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Въ  настоящее время, какъ извѣстно, бы- 
стро исчезаетъ изъ народной среды старин- 
ное русское искусство во всѣхъ его видахъ, 
замѣняясь новыми посторонними вѣяніями, 
доходящими до простого народа изъ „куль- 
турныхъ“ слоевъ. Такъ, напр., живописные 
прежніе русскіе простонародные костюмы 
по деревнямъ все больше и больше замѣ- 
няются каррикатурнымъ подражаніемъ тѣмъ 
модамъ въ одеждѣ, которыя господствуютъ 
въ городахъ. То же происходитъ и въ области 
музыки и пѣнія. Чудные древніе русскіе 
напѣвы духовныхъ стиховъ, былинъ, исто- 
рическихъ, бытовыхъ, обрядовыхъ, хоровод- 
ныхъ и друг. пѣсенъ до такой степени быстро 
забываются и замѣняются различными заим- 
ствованными изъ городовъ мотивами, до 
кафе-ш антанныхъ куплетовъ включитель- 
но,— что теперь старинные русскіе народные 
напѣвы можно услыхать только въ самой

глухой деревнѣ и при томъ только отъ 
самыхъ старыхъ крестьянъ.

Цѣнители русской народной музыки, по- 
этому стали послѣднее время съ особеннымъ 
усердіемъ собирать эти старинные напѣвы 
для того, чтобы спасти ихъ отъ полнаго 
забвенія, которое, несомнѣнно, должно на- 
ступить очень скоро, если не будутъ приняты 
мѣры къ предотвращенію этого.

Однимъ изъ дѣятельныхъ, въ настоящее 
время, собирателей и воспроизводителей 
русскихъ народныхъ пѣсенъ является, какъ 
пишетъ въ своемъ письмѣ В . Г. Чертковъ,— 
г. Пятницкій, посвятившій этому дѣлу десять 
лѣтъ упорнаго труда во время своего досуга 
отъ обязательныхъ занятій по службѣ. Цѣль 
его не ограничивается однимъ только соби- 
раніемъ напѣвовъ ради „коллекціонерства". ^  
Онъ горитъ желаніемъ подѣлиться съ рус- 
скимъ обществомъ этими сокровищами
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древне-русскаго творчества. Онъ убѣжденъ 
въ томъ, что. если русское культурное об- 
щество ознакомится съ самобытными рус- 
скими пѣснями, то онѣ не смогутъ не 
полюбиться ему больше тѣхъ вводимыхъ 
въ Россію, главнымъ образомъ, изъ загра- 
ницы, пошленькихъ мотивовъ, которые въ 
настоящее время такъ широко распростра- 
няются въ городахъ и волною идутъ 
въ деревню, развращая всеобщій вкусъ къ 
истинному народному искусству. Г. Пятниц- 
каго поддерживаетъ надежда въ томъ, что 
взятыя имъ у народа пѣсни, сдѣлавшись 
популярными среди образованнаго населе- 
нія, будутъ перениматься обратно той самой 
народной средой, которая ихъ въ минувшіе 
вѣка создала и что, такимъ образомъ, „твоя 
отъ твоихъ" вернется къ простому русскому 
народу въ область музыкальнаго творчества 
то, что онъ самъ создалъ и что по своему 
истинному художественному достоинству го- 
раздо выше того, чѣмъ онъ въ настоящее 
время такъ быстро извнѣ заражается и раз- 
вращается.

Г. Пятницкій не довольствуется ознаком- 
леніемъ общества съ народной русской 
пѣсней, но расширяетъ свою задачу, ста- 
раясь, вмѣстѣ съ пѣніемъ, выставить и ту 
бытовую обстановку, при которой поются 
тѣ или другіе напѣвы. Онъ показываетъ 
народные обряды, даетъ соотвѣтствующіе 
напѣвамъ костюмы и декораціи. Самая же 
главная и цѣнная особенность концертовъ 
Пятницкаго та, что народныя пѣсни испол- 
няются большею частью не наряженными 
въ мужицкіе костюмы артистами профес- 
сіоналами, перенявшими пѣсни у народа, 
а настоящими живыми носителями этихъ 
напѣвовъ. Такимъ исполнителямъ нѣтъ на- 
добности ни одѣвать чужой одежды, ни 
подцѣлываться подъ „русскихъ мужиковъ". 
Они сами — русскіе мужики, и поютъ они 
„какъ умѣютъ", какъ поютъ у себя гдѣ 
нибудь „на завалинкѣ", на „посидкахъ“ , 
въ хороводахь, на дѣвичникахъ или свадь- 
бахъ.

Вся музыкальная Москва приходила слу- 
шать концерты г. Пятницкаго съ кресть- 
янами. Музыкальные критики помѣщали 
на столбцлхъ московскихъ газетъ востор-

женные отзывы: „пѣсни исполняемыя
крестьянами очень интересны и по словамъ, 
и по напѣвамъ; среди нихъ есть прямо 
жемчужины, но особенную окраску и зна- 
ченіе они получаютъ въ народномъ испол- 
неніи“ — (Русскія Вѣдомости); „громадная 
заслуга М. Е. Пятницкаго именно въ томъ, 
что онъ привезъ поющую деревню изъ 
медвѣжьихъ угловъ сюда, въ сердце Россіи, 
оторванное отъ этихъ угловъ. Пѣсни по- 
ются удивительно стройно и хорошо, такъ 
поютъ именно для себя, въ силу накопив- 
шейся въ груди потребности—пѣть" (Русское 
Слово): „и эти никому невѣдомыя Дри- 
нушки, Николаи Иванычи, Прасковьи Ѳедо- 
ровны — зачастую такъ владѣютъ своимъ 
искусствомъ въ его цѣломъ (мелодія, гар- 
монія, контрапунктъ, музыкальная экспрес- 
сія), чтотруднопонять, какъ, занимаясь этимъ 
искусствомъ между дѣлами, можно такъ 
артистично передавать его слушателямъ, 
при томъ въ совершенно необычной для 
исполнителей обстановкѣ“,—(Музыка); „кон- 
церты крестьянъ явились цѣлымъ событіемъ 
въ музыкальной жизни не только Москвы, 
но и Россіи (Музыка и Жизнь); „искатели 
новыхъ формъ музыкальнаго творчества 
забрели въ тупикъ, запутались въ хитрыхъ 
комбинаціяхъ хроматическихъ модуляцій, 
энгармоническихъ замѣнъ, гармоніи на 
тоновой гаммѣ и проч. Но они слѣпо не 
видятъ, что есть новая оригинальная 
область, открывающая огромныя перспек- 
тивы — русская пѣсня. Здѣсь могутъ быть 
найдены новые законы гармоніи, дано 
новое направленіе искусству, здѣсь—новый 
источникъ вдохновеній-... (Новь).

Публика, впервые услыхавшая старин- 
ную русскую пѣсню въ исполненіи пѣв- 
цовъ-крестьянъ, была поражена красотою 
мелодіи, вышедшей изъ горнила русскаго 
народнаго творчества минувшихъ вѣковъ,— 
горячо и восторженно привѣтствовала де- 
ревенскихъ пѣвцовъ и выразила все это 
поднесеніемъ адреса. Такой успѣхъ концер- 
товъ, помимо ихъ общаго художествен- 
наго интереса, по словамъ В. Г. Черткова 
объясняется^ еще и тѣмъ. что самъ 
Г. Пятницкій, обладая музыкальнымъ даро- 
ваніемъ, учившись пѣнію у лучшихъ
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представителей этого искусства (маэстро 
Эверарди) — вполнѣ располагалъ необходи- 
мыми данными для того, что бы выдѣлить 
изъ народнаго пѣнія то, что есть въ немъ 
дѣйствительно замѣчательнаго и вос- 
произвести это на своихъ концертахъ въ 
самой типичной формѣ и изящной отдѣлкѣ. . 
Благодаря знанію метода правильной „по- 
становки" голоса, г. Пятницкій выбиралъ' 
для участія въ концертахъ пѣвцовъ—кре- 
стьянъ, у которыхъ отъ природы, болѣе 
или менѣе, правильно звучатъ голоса. „Дай 
намъ на голосъ попасть!" — говорятъ иногда 
крестьяне. Сначала г. Пятницкій думалъ, 
что это крестьяне — пѣвцы просто хотятъ 
пѣть пѣсню тономъ выше или ниже. Дается 
тонъ. А крестьяне отвѣчаютъ: „не то.... ты 
понимаешь, на „голосъ" не попадешь, на

„легкоту", что-бы онъ, голосъ-то шелъ, 
какъ „по маслу".... Одинъ крестьянинъ на 
заданный ему вопросъ— „чѣмъ и какъ ты 
поешь?“ — подумалъ сначала и потомъ глу- 
бокомысленно отвѣтилъ: „животомъ" (дру* 
гими словами—діафрагмой).

Изрѣдка устраиваетъ г. Пятницкій такіе 
-концерты въ Москвѣ, но до постоянной, 
хорошо организованной постановки дѣла 
къ сожалѣнію, еиде далеко.

При болѣе благопріятныхъ обстоятель- 
ствахъ, которыя дали бы возможность г. Пят- 
ницкому развернуть шире свою дѣятель- 
ность по распространенію и ознакомленію 
широкой русской публики съ родными пѣс- 
нями, — эти концерты устраивались бы не 
только въ Москвѣ, но и во всѣхъ городахъ 
нашей необъятной Руси.

Крестьяне Воронежской губерніи.
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ѴІитроФАнъ Е фим овичъ !
Сегодня въ Москвѣ, среди тревогъ и суеты большого города, 

разливапась, звенѣла, смѣялась и плакала старая русская пѣсня.
Въ глухихъ, заброшенныхъ деревняхъ, хранящихъ до сихъ 

поръ живыя преданія далекой старины, Вы отыскали и соединили 
настоящихъ художниковъ этой пѣсни, проникнутыхъ ея образами 
и не отдѣляющихъ глубокаго чувства отъ исполненія.

Въ спѣтыхъ ими былинахъ они напомнили намъ, что русская 
земля рождала великихъ правителей и могучихъ богатырей, вопло- 
тителей народнаго разума, духовной и тѣлесной мощи.

Въ духовныхъ стихахъ, внушенныхъ глубокою вѣрою и при- 
рожденнымъ нравственнымъ чувствомъ, выразилась сила, поднима-
ющая и укрѣпляющая человѣка.

Въ бытовыхъ пѣсняхъ звучали радость и горе, любовь и стра- 
даніе, веселье и тоска, и широкое, великое чувство къ природѣ.

И какъ все зто искренно, какъ далеко отъ искусственности!
Слово со звукомъ сливались, какъ члены одного тѣла, въ 

одно цѣлое, въ одну прекрасную форму.

Тотъ, кто любитъ шумъ нашихъ лѣсовъ, родное приволье 
луговъ и полей, ясную гладь нашихъ рѣкъ и тебя, русскій народъ, 

-тотъ ниногда не исторгнетъ изъ души своей тебя, старая рус- 
ская пѣсня, и будетъ цѣнить тебя, какъ чистое золото творчества, 
чувства и невидимой и вѣчной власти надъ душою.



Глубокоуважаемый Митрофанъ Ефимовичъ! Вы много силъ и 
трудовъ положили на пользу родного искусства. Въ Васъ сча- 
стливо сочетались: умѣнье сблизиться съ народомъ, выдающаяся 
энергія и вкусъ настоящаго музыканта. Вы розыскали и предста- 
вили намъ сегодня перлы русской пѣсни въ томъ самомъ видѣ, 
какъ поетъ ее самъ творецъ — народъ.

И то, что мы услышали, повѣяло на насъ неизмѣримо род- 
нымъ и близкимъ.

Полные къ Вамъ глубокой признательности, мы рѣшаемъ 
выразить это настоящимъ адресомъ.

Москва, 1913 года Апрѣля 2-го, день Крестьянскаго концерта.
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М. Е. Пятницкій, записывающій народныя пѣсни крестьянъ.
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Вяч. Пасгсаловъ.
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музыкзльной конструкціи записанныдъ М. Е. Пятницкимъ 
Воронежски)(ъ пѣсенъ въ связи съ )<арактерными особенностями

Великорусскаго пѣсеннаго склада.
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музыкальной конструкціи записанны?съ М. Е. Пятницкимъ, Воронежски^ъ пѣсенъ 
въ связи съ ?^арактерными особенностями Великорусскаго пѣсеннаго склада.

Пѣсни, которыя мы печатаемъ ниже, извле- 
чены изъ обширной пѣсенной коллекціи, 
собранной при помощи фонографа г. Пят- 
ницкимъ во время его неоднократныхъ лѣт- 
нихъ поѣздокъ въ Воронежскую губернію.

Количество и качество мелодій, вошедшихъ 
въ это собраніе, служитъ документальнымъ 
доказательствомъ того, что названная губер- 
нія еще сравнительно недавно представляла 
изъ себя богатый рудникъ старинной на- 
родной музыки.

Въ репертуаръ крестьянки Арины Коло- 
баевой, которая вмѣстѣ со своими дочерьми 
была главнымъ поставщикомъ художествен- 
наго матеріала, добытаго г. Пятницкимъ въ 
своемъ родномъ Бобровскомъ уѣздѣ, вошла, 
выражаясь языкомъ старинныхъ учебни- 
ковъ, вся народная словесность, всѣ тѣ 
разнообразныя по содержанію и настрое- 
нію пѣсни, которымъ кабинетные люди 
присвоили несуществующія въ народѣ на- 
званія: „былины“, „историческія пѣсни“ ,
пѣсни „обрядовыя", „лирическія“ и другія.

При обзорѣ всего этого матеріала мы не 
будемъ касаться вопросовъ, связанныхъ съ 
пѣсенными текстами; насъ интересуетъ въ 
данномъ случаѣ чисто музыкальная сфера.

Очень трудно| словами описывать чисто 
музыкальныя явленія; даже нотные при- 
мѣры, приводимые изслѣдователемъ для 
иллюстраціи своихъ мыслей, не для всѣхъ 
являются убѣдительными. Кромѣ того, при 
помощи словесныхъ или нотныхъ объясне- 
ній, совершенно уже невозможно дать по- 
нятіе о характерѣ исполненія данной пѣсни 
и о тембрѣ хоровыхъ голосовъ и народныхъ 
музыкальныхъ инструментовъ.

Однако, при помощи фонографа, который 
въ девяностыхъ годахъ прошлаго столѣтія 
сталъ уже и въ Россіи съ успѣхомъ при- 
мѣняться при записи народныхъ пѣсенъ, 
и невозможное становится возможнымъ. 
И въ данномъ случаѣ фонограммы (пла- 
стинки), воспроизводящія во всей точности 
разсматриваемыя нами пѣсни и сохраняю- 
щія ихъ подлинную звуковую окраску, по- 
служатъ прекрасной, живой иллюстраціей 
къ нашимъ объясненіямъ.

Эти послѣднія приходится начать нѣ- 
сколько издалека и прежде всего отмѣтить, 
что, несмотря на то, что запись русскихъ

По почину собирательницы народныхъ пѣсенъ Е . Э . 
Линевой.
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я по л у г у  г у л я л а .

А я по лугу гуляла,
Сь комарикомъ плясала, 
Мпѣ комаръ ножку— 
Комаръ ножігу отдавилъ, 
Суставчики раздробилъ.

У русскаго народа большею частью груст- 
2  ныя пѣснп, но онъ поетъ и веселые. 

Смѣется пногда отъ душп, здоровымъ смѣ-

хомъ. . .  Послушайтѳ этого „Комарнка" вь  
псполненіп креотьянъ п тогда только вы 
поймете сколько юмора въ каждомъ словѣ:

„Отрубяю ему го.іову, 
„ІІокатилась голова 
„За дальнія ворота...

Слова не требуютъ поясненія. Когда-ж е 
вы услышпте мелодію, слегка обвѣянную 
грустью, вы не можете не улыбнуться такому

несоотвѣтствію грустной мелодіи съ смѣш- 
нымъ, веселымъ текстомъ. Нужно замѣтить, 
что подъ эту пѣсню пляшутъ „русскую".

Ужъ ты, вёснушка,  ты весна.

Уж ъ ты вёснушкп, ты весна,
Охъ намъ не въ радость 
Ты весна пришла;
Краснымъ дѣвкамъ —
Превеликая сухотй!___

Вотъ какъ встрѣчаегь русская дѣвушка 
весну. „Намъ не въ радость ты весна при- 
ш ла“... Почему-же?

—  „Краснымъ дѣвкамъ— превеликая су- 
хота“...

Какой простой отвѣтъ. И какъ эта про- 
стота захватываетъ вашу душу, когда вы 
слышите все это отъ русской дѣвушки, вы-

сказывающей всѣ свои завѣтныя желанія, 
среди окружающей ее деревенской природы, 
въ звукахъ дивной мелодіи...

Чего, чего не передумаетъ она вечернею 
зарею прислонившись къ садовому плетню— 
въ предвидѣніи счастья съ милымъ сердцу... 
вогь п сухота...
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З а к а т а л а с ь  к р а с н о е  с о л н у ш к о .
Закаталась красное солиушко 
Все за темные лѣса,
Да всѣ пташки пріумолкнули,
Всѣ садились они по мѣстамъ.
Какъ подъ деревомъ, подъ вепишною,
Тамъ хиоюина стоитъ;
Какъ во этой опюкинѣ,—
Таліъ солдатская вдова живетъ.

Настоящая пѣсня ріісуетъ картину рус- 
ской солдатской службы Ннколаевскихъ вре- 
менъ. Срокъ службы былъ двадцатнпятилѣт- 
ній. Люди поступали на службу молодыми, а

прпходили стариками. И, конечно, ихъ не 
узнавали родные, когда они возвращались 
со службы.

„Какъ нечаянно къ ней (солдатской вдовѣ) 
„ Постучались два героя подъ окно“

И эти герои оказались:

,Одинъ герой воззрткшхъ лѣтъ“— ея сьшъ,
-ея мужъ.^Другой—какъ бѣлый снѣгъ*

д Всѣ лучшіе годы человѣческой жизни
^  тратились на военную службу. Отъ мелодіи

этой пѣсни вѣетъ особенною грустью.

П о л о с а  моя,  п о л о с ы н ь к а .
Полоса .ноя, полосынька,
Ой, полоса моя непаханая,
Не пахана, не волочена,
Заросла моя полосынька 
Частымъ ельничко.иъ, березничкомъ, 
Молодымъ, горьки.иъ осинничкомъ.

Какъ соловей весною ранней поетъ своей 
подругѣ пѣсни, какъ любіімой дѣвушкѣ на- 
шептываетъ грезы о счастьи ея суженый, 
такъ русскій креЬтьянинъ обращаетъ свои 
проникіювенныя ласкп къ своей полосынькѣ. 
И немудрено. Полосынька для русскаго 
крсстьянина все. Это — его жпзнь, его кор- 
милица. Безі, полосынькп русскій крестья- 
ниііъ жить не можегь. Ему безконечно жаль

своей полосыньки, что она не пахана, — за- 
росла она березничкомъ. Словно мать при- 
читаегь надъ своилгь ребеночкомъ. Заросла 
полосынька . . .  Почему-же?. . .  — Вѣтерокъ 
несетъ печальный отвѣтъ: .ваш ему пахарю 
моченьки ігѣтъ*. А быть можетъ... „по Вла- 
диміркѣ пахаря гонятъ, за широкій, за 
вольный размахъ“...
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С о л о в е й  — с о л о в ь ю ш и к ъ .

Соловей — сояовьюшикъ,
Что-окъ ты ие веселъ сидишь-то,
Повѣсилъ свою іоловушку —
Корму пе клюешь?...

Много горькаго, тяжѳлаго вынесънасвоихъ родѣ чувство свободы. Но несмотря на все
плечахъ русскій народъ. Княлсескія междо- это, онъ сохранилъ это чувство въ глубинѣ
усобнцы, татарское иго и другія историче- души своей и только въ пѣсняхъ своихъ
скія событія порабощали въ русскомъ на- порою выливалъ всю затаенную скорбь:

„Клевалъ-бы я ваши зернугики,
„Да воленьки нѣтг^
„Пгьлъ-бы я вамъ вагии пѣсенки,
„Да юлосу нѣтъ *̂...

ѳ

Э х ъ  — да ,  у ж ъ  в ы н о ч и .

Эхъ-да, уонѣ вы ночи,
Ночки темныя,
Эхъ-да вечерочки,
Вечерочки развеселые,
Эхъ-да всѣ я ноченьки 
Млада „просижвыла'\
Всѣ я думушки 
Млада „продумвыла“,
Какъ одна дума 
Съ ума „нейдет.ъ“,
Охъ-да съ ума — разума.

Всѣ я  ноченьки млада „просижвыла", 0  чемъ эти мѵчительныя думы, эта скорбь: ^
всѣ я  думушки млада „продумвыла".... Такъ Что случилось?
исповѣдуетъ свою душу русская женш;ина.

— „ Я  сама, дѣвка, ілупа сдѣлала: (продо.гжается исповѣдь)

„При бесѣдушкѣ дружка „гіроінѣвыла“
„Назвала ею — „юрькимъ пьяницей“.

Развѣ въ этой пѣснѣ не сказывается п все ея скромиое величіе!
особенная красота души русской женщины
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В е с ѳ л а я  б е с ѣ д у ш к а .

Веселая бесѣдушка,
Эхъ, ідѣ батюшка пьетъ,
Онъ пьетъ, не пьетъ, родимый мой,
За мной младой шлетъ,
Охъ, а я млада, что младешенька замѣшкалася,— 
Что за утками, что за гусями, за лебедями.

Пѣсня заііпсана въ Смоленской губер- 
ніи. Поютъ эту пѣсню женщины и, большею 
частью, на свадьбахъ. Мотивь пѣсни очень 
грустный. Дѣвуш ка крестьянка съ выходомъ 
въ замужество часто несеі^ъ крестъ мученицы. 
Она попадаетъ въ тяжелую обстановку се- 
мейной жпзни: „свекоръ - варчливый, свекры-

кропотлива, деверь - злой насмѣшникъ, зо- 
ловка-смутьянка". А всѣмъ нужно угодить. 
Воі^ъ и вспоминается ей „веселая бесѣдушка" 
родительскаго дома, гдѣ и она была любима, 
гдѣ и она когда то смотрѣла радостно на 
окружаюш,ій міръ.

И — охъ пошелъ онъ, нашъ королинка.

И— охъ пошелъ онъ, нашъ королинка,
На гуляньице,
Оставилъ онъ жену свою —
На горяванье,
Да самъ пошелъ королинка 
На круту юру.

Пѣсня эта записана въ Воронежской гу- 
берніи и, очевидно, происхожденіе ея не чисто 
великорусское. Въ пѣснѣ говорится о королѣ.

0 его женѣ „Марусенькѣ", которая въ отсут- 
ствіи мужа, родивъ ребенка,— умерла. Король 
же видѣлъ сонъ:

„Онъ спать — не спалъ королинка, 
„Привидѣяся сонъ:
„Изъ-подъ правой изъ подъ руки — 
„Соколъ вылеталъ,
„Изъ подъ лѣвой изъ-подъ руки  — 
„Сѣра утгща.

Сонъ этотъ отгадала королю ворожея 
ск азат ., что въ домѣ его пеблагоііолучно. 
Король поспѣшил ь въ сиой замокъ п засталъ

жену свою и ребенка лежащимп въ гробу. 
Мелодія этой пѣспп соотвѣтствуетъ тексту, 
т. е. грустпая.

ч
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Н е  б у д и т е  м е н я  м о л о д у .
Ие бг̂ дите меня молоду, ^
Рішешенъко поутру,
Вы то\да меня ьзбудите,
Ксіда солиыгико взоИдетъ,
Пастухъ выйдетъ на лужекъ,
Заиіраетъ во рожекъ,
Хорошо пастухъ иіраетъ,
Яыювариваетъ...

ГІѢсня эта рисуегь веселуіо картинку такъ радостно слышать среди, большею частью,
деревенской жіізни. Какъ нріятно бываетъ, грустныхъ крестьянскихъ, старинныхъ пѣ-

д  когда средц мрачныхъ тучъ проглянетъ сол- сенъ — живую картину деревенской жизни: 
нышко II лучами своими согрѣетъ душу,

Выіоняйте, вы скотину 
На широкую долину,
На попову луювину.
Гонятъ дѣвки, юнятъ бабы,
Гонятъ малые ребята,
Гонятъ стары-старики,
Міроѣды мужики.
Гонятъ старыя старушки 
Міроѣдовы женушки.

Наконецъ, собрали стадо. А послѣ становились они вкругъ.
^  Одна дѣвка удала

Съ пастушкомъ плясатъ пошла:
Она пляшетъ, платкомъ машетъ,
Пастушка къ себѣ зоветъ,
Пойди ко мнѣ пастушокъ,
Пойди миленькій дружекъ...

Поется пѣсня вольно, широко.

 -------------

Т у ш и т е  л у ч и н у ш к у  ( с в а д ѳ б н а я ) .

Тушите лучинушку,
Ложитеся спать,
А мнѣ молодешенькѣ 
Всю ночку не спатъ:
Свашеньку мнѣ ждать,
Заутра мою косынъку 
На двѣ расплетуть...

Пѣсня „Тушите лучинушку“ переноситъ приданое (дары). Долгіе осенніе вечера п
слушателя въ далекую старину, когда вмЬ- ночи горѣла лучпна. Дѣвушки работалп п
сто свѣчей и керосина, жилыя помѣщенія пѣли спеціально пріуроченныя къ этому
освѣщались только лучиною (мелко - разщеп- обычаю — пѣсни. А вогь, наконецъ, обра-
ленное дерево, преимущественно береза). Въ щается къ свопмъ подругамъ и невѣста:
то время существовалъ такой обычай: про- „тушите лучинушку“.... Сколько затаенной
сватанная дѣвушка собирала въ избу своихъ грусти въ  этой чудной мелодіи 1 Огь нея
роднтелей подруіт, и вмѣстѣ сь ними шила вѣетъ такой стариной........

  ^
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Г у л я л а  ч е ч е т н а .
Гуляла чечетка,
Гуляла лебедка 
Въ зеленомь саду. (2 раза). 
Поймали чечпику,
//огімали лебедку 
Въ зеленомь саду. (2 раза). 
Лосадили чечетку,
//осадили лебедку 
За рѣшоточку. (2 раза). 
Сидѣла чечетка,
Сидѣла лебедка 
Ровно семь годовъ. (2 раза). 
Нажила себѣ чечетка, 
Нажила себѣ лебедка 
Ровно семъ дочереи. (2 раза).

И Ларью, и Марью, Арину и Марину, 
Степаниду, Салманиду,
А  седьмую Катерину,
Лушу Катеньку___

Нажила себѣ чечетка 
Ровно семь зятьсвъ:
Степана, Романа,
Л^меитія, Клемешиія,
Сергѣя, Астигнѣя,
А седьмаго Алексѣя,
Лурака, — Лешеньку.
Помилуй, сударь, баринъ, (2 раза) 
Моихь семь зятьевъ.........

Пѣсня записана въ Рязанской губерніи. Поется крестьянами стройно, ритмично и главное 
серьезно, отчего пѣсня принимаетъ еще болѣе комическій (шуточный) характеръ. За то послѣ, 
когда пѣсня окончена, — всѣ пѣвцы - крестьяне непремѣнно разсмѣются.

Ч т о й - т о  з в о м ъ .
Чтой-то звонъ,
Чтой-то звонъ,
Въ нашей колокольнѣ?
Не про насъ-ли, друіъ Ванюша, 
Все бають-гутарють.
Пушщпй бають, гутарють, 
Авось перестануть.
А  мы съ тобой, другъ Ванюша, 
Въ любви наживемся,
Въ любви, въ любви наживемся, 
Ла врозь разойдемсй,

Не ты 1С0 мнѣ,
Не я къ табѣ 
Не будемъ ходити.
Не ты мене,
Не я тебе 
Не будемъ любити.
Хорошо было свыкаться 
Подь бѣлой березой,
Тошно, грустно разставаться 
Подъ горысай осинай.

Пѣсня записана въ Воронежской губерніи, подъ эту пѣсню пляшутъ „русскую'

 -------------------

А в е ѣ ,  к у м у ш к и ,  д о м о й
А  всѣ, ісумушки домой,
Всѣ, голубушки домой,
Ай домой, домой, домой, (2 раза) 
А я домой ие пойду, (2 раза)

Ой не пойду, не погіду, (2 раза) 
А  я гиута ночую, (2 раза)
Огі ночую, ночі/ю. (2 раза)

Пѣсня записана въ Рязанской губерніи, поется обыкновенно, послѣ „веселой бесѣды", 
когда гости расходятся по домймъ. Поется ритмично и съ необыкновенной удалью.
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Д у х о в н ы й  с ^ г и х  ъ .

П і ш л а  Д ѣ в а  М а р і я .

Пішла Дѣва Марія 
На круту гору.

На круту гору 
Христа шукати.

Та нейзнашяа Христа 
Середь энпідовья.

Чи ни вы-ли, жиды 
Христа распьяли?

— Ні, не мы Дѣва,
Не мы, Святая.

Распьялі Христа 
Діды  ̂ продіды.

Духовный стихъ записанъ въ Воронеж- 
ской губерніи въ  малорусскомъ селеніи, 
находящемся въ нѣсколькихъ верстахъ отъ 
города Воронежа и окруженнаго снлошь 
великорусскими селеніями. Удивительно, какъ 
въ  теченіе нѣсколькихъ столѣтій, эта горсточка 
малороссовъ могла сохранить малороссійскій 
быгь и укладъ жизни. Съ какой любовью и 
проникновеніемъ они поютъ духовные стихи, 
рождественскіе колядки. Слушаешь ихъ и 
переносишься мыслью въ далекія времена. 
Кто былъ геніемъ, положившимъ чудные

Аллияуіа.

Аллилуіа.

Аллилуіа.

Аллилуіа.

Аллилуіа.

Аллилуіа.

напѣвы на духовные стихи ? — Народъ. И 
грустно, когда подумаешь, что все это въ 
„прошломъ". Были люди въ минувшіе вѣка 
здоровые душей и тѣломъ, любили природу, 
жили среди нея, среди луговъ зеленыхъ, 
степей привольныхъ, и, конечно, великая и 
ш;едрая мать природа навѣвала велпкія мысли 
и дивныя мелодіи.

Что могутъ дать теперь намъ вѣчно гре- 
мящія, шппящія, пропитанныя смрадомъ 
фабрики? Они убилп душу, убили поэзію.

:Л )
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0 К у п а л а  н а  ^ в а н а .

Купала на Йвапй!..
Та купавсл Иванъ 
Та въ воду впавъ,
Купала ай на Йванй!..
А  на Петра хлібъ пекла, 
А  на Ивана выбирала, 
Купала на Йвана!.,
Ш ли  дівочки по яіидочки, 
А  молодиці по полуниці.

Пѣсню эту пѣли въ старину въ Мало- 
россіи. Въ ночь подъ „Ивана Купала“ (24-го 
Іюня) „дівчата" и „парубки" собирались за 
селомъ, у опушки лѣса, недалеко отъ рѣки. 
Сюда „парубки" приносили соломы, хворо- 
ста и раскладывали все это на не- 
большія кучки, разстояніе между которыми 
приблизительно не болѣе двухъ саженей. 
Вечеромъ, при заходѣ солнца, зажигали 
костры. „Дівчата" становились въ рядъ и 
пѣли пѣсню „Купала“ . Пропѣвши первый 
куплетъ,онѣ начинали перепрыгивать черезъ 
костры одна за другой; по окончаніи этого, 
„дівчата" возвращались обратно на тоже 
мѣсто и продолжали пѣть второй куплетъ 
и вновь перепрыгивать черезъ костры и т. д. 
до окончанія послѣдняго куплета пѣсни. Въ 
то время когда „дівчата" перепрыгиваютъ 
черезъ костры, „парубки" въ сторонѣ отъ 
нихъ поютъ другія украинскія пѣони. Затѣмъ, 
молодежь сходится вмѣстѣ. Поютъ пѣсни, 
танцуютъ малороссійскіе танцы вплоть до 
.гопака", а затѣмъ идутъ на рѣку и ката-

ются на лодкахъ. Въ Кіевской губерніи 
этотъ обычай совершается иначе. Въ ночь 
подъ „Йвана Купала“ „парубки“ и „дівчата" 
срываютъ въ ростъ человѣка вербу и при- 
крѣпляютъ къ вѣткамъ ея свѣчи. Обвѣши- 
ваютъ вербу вѣнками изъ полевыхъ цвѣ- 
товъ, зажигаютъ свѣчи, ходятъ вокругъ 
вербы и поютъ „Купала на Ивана“! Затѣмъ 
идутъ къ рѣкѣ. „Парубки“ во время ше- 
ствія на рѣку стараются срывать вѣнки съ 
вербы, но имъ это не удается, такъ какъ 
„дівчата“ оберегаютъ вербу и недопускаютъ 
до нея. Сопровождается все это шутками, 
весельемъ безпредѣльнымъ.... Наконецъ, 
приходятъ къ рѣкѣ. Поютъ „Купала на 
Ивана“ , и погружаютъ вербу съ вѣнками въ 
воду.

Затѣмъ, отправляются въ лѣсъ искать 
цвѣтокъпапоротника, который по народному 
повѣрію, будто-бы цвѣтетъ въ двѣнадцать 
часовъ въ ночь подъ „Ивана Купала". Кто 
найдетъ этотъ цвѣтокъ, тотъ будетъ 
счастливъ.
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Та т у м а н ъ  яромъ.
Та туманъ яромъ, 
Морізъ долгіною̂
Та не по правді,
Іа  козаченъко 
Живе съ дивчнною. 
Та по тімъ боці, 
Та Лунай річкі

Цйгане стояли,
Та міжъ тими,
Та цйіанами 
Цйганка-воріжка.
Та до тіеі цйіаночки 
Протоптана доріжка.

- ІШ )-

П в т р і в о ч к а  — м а л а  н і ч к а .

Петрівочка— мала нічка 
Не выспалась, моя дівочка.
До череди вигоняла,
На пенъки ноіи позбивала,
Вже корови пішли въ діброви,
А  телята пасуть хлопьята.

Эту пѣсню „дівчата" поютъ въ Петровъ постъ во время полки огородовъ.

— - "  В —

Ой, 3 н а т и, н а т и.

Ой, знати, знати̂  
Хто кого любе, 
Стисне до серденька, 
Щей пршолубе.
Ой, знати, знати 
Въ кою е дочки 
Втонтані стежечки 
Черезъ садочки.

Ой, знапіи, знати 
Хто не женатій: 
Білее личенько,
Якъ въ паненяті.
Ой, знати, знати 
Хто ожеиився: 
Скорчився, зморіцився, 
Щей зажурився.



мАнсамбль народной пкни  М, Е. Пяш цкаго“.
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« яуогдл жтѵ дождичеіяті пройдетъ, 
Полынь-трлекл онл во̂д̂̂нетті..."

.^ ѵ т іе г с  ж е  э то т^ , 

аст:* ., к л м е н ь . 
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