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ВИКТОРИЯ ТРУБИЦЫНА
НФИ КемГУ, Новокузнецк

ПАСТОРАЛЬНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ 
В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Популярность литературных «пастушьих» или «пастуше-
ских» песен в рукописных песенниках и печатных сборниках1 
конца ����� века способствовала появлени� пасторально� об������ века способствовала появлени� пасторально� об� века способствовала появлени� пасторально� об-
разности в песенном фольклоре. Материал, записанны� в Кеме-
ровско� области в 1980–2000�х гг. и хранящи�ся в архиве НФИ 
КемГУ (Новокузнецк), содержит достаточное количество подоб-
ных песен, чтобы выявить усто�чивые мотивы и образы, фор-
миру�щие пасторальны� канон в фольклорно� поэзии, и про-
следить динамику жанра «пастушье�» песни2.

Самым популярным в рамках пасторального контекста в за-
писях Кемеровско� области является жестоки� романс сельско-
го происхождения Катя-пастушка с типичным для романса 
драматическим с�жетом соблазнения девушки и последу�щего 
уби�ства е� своего соблазнителя. Номинация «пастушка» ка-
жется случа�но� в подобном «жестоком» с�жете, однако, если 
рассмотреть функции отдельных мотивов «пастушьих» песен 
и их трансформаци� в фольклорном сознании, то подобное яв-
ление становится закономерным.

Пастуши� контекст прежде всего определя�т усто�чивые об-
разы. Для маркировки образов героев лирических ситуаци� ис-
пользу�тся, как правило, прямые номинации: Ваня�пастушок, 

1 Новое и полное собрание Российских песен Михаила Дмитриевича Чулкова 
в переиздании Николая Ивановича Новикова (1780), Новый российский пе-
сенник (1790–1791), Российская Эрата Михаила Ивановича Попова (1792) 
и другие.

2 Исследование выполнено при финансово� поддержке РФФИ и Кемеровско� 
области в рамках научного проекта № 18�412�420001.
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пастушок, Катя/Настя�пастушка, иногда косвенные: девка/де-
вушка/крестьянка, которая пасет гусе�, коров, овец. Как пра-
вило, «пастуши�» статус адресата лирического обращения или 
второго участника ситуации не обозначается или подчеркивает-
ся, что геро� из друго� социокультурно� среды (барин, богаты�, 
комсомолец). Внешность героини типична для фольклорно� 
лирики и обозначается обычно эпитетом или оценочным суще-
ствительным: черноброва, чеорноокая, круглолица, белое лицо, 
млада, красотка. Внешность героя не описана, искл�чение в ро-
мансе Катя-пастушка (чернобровы� красавец/красивы�). 

Второе, что выделяет пасторальны� песенны� фольклор, 
— это образ пространства и времени, или хронотоп: лесок/ле-
сочек, пол�шко/поле, долина, лужок и растительность (кусты, 
асотик зелены�); ручеек, пруд, вода, — при этом чаще использу-
�тся уменьшительно�ласкательные формы. Время суток — утро, 
вечер, либо прямое указание (вечерком, вечор), либо восстанав-
ливаемое косвенно (время, когда стадо гонят домо�). Время года 
— весна/лето, как правило, косвенно определяемое (время, ког-
да пасут скот, время активного роста растительности). 

Усто�чивая пасторальная образность заимствована песнями 
из литературных источников. Еще Александр Петрович Сумаро-
ков в эпистоле О стихотворстве (1747) дал подробное описание 
«стихов пастушьих». Прежде всего поэт определил предмет изо-
бражения — пастушка, украша�щая «главу и грудь цветами», 
«л�бовна речь» (обращенны� монолог) или «пастуши� спор» 
(диалог) — и очертил традиционны� хронотоп пасторально� по-
эзии, сформированны� в антично� лирике Вергилием: «Вспе-
ва� в идиллии мне ясны небеса, / Зеленые луга, кустарники, 
леса, / Би�щие кл�чи, источники и рощи, / Весну, приятны� 
день и тихость темно� нощи»3.

В поэтическо� практике Сумароков перевел содержание па-
сторале� (идилли� и эклог) в литературну� л�бовну� песн�. 
К таковым у него относятся песни №№ 33, 54, 63, 64, 80, 92, 
110, 125, опубликованные в восьмом томе (части) Полного со-
брания всех сочинений, в стихах и прозе…, изданного Николаем 
Ивановичем Новиковым в 1781 (1�ое изд.) и 1787 (2�ое изд.) гг. 
Мотивами, которые разрабатыва�тся Сумароковым, а в даль�
не�шем и поэтами «сумароковско� школы» в «пастушьих» 

3 А. П. Сумароков, Избранные произведения, Советски� писатель, Ленинград 
1957, с. 117–118.



ПАСТОРАЛЬНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ…

163

песнях, становятся следу�щие: признание в л�бви, л�бовное 
соблазнение (героиня укоряет пастуха в нерешительности), жа-
лоба (в ситуации ожидания свидания, безответно� л�бви). При 
этом героиня обладает больше� инициативность� и активно-
сть�, нежели робки� пастух. Мотив соблазнения допускается 
только в «пастушьих» песнях, тогда как остальные типичны 
и для л�бовных песен4.

Из перечисленного ряда мотив соблазнения становится 
усто�чивым маркером «пастушье�» песни и в фольклоре. Так, 
в песне Вечор поздно из лесочка (зап. в пос. Усть�Кабырза Таш-
тагольского р�на в 1987 г. Т.Л. Староверово� от Н.В. Федосово� 
1906 г.р.) барин «бросает взор» на крестьянку и намекает е� на 
возможность лучшего варианта для женитьбы: 

— Ты откуда будешь, красотка, из какого села?
Отвечала я ему, господину своему: 
«Ваше� милости, барин, крестьянка», —
Отвечала я ему, отвечала я ему.
— Не тебя ли, моя радость, Егор за сына просил? 
У Егора сын, да недурен, но не стоит он тебя. 

В этом варианте не сохраняется развитие ситуации до женить-
бы или отказа барину и демонстрации верности девушки возл�-
бленному5, ситуация остается открыто�. Диалог, однако, носит 
провокационны� характер, безусловно, отражает жизненну� 
ситуаци� и порождает мотив соблазнения в ситуации встречи. 
Пастушка являет собо� образец скромности и верности.

Аналогичну� ситуаци� и развитие мотива демонстрирует 
песня Вечером красна девица (зап. в пос. Мундыбаш Ташта-
гольского р�на в 1986 г. Л. Коваленко от Ф.И. Покатилово� 1912 
г.р.), которая восходит к стихотворени� Николая М. Ибрагимо-
ва (1778–1818). Здесь утверждается классически� литературны� 
образ скромно� пастушки, не склонно� к богатству, и мотив 
соблазнения соединяется с мотивом сопротивления: «Не ищи 
меня, богаты�, / Ты не мил мое� душе./ Что мне все твои па-

4 Более подробно об этом см. В.В. Трубицына «Пастушья» песня А. П. Сума-
рокова, «Сибирски� филологически� журнал» 2009, № 3, с. 16–22.

5 Варианты такого развития с�жета приводит Анна Миха�ловна Новикова. 
См. подробнее А.М. Новикова, Русская поэзия XVIII — первой половины 
XIX века и народная песня, Просвещение, Москва 1982, http://a�pesni.org/
popular20/novikova2.htm (20.07.2018).
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латы, / С милым ра� и в шалаше». Одновременно этот образ 
и поведение пастушки соответству�т и народному отношени� 
к мезальянсу. 

В песне Тега, гуси, тега, серы, до воды (зап. в пос. Верх�Чебула 
Чебулинского р�на в 1988 г. Е. Крылово� от М.Н. Исоново� 1930 
г.р.) тот же мотив соблазнения в ситуации встречи реализуется 
с иным по статусу героем — «милым» дружком: «Начал шуточ-
ки пошучивать со мно�, / За бело лицо похватывает». Скром-
ность пастушки проявляется в формальном сопротивлении, ко-
торое встречается в эклогах и народных лирических л�бовных 
песнях: 

Не хвата� меня за белое лицо, 
Мое личико разгарчитое,
Разгорится, о�, не у�мется.
Приду домо�, догада�тся,
С чего личико разгорается,
То ли с пива, то ли с зелена вина.
С зелена вина головушка болит,
С красно� водочки на сон меня клонит,
С красно� водочки на сон меня клонит,
С дружком милым целоваться не велит. 

Финал ситуации встречи — «победа» дружка и склонность ге-
роини к л�бовным утехам (встречается в эклогах и шуточных 
литературных «пастушьих» песнях): «А я с милым целовалася, 
/ А я с милым миловалася». Уступчивость пастушки обусловле-
на взаимно� л�бовь� и равным социальным положением, по-
этому не вызывает осуждения.

В песне В чистом поле… (зап. в пос. Усть�Кабырза Ташта-
гольского р�на в 1987 г. Т.Л. Староверово� от Н.В. Федосово� 
1906 г.р.) объектом соблазнения становится сам пастух. Диалог 
между девушко� и пастухом начинается с фривольного пред-
ложения: «А ему о� девушка кричала, / Право� ру о� ручень-
ко� махала, / Ваня�пастушок, ходи ночевать». Сво� «л�бовь» 
героиня предлагает пастуху в обмен на подарки: «Чем будешь 
дарить, я буду л�бить, / На голо о� овушку платочек, / А на ру о� 
ручку перстенёчек, / Аршин кумачу, л�бл� как хочу». Активное 
поведение героини характерно для литературных «пастушьих» 
стихов, у Сумарокова, например, когда пастушком одолевает 
трепет и он не знает, что делать дальше, девушка выказывает 
нетерпение и требует продолжения: «Почто еще тогда боле / Он 
нахальства не имел, / Мне рассудок поневоле / Склонно� быть 
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в тот час велел»6. В фольклорно� песне подобное поведение де-
вушки вызывает осуждение, оно проявляется в оценке пастухом 
девушки: «глупая», «неразумная какая», и некоторо� пренебре-
жительности по отношени� к не�: «за кусты запала, пуска� от-
дохнет, часок подождет».

Пастух переносит время свидания на более позднее, ссыла-
ясь на необходимость собрать стадо и загнать его в село, а также 
предупредить жену: «Жена моя ба о� моя барыня, / Ох москов-
ская сударыня, / Не жди ночевать, я пошёл гулять». 

Возможно, что структура пасторального спора: один уговари-
вает, друго� сопротивляется — и сумароковская модель «пасту-
шье�» песни с инициативно� героине� семантически совпада�т 
с реально� обрядово� запретно� практико�. В период пастбищ-
ного сезона пастух отличался от членов русско� общины стату-
сом «специалиста», владе�щего особым знанием («отпуск» — 
особы� обряд и заговор, исполняемы� пастухом с цель� защиты 
скота). Как отмечает Андре� Борисович Мороз, пастуху предпи-
сывался целы� ряд запретов, в числе которых был запрет жить 
полово� жизнь� (мотивированны� требованием собл�дения 
пастухом ритуально� чистоты), а посторонним, например, за-
прещалось даже трогать вещи пастуха (что подчеркивало статус 
посредника между «своим» и «чужим» мирами, придавало па-
стуху признаки потустороннего персонажа). При этом в реаль-
но� практике нарушение целомудренности пастуха встречалось 
часто. В пастушеских быличках, представля�щих собо� иногда 
рассказ о последствиях нарушения запретов, сообща�тся спосо-
бы их обхождения при видимости собл�дения. Например, в эт-
нографическо� записи 1995 г. из с. Архангело: 

А с жено� л�бому пастуху [нельзя спать, пока пасёт]. Только пастуху 
можно бы что? В бане. В бан� пришёл, пока не помылся, хоть ты што тво-
ри. Потворил, потом, знаешь, вымылся, все это, как говорят, смыло мыло. 
И только было вот пастуху можно так7. 

Тогда в песне мы можем увидеть один из вариантов обхожде-
ния запрета: с жено� пастух сохраняет целомудрие, но прел�бо-
де�ствует под покровом ночи с «девко�». 

6 А.П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений. В стихах и прозе, Унив. 
тип., у Н. Новикова, Москва, 1787, ч. 8, с. 303.

7 А. Б. Мороз, Пастушеская обрядность в восприятии пастуха и крестьян-
ской общины, «Актуальные проблемы полево� фольклористики» 2003, № 2, 
с. 42–45.
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В песне Ничто в полюшке не колышется (зап. в с. Сафоново 
Прокопьевского р�на в 2000 г. Е.А. Чупахино� от И.П. Кознева 
1925 г.р.) рисуется литературная ситуация несчастно� л�бви па-
стуха: «Ничто в пол�шке не колышется, / Только грустны� напев 
где�то слышится. / Пастушок то напевал песн� дивну�, / В это� 
песне вспоминал сво� милу�». Причино� жалобы героя стано-
вится предполагаемая неверность возл�бленно�: «Как напала 
на меня грусть жестокая, / Изменила, верно, мне черноокая». 
В качестве решения ситуации пастух решается на ответну� не-
верность: «Я другу� изберу себе милу�, / Сарафан е� сошь� ала 
бархата, / Уж я серьги е� купл� скатна жемчуга, / Уж я кольца 
закажу чиста золота». При этом мотив одаривания, с одно� сто-
роны, влечет за собо� контекст традиционно� л�бовно� песни, 
где подарок символизирует л�бовь героя, но с друго� стороны, 
пасторальны� контекст «продажно�», а значит непостоянно� 
л�бви. Поэтому фраза: «Будем жить да поживать лучше каждо-
го, / Будем друг друга л�бить лучше прежнего» звучит как укор 
или даже угроза пастуха свое� прежне� возл�бленно�, а новая 
«л�бовь» становится своеобразно� месть�.

И наконец, в романсе Катя-пастушка (записано более деся-
ти вариантов) мотивы соблазнения и одаривания соединя�тся 
и развива�т с�жет в драматическом кл�че. Геро� уговарива-
ет сменить деревенску� жизнь/жилье на «роскошну� жизнь 
городску�» и обещает «разодеть» пастушку в «темно�сини� 
кост�м»/«шелкобархатны� пл�ш» и обязательно купить «шля-
пу большу�»/«дамску�»/«с полями» — своеобразные атрибуты 
городского женского гардероба8. На ответну� реакци� пастуш-
ки нет прямых указани� (прием умолчания) и собственно опи-
сание л�бовных пасторальных утех тоже отсутствует. Проходит 
один год, Андре� «не едет в деревн� за Кате�», у Кати рожда-
ется ребенок (иногда указание, что дочь), которого она берет 
с собо� в город на поиски «мужа»/«жениха»: «На дворе уж ве-
сенняя стужа. / И с ребёнком в руках / Катя едет разыскивать 

8 В одном варианте только появляется «темно�сини� кафтан» и «цыганская 
шаль пуховая» (очевидно, перекличка или указание на цыганску� верси� 
песни о Кате�пастушке По деревне с кнутом, где образ Андрея явно смягчен, 
он сам становится перво� «жертво�» городско� жизни: «Стал он пить, стал 
кутить, / По шалманам ходить. / Доля горькая Кате досталась». См. об этом 
подробнее Е. Друц, А. Гесслер (сост.), Сказки и песни, рожденные в дороге: 
Цыганский фольклор, Наука, Москва 1985, с. 396–397, 486–487.
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мужа» (зап. в п. Кузедеево Новокузнецкого гор. округа в 1998 г. 
О. Ласковец от В.И. Томинкино� 1936 г.р.). Пасторальны� образ 
весны как поры цветения и зарождения л�бви героев трансфор-
мируется в нерадостну� «весенн�� стужу». 

Только в одном варианте есть указание на законность от-
ношени� Кати и Андрея: «Поженились они, народилось дитя, 
/ И уехал Андр�шка от Кати» (зап. в д. Пьяново Промышлен-
новского р�на в 1987 г. С.А. Щелокова от С.И. Цимфер 1929 г.р.), 
что усиливает «подлость» героя. В остальных случаях лексема 
«муж»/«жених», скорее всего, указывает на восприятие пастуш-
ко� статуса отношени� с Андреем после соблазнения, но вовсе 
не свидетельствует о реальности этого статуса. В этом можно 
увидеть как пасторальну� наивность героини, так и её глупость, 
неразумность. Неприспособленная к городско� жизни, пастуш-
ка начинает «водку горьку� пить», по трактирам/шалманам/
базарам/бульварам ходить и, как следствие, теряет ребенка 
(«и ребенок у Кати скончался»). Встреча с «мужем» строится как 
диалог, отдаленно напомина�щи� пасторального спор, в кото-
ром сопротивление доводится до кра�не� формы — отказа от 
отношени�: «Здравству�, муж, ты мо� муж, здравству�, муж до-
рого�, / Как давно я тебя не видала». / Посмотрел тут Андре�, 
покачал голово�: «Я тебя не видал и не зна�» (зап. в г. Новокуз-
нецке в 2002 г. Я.И. Черемисина от Е.В. Пантелеево� 1933 г.р.).

Финал романса — уби�ство неверного возл�бленного: «Заки-
пело тут сердце ретиво в груди, / Катя быстро тут ножик схвати-
ла: / ‘За измену тво�, за коварну л�бовь’, — / Катя жизнь его по-
губила» (зап. в п. Листвяги Новокузнецкого гор. округа в 1990 г. 
О. Т�пышева от В.Д. Болотово� 1919 г.р.). В некоторых вариан-
тах пастушка погибает и сама: «Только нравится е� Волга�реч-
ка, река, / Где и жизнь сво� Катя скончала» (зап. в д. Пьяново 
Промышленновского р�на в 1987 г. С.А. Щелокова от С.И. Цим-
фер 1929 г.р.) или: «Из деревни в конец уж не гонит овец / Дере-
венская Катя�пастушка, / И понравился е� тот журчавы� руче�, 
/ Тот, в котором она утопилась» (зап. в с. Котино Прокопьевско-
го р�на в 1986 г. Н. Гензе от О. Хлебус 1975 г.р.).

Натуралистическое изображение последстви� л�бовно� 
«слабости» пастушки выражает народну� мораль, осуждавшу� 
и девушку, не устоявшу� перед соблазном лучше� жизни, и ко-
варство «покорителя сердец». Соблазнитель в лице Андр�шки, 
имеет вариативные социально�функциональные характеристи-
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ки: «укротитель звере�» (самое частотное), «надзиратель зве-
рят», «покоритель сердец» и промежуточное «укротитель сер-
дец», иногда, в более поздних вариантах, — «городско�/молодо� 
комсомолец», и усто�чивое портретное описание: «чернобро-
вы� красавец/красивы�». Первое образное определение героя 
может иметь литературные корни. Так, в песне А.П. Сумарокова 
Разлейтися по рощам потоки чистых вод, кра�не популярно� 
в песенниках, пастух в исходно� ситуации безответно� л�бви 
призывает диких звере� убить его: «Ступа�те, волки, в стадо, 
поешьте всех овец, / Терза�те мое сердце и сдела�те конец»9. 
Пастух — укротитель волков, он может защитить от них стадо, 
а может призвать звере� уничтожить и стадо, и самого себя. 

В песне ученика Сумарокова Ипполита Федоровича Богда-
новича Пятнадцать мне минуло лет (1773) молодая пастушка 
изъявляет готовность «явить л�бовь» в ответ на л�бовное при-
знание пастуха и упоминает опасность, котору� для пастушки 
и её стада представля�т «звери»: «Дала б ему я посох сво�, — 
/ Мне посох надобен само�; / И, чтоб звере� остерегаться, / С со-
бачко� мне нельзя расстаться; / Мне посох надобен само�»10. 
Одновременно ощущение опасности переносится и на самого 
пастуха, которого пастушка л�бит, но которому не доверяет.

В романсе Катя-пастушка «укротитель звере�» Андре� 
воспринимается наивно� пастушко� как защитник, которому 
она доверяется, но в итоге он оказывается опасен для пастушки 
и разрушает и ее, и собственну� жизни. Тогда можно говорить, 
что робки� пастух из литературных пасторале� в фольклорных 
песнях постепенно наделяется совсем иными качествами: спо-
собность� обмануть, воспользоваться наивность� девушки, по-
корить ее сердце и разбить его.

Итак, в исследуемых текстах можно выделить ряд обязатель-
ных компонентов, которые, по сути, формиру�т жанрову� мо-
дель «пастушье�» песни в фольклоре. Это фигуры пастуха или 
пастушки, носители лирического чувства, вступа�щие в диалог 
с возл�бленным, хронотоп, обычно развернуты� в описательно�
повествовательно� части, и ряд мотивов, среди которых самым 
продуктивным становится мотив соблазнения. Вместе с ним на-
чинает появляться мотив одаривания, которы� в пасторальном 

9 А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений…, ч. 8, с. 272.
10 И.Ф. Богданович, Стихотворения и поэмы, Советски� писатель, Ленинград 

1957, с. 161–162.
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контексте начинает приобретать оценочну� функци� (позор не 
устоявше� перед соблазном девушки) и выражать моральну� 
установку о бесценности и бескорыстности л�бви11. Инициатив-
ность литературно� пастушки в фольклорных текстах восприни-
мается как поведение, наруша�щее нормы и влекущее за собо� 
драматически� исход. Именно это позволяет во�ти с�жетике 
«жестокого» романса в пасторальны� канон.

Wiktoria Trubicyna

MOTYWY � OBRAZY PASTORALNE W FOLKLORZE P�EŚN�OWYM 
OBWODU KEMEROWSK�EGO

S t r e s z c z e n i e

W artykule dokonano analizy motywów i postaci charakterystycznych dla literatu-
ry pastoralnej, które stały się jednym z głównych źródeł inspiracji ludowej pieśni 
pasterskiej. Odwołując się do materiałów ekspedycji terenowych prowadzonych na 
obszarze Obwodu Kemerowskiego, autorka omawia sposoby nawiązywania przez 
wykonawców ludowych do wzorca literackiego oraz określa funkcje motywów uwo-
dzenia i obdarowywania, które nadają pieśni pasterskiej charakter zbliżony do 
okrutnego romansu. 

�ictoria Trubitsyna

PASTORAL MOT�FS AND �MAGERY REPRESENTED 
�N FOLK SONGS OF KEMERO�O REG�ON

S u m m a r y

The article describes conventional motifs and imagery forming a genre model of 
“pastoral” songs in folklore as a result of folklore and literary interaction. Based on 
research material of the folklore of Kemerovo region, artistic principles of reproduc-
tion of a literary source in series of folk songs were analyzed and the role of seduction 
and gift�giving motifs in the convergence of folk “pastoral” song genre and heart�
rending romance was revealed.

11 Аналогичное смысловое значение мотива соблазнения и оценка поведения 
пастушки как непростительного греха и позора характерны для фольклор-
ного варианта стихотворения Александра Сергеевича Пушкина Вишня. См. 
об этом подробнее В.В. Трубицына, Рецептивные трансформации стихот-
ворения А.С. Пушкина «Вишня» в русской культуре XIX века, «Филология 
и человек» 2011, № 3, с. 186–194.


