меня своей1366 есте дóлюби». (396–420)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

«Золотой казны да дома Бог послал!» (649)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

«А только-то1367 вы мне позвольте-ко:
Налейте мне-ка чару зелена́ вина». (421–422)

1361  У Н. Прохорова здесь и далее — «грозной […посол]».
1362  У Н. Прохорова — «[а] чим-то».
1363  У Н. Прохорова — «[за эту игру за] умильнюю».
1364  У Н. Прохорова — «[города ль] теби [наб]».
1365  У Н. Прохорова здесь и далее — «безсчотной [золотой казны]».
1366  У Н. Прохорова — «своёй [есте до́люби]».
1367  У Н. Прохорова — «[а] столько-то».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Ставал Владимир князь на резвы ножки,
Наливал-то он чару зелена вина,
Не малую стопу – полтора ведра,
И разводил он медами стоялыми1368,
Подносил к молодой скоморошины,
Молода скоморошина скорешенько ставал он на резвы ноги,
Брал он эту чарочку в белы руки,
Выпивал он эту чарочку одним духом,
И садился близко печку кирпичную… (742–750)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

Ай заиграл-де калика да во втору1369 игру… (391)

Иван Иванович Рассолов, деревня Печище, Мезень:

Заиграла калика да лучше старого,
Лучше старого, заиграла, да лучше прежнего1370. (149–150)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

А да Владимир-от князь да прираздумался1371, 
А да стары-де казак да запечалился1372,
А да Олёшенька Попович загорюнился… (392–394)

Афанасия Ефремовна Паюсова, город Мезень, Мезенский район:

А Настасья сидит — да призадумалась,
Склонила она да буйну голову,
Покатились у ей да горючи слезы́. (66–68)

1368  У Т. Г. Рябинина — «[разводил…] медамы стоялыма». 
1369  У Ф. П. Рюмина — «[во] фтору [игру]».
1370  У И. И. Рассолова — «[лучше] прежного».
1371  У Ф. П. Рюмина — «[а да] Владимер-от княсь [да] прироздумалсэ».
1372  У Ф. П. Рюмина здесь и далее — «[да] запечалилсэ», «[да…] загорюнилсэ».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

Играет-то в Цари-гради,
А на выигрыш берет все в Киеве — 
Он от старого всех до малого1373.
Тут все на пиру призамолкнули,
Сами говорят таково слово:
«Что не быть это удалой скоморошины…
<…>
Быть удалому доброму молодцу!» (236–241; 243)

Харлам Андреевич Гусев, деревня Заболотье, Кенозеро: 

Которы на пиру́ сдогадалися1374,
Те заранья с пиру убиралися. (151–152)  

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Князю Владимиру игра весьма слюбилася,
И говорит он князю Олешеньке Поповичу:
«Олешенька Попович! Ставай-ка на резвы ноги,
Наливай-ка чару зелена вина,
Подноси-тко к молодой скоморошины».
Олешенька Попович ставал на резвы ноги,
Наливал-то он чару зелена вина,
Не малую стопу — полтора ведра,
Разводил медами стоялыми1375,
Подносил к молодой скоморошины.
Молода скоморошина скорешенько ставает на резвы ноги,
Берет эту чарочку одной рукой,
Выпивает эту чарочку одним духом,
И садился он близко печку кирпичную... (759–772)

1373  У А. Е. Чукова — «[от] стараго… [до] малаго».
1374  У Х. А. Гусева — «[которы]…  здогодалися».
1375  У Т. Г. Рябинина — «[разводил] медамы стоялыма».
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Иван Иванович Рассолов, деревня Печище, Мезень:

Заиграла калика да лучше старого,
Лучше старого заиграла, да лучше прежнего1376. (155–156)

Александра Васильевна Кожевникова, деревня Спирово, Плесецкий 
район:

Еще стал скоморох гусли поигрывать, —
Еще перва-то струна из Цариграда,
А вторая-то струна из-за синя моря… (111–113)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

А из Иеросалима ко той земле1377 Сорочинской… (754)

Александра Васильевна Кожевникова, деревня Спирово, Плесецкий 
район:

А третья-то струна выговаривала
Это все прохожденье Добрынюшки. (114-115)

Анна Алексеевна Фалина, деревня Якушева Гора, Повенец:

Все ведь гостюшки да прирасслухались,
Прирасслухались да прирасплакались. (58–59)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

А да играет1378 калика да приговарыват:
«Ай не совестно ле тебе1379 ноньце, стары казак,

1376  У И. И. Рассолова — «[лучше] прежного».
1377  У Т. Г. Рябинина — «[ко той] земли».
1378  У Е. В. Рассолова — «[да] играёт [калика]».
1379  У Е. В. Рассолова — «[ай не] совесно [ле] тибе».
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А стоять-де тебе да ноньце тысяцким1380?
А не стыдно ле тебе, да князь Владимир1381, тут
Ай да сидеть тебе отцом1382 выда́вальним?» (128-132)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

Ай да Владимир-от князь приросмехнулся1383;
А да стары-де казак — да потупя глаза;
Ай да Олёшенька Попович вовсё запечалился1384… (413–415)

Александра Васильевна Кожевникова, деревня Спирово, Плесецкий 
район:

Еще стал скоморох гусли поигрывать… (111)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи: 

Игры играет от Царя́града,
Выпевает он да от Еросо́лима,
А напевочки поет все к Настасье Микуличной. (122–124)

Ермолай Васильевич Рассолов, деревня Печище, Мезень:

«А не стыдно ле тебе, да молода жена1385,
А та же Настасья да всё1386 Микулисьня?» (135–136)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи: 

Как услыхала тут Настасья Микулична
Напевочки Добрынюшки Микитица… (125–126)

1380  У Е. В. Рассолова — «[стоять-де] тибе [да ноньце] тысецьким».
1381  У Е. В. Рассолова — «[ай не стыдно ле] тибе, [да князь] Владимер».
1382  У Е. В. Рассолова — «[сидеть] тибе оцьцём».
1383  У Ф. П. Рюмина — «[ай да] Владимер-от княсь приросмехнулса».
1384  У Ф. П. Рюмина — «[Олёшенька Попович] вофсё запечалилса».
1385  У Е. В. Рассолова — «тибе… жона».
1386  У Е. В. Рассолова — «[да] фсё».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Скорешенько ставала на резвы ножки… (787)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи:
 
Выходила она з-за стола з-за дубового1387,
Наливала она чарочку да зелена вина… (127–128)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Не малую стопу – полтора ведра,
Разводила медами стоялыми1388,
Подносила к молодой скоморошины.
Молода скоморошина скорешенько ставает на резвы ноги,
Берет эту чарочку одной рукой,
Выпивает эту чарочку одним духом, — 
На ногах стоит скоморох, не пошатнется,
И говорит скоморох, не мешается… (789–796)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

«А уж ты здравствуешь, Владимир, князь стольне-киевский1389,
Ай да стары-де казак да Илья Муромец,
Ай да Олёшенька Поповиц да с молодой женой!
Ай уж перву пил я чару1390 нонь — для здоровьица,
Ай да втору чару1391 пил — да для похмельица,
Ай да и третью чару1392 выпьем — да для безумьица!» (405–410)

1387  У Н. Ф. Дутикова — «[з-за] дубоваго».
1388  У Т. Г. Рябинина — «[разводила] медамы стоялыма».
1389  У Ф. П. Рюмина — «[а] уш [ты] здрастуеш, Владимер, княсь стольне-

киевский». 
1390  У Ф. П. Рюмина — «[ай] уш [перву пил я] чяру».
1391  У Ф. П. Рюмина — «[ай да] фтору чяру».
1392  У Ф. П. Рюмина — «[третью] чяру».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

Говорит Добрыня, сын Никитич:
«Не напрасно ли вы согрешаете?
А я вчерась с Добрыней поразъехался,
Добрыня поехал ко Царю-граду,
А я поехал ко Киеву.
Наказывал мне братец тот родимый
Спросить про его1393 милу семью,
Про молоду Настасью Никуличну:
Где же есть она, Настасья Никулична?» (164–172)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Видит князь Владимир, что дело есть не малое,
Подходит к молодой скоморошины,
И зовет его он за единый стол… (797–799)

Фёдор Александрович Корсаков, деревня Костино, Песчанская 
волость:

«Ай же ты молодец, с какой земли, с какой орды?» (225)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

«Ах ты ей, удалой скоморошина!» (245)

Фёдор Александрович Корсаков, деревня Костино, Песчанская волость:

«Я не знаю есть ли имечко тебе, отечество»1394. (226)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

«Опущайся из печки из запечки,
Садись-ко с нами за дубов стол хлеба кушати,

1393  У А. Е. Чукова — «[про] него […семью]».
1394  У Ф. А. Корсакова — «[я не знаю есть ли] имечки тобе, отечества».
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Станем белыя лебедушки мы рушати.
За твою игру за веселую
Дам тебе три места любимыих…» (246–250)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Перво тебе1395 местечко подле меня,
А другое местечко подле князя Олешеньки Поповича,
А третье местечко избирай-ка себе1396 по любви».
Говорил молодой скоморошина:
«Владимир, князь стольно-киевский!
Место не по любви мне подле тебя1397,
И не любо мне место подле князя Олешеньки Поповича,
А любо мне место напротив молодой княгини1398

Настасьи Микуличной». (801–809)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье: 

И соскочил-то малый скоморошина1399 со пе́ченки земляноей,
И стал он по мостиночкам поступывать,
Стали мостиночки полапывать,
Подкладенки потрескивать,
И стал он, малый скоморошина1400, да выговаривать…
<…>
«Ай же ты, солнышко Владимир князь!
Налей-ко ты мне чару зелена вина».
И солнышко Владимир князь испугался сам,
Что походочка его да некрасивая. (181–185; 194–197)

1395  У Т. Г. Рябинина — «[перво] тобе».
1396  У Т. Г. Рябинина — «[избирай-ка] собе».
1397  У Т. Г. Рябинина — «[подле] тобя».
1398  У Т. Г. Рябинина — «[напротив…] княгины».
1399  У А. В. Сарафанова — «скочил-то [малый] коморошина».
1400  У А. В. Сарафанова — «[малый] коморошина».
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Василий Петрович Аникиев, деревня Кузьмин Городок, Мезень: 

Догадался1401 Илеюшка Муромец,
Догадался притом и Владимир-князь1402,
Что зашел1403 им во грынюшку и не прохожей же,
Не прохожей1404 калика, не долгополой же,
Но пришел1405 к ним — Добрынюшка Мекитич млад. (150–154)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Засадился скоморошина за единый стол,
Напротив молодой княгини1406 Настасьи Микуличной,
И говорил он князю Владимиру:
«Владимир, князь стольно-киевский!
Выпил я чарочку от князя от Владимира;
Позволь мне-ка налить чарочку зелена вина
И поднести князю Владимиру?»
Позволил Владимир князь стольно-киевский.
Наливал скоморошина чарочку зелена вина
И подносил-то князю Владимиру... (810–819)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

«Чарочка ни мала, ни велика,
Мерой полтора ведра,
Весом полтора пуда». (205–207)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Принимал Владимир чарочку одной рукой,
Выпивал чарочку одним духом.
Говорил молодой скоморошина:

1401  У В. П. Аникиева здесь и далее — «догадалса».
1402  У В. П. Аникиева — «Владимер-князь».
1403  У В. П. Аникиева — «што зашол [им во грынюшку]».
1404  У В. П. Аникиева — «не прохожэй [калика]».
1405  У В. П. Аникиева — «[но] пришол [к ним]».
1406  У Т. Г. Рябинина — «[напротив…] княгины».
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«И выпил я чарочку от князя Олешеньки Поповича,
Позволь мне-ка налить еще чарочку зелена вина
И поднести князю Олешеньке Поповичу».
Позволил ему Владимир князь стольно-киевский.
Наливал скоморошина чарочку зелена вина
И подносил князю Олешеньке Поповичу;
Принимал Олешенька чарочку одной рукой,
Выпивал чарочку одним духом.
Говорил молодой скоморошина:
«Поднес я чарочку князю Владимиру,
И поднес я чарочку князю Олешеньке Поповичу;
А позволь-ка мне налить чарочку зелена вина,
Поднести молодой княгине1407 Настасье Микуличной?»
Позволил ему Владимир князь стольно-киевский.
Наливал скоморошина чарочку зелена вина,
Разводил медами стоялыми1408

И подносил Настасье Микуличной;
И в тую чарочку спустил обручный злачен перстень,
Которым перстнем они1409 обручалися
С молодой Настасьею Микуличной. (820–842)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Посме́тил дело тут Олешка да Попович сын:
«Ай же ты, калека перехожая,
Ай же ты, сума да переметная!
Не сдадим Настасье Микуличне
А твоей-то ведь чарочки про́шеной!» (666–670)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Настасья Микулична скорешенько ставала на резвы ножки,
Принимала эту чарочку одной рукой
И стала пить эту чарочку1410 зелена вина.
Говорил тут молодой скоморошина:

1407  У Т. Г. Рябинина — «[молодой] княгины».
1408  У Т. Г. Рябинина — «[разводил] медамы стоялыма».
1409  У Т. Г. Рябинина — «оны [обручалися]».
1410  У Т. Г. Рябинина — «[пить] эта чарочка».
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«Если хошь добра, так пей до дна,
А не хошь добра, так не пей до дна!»
Настасья Микулична, она была женщина не глупая,
Испила эту чарочку до донышка, — 
К нея ко устам ко сахарниим
Прикатился ее злачен перстень…
<…>
Которым перстнем обручалася
С молодым Добрынюшком Микитинцем. 

(843–852; 856–857)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи:

Тут спрого́ворит Настасья Микулична:
«Не тот муж, который со мною да за столом сидит,
А тот муж, который передо мной стоит». (140–142)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Как она тяпнула чарочкой о золот стол,
Оперлася в него плечика могучия,
И скочила-то она через золот стол… (858–860)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Пала во ноженьки во резвые1411…
<…>
«Ай же ты, моя законная семеюшка,
Молодой Добрыня сын Никитинец!
За мои-то ведь за ра́зумы глупые
Сведи ты меня да во чисто́ полё,
Привяжи к жеребцам1412 к неученыим,
Пусть они растерзают мое мясо по чисту́ полю́!» 

(678; 680–685)

1411  У П. С. Семёнова — «[во ноженьки во] резвыи».
1412  У П. С. Семёнова — «[привяжи к] жеребьцям».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

И берет его за ручушки за белые1413,
За него за перстни за злаченые,
И целовала его во уста сахарные1414…
<…>
Говорила она речь ему умильную:
«Ай же, свет моя любимая сдержавушка,
Молодой Добрынюшка Микитинец!» (861–863; 865–867)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

«В той вины прости меня, в глупости,
Что не по твоему наказу-де я сделала,
Я за смелого1415 Алешеньку замуж пошла». (286–288)

Иван Алексеевич Чупов, деревня Кильца, Мезень:

А тут брал ей Добрыня за белы руки,
Целовал1416 он в уста ей во сахарные:
«Во первой вины, Настасья, тебя Бог1417 простит!» (216–218)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Говорил Добрыня, сын Никитич… (289)

Анна Алексеевна Фалина, деревня Якушева Гора, Повенец:

«Не дивуюсь я да уму женскому…» (83)

1413  У Т. Г. Рябинина — «[за ручушки за] белыя».
1414  У Т. Г. Рябинина — «[во уста] сахарния».
1415  У А. Е. Чукова — «[за] смелаго [Алешеньку]».
1416  У А. И. Чупова — «чёловал [он]».
1417  У А. И. Чупова — «тибя Бох [простит]».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

«Что волос долог, да ум короток:
Их куда ведут, они туда идут…» (292–293)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи:

«Муж в лес по дрова, баба и заму́ж пошла». (146)

Анна Алексеевна Фалина, деревня Якушева Гора, Повенец:

«А дивуюсь я да уму му́жьскому — 
У жива́ мужа да жену отняли1418!» (84–85)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи:

«Не виню тебя, молода́ жена,
А виню Алешеньку Поповича:
Зачем у жива́ мужа жену берет,
А князя Владимира — зачем сватает». (147–150)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Говорил Добрыня князю Владимиру:
«Владимир, князь стольно-киевский!
Свою жену-то ...
А чужую жену замуж даешь?» (885–888)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

Тут солнышку Владимиру к стыду пришло... (299)

1418  У А. А. Фалиной — «[жену] отнели».
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Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Стал Владимир князь Добрыню уговаривать,
Стал Добрынюшка униматися. (890–891)

Иван Иванович Рассолов, деревня Печище, Мезень:

Да становит-де Настасью да на резвы-то ноги; 
Поздравлять стал Олёшеньку со свадёбкой1419,
И кланеицсе Олёшеньке Поповичу1420… (181–183)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

«А не дай Бог женитьбы1421 той Алешиной:
Только-то Алешенька женат бывал,
Женат бывал, с женой сыпал». (327–329)

Василий Петрович Аникиев, деревня Кузьмин Городок, Мезень: 

На то тут Олёшенька россердивши1422 был…
<…>
Хватил тут Олёшенька остру сабельку — 
И бежал тут Олёша на Добрынюшку Никитича1423.
Говорил1424 тут ему Илья Муромец:
«Не летай ты, Олёшенька, за соколом:
Я же, старик, да не тебе чета1425 — 
Не тебе же чета, да не тобой зовут —
Да был у мня Добрынюшка на белых грудях;
А тебя-то1426, Олёшеньку Поповича,
Тебя-то, Олёшу, как комара, убьёт!» (189; 192–200)

1419  У И. И. Рассолова — «проздравлять [стал… со] свадёпкой».
1420  У И. И. Рассолова — «[кланеицсе] Олёшеньки [Поповичу]».
1421  У А. Е. Чукова — «женидьбы».
1422  У В. П. Аникиева — «россердифши [был]».
1423  У В. П. Аникиева — «[на Добрынюшку] Некитича».
1424  У В. П. Аникиева — «говорыл [тут]».
1425  У В. П. Аникиева — «[я же,] старык, [да не] тибе [чета]».
1426  У В. П. Аникиева здесь и далее — «тибя-то».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост: 

А говорил Алешенька Леонтьевич1427:
«Прости, прости, братец мой названый,
Что я посидел подле1428 твоей любимой семьи,
Подле молодой Настасьи Никуличной».
— «В той вины, братец, тебя Бог простит,
Что ты посидел подле моей любимой семьи,
Подле молодой Настасьи Никуличной;
А во другой вины тебе, братец, не прощу:
Как приезжал ты из чиста поля в первых шесть лет,
Привозил ты весточку нерадостну,
Что нет жива Добрыни Никитича,
Убит лежит во чистом поли,
Буйна голова испроломана,
Могучи плечи испрострелены,
Головой лежит чрез ракитов1429 куст.
Так тогда государыня1430 родна матушка
Желешенько с-по мне плакала,
Слезила свои очи ясные1431,
Скорбила свое лицо1432 белое:
С этой вины тебе не прощу!»
Ухватил Алешку за желты кудри,
Выдернул1433 Алешку чрез дубовый стол,
Бросил Алешку о кирпичен мост… (300–322)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи: 

Почал по терему поваживать,
А почал гуселками1434 охаживать. (152–153)

1427  У А. Е. Чукова — «[Алешенька] Григорьевич».
1428  У А. Е. Чукова здесь и далее — «подли».
1429  У А. Е. Чукова — «[чрез] ракетов [куст]».
1430  У А. Е. Чукова — «государыни [родна матушка]».
1431  У А. Е. Чукова — «[очи] ясныя».
1432  У А. Е. Чукова — «лице [белое]».
1433  У А. Е. Чукова — «выдернет [Алешку]».
1434  У Н. Ф. Дутикова — «[почал] гуселкамы [охаживать]».
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Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:

Что хлопанье и что оханье, не слышно ведь1435. (325)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Стал Олешенька по мосту погалзывать. (884)

Николай Филиппович Дутиков, деревня Конда, Кижи: 

А тут спрого́ворит Алешенька Попов тот сын:
«А всякий на сём свете женится,
Только не всякому женитьба удавается». (154–156)

Тимофей Степанович Кузьмин, деревня Тельвиска, Нарьян-Марский 
район:

Тут старо́й казак да Илья Муромец
Он соскакивает со стула со ремянчата,
Он захватыват Добрыню да за белы́ руки́:
«Ты оставь, Добрынюшка Никитич млад,
Не губи Алешу да ты Поповича». (227–231)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье: 

«Оставь-ка ты у нас Олешеньку во живности».
Тут Добрынюшка спустил его о пола́ да о дубовые1436. (227–228)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Дал Добрыня Олеше потяпушу:
«Х.. с тобой, с твоей выслугой,
Не бери вперед ты чужих жен».

1435  У А. Е. Чукова — «[не слышно] видь».
1436  У А. В. Сарафанова — «[о пола́ да о] дубовыи».
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<…>
Остался Олеша расстроенный1437,
Расстроенный Олеша, неуспокоенный.
<…>
Олеша пошел едва живой. (178–180; 173–174; 181)

Павел Семёнович Семёнов, Кижи, Заонежье:

Со того стыду́ со сраму со великого,
Садился Олешка на добра́ коня,
Да и уезжал1438 Олешка во чисто́ полё. (703–705)

Фёдор Петрович Рюмин, деревня Тимшелье, Мезень:

Ай да и кликнул Добрыня да коня доброго;
Ай прибежал тут к Добрынюшке1439 конь-лошадь добрая, —
Да поехали они да во Резань-город
Ай ко своей они маменьки родимоей. (442–445)

Козьма Романов, деревня Логмасы, Петрозаводский уезд:

Глядит честна вдова Омельфа Тимофеевна1440:
Красное солнышко поро́спекло
И светел месяц поро́зсветил. (237–239)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Тут молодой Добрынюшка Микитинец
С молодой Настасьюшкой Микуличной
Пошел в свои палаты белокаменны1441…
<…>

1437  У А. А. Носовой здесь и далее — «расстроенной», «неуспокоенной».
1438  У П. С. Семёнова — «[да и] уежжал».
1439  У Ф. П. Рюмина — «[к] Добрынюшки».
1440  У К. Романова — «[честна вдова] Офимья Александровна».
1441  У Т. Г. Рябинина — «[в… палаты] белокаменной».
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Молода Настасья дочь Микулична
Скорешенько снимала с него одежицы дорожные1442

И одевала-то одежицу драгоценную, что налучшую.
Честная вдова Омельфа Тимофеевна1443

Посылала скоро конюхов любимыих на широкий двор
Убрать добра коня Добрынина,
Насыпать-то ему пшены белояровой,
Наливать-то ему свежей ключевой воды.
Тут молодой Добрынюшка Микитинец
С тоя с пути со дороженьки
На спокой улегся с молодой Настасьей Микуличной1444.
Честная вдова Омельфа Тимофеевна
Завела она хорош почестен пир
Своему сыну любимому,
Молоду Добрынюшке Микитинцу:
Стали править за шесть годов-годин да именин,
Стали они есть яствушку сахарную1445,
Испивать стали питьицев медвяныих... (892–894; 908–925)

Алексей Виссарионович Батов, Выгозеро:

Уезжал он во своё во поместьицо,
Ай со своею1446 женою старопрежнией.
Ай с Настасьюшкой он с Викуличной,
Ай ко матушке Омельфе Тимофеевне1447.
Ай полно больше Добрынюшке ездить по чисту́ полю
Положил мысель и разум
Во своих палатах1448 проживати. (189–195)

1442  У Т. Г. Рябинина — «[одежицы] дорожныя».
1443  У Т. Г. Рябинина здесь и далее — «[честная вдова] Офимья Александровна».
1444  У Т. Г. Рябинина — «[Настасьей] Никуличной».
1445  У Т. Г. Рябинина — «[стали] оны [есть] ествушку сахарнюю».
1446  У А. В. Батова — «[ай со] своёю [женою]».
1447  У А. В. Батова — «[ай ко матушке] Степаниде Обрамовной».
1448  У А. В. Батова — «[во своих] полатах».
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Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Добрыня жил до старости с молодой женой. (182)

Устинья Антоновна Краскова, деревня Враниковская, Плесецкий 
район:

А нынь живут, и нас переживут. (С. 306)

Абрам Евтихиевич Чуков, деревня Горка, Пудожский погост:
 

Век про Добрыню старину скажут,
Синему морю на тишину,
Вам всем, добрым людям, на послушанье. (334–336)
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Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ай во славном было городи во Киеви… (1)

Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

Как стали к князю-то Владимиру
А стали ведь1449 людишки подхаживать... (3–4)

Михаил Гаврилович Михашин, деревня Тигляево, Мезень:

И как слуги-ти были подмутчивы. (24)

Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

Стали князю Владимиру да наговаривать:
«Как Илья Муромец да сын Ивановиц,
Как ён с сильныма могуцыма богатырьми,
Хоцут брать себе да княжество». (5–8)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

Насказали на старо́го бояре толстобрюхии…
<…>
Испужался солнышко Владимир-князь,

1449  У Ф. А. Конашкова — «веть».
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Приказал слугам верныим взять старого за белы́ руки́
И вести его в подземелие.
Дал1450 там ему стол дубовый, книгу Евангелье, 
свечи стерлинные… 

(141; 145–148)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Как захлупили плитой его железной же,
Загребли его матушкой сырой землёй. (70–71)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А сильнии киевски богáтыри 
А розсердились тут на князя на Владимира… (11–12)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Да на думных-то бояр да толстобрюхиих. (76)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ай с того-то всё горя, горя великого
Тут уехало двенадц́еть всё бога́тырей:
В перьву голову уехал Самсон Сильния,
Во вторых-то тут уехал Пересмяка со племянницком,
Тут ишше́-то как уехал всё Цюрило-свет всё Пле́нковиц,
Да ишше́-то тут уехал всё Добрынюшка Никитиц млад,
Да ишше́ да тут уехал всё ведь Олёшенька Поповиц млад... 

(69–75)

1450  У А. А. Носовой — «дали».
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А оны скоро ведь садились на добрых коней, 
А уехали оны да во чисто́ полё, 
Ай во тое раздолье1451 во широкоё: 
«Ай не будем ведь мы жить больше во Киеви, 
А не будем мы служить князю Владимиру…» (13–17)

Анастасия Артемьевна Носова, деревня Трусовская, Усть-Цилемский 
район:

У солнышка матушка была до сиро́т добра́… (150)

Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

Как она велела выкопать дорожку подземельную
Как во тыи погреба да во глубокии,
Где посаженой-то Ильюшенька… (18–20)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

А снесла она ему ныньце ременщат стул,
А снесла она свеци да воску ярова,
Да снесла она книги старопечатныи… (81–83)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

Шьчо сама-та пила, ела, она кушала,
Она тем же кормила Илью Мурамця;
Она так ёго корьмила, шьчобы князь не знал;
Ай добра́ коня спускали в зелёны́ лужка,
В зелёны́ лужка спускали, в шолкову́ траву. (64–68)

1451  У И. Фепонова — «роздолье». 
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Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Тут садились нынь бояра толстобрюхие
Как за ти же за столы да за дубовыи,
Они писали ерлыки, да скору грамотку,
Посылали вси по дальниим сторонушкам,
Посылали они собаке царю Калину1452:
«Нынь уж вси разошлись руськи богатыри,
Как пустой стоит у нас стольно Киев-град…» (90–96)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Да й на тот на славный стольний Киев-град
Воспылал собака ли царь Ка́лина. (40–41)

Анна Денисовна Осташова, деревня Боровая, Пижма:

Кабы Калин-де1453 царь до подымаетсе,
Калин-та-де-ка1454 царь да сын Смородович,
Со любимым со сватушком со Коршаком,
Со любимым со зятём со Коньшаком,
Со любимым племенником со Киршаком1455… (37–41)

Егор Борисович Суриков, деревня Конда, Заонежский район:

Ай справляется-сподобляется, 
Сподобляется царь Кáлина 
Он ко стольному ко городу ко Киеву, 
Он ко ласковому князю ко Влáдимиру… (6–9)

1452  У Ф. Е. Чуркиной — «Ковше́ю Безсмёртному».
1453  У А. Д. Осташовой — «Скурла-де».
1454  У А. Д. Осташовой — «Скурлы-та-де-ка».
1455  У А. Д. Осташовой приведённый пассаж включён в реплику турицы. 
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Михаил Гаврилович Михашин, деревня Тигляево, Мезень:

Хоцёт князя Владимера под мець склонить,
Хоцёт сильнюю силоцку повырубить,
Хоцёт малых робят во углы повысвистать,
Хоцёт старых старух да всех под гору срыть,
Хоцёт Божьи-ти церкви в огонь спустить,
Как светы-ти иконы хоцёт во гресь стоптать,
А как кнегину Опраксею за себя хоцёт взеть. (78–84)

Егор Борисович Суриков, деревня Конда, Заонежский район:

Сбирал свою силушку великую, 
Сбирал свою силушку по три́ годý, 
Той ли силы что и сметы нет. (12–14)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

 
Набирал набор он ровна три́ года:
У которого было́ ведь семь сынов —
Он ведь шесть сынов ноньче себе берёт… (9–11)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Собирал собака князей-бояр,
Сорок царей, сорок царевичей,
Сорок королей, сорок королевичей:
У каждого1456 царя, у царевича,
У каждого короля, у королевича
Силы собрано по сорок тысячей. (4–9)

Кирша Данилов:

Зачем мать сыра земля не погнется?
Зачем не расступится?

1456  У Н. Прохорова здесь и далее — «каждаго».
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А от пару было от конинова
А и месец, солнцо померкнула,
Не видить луча света белова;
А от духу татарскова
Не можно крещеным нам живым быть. (11–17)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

Подступал нонче собака Калин-царь,
Он одиннадцать прошел земель сильныих,
Под двенадцатой подходит стольной Киев-град. (18–20)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Не доехал он до города до Киёва… (4)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

Становился на поле Кули́ково,
Заставливал шатры он черноба́рхатны;
Ёт того-де от пару лошадиного,
От того ёт духу человеческа
А и поблёкло красно солнышко,
Помертвел батюшко светёл месяц,
А и потерялися ле тут да звезды частыя,
Звезды частыя, да зори ясныя.
А и ёго ле, у собаки, силы множество,
По праву его руку сорок тысячей,
По леву-ту руку сорок тысячей,
Переди собаки сорок тысячей,
Позади его да числа-смету нет.
Он кабы сам ён, собака, заговоршык злой,
Ён кабы стал по силы поезживать,
Кабы стал он силу заговаривать:
Не брала чтобы силу сабля вострая,
Не ломила бы палица буёвая,
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Не кололо бы копейцо бурзоме́цкое.
Он как ездил по силы да трои суточки,
Он как бы всю силу заговаривал… (23–43) 

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Говорит-то ведь собака ишше Каин-царь,
Ишше Каин ведь царь да всё Калинович:
«Выходи-тко вы, всё да три тотарина,
Три тотарина вы всё да три поганого!
Вы пишите вы скоре-ко мне-ка грамотку,
Вы пишите мне-ка грамотку да всё вы руськую,
Не пером-то вы пишите, не ц́ернилами,
Не по белой по ербо́вой по бумажоцьки, —
Вы по рыту-ту пишите всё по бархату
Дорогим-то вы пишите сухим красным золотом,
Уж мы как ведь зайдём да в красен Киев-град».
Ишше тут ёму тотара отказалисе:
«Мы не знам, не знам писать-то, всё ты Каин-царь,
Всё ты Каин-царь да всё Кали́нович!
Не умем-то мы писать всё грамотки всё руською».
Закрыцял-то тут собака по-зьверинному,
Засьвистел-то тут собака всё по-соловьинному:
«Уж вы гой еси, тотарева-булановя…
<…>
Вы пишите скоро грамоту тотарьскую,
Ай тотарьску вы грамоту немецькую,
Ай пишите вы про князя про Владимира:
“Ай мы князя с Владимира мы кожу всё с жива́ зьдерём,
Опраксею-Королевисьню мы всё с собой возьмём,
Увезём-то мы всё ей да во свою землю”». (123–140; 142–147)

Архангельский певец:

«Кто умеет говорить русским язы́ком, человеческим?
Кто бы съездил ко тому городу ко Киеву,
Ко ласкову князю ко Владимиру,
Отвез бы ему посольный лист, ярлык скорописчатый?»
Поголовно молчат бурзы́-мурзы́, татаровя. (22–26)
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Максим Васильевич Семёнов, деревня Белощелье, Лешуконский район:

А вскрицал тут Калин-царь1457 громким голосом:
«Уж вы ой еси, злы поганые тотаришка!
Как кому же вас ехать нонеце во Киёв-град
Ко тому же ко князю ко Владимеру…
<…>
Ко тому же Добрыни, Добрынюшки Никитичю?»
Ищо́ большо́й кроитця да за среднего,
Ишо средний кроитця да за меньшого,
Как от меньшого богатыря́ ответу нет. (24–27; 29–32)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

Был у его богатырь Игнатий сын Иванович.
Он призвал его во черны́й шатёр,
Подавал он ему ерлык-скору грамотку,
Он не красками печатал, не печатями,
Он печатал, собака, красным золотом. (26–30)

Алексей Ипатьевич Ермолин, деревня Уег, Усть-Цилемский район:

Посылает его да ко солнышку Владимиру
Во тот же да во стольний Киев-град,
Дает ему в руки да рукописаньице… (45–47)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

«Ты приедёш ко Владимеру да на посольней двор
Ко тому ко Владимеру ко красну крыльцю, —
Не вяжи ты коня за золото кольцо —
Золото где кольцо да то Владимерьско,
Не вяжи ты коня к кольцю серебрянну —
Да серебряно кольцо тут князей-бояроф,
Не вяжи ты коня кольцо за медноё —
Медно кольцо руських богатырей...» (25–32)

1457  У М. В. Семёнова — «Кудреванищо». 
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Архангельский певец:

«Брось своего коня середь двора
Не привязана, не приказана,
Иди во гридни княженецкия». (47–49)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

«Ай как русскому1458 Богу не кланяйся,
Ай как солнышку князю челом не бей,
Не клони ёму буйны головушки…» (42–44)

Архангельский певец:

«Двери грудью на́ пяту бери.
Положь ярлык на ду́бов стол.
Оборотясь, приступи крепко, вон поди,
Приступи, чтоб спели светлыя оконницы!» (50–53)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

А кабы немного время миновалосе… (222)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Тут докла́дуют ко князю ко Владимиру:
«Ты, Владимир-князь да стольне-киевский,
Ты сидишь во тереме златом верхи,
А ты ешь да пьешь да й прохлаждаессься,
Над собой невзгодушки не ведаешь.
А ведь твой-то славный стольней Киев-град
В полону стоит да й под обидою, — 
Обошла его литва поганая
А того ль собаки царя Ка́лины…» (133–141)

1458  У А. П. Сорокина — «русьскому». 
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Александр Иванович Палкин, село Большие Нисогоры, Лешуконский 
район:

«Де подошол и к нам вор-собака да злой неверной пан,
Де злой неверной пан, да молодой салтан…» (72–73)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

«Он хочет черных мужичков твоих повырубить,
Хочет Божья церкви1459 все на дым спустить,
А тебя, князя́ Владимира, в полон-то взять
Со Опраксией да королевичной,
А в полон-то взять да й голову́ срубить». (142–146)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

Уж немного время прокатилосе —
Приезжает идолище поганое
Ко тому ко князю, ко Владимеру… (223–225)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

Он скакал через стену городовую,
Через высоку ту башню наугольную. (40–41)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Не вязал он коня за золото кольцё,
Не привязывал коня кольцо серебряно,
Не вязал он коня колечко медноё.
А соскакивал посол1460 дак он с добра коня1461,

1459  У И. Г. Рябинина-Андреева — «церквы».
1460  У А. М. Мартынова — «Борис».
1461  У А. М. Мартынова — «з добра коня».
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Не привязывал коня дак не приказывал.
<…>
Да заходит посол1462 да на красно крыльцо, —
Да не спрашывал у ворот он приворотничьков1463,
У дверей где посол1464 да тут придверьничков1465. (55–59; 62–64)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

Идет Игнатий на красно крыльцо,
Его лесенки дубовые сгибаютца,
Вереюшки точеные шатаютца.
Заходит Игнатий в гридню светлую,
Во те палаты княженецкие,
Он и Богу не молитца и челом не бьет… (45–50)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

А заходит посол1466 дак во светлу грыню, —
Не крестил он свою рожу тотарьскую... (65–66)

Максим Васильевич Семёнов, деревня Белощелье, Лешуконский район:

Как одной ногой-то на поро́г ступил,
А другой ногой-то — на середину пол. (49–50)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

Он мечет ерлык на дубовой стол… (53)

1462  У А. М. Мартынова — «Борис».
1463  У А. М. Мартынова — «прыворотничькоф».
1464  У А. М. Мартынова — «Борис».
1465  У А. М. Мартынова — «придверьничкоф».
1466  У А. М. Мартынова — «Борис».
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Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

…Положил, пословесно выговаривал1467:
«Ай же ты, Володимир стольно-киевский!»1468 (26–27)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

«Если нету в городи поединьщика, —
Божьи-ти церкви да я во дым спущу,
Да почесны монастыри я разорю1469,
Силу крещону да всю привырублю...» (101–104)

Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

«Отворяй-ко ворота да широкии,
Уж ты улицы да распахивай…» (32–33)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

«Чисти во Киеве улицы,
Расчисти ряды во Киеве,
Курь-ка еще1470 зелено вино…» (52–54)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

«А наставь-ка ты хмельных напиточек,
Чтобы бочечка о бочечку й частёхонько,
А частёхонько было, близёхонько…» (88–90)

1467  У Н. Прохорова — «положи, пословесно выговаривай».
1468  У Н. Прохорова приведённый пассаж входит в реплику Калина-царя. 
1469  У А. М. Мартынова — «манастыри… розорю».
1470  У Н. Прохорова — «още».
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Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

«Дубовы скамьи да вынашивай…
<…>
Как стрецяй-ко нас, да дорогих гостей!» (34; 36)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

«Жди мою силу великую:
Наш-то сударь Калин-царь
Хочет у вас поженитися,
От жива мужа жену отлучить,
А стольную княгину Опраксию». (55–59)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

«Ай по всему как по городу как по Киеву
Ай со Божьих как церквей да чудны́ кресты повыснимай,
Во церквах сделай стойла1471 лошадиныи,
Ай стоять нашим да добры́м коням. 
Ай еще по всему как по городу как по Киеву
Ай умой-ко палаты1472 ведь белокаменны,
А стоять нашей рать силы великии». (54–60)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Они стали-то цитать, да все заплакали.
Говорит-то князь Владимир таковы слова… (171–172)

Василий Петрович Тайбарейский, деревня Лабожское, Нижнепечор-
ский район:

«Пусть он даст нам строку хоть на три годика,
На три годика не даст, дак хоть на три месяца,

1471  У А. П. Сорокина — «стойлы».
1472  У А. П. Сорокина — «полаты».
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На три месяца не даст, дак хоть на трои суточки,
Нам покаятца в городи да подладитца». (79–82)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«…Отслужить-то мне обедни1473 со молебнами,
Со молебнами мне да с панафидами».
— «Не даи́м-то тибе строку́ да на три де́ницька». (175–177)

Григорий Васильевич Поздеев, деревня Рощинский Ручей, Усть-
Цилемский район:

Как ле вон пошол1474, плечьми ободверины вывёртывал, 
Повернуть хотел вверх дном хоромину. (38–39) 

Павел Абросимович Логинов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А приходит-то князю Владимиру, 
А приходит беда неминучая, 
Затыкает ж... он онучею.
<…>
Выходит князь на высок балкон,
Закричал1475 князь во всю голову:
<…>
«Ай же Добрынюшка Микитинец, 
Поди-ко ко мне на совет да думу крепкую!»
Приходит Добрынюшка Микитинец:
«Ай же ты, Владимир стольно-киевский,
Что ты нас тревожишь1476, киевских богáтырей?»
— «Наехал собака Кáлин-царь,
Собрано у него силы сорок тысяцей,
Сорок царей, сорок царевицей,
Сорок королей, сорок королевицей,

1473  У А. М. Крюковой — «обедьни».
1474  У Г. В. Поздеева — «пошол».
1475  У П. А. Логинова — «закрычал».
1476  У П. А. Логинова здесь и далее — «треложишь».
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Сорок князей, сорок княжевицей,
У каждого силы по сóроку тысяцей.
Хочет взять-женитися,
Хочет взять княгиню Апраксию,
Велит улицы распахивать
Да ряды раздваивать,
Курить зеленó вино».
Говорит Добрынюшка Никитинец:
«Солнышко Владимир-князь стольно-киевский,
Ножки да мои ножки притупилиси,
Ручки да мои ручки примахалисе, —
Не могу застоять за Киев-град».
<…>
Выходит князь на высок балкон:
«Ай же ты, Олешенька Попович млад,
Поди-ко ко мне на совет да думу крепкую!»
И Олешенька Попович приходит:
«Об чем, Владимир-князь, тревожишь?»
— «А на наше село на прекрасное
Приехал собака да Кáлин-царь, 
Сорок царей, сорок царевичей,
Сорок королей, сорок королевичей,
Сорок князей, сорок князевичей,
У каждого силы по сóроку тысячей.
Хочет в Киеви женитисе,
Взять стольную княгиню Опраксею,
Велит улицы распахивать,
Да ряды разлаживать,
Варить да курить зеленó вино, пьяное».
— «Не могу стоять да за Киев-град,
Ноги мои, ножки притомилисе,
Руки мои, ручки примахалисе».
Выходит князь на высок балкон,
Закрицял князь во всю голову:
«Ай же ты, Ставёр Годиновиц,
Поди-ко ко мне на совет да думу крепкую!»
Приходит Ставёр Годиновиц:
«Об чем, солнышко Владимир-князь,
Тревожишь нас, русскиих богáтырей?»
— «А вот, — говорит, — наступает собака Кáлин-царь.
У него сорок царей, сорок царевицей,
Сорок королей, сорок королевицей,
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Сорок князей, сорок князевицей,
У каждого силы по сорок тысяцей».
– «Не могу стоять за Киев-град,
Ноги мои, ножки притомилисе,
Руки мои, ручки примахалисе».
Выходит князь на высок балкон1477:
«Ай же ты, Пóтык сын Ивановиц,
Поди-ко ко мне на совет на думу крепкую!»
— «Об чем, солнышко Владимир-князь,
Тревожишь русскиих богáтырей?»
— «А на наше село на прекрасное
Приехал собака да Кáлин-царь,
Сорок царей, сорок царевичей,
Сорок королей, сорок королевичей,
Сорок князей, сорок княжевичей,
У каждого силы по сорок тысячей.
Хочет в Киеви женитися,
Взять стольную княгиню Апраксию,
Велит улицы распахивать
Да ряды разлаживать,
Курить да варить зеленó вино». 
— «Не могу стоять за Киев-град,
Ноги мои, ножки притомилисе,
Руки мои, ручки примахалисе!»
Приходит беда неминучая,
Отказалися богáтыри, —
Приходит, видно, княгине замуж идти. 

(1–3; 17–18; 41–61; 77–132)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Тут заплакало-то нашо-то да солнышко,
Да по имени наш да всё Владимир-князь:
<...>
«Теперь некому стоять будёт за веру православную,
Православну-ту веру, за Божьи́ церкви1478,

1477  У П. А. Логинова — «балхон».
1478  У А. М. Крюковой здесь и далее — «церкьви», «церьквы».



417Калин-царь

За Божьи́-ти за церкви, за золоты кресты,
За золоты-ти кресты-ти стоеть, за князя, за княгиню-ту1479!»
<…>                                                       
Тут не вёшна все вода да розьливаласе,
Всё тотарьска-та сила-та подвигаитце
Ко тому-то всё ко городу ко Киеву,
Ко ко ласковому князю ко Владимиру,
Шьчо ко тем ли ко ц́ерьквам Божьи́м соборныим,
Шьчо соборныим, к ц́ерьквам все богомольныим,
Шьчо ко тем цюдны́м крестам животворяшшиим,
Ай ко тем ли ко мана́стырям к спасёныим. 

(178–179; 181–184; 105–112)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А закручинился тот князь да запечалился 
Это той тоской печалью он великою: 
«А розсердел-то я теперь бога́тырей 
А старого1480 казáка Илью Муромца 
А засадил-то его во глубок погрёб, 
Ай поморил его сме́ретью голодною…» (64–69)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Говорит он своей да молодой жоны,
Как своей он супруге да обручальноёй:
«Ох ты ой есь, княгиня1481 да мать Апраксия!
Ты позволь мне придумать думу крепкую:
Кабы просит Калин1482 у меня поединщиков,
А кого же нам послать будёт поединщиком?»
Говорит-то его да молода жона:
«На кого же ты надею преж оставалса же?
У тя есь думны бояра, да при сибе живут,
Ты поди-тко има нынь заменейся же».
Говорит-то тут князь да таковы реци:

1479  У А. М. Крюковой — «кнегину».
1480  У И. Фепонова — «стараго».
1481  У Ф. Е. Чуркиной здесь и далее — «княгина». 
1482  У Ф. Е. Чуркиной — «Ковшей».
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«Ты не дельнё мине да говоришь ныньце,
Ах ты ой есь, Опросинья да дочь Семеновна!
Молодая княгиня да обручальяя,
Ты ведь востра баба, да всё догадлива,
Та скажи-тко, скажи мне, пожалуста, —
Да кого же нам послать нам поединщиком?»
Говорит тут княгиня да мать Опраксия:
«Мне ночесь што-то мало спалось – много виделось:
Будто жив в погребу да сидит стар казак».
Говорит тут-де солнышко Владимер-князь:
«Кабы была при сибе да сабля вострая,
Я срубил бы у тебя буйну голову:
Уж прошло ныньце время ровно триццеть лет,
Уж какой ныньце эта́м живой ныньце стар казак?»
Говорит-ту княгиня да мать Апраксия:
«Я не знаю, к чему да сёдни виделось,
Будто жив сидит в погребу будто стар казак».
Говорит-то-де солнышко Владимер-князь:
«Как ты преж будто дельнё што ле баяла,
А уж ныньце сочиняшь таку безделичу:
Уж и много продолжалось да поры-времени,
Уж прошло-де топере ровно тридцеть лет,
А какой уж ныньце живой да есь стар казак?»
Говорит ему княгиня да мать Апраксия:
«Мне ведь зря-то ныньце сон вного не видитсе,
Што приснитсе мне ночью, то и сбыдетсе.
Ох ты ой еси, солнышко Владимер-князь!
Ты некого не посылай, некому не приказывай,
Уж ныне ведь народ да всё неверной здесь,
Ты изволь посмотреть, сходить в глубок погреб,
Он и вза́был не живой ле в погребу сидит».
Как на то-де нынь князь да не ётслушалса,
Он надёрнул сапожки да на босу ногу,
Он и кунею-де шубу да на одно плецё,
Свой пухов-де колпак да на одно ухо,
Побежал-ту-де князь да скоро-на́скоро,
Ухватил он лопатоцьку жалезную,
Он раскидывал пески да всё макарьевски,
Отопружил он плиту да все железную.
Уж и жив-то сидит да ныньце стар казак… (109–158)
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай горит у Ильюни воскова свеча,
А читает он ведь книгу да Евангельё. (82–83)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

…Перемётыват листики ербовыя;
Закрычал-то тут-де солнышко Владимер-князь:
«Уж и звыше ума цюдо состоялосе!
<…>
Ты изволь-ко, Илья да ище Муромец,
Ты и вытти ныньце к нам на белой свет,
Ты уж больнё большой да строк нынь высидел».
А сидит-ту старой да не огленетсе.
Побежал тут назад домой Владимер-князь,
Он росказыват свое́й да молодой жоны:
«Уж и за́боль же не здря да сон привиделса,
Ищэ жив-де сидит да у нас стар казак.
Уж ты ой есь, княгиня1483 мать Апраксия!
Ты скатайся-тко, сходи, да ты сама позови».
Побежала тут княгиня да мать Апраксия,
Уж как кликнула княгиня да во первой након:
«Поизыть-ко, пожалуй, доброй молодец,
Разгони-тко-сь ты кручину да с ретива серца,
Ты не ради князя да ты Владимера,
Уж ты ради веры да ты Христовоей,
Послужи-тко же ты да верой правоей».
Кабы тут-де старой да нынь выскакивал,
Бутто белой тут куропать выпархивал;
Он ступил по земли да ныньце три ступья,
А услышал его да ныньце доброй конь, —
Он и сорвал все цепи да нынь железныи,
Он розорвал все пуинки шелковыи,
Закрычал-де ведь, заржал да зычным голосом,
Прибежал он к Илье да к стару казаку,
Как Илья-то-де плачёт, конь не поддаваитсе,
Уж как ровно-де пули, слезы катятсе.
Говорит-то-де тут да ныньче стар казак:

1483  У Ф. Е. Чуркиной здесь и далее — «княгина».
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«Уж ты здраствуй-ко, княгиня да мать Апраксия!
Уж жива ле моя сбруня да лошадиная,
Уж жива ле моя приправа да богатырьская?..»
Ухватил-ту-де стар казак Илья Муромец
Кабы ту же нынь палицу буёвую,
Он свиснул эту палицу, доброй молодец,
Улетела эта палица подверх из виду,
Уж и пала она на матушку сыру землю.
Подрожала ныньце матушка сыра земля —
Уж уцюли нынь все руськии богатыри:
«Ищэ есь ныньце в Киеви сильнёй бо́гатырь,
Подават ныньце знак нам, добрым молодцам». 

(160–162; 164–208)

Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

Тут стоит Владимир-князь у Ильюши, порасплакался:
«Как прости меня, Ильюшенька, в такой беды!»
Показал письмо Ильюше царя Калина. (37–39)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

«А не мошь ли постоять да ты за Киев град,
А за матушку стоять да свято-Ру́сь землю,
А постоять ли-то за церквы за соборныя,
А тыи за кресты животворящие,
А спасти нас те́перь всех князей бояр?
А некому поехать супротиво царя Ка́лина
А розсердел-то я теперь бога́тырей,
А уехали оны да во чисто́ полё,
Ай не бывали óны здесь да три́ году». (97–105)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Да призвал тут стар Добрыню Никитича:
«Ой еси, Добрыня Никитич млад!
Обседлывай ты своего добра коня,
Двенадцать дён объезжай всю вокруг землю́,
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Всю вокруг землю́, повселенну всю,
Захватывай по украинам,
Забирай всё русских могуцих бога́тырей!»
Обседлал Добрыня добра́ коня́,
Объеждял он в двенадцать дён всю вокруг землю́,
Всю вокруг землю́, повселенну всю,
Захватывал по украинам, 
Собирал всё русских могуцих богатырей. (160–171)

Архангельский певец:

Говорил казак Илейко Муромец:
«Запирай, князь, ворота крепко-на́крепко,
Засыпай их желтым песком, серым камешком…» 

(175–177)

Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

Сам садился Илья да на добрà коня,
Как поехал Илья на горы на высокии,
Как глядел Илья на рать-силу на великую,
Как сколько у царя-то вить у Калина
Силы набрано, силушки-то нагнано —
Серу волку силы не обрыскати,
Черну ворону силы не ограяти. (75–81)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А стоит-то сила тая во чисто́м поли,
Аки синее море колыбается,
Ино мать-та земля да подгибается. (194–196)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Посмотрел на все четыре на сторонушки,
Он не мог на́смотре́ть конца й краю́ силы́ тата́рскоей,
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А сквозь1484 пару-та ведь лошадиного,
Да сквозь того пару человечьего
Да й не может пропекать да й красно солнышко,
Ото ржания да й лошадиного,
А от покриков да й человечецких
Ужахается сердечко й молодецкое. (275–282)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай садился Илья да на добра́ коня,
А не смеет напустить на тую силу не на сметную (так),
А на сильниих могучиих татаревей. (122–124)

Леонтий Гаврилович Тупицын, деревня Ересная Барнаульской волости:

И едет он в церковь соборную,
И ставил он свечу воска ярова
Перед Матерью Пресвятой Богородицей
И сам ставал на коленочки,
И поднимал свои руце ко верху:
«Мати Божия, Пречистая Богородица!
Пособи Ты мне согнати зал Калина-царя,
За твой я дом стою — церковь соборную,
И за Тебя, Мать Пресвятая Богородица!»
И встал и пошел1485 из церкви соборныя... (104–113)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А выезжает-то Илья да во чистó полё… (125)

Марья Дмитриевна Кривополенова, деревня Шотогорка, Пинега:

А и ехал он день до вечера,
А и темну ночь до бела́ свету. (С. 31)

1484  У И. Г. Рябинина-Андреева здесь и далее — «скрозь».
1485  У Л. Г. Тупицына — «пошол».
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А поднимается на гору на высокую,
Ай поглядел ведь он во трубку во подзорную,
А на все-то1486 на четыре он на стороны;
А со первой горы Илья да он спущается,
А на другую-то он гору поднимается,
А поглядел-то он во трубку во подзорную,
Ай на все он на четыре да на стороны;
А со другой горы да он Илья спущается,
А на третьюю высоку поднимается,
А поглядел-то он во трубку во подзорную,
А на все он на четыре да на стороны;
А в той ли стороны̀ да подвосточныя
А увидае в поли там бело́й шатёр.
А приезжает тут Илья да ко белу́ шатру,
А у того ли в поли у бела́ шатра
А стоит двенадцать ко́ней богатырскиих,
А видит-то Илья да таково дело: 
А стоят ты кони, кони тут руси́йскии,
А ёго-то ведь братьицев крестовыих,
А крестовыих-то братцев ведь названыих. (126–145)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Объехал Добрыня1487 всю вокруг землю́,
Всю вокруг землю́, повселенну всю,
Захватил Добрыня по украинам1488,
Он собрал1489 всё русских могуцих богатырей. (168–171)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А заходил-то тут Илья да во бело́й шатёр,
А глаза-ты он крести́т да по-писа́ному,
Ай поклон-от он ведет да по-уче́ному,

1486  У И. Фепонова здесь и далее — «вси-то», «вси».
1487  У М. Г. Антонова — «объеждял он в двенадцать дён».
1488  У М. Г. Антонова — «захватывал по украинам». 
1489  У М. Г. Антонова — «забирал».
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А на все1490 стороны Ильюня поклоняется,
Ай крёстному он батюшку в особину:
«А здравствуёшь ты, крёстный ты мой батюшко,
Ай Самсон сын Самойлович!
А вы здравствуйте крестова моя братия…» (148–155)

Марья Дмитриевна Кривополенова, деревня Шотогорка, Пинега:

«Уж вы здрастуйте, до́ньски ка́заки!» (С. 31)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А увидали-то оны да Илью Муромца,
А скоро ведь скочили на резвы́ ноги,
А с Ильюшенкой тут братия здоровкались:
«А старый казак да Илья Муромец!
Ай говорили, ты посажен во глубок погрёб
У того ли-то у князя у Владимира,
А поморён ты смеретью голодною, —
А ты верно, старик, да жив поезживашь». (157–164)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Говорит Самсон да й таковы слова:
«Ай же, крестничек да ты любимый мой,
Старый козак да Илья Муромец,
А садись-ка с нами1491 за единый стол,
А поешь-ка ествушки сахарнеей,
Ты попей-ка питьвицов медьвяныих». (330–335)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай говорит-то ведь Илья да таково слово:
«Ай же ты крёстной мой батюшко,

1490  У И. Фепонова — «вси». 
1491  У И. Г. Рябинина-Андреева — «с намы». 
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А Самсон сын Самойлович,
А вся1492 братия крестовая названая!
А поедемте на по́мочь на великую,
Ай насу́против поедем царя Ка́лина».
А говорит-то ведь крёстной ёму батюшко:
«А я сам то ведь не еду, да теби не бла́словлю,
А не буду я стоять большé за Киев град,
Ай не могу болé смотреть на князя Владимира,
А на Апракси́ю да королевичну
Ай положено заклятиё великоё». (165–176)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Говорит Илья тут таковы слова:
«Ай же ты, крестовый ты мой батюшка,
А Самсон1493 же ты да и Самойлович!
А вы вся дружинушка хоробрая,
Вы й седлайте-тка ко́ней богатырьскиих,
Да й поедемтя в раздольице в чисто́ поле,
Постоимтя за веру й за отечество,
Сохранимте мы да й стольний Киев-град,
Сохранимте мы да й церкви1494 Божии,
Сберегёмте мы князя й Владимира».
Говорит тут Самсон еще й Самойлович:
«Ай же ты, любимыи мой крестничек,
Старый козак да Илья Муромец,
А не будем мы коней седлать,
Не поедем в раздольице й чисто́ полё
В поле биться, больно й раниться
А на тыи на удары й на тяжелыи,
А на тыи ль побоища на смёртныи.
Много есть у князя й у Владимира,
Много есть господ да й бояринов,
Он их ко́рмит, пои́т, да он и жалуёт,
Ничего ведь мы от князя й не предвидели». (342–363)

1492  У И. Фепонова — «а вси».
1493  У И. Г. Рябинина-Андреева — «Сампсон».
1494  У И. Г. Рябинина-Андреева — «церквы».
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Степан Ильич Максимов, деревня Немятовская, Кенозеро:

Поклонился-то Илья им1495 с унижением.
«Да заступим мы да за Киев град,
Да не для́ ради князя Владимира
С молодой-то княгиней1496 Апраксией,
Да для́ ради дому Богородицы,
Да для́ ради вдов, сирот, людей бедныих».
И отвечает-то дружина ему храбрая:
«Ты старые казак да Илья Муромец!
Да однажды от Киева отказаны». (155–163)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Пили они дак зелено вино,
Пили же они дак пиво пьяноё,
Сладк-от-де мёдом закусывали.
Тут-то робята да все1497 призаспали;
А старому казаку ему не спицсэ же... (235–239)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Как1498 зауснула ведь тут братия крестовая,
И встаёт-то ведь Илья да на резвы́ ноги,
А выходит-то ведь Илья да из бела́ шатра… (201–203)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье: 

Да садился Илья на добра́ коня, 
То он ехал по роздольицу чисту полю 
И подъехал он ко во́йскам ко татарскиим. (II: 357–359)

1495  У С. И. Максимова — «и поклонился-то им».
1496  У С. И. Максимова — «княгиной».
1497  У А. М. Мартынова — «фсе».
1498  У И. Фепонова — «и».



427Калин-царь

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Подъезжал он ко рать-силе ко великоей,
Он просил себе тут Бога на́ помочь,
Да й пречистую Пресвятую Богородицу… (404–406)

Аграфена Матвеевна Крюкова, село Нижняя Зимняя Золотица, 
Зимний берег Белого моря:

Помолилсэ на восток всё Богу-Господу
Он во ту ли во востоцьню всё в стороноцьку,
Ко тому ли ко мана́стырю спасёному,
Ко тому ли ко Онтонию, Феодо́сею;
Да поехал-то он тут да доброй молодец
Ишше конь-от у ёго да как сокол летит. (278–283)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А спучается со го́ры со высокия,
А напучает он на рать-силу поганую,
А на сильних на могучих на татаревей. (205–207)

Мезенский певец:

И размахнулись руки белыя,
И засвистела у его палица боевая,
И зачивкала его сабелька острая. (267–269)

Анна Васильевна Бронникова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Застонали, заревели тотара проклятые… (64)
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Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

А он стал как силы с крайчика потаптывать,
Как куда проедет — па́дёт улицмы,
Перевёрнется — дак переулкамы. (409–411)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А силу-ту он бьет да трои сутки не едаючи,
А не едаюци Илья да не пиваюци,
А с добра́ коня Илья да не слезаючи,
А добру́ коню отдо́ху не даваючи;
А бьёт-то силу до шести он дён,
А не едаюци Илья да не пиваюци,
А с добра́ коня Илья да не слезаючи,
А добру́ коню отдо́ху не даваючи.
А его доброй-от конь да проязы́чился… (208–216)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Взлепетал язы́ком человечецким… (413)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:
 

«Ай ты старыи казак да Илья Муромец!
А укроти-тко ты ведь сердцо богатырскоё». (218–219)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

«Напускаешь ты на рать-силу й великую. 
А ведь сила есть тут очинь сильняя,
А ведь воины-то есть могучии,
Поляницы есть ведь разудалыи;
Есть три по́дкопа подко́паны глубокиих,
Я прогрязну в первы ямы-по́дкопы глубокии,
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Я оттуда с подкопов повыскочу,
А тебя Илью й Муромца повыздыну;
Я прогрязну в други ямы-по́дкопы глубокии,
А я с дру́гих ям-то ведь повыскочу,
А тебя Ильи Муромца й повыздыну;
Я й прогрязну в третьи ямы-по́дкопы глубокии,
Я ведь с третьих ям да как-нибудь повыскочу,
А тебя Ильи Муромца не выздыну».
Разгорелося сердце й у бога́тыря
А у старого ль коза́ка Ильи Муромца,
Говорит тут он да й таковы слова:
«Ах ты, волчья сыть да й травяной мешок,
Ты оставить хочешь в ямах во глубокиих!»
Он берет тут в руки плеточку шелко́вую,
Он тут бил коня да й по тучной бедры,
Перьвый раз он бил коня между ушей,
Дру́гой раз он между ноги между заднии,
А давал удары всё тяжелыи.
Яго й добрый конь тут богатырскии,
По чисту́ полю он стал поскакивать,
Не в пример он зло поехал по чисту́ полю. (415–441)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

И он бьет-то силу, как траву косит;
У Ильи-то сила меньше ведь не ставится,
На добро́м коне сидит Илья, не старится. (II: 415–417)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Он прогрязнул в перьвы ямы-по́дкопы глубокии,
А он с перьвых ям еще й повыскочил
Да й коза́ка Илью Муромца й повыздынул.
Он прогрязнул в други ямы-по́дкопы глубокии,
А он с дру́гих ям еще й повыскочил
Да й коза́ка Илью Муромца повыздынул.
Он прогрязнул в третьи ямы-по́дкопы глубокии,
С третьих ям конь еще й повыскочил,
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А коза́ка Илью Муромца й не выздынул,
Он свернулся с седелышка черкальского,
А упал в ямы-по́дкопы глубокии. (442–452)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А сбежал его конь да во чисто́ полё,
Это начал он ведь по́ полю побегивать. (237–238)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Тут напа́дали татарова й поганыи
На того ль дуродня добра молодца,
Да й сковали Ильи да й ножки резвыи,
Да й связали Ильи да ручки белыи. (454–457)

*   *   *

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

Не видать как ста́рого каза́ка Ильи Муромца да из чиста́ поля.
Ай как солнышко князь опять да не весел стал,
Ай как сам говорил да таковы слова:
«Ай же ты княгина Апраксия!
Ай как видно как пришло тое времечко да великое,
Ай как теперь1499 пришло да отдать в полон
А как славный город нам Киев-от;
А как всем князьям да боярам ведь
Ай как быть да поразъехаться1500,
Ай как всем поляницам удалыим,
Ай русейским сильниим могучим бога́тырям,
А нам пришло с тобой как на убег бежать.
А как видно на кого была надея великая,
Ай на старого1501 казака да Илью Муромца,

1499  У А. П. Сорокина — «топерь».
1500  У А. П. Сорокина — «порозъехаться».
1501  У А. П. Сорокина — «стараго».
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Ай у того топерь да уехано
А в да́лече дале́чо да в чисто́ полё,
Ай не будет ён из чиста́ поля».
Ай как тут ёнà говорит ему таковы слова:
«Ай же ты солнышко Владимир князь!
Забери оста́тнее столованье да почестен пир,
Ай забери-тко ты топерь всех князей бояр,
Всех сенато́ров да думныих,
Ай как всех вельмож, купцей богатыих,
Всех поляниц да ты удалыих,
А русейских сильних могучих бога́тырей. 
<…>
Ай возьми-тко ты рассылай-ко ведь1502

А указы ты строгие,
Ай по городу по Киеву,
Ай по городу по Чернигову,
Ай по прочиим городам по губерскиим, по уездныим,
Ай выпущай затюремщиков грешников,
Ай прощай-ко во всех винах великиих,
Ай как всих призывай к себе да на почестен пир.
Ай как призывай-ко сильниих могучиих бога́тырей…
<…>
А может приедут1503 к тебе да на почестен пир.
А пусть-ко оны со честно́го пиру да поразъедутся1504 
да порозо́йдутся,
А мы тожно с тобой на убег пойдем».
<…>
Ай как забирал он оста́тнее столованье да почестен пир.
Ай как тут приезжали князи бояра ведь
Сенато́ры да думные,
Ай вельможи, купцы1505 все богатые…
<…>
Ай как ведь набрались полны полаты белокаменны
Все удалых добрыих мо́лодцов.
Ай как ведь да садилисе
Ай за ты столы за дубовые1506 княженецкие,

1502  У А. П. Сорокина — «публикуй-ко ведь».
1503  У А. П. Сорокина — «а може приеде».
1504  У А. П. Сорокина — «порозъедутся».
1505  У А. П. Сорокина — «купци».
1506  У А. П. Сорокина — «дубовыи».
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А за ты за ествы саха́рние,
А за ты за напитки за медвяныи.
А как боле сидят оны,
Никто не пьет да не кушает,
А у всех повешены да буйны головы
Ай как ниже плеч своих могучиих,
Притуплены очушки ясныи,
Очушки ясныи во кирпичной пол. 

                                (307–331; 147–155; 158–160; 334–337; 341–353)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

Приезжает ко князю ко Владимиру
Его ро́дный племянничек,
Мла́дый Ермак Тимофеевич. (39–41)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Идет молодец по новым сеням,
Идет он – будто подпирается,
Ступененки, мостинки подгибаются,
Крест кладет по-писаному,
Поклон ведет по-ученому,
Здравствует князя со княгинею1507:
«Ай же ты, мой любимый дяденька!
А чего кричишь, тревожишься?» (174–181)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

«Что же ты сидишь невесел,
Что же ты буйну голову повесил?»
— «Ай же младый Ермак да Тимофеевич!
Чего же мне веселитися?
Когда во Киеве была добра́ пора,
Тогда во Киеве было защитчиков,
Защитчиков и заступчиков,
А как стало во Киеве недобра́ пора,

1507  У Н. Прохорова — «со княгиною». 
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Так нет во Киеве защитчиков,
Защитчиков и заступчиков».
Отвечает1508 младый Ермак Тимофеевич… (46–56)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

«Ай же ты, любимый мой дяденька!
Я могу служить-стоять за стольный Киев-град.
А есть ли у тебя латы-кольчуга в сорок пуд,
Есть ли палица мне в сорок пуд,
А есть ли мне добрый конь
Возить удалого1509 добра молодца?»
— «Ах ты, млад Ермак Тимофеевич!
Ты дитя захвастливо, заносливо,
Заносливо дитя, неразумное:
Не служить, не стоять ти за Киев-град!» (190–199)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Ты, Ермак, младешенек,
Младешенек, Ермак, глупешенек.
Молодой, Ермак, ты, лет двенадцати,
На добром коне-то ты не езживал,
В кованом седле ты не сиживал
Да и палицы в руках не держивал;
Ты не знаешь спонаровки богатырския:
Тебя1510 побьет литва поганая;
И не будет-то у нас богатыря,
То нам нѐ на кого будет понадеяться». (I: 130–139)

Василий Петрович Щеголенок, Кижи, Заонежье:

«От роду тебе всего девенадцать1511 лет;
Где же у тебя да родный батюшка?»

1508  У А. В. Сарафанова — «отвечае».
1509  У Н. Прохорова — «удалаго».
1510  У Т. Г. Рябинина — «тобя».
1511  У В. П. Щеголенка — «семнадцать».
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Воспроговорит млад Ермак Тимофеев сын:
«Ушел-то мой родной батюшка
Ко Ерману, ко Сергию». (С. 37)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

«Когда не дашь мне прощеньица-благословленьица
Повыехать в раздольице чисто поле,
Поотведать силушки поганого1512,
Так дай-ка мне прощеньице-благословленьице
Повыехать в раздольице чисто поле,
Посмотреть только на силушку поганую». (I: 143–148)

Антон Борисович Суриков, деревня Конда, Заонежский район:

Спрогóворил князь стольно-киевской:
«Ты, млáдой вью́нош, перéрвишься,
Тиби-то вси двенадцать лет!»
— «Дашь коня — поеду, не дашь коня — пешóй пойду…» 

(75–78)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Дал ему дядюшка прощеньице-благословленьице
Повыехать в раздольице чисто поле,
Посмотреть на силушку поганую… (I: 149–151)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

Ай наливал ему чару1513 зелена́ вина,
Ай как мерой чара полтора ведра,
Весом как чара ровно полтора пуда.
Ай подавал-то ему солнышко князь да едино́й pyкой,
Принимал как молодой Ермак да едино́й рукой,
Выпивал как молодой Ермак да едины́м здухом.

1512  У Т. Г. Рябинина — «поганаго».
1513  У А. П. Сорокина — «третью да чару».



435Калин-царь

Ай потом как он ставал да на резвы́ ноги,
Ай как тут скакал через ты столы ён дубовые,
Через ты ествы́ саха́рние,
А через ты напитки да медвяные…
<…>
Ай бежал потом он на ши́рок двор… (416–425; 429)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Тут бежал Ермак на конюшенку,
Выбирал себе добра коня по люби,
Выбирал себе палицу богатырскую…
<…>
А латы-кольчуга призаржавели:
Бросил он латы о кирпичен пол,
Слетела ржа от лат-кольчуги… (209–211; 213–215)

Павел Абросимович Логинов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Стали латы старые1514 лучше прежнего.
За тредеветью замками 
Отцовский конь, говорят, есть. 
Он идет, а конь на стрету идет. (141–144) 

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

Ай поехал он с того ли двора да княженецкаго. (431)

Антон Борисович Суриков, деревня Конда, Заонежский район:

Приехал он далéче во чистó полё, 
Ко тому-то дубу ко Нéведу, 
Ко тому кресту да Леванидову. 
Сидят тут двенадцать богáтырей, 
Сидят у Самсона во1515 белóм шатре, 
Играют в шашки-шахматы заморские. (82–87) 

1514  У П. А. Логинова — «старыи».
1515  У А. Б. Сурикова — «у Ильи Муромца в».
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Домна Васильевна Сурикова, деревня Конда, Заонежье:

Спрого́ворит Ермак Тимофеевич:
«Во том во городе Киеве
Хлеба трёснуть есть е́ кому,
А за Киев град по́стоять некому». (266–269)

Антон Борисович Суриков, деревня Конда, Заонежский район:

Говорят ему могучие богáтыри: 
«Ай же ты, Ермак Тимофеевич. 
Повыстой, ты поди во сы́рой дуб, 
Сосчитай-то силу по знаменью». (88–91)

Домна Васильевна Сурикова, деревня Конда, Заонежье:

«Погляди на силу великую:
Ужо ли сила на ход пошла?»
Повыстал Ермак во сы́рой дуб,
Поглядел на силу великую… (274–277)

Андрей Пантелеевич Сорокин, Пудога:

Ай как он увидел на тых полях на Елисинах,
А стоит-то уж силушки как на чисто́м поли,
А как мелкого1516 лесу шумячего,
Ай не видно ни краю да ни берега,
Ай как знаме́ньёв на чисто́м поли
Как сухого лесу жаро́ваго… (438–443)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Посмотрел Ермак на силушку великую… (I: 182)

1516  У А. П. Сорокина — «мелкаго».
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Домна Васильевна Сурикова, деревня Конда, Заонежье:

А там сила на ход пошла. (278)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Его сердце богатырско не ужахнулось. (I: 183)

Антон Борисович Суриков, деревня Конда, Заонежский район:

Скочил Ермак со сырá дубá… (94)

Трофим Григорьевич Рябинин, Кижи, Заонежье:

Он зовет себе1517 Бога нà помочь,
Въехал-то он в силушку великую,
Стал он эту силушку конем топтать,
Конем топтать, копьем колоть.
Бьет он эту силушку, как траву косит,
И бился целыя суточки,
Не едаючись и не пиваючись
И добру коню отду̀ху не даваючись;
А в нем силушка велика не умѐньшилась,
И в нем сердце богатырско не ужàхнулось;
В двадцать четыре часика положеныих
<…>
Этой силы стало в поле мало ставиться. (I: 184–194; 196)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Поганой Издолищо заметалосе:
Не знать, оно засыпаетси,
Не знать, оно оглупаитси. (209–211)

1517  У Т. Г. Рябинина — «собе».
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Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А здымали-то Илью да ведь со погреба…
<…>
А повели его на казень-ту на смертную,
Ай отрубить-то ведь Ильи да буйна го́лова.
А ведут Илью да мимо церковь соборную,
А возмолился тут Илья да всем святителям. 

(240; 243–246)

Иван Аникиевич Касьянов, село Космозеро, Кижская волость:

…И ко святым1518 киевским угодникам:
«Вы киевские чудотворцы-угодники!
Не выдайте татаринам поганыим:
Я век буду стоять за дом пресвятой Богородицы»
И тогда послал Господь силу ангельскую,
Оборвали повода железныи. (337–342)

Николай Михайлович Швецов, деревня Орьмы, Моша:

От стряхнулся Илеюшка Муромец,
Все немецкия железа попадали… (245–246)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай как из да́леча дале́ча из чиста́ поля
Набежал-то тут к Ильюшенки да добрый конь,
Ай хватил-то он зубамы да за тыя пу́тыни шелко́выя, 
Оборвал-то пу́тыни шелко́выя,
А слободил его он ручики да белыя.
А вскочил1519 Илья да на добра́ коня,
А выезжает-то Илья да во чисто́ полё… (247–253)

1518  У И. А. Касьянова — «святым».
1519  У И. Фепонова — «скочил».
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Василий Петрович Щеголенок, Кижи, Заонежье:

Посмотрел-то во трубу подзорную
На поле на чистое.
И только нагнано татар поганыих…
<…>
И во поли чистом млад Ермак Тимофеев сын
Как на море волна да колеблется,
Рубит татар да поганыих. (С. 38–39)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

И проговорил старой казак Илья Муромец:
«Что больше некому выехать со Киева,
Как повыехал мла́дый Ермак да Тимофеевич.
Прирвет он свою силу богатырскую,
Убьют его татара да поганыи». (105–109)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

Ай натягиват Илья свой ту́гой лук,
Налагает ведь он стрелочку каленую,
А сам он ко стрелы да пригова́риваёт:
«А пади моя стрела ни на́ воду, ни на́ землю,
А не в темный лес, да не в чистó полё,
А пади моя стрела на тую ли на гору на высокую,
А проломи-тко крышу-ту шатровую,
А пади-тко крёстному ты батюшку,
А крёстному ты батушку во белу грудь,
А раздроби1520 ему ты груди белыя,
А за тую за измену за великую».
А тут стрелѝл да Илья Муромец;
А летела тут стрела да ведь на гору на высокую,
Ай проломила она крышу-ту шатровую,
А пала она крестному отцу на белу грудь,
А на белую-ту грудь да во злачéный крест.
А ото сну тут крестный пробуждается… (254–270)

1520  У И. Фепонова — «роздроби».
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Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

Как ставал, скоцил да сам сонной крёсной ведь1521… (99)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

«Ай вы сильнии могучии бога́тыри,
А пробуждайтесь ото сну да вы от крепкого1522!
А где-то у нас старыи казак да Илья Муромец?
А мы едим да пьём да проклаждаемся,
А мы не ведаем незгоды над Ильюшенкой».
А ставали ведь тут сильнии могучии бога́тыри,
А скоро-то ставали на резвы́ ноги, 
Ай выходили-то оны̀ да из шатра долой… (272–279)

Антон Борисович Суриков, деревня Конда, Заонежский район:

Пришел1523 Добрыня Никитинец сын, 
Прибегает он во бел шатер: 
«Не ясный сокол полетывает, 
Там не черный ворон попурхивает, 
Поскакивает удалый добрый мóлодец, 
Бьет рать-силу великую 
Куда махнет — да там улица, 
Куда перемахнет — с переулками!» (103–110)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

«Ах вы дурни, русские богатыри!
Погубили вы головку наилучшую:
Бьется там Ермак — пересядется!
Скоро седлайте добрых коней,
Все поедем-те туда, молодцы!»
Начали они седлать добрых коней:
Стала мать сыра земля продрагивать;

1521  У Ф. А. Конашкова — «вить».
1522  У И. Фепонова — «крепкаго».
1523  У А. Б. Сурикова — «пришол».
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Поезжали ко силы ко татарския.
Как приехали ко силы ко татарския
Не видят, куды силы край есть,
Не видят Ермака Тимофеевича. (275–285)

Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

Где стоит-то сила царя Калина —
Как Ильюшенька бьет да со сторонушки... (105–106)

Михаил Гаврилович Михашин, деревня Тигляево, Мезень:

Закрыцел-то Илеюшка по-зверыному,
Засвистел-то Илеюшка по-соловьиному.
<…>
Забренцела тут сабелька-та вострая,
Завоёвала тут палица жалезная…
<…>
Как наехал Добрынюшка Микитиц млад,
Как наехал Олёшенька Поповиць сын… 

(266–267; 264–265; 268–269)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А садилися оны̀ да на добры́х коней,
А спущалися оны̀ да с высокóй горы,
Нападали на поганыих татаревей… (280–282)

Сузунский певец:

Далеко в чистом поле рати стретились. 
У собаки1524 рать — туча чорная, 
Княженецкая рать – молонья светлая. (56–58)

1524  У Сузунского певца — «Тугарина».
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Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Говорил Ильюша таковы слова:
«Ай же вы, русские могучии богатыри!
Идьте, братцы, по крайчикам,
А я поеду по середочке
Искать млада Ермака Тимофеева».
Поехали богатыри по крайчикам,
А Илья поехал по середочке
Искать млада Ермака Тимофеевича. (286–293)

Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

Как кругом-то силу-то со всех сторон окружили,
Нацяли силу бить у царя Калина… (107–108)

Павла Семёновна Пахолова, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А и вси во городи во Киеви взволновалсе народ
А и на того ли на собаку царя Калина1525,
Побежали за им кто кому желательнёё,
А кто1526 с топорами же за им да кто с орудиёй жа. (152–155)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Говорил Ильюша таковы слова… (286)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

«Ай же ты смелый Алеша да Поповиц!» (111)

1525  У П. С. Пахоловой — «на царя да на Кудреянка же».
1526  У П. С. Пахоловой — «хто».
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Домна Васильевна Сурикова, деревня Конда, Заонежье:

«Поезжай ты1527 в силу великую
Бери ты1528 храпы железныи,
Младому Ермаку Тимофеевичу
Накидывай-ка1529 на плечи могутнии…» (303–306)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

«И подтягивай его ко бело́й груди,
Чтобы укротил свое сердце богатырское,
И проси-ка ты его словами ласковыма:
“Ай же ты мла́дый Ермак Тимофеевич!
Ты позавтракал, дай же мне и пообедати”».
У Ермака да Тимофеевича
Розгорелось сердце богатырское,
Прирвал его храпы белые,
А еще этого сердитее поехал
Валять в силу поганую.
Усмотрел старый казак Илья Муромец,
Что прирвал Ермак храпы белые:
«Прервет свою силу богатырскую,
Убьют его татара да поганые».
Посылает он Добрынюшку Микитича…
<…>
Посылает во силу во поганую… (115–129; 131)  

Козьма Романов, деревня Логмасы, Петрозаводский уезд:

«Поди, Добрынюшка Никитинич,
Ласковыма словамы его уговаривай
И удерживай баграмы железныма».
И скоро Добрынюшка Никитинич
Поехал в силу-войско татарское,
И захватывал баграмы железныма,
И уговаривал словамы ласковыма:

1527  У Д. В. Суриковой — «поезжайте».
1528  У Д. В. Суриковой — «берите».
1529  У Д. В. Суриковой — «накидывайте».
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«Укроти свое сердце богатырское,
Младый Ермак Тимофеевич!
Ты младешенек, глупешенек,
Сорвешься ты, надорвешься». (138–148)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

И как накинул он храпы белые
И подтянул его ко своей белой груди,
То младый Ермак да Тимофеевич
Прирвал его да храпы белые,
А еще этого сердитее поехал
Рубить татар да и поганыих.
В это же время смотрит старый казак Илья Муромец
И видит, что прервет Ермак Тимофеевич
Свою силу богатырскую:
Не могли тыи воины укротить его храбрости.
<…>
И отправился во силу во поганую…
<…>
Подъезжает он к младу Ермаку да Тимофеевичу… 

(138–147; 150; 152)

Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

Выскочил он со добра коня,
Скочил ему на добра коня,
Захватил его за могучи плечи,
Закричал во всю голову:
«Ах ты, млад Ермак Тимофеевич!
Укроти свое сердце богатырское…» (300–305)

Андрей Васильевич Сарафанов, Кижи, Заонежье:

«Ты же сегодня ведь позавтракал,
Ты же сегодня да и пообе́дал,
Так дай-ка ты мне хоть па́ужинать,
Побить да и татар да поганыих». (157–160)
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Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

«А мы нонь за тебя поработаем:
Ты бьешься, Ермак, — сам пересядешься!»
Тут Ермак Тимофеевич
Укротил свое сердце богатырское. (306–309)

Павел Абросимович Логинов, деревня Мелентьевская, Пудога:

«Ах-ко старый казак да Илья Муромец, 
Заехал бы ты спередá, 
Попал бы на место поганого татарина, 
Шшелкá бы дал». 
Оттащил его с силы великия на отдых. 
Как еще его крестной батюшка 
Самсон Самýйлавиц вывез оттуль, 
Только отвез – Богу душу отдал. (179–186)

Николай Михайлович Швецов, деревня Орьмы, Моша:

Они стали метати во жеребей, 
Да кому итти по праву́ руку, 
А кому итти по леву́ руку. 
На паю Илеюшки не обидели, 
Доставалось итти по серёдке по матицы,
Противо собаки царя Калина.
Выходили они да во чисто полё,
Они стали силу бить, как траву косить… (259–266)

Иван Фепонов, деревня Мелентьевская, Пудога:

А прибили, прирубили да всю силу ту несметную,
А несметную ту силу да несчётную. (283–284)
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Никифор Прохоров, деревня Бураково, Пудожский уезд:

А собака Калин-царь во белом шатре1530

Спит он на кроватке — рыбий зуб,
Под тым одеяльцем соболиныим;
Спит он, молодец, проклаждается,
Над собой невзгодушки не ведает. 
<…>
Наезжает Илья Муромец,
Хватил Калина за желты кудри,
Выдернул с кровати — рыбий зуб,
Бросил его о сыру землю;
Выдернул с кармана плеть шелковую,
Начал его, собаку, чествовать,
А бьет он, сам выговаривает:
«Каково, собака, зде женитися,
От живого1531 мужа жена отлучить?»
Тут клянет собака, проклинается:
«Будь трое проклят на веку тоем,
Кто станет во городе женитися,
От живого мужа жена отлучать». (313–317; 319–331)

Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

«Закажу я дитям да внуцятам —
А не то што на Русеюшку-то ездити,
А штобы думой более да не думати!» (111–113)

Федосья Емельяновна Чуркина, деревня Чуркино, Пижма:

Стали после этого богатыри думать — куда ныньце ехати? 
А княгиня1532 это увидела, прилетела <…> сама за богатырьми 
и закланялась, зазва́ла их в Киев. (С. 21)

1530  У Н. Прохорова — «А собака Калин-царь / На чистом поле во белом 
шатре».

1531  У Н. Прохорова здесь и далее — «живаго».
1532  У Ф. Е. Чуркиной — «княгина».
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Фёдор Андреевич Конашков, Пудога:

Тут поехали сильни могуци богатыри
Как ко князю-то в город, ко Владимиру.
Принимал Владимир-князь до со всей радости,
Всех молодцев-то он пожаловал… (114–117)

Иван Герасимович Рябинин-Андреев, деревня Гарницы, Сенногубский 
погост:

Говорит тут князь Владимир таковы слова:
«Благодарствуй вас, могучие богатыри,
Что стояли вы за славный стольний Киев-град,
Охраняли да й церкви1533 Божие,
Сберегли меня, князя Владимира».
А того собаку царя Ка́лину
Отпустил во славну во темну́ Орду. (625–631)

Казак Дьяков, Бухтарма:

И приехали к князю Владимиру со славою,
Была гульба, борьба и кулачный бой,
Владимир князь их потчевал1534,
Три дня гуляли, веселилися. (171–174)

*   *   *

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

А поехали богатыри да по своим местам,
По своим местам, к отцам1535, к матерям,
А да к отцам, к матерям да к молодым женам1536. (381–383)

1533  У И. Г. Рябинина-Андреева — «церквы».
1534  У казака Дьякова — «потчивал».
1535  У Г. Л. Крюкова здесь и далее — «отчям».
1536  У Г. Л. Крюкова — «жонам».
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Михаил Гаврилович Михашин, деревня Тигляево, Мезень:

Как поехали они и путём-дорогою назад1537, —
Как лёжыт-то этой силы да много и премножесьво.
Они тут же и сами себе да удивилисе… (271–273)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

Они едут да сами хвастают,
Как хвастают, таковы речи гово́рили… (336–337)

Михаил Гаврилович Михашин, деревня Тигляево, Мезень:

«Как ище бы естолько силы, дак то бы мы выбили!..» (274)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

Говорят тут два брата Долгополые,
Как Лука, Матвей, дети Петровские:
«А бы кто нас может победить ноньче?» (356–358)

Марья Дмитриевна Кривополенова, деревня Шотогорка, Пинега:

Ишша тут два братця не натешились,
Не натешились, приросхвастались.
А один говорил таково слово:
«А было б в матушки, в сырой земли,
А было бы в ей золото кольцо1538, —
Поворотил бы матушку сыру землю».
А другой говорил таково слово:
«А была бы на небо листвиця,
Я прибил бы там до единого». (С. 35)

1537  У М. Г. Михашина — «назать».
1538  У М. Д. Кривополеновой — «кольцё».
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Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Ай присекли мы бы силушку небесную».
Услыхал жа восударь тогды Илья Муромец...
<...>
«Хорошу жо вы как шуточку да нашу́тили;
Ише как эта шуточка вам с рук сойдёт?» 

(307–308; 310–311)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

Говорит им старой таково слово:
«Уж вы ой еси, два брата Долгополые!
Кабы эти ваши слова богопротивные». (363–365)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Да легли тогды бога́тыри во белы́ шатры.
Ише спят они бога́тыри да по перьвой день,
Ише спят они бога́тыри да по вто́рой день,
Ише спят тогды бога́тыри сами по третей день
Со того жа со уста́тку со великого.
Да по у́тру-ту было, да утру очунь рано жа,
По восходу-ту как было солнца1539 красного... (312–318)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район: 

На светлой зори раноутренней,
На выкате солнышка красного,
Стал-то старый со постелюшки.
Умывался1540 он да ключевой водой,
Утирался полотёнышком беленьким,
Помолился Спасу Преображенскому,
Божьей Матушки да Богородицы. (228–234)

1539  У Ф. Т. Пономарёва — «соньця».
1540  У М. Г. Антонова — «умывалса», «утиралса» и «помолилса» соответственно.
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Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ише вышел де Илеюшка изь бела́ шетра,
Ай глядит на орду-силу тогда1541 неверную, — 
Ай стоит сила-орда вся1542 живёхонька. (319–321)

Марья Дмитриевна Кривополенова, деревня Шотогорка, Пинега:

По грехам по их так ведь сделалось:
А которой сечен был надвое,
А возстало тут два татарина1543;
А которой сечен был натрое,
И возстало тут три татарина. (С. 35)

Максим Григорьевич Антонов, деревня Усть-Низема, Лешуконский 
район:

Как неверно собранье скошева́лосе…
<…>
Забегал тут стар да во бело́й шатёр:
«Уж вы братьица мои товарыщи,
Не докуль вам спать — пора́ вставать!
Я ведь был на улице широкое,
Я смотрел и здрел да во чисто́ полё,
Там неверно собранье нынче ожило:
Мы которого секли ведь на́трое,
Тот втроем садится1544 на одну́ лошадь;
Которого секли мы на́двое,
Тот вдвоём садится на одну́ лошадь…» (237; 242–251)

1541  У Ф. Т. Пономарёва — «гледит… тогды».
1542  У Ф. Т. Пономарёва — «вься». 
1543  У М. Д. Кривополеновой здесь и далее — «тотарина».
1544  У М. Г. Антонова здесь и далее — «садитса».
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Марья Дмитриевна Кривополенова, деревня Шотогорка, Пинега:

Говорит как тут да Илья Мурович:
«Уж вы гой еси, два братёлка!
По грехам по нашим так сделалось». (С. 35)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

«Ише хто-то де эту шуточку, верно, да нашучивал,
Ише надо тому шуточка отшучивать». (323–324)

Пётр Родионович Поздеев, село Усть-Цильма, Печора:

И кабы эта ноньче сила, нонь неверная,
Находити им стала на белой шатер.
Кабы тут все робята зволновалисе,
Выходили кабы они из бела шатра,
Как садились они скоро на добрых коней;
Опять они стали по силы нонь поезживать,
Кабы стали силу нонь помахивать… (374–380)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Они били эту силу да всё рубили ведь1545.
Они скольки тут ею дак они бью́т ею, —
У́были ею да тут ведь нету же! (377–379)

Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Ай которого как рубят они на́двое,
Изь того же как рожаитьце два татарина1546;

1545  У А. М. Мартынова здесь и далее — «веть».
1546  У Ф. Т. Пономарёва здесь и далее — «тотарина».
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Да которого рубили да они натрое,
Ис того ведь как рожаитьсе три да татарина.
Да рубилисе бога́тыри они по перьвой день,
Ай рубилисе бога́тыри они по вто́рой день,
Ай рубилисе бога́тыри сами по третей день,
Не пиваючись рубили да не едаючись,
Со добры́х коней они сами не сьлезаючись. (335–343)

Александр Михайлович Мартынов (Олёкса Малый), деревня Малые 
Нисогоры, Мезень:

Пресвята-де Богородица Илеюшки глас гласит:
«Уж1547 ты ой еси, Илеюшка тут Мурамец!
Нам жывым, верно, с мёртвыми не наратицьсе!»
Да скрычал бы Илейка громким голосом:
«Уж вы ой еси, дружья, братья, товарищи1548!» (380–384)

Гаврила Леонтьевич Крюков, село Нижняя Зимняя Золотица, Зимний 
берег Белого моря:

«Уж нам полно, братцы, битисе, живым с мёртвыма дратисе!
Уж простит нас Господь а в такой вины?»
Как молилисе они Спасу Пречистому;
А тут пала вся сила поганая. (371–374)

Александр Иванович Палкин, село Большие Нисогоры, Лешуконский 
район:

Да тут стали резвы́ кони бро́дить в крови до резва́ брюха́.
Де тут прираздвинулась и мать сыра земля,
Де как прожрала она всю силушку неве́рную́1549. (222–224)

1547  У А. М. Мартынова здесь и далее — «уш».
1548  У А. М. Мартынова — «таварыщи».
1549  У А. И. Палкина — «Кудрева́нкову́». 
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Фёдор Тимофеевич Пономарёв, село Верхняя Зимняя Золотица, Зим-
ний берег Белого моря:

Закричал тогда Илеюшка зычным1550 голосом:
«Уж вой еси, дружинушка вы хоробрая!
Поезжайте-ко, дружина вся1551, по своим местам». (347–349)

Степан Григорьевич Шуваев, деревня Нижа, Долгощельская волость:

«И отступите вы от дела-то от ратного!..» (280)

Мезенский певец:

Садились тут удалы на добрых коней,
Поехали удалы ко городу ко Киеву,
Заехали они в крашен Киев град,
Во те же во честны монастыри,
Во те же пещеры во киевски.
Там все они представилися. (314–319)

Домна Васильевна Сурикова, деревня Конда, Заонежье:

Остался один младый Ермак Тимофеевич. (338)

Антон Борисович Суриков, деревня Конда, Заонежский район:

И собрал свою дружинушку хоробрую,
На Сибирь пошел1552 Ермак Тимофеевич. (163–164) 

1550  У Ф. Т. Понамарёва — «закрычял тогды… зычьним». 
1551  У Ф. Т. Понамарёва — «поежжайте-ко… вься».
1552  У А. Б. Сурикова — «пошол». 
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