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Свердловск 

о С Ю Ж Е Т Н О - К О М П О З И Ц И О Н Н Ы Х О С О Б Е Н Н О С Т Я Х 
Н А Р О Д Н О Г О Р О М А Н С А 

(по материалам экспедиций последнего десятилетия) 

В процессе полевой работы фольклорных экспедиций Ураль
ского университета было обнаружено ж и в о е бытование народных 
песен-романсов. И з м а т е р и а л о в этих экспедиций в ФА УрГУ со
ставлена коллекция « Н а р о д н ы й романс» . В настоящее время в 
коллекции насчитывается около 400 произведений. Некоторые из 
них имеют весьма большое количество вариантов . Так , например , 
во время ф о л ь к л о р н о й экспедиции зимой 1972 г. в с. Галкине и 
К в а ш н и н е К а м ы ш л о в с к о г о р-на Свердловской обл. было записано 
более 10 в а р и а н т о в песни М. И. Ожегова « П о т е р я л а я колечко». 
В 1973 г. в пос. Б и л и м б а й Первоуральского р-на — около 10 вари
антов романса « М а м а ш е н ь к а бранится» . В 1975 г. в с. Р о м а н о в е 
Серовекого р-на — около 20 вариантов романса « Н а муромской 
дорожке» . В 1976 г. в с. М а м и и с к о м Каменского р-на — около 10 
вариантов романса « Б е д н а я девица» . 

Вопрос о народном романсе достаточно не изучен ни в доок
тябрьской , ни в советской науке о фольклоре . К а к правило , мы 
встречаемся с явной недооценкой ж а н р а романса к а к явления на
родной песенной к у л ь т у р ы . 

В 30-е годы нашего столетия представители вульгарно-еоциоло-
гичеокого н а п р а в л е н и я в л и т е р а т у р е и искусстве р а с с м а т р и в а л и 
народный р о м а н с к а к «псевдонародную песню», как ж а н р , отра
ж а ю щ и й сознание н а р о ж д а в ш е й с я торговой буржуазии , россий
ского купечества и связанной с ним городской мелкой б у р ж у а з и и 
и городского мещанства . О д н а к о отмечалось , что произведения по
добного вида очень распространены в рабоче-крестьянской 
среде 1 . 

В конце 3 0 — н а ч а л е 40-х гг. п р о б л е м а м и литературной пес
ни занимаются И. Н. Р о з а н о в и Ю. М. Соколов . З а с л у г а этих ис
следователей в том, что они, пожалуй , первыми в советской фоль
клористике подошли к пес не-романсу с марксистско-ленинских на-

1 Л. Л е б е д и н с к и й. О массовой песне. — «На литературном посту», 
1931, № 9, с. 35—40; О н ж е. Н а ш массовый музыкальный б ы т . — « Л и т е р а т у р а 
и искусство», 1931, № 1, с. 59—80. 



учных позиций. Ю. М. Соколов и И. Н. Р о з а н о в немало сделали 
в поисках установления литературных источников ряда песен, пы
т а я с ь определить и обосновать исторический процесс превращения 
литературного стихотворения в народную песню-романс 2 . 

В последующие годы устанавливается довольно предвзятое 
мнение о н а р о д н ы х романсных произведениях . Н а р о д н ы й романс 
очень часто полностью отождествляется с жестоким романсом 3 . 

В последние годы появляются попытки более объективного 
подхода к вопросу о народном романсе . Н. П. Колпакова , просле
ж и в а я исторические судьбы народных бытовых песен, пишет, что 
«исторический процесс, менявший о б щ у ю картину экономики, со
циальных отношений, быта и культуры крестьянства , постепенно 
изменял и художественный вкус деревни; примерно со второй по
ловины XIX в. возникает и р а з в и в а е т с я разновидность крестьян
ской лирической протяжной песни под условным, данным .иссле
дователями , наименованием «крестьянского романса» , сочетавшего 
в авоей поэтике отдельные художественные элементы професси
ональной и традиционной песенной л и р и к и » 4 . 

В 1969 г. А. М. Новикова , р а с с м а т р и в а я песни новой форма
ции, приходит к выводу, что «широкое распространение новых го
родских песен имело своим следствием глубокое обновление кре
стьянского песенного репертуара , который у ж е не мог остаться 
только традиционно-патриархальным, к а к и м он был в феодаль
ную эпоху. Городские песни внесли в народный песенный репер-
ту ар новую тематику . . .» 5 . 

Я. И. Гудошников определяет городской романс как «малый 
п озти ч ее ко -муз ы к ал ьн ы й ж анр н аро.д но го тв ор ч ecTBia », к ото р ы й 
«характеризуется стремлением к усвоению элементарных норм 
л итератур но й поэтик и, ф о л ьк л о рн ым и принц ип ами б ытов ани я, 
множеством вариантов , драматичностью содержания , склонностью 
к экзотике и неосознанной экстравагантностью» 6 . 

В. Ю. К р у п я н с к а я и Н. С. Полищук , исследуя поэтическое 
творчество населения Н и ж н е г о Тагила конца X I X — н а ч а л а XX в., 
считают, что «.. .романсы... несомненно отвечали" ка'ким-то настрое
ниям людей» 7 . 

Э. В. Померанцева , п р о с л е ж и в а я судьбу русской эпической 
песни, приходит к выводу, что «на известной стадии развития уст-

2 И. Н. Р о з а н о в . ' О т книги в фольклор.— «Литературный критик», 1035, 
№ 4,- с. 192—207; Ю. М. С о к о л о в . Русский фольклор. М., 1941, с. 413—429. 

3 Русское народное поэтическое творчество. П о д ред. П. Л. Богатырева.. 
Изд . 2-е. М., 1956, с. 436. 

4 Н. П. К о л п а к о в а . Русская народная бытовая песня. М.—Л. , 1962 
с. 262. 

5 Русское народное поэтическое творчество, с. 378. 
6 Современное состояние народного творчества. Программа конференции н 

тезисы докладов . Л . , 1970, с. 64. 
7 Б . Ю. К р у п я н с к а я , Н. С. П о л и щ у к . Культура <и быт рабочих 

горнозаводского Урала. Конец XIX—начало XX в. М., 1971, с. 211 . 



него творчества жестокий романс является функциональным экви
валентом б а л л а д ы » 8 . 

Д а н н а я статья представляет собой попытку, во-первых, наме
тить историческое движение этого песенного вида и, во-вторыяс, 
рассмотреть некоторые особенности сюжетности и композиции бьь 
тующих песен-романсов . 

П р е ж д е всего следует уточнить, какие произведения мы отно
сим к романсным, что д л я них 'характерно. 

П е с н и -ром а не ы от ли ч а ются любовно й тем а т ик о й, пов ыше Ш6ъ\ 
эмоциональностью, особой поэтикой, д р а м а т и з м о м , а порою д/аже 
трагизмом. С р а в н и в а я данные песни с традиционными народными 
лирическими песнями, в ы я в л я е м близость первых не к ним, а, 
скорее, к книжным. Эта близость проявляется в наличии силлабо-
тонического р а з м е р а , рифмы, строфичности в рассматриваемых 
произведениях. 

Близость романса к книжной песне не случайна, а закономерна , 
так к а к на становление этого ж а н р а на русской почве большое 
влияние о к а з а л а песенная к н и ж н а я поэзия X V I I — X V I I I вв. Она 
явилась своеобразной переходной стадией м е ж д у народными пес
нями и литературными стихотворениями. Время наибольшего рас
пространения книжной песни — 60-е гг. XVII I в. В число книжных 
песен входили и канты — своеобразные предшественники русского 
романса , обычно безымянные, создававшиеся в городе, в средних 
слоях населения . К а н т ы содержались , в основном, в б е з ы м я н н ш 
рукописных сборниках. Н о в середине XVII I в. появляются и ав
торские песенники. С а м ы м известным и имеющим особенно боль
шое значение д л я историков народной русской песни является пе
сенник М. Д . Ч у л к о в а 9 . 

В начале XIX столетия романсные произведения не менее рас
пространены. Д л я романса этой поры характерно усиление эле
мента чувствительности и стремление воспроизводить мысли и 
чувства человека из демократической среды. 

Активизация ж а н р а произошла в конце X I X — н а ч а л е XX в. 
Широкое распространение его связано с б у р ж у а з н ы м и обществен
ными отношениями, изменившими личность человека , осознавшего 
себя к а к индивидуума . 

О б о б щ е н н о е в ы р а ж е н и е переживаний традиционной народной 
песни перестает удовлетворять народ; образующийся вакуум за
полняют ч а с т у ш к а и городской романс , распространенные повсе
местно, в том числе и на Урале . Через рабочих, солдат, барскую 
прислугу, тесно еще связанных с деревней, к н и ж н а я поэзия прони
кает в широкие м а с с ы крестьянства . 

В это время появляется огромное количество лубочных песен 

8 Э. В. П о м е р а н ц е в а . Баллада и жестокий романс. — В кн.: Русский 
фольклор, т. 14, с. 209. 

? •Соч.инон'ия М. Д . Чулкова. Собрание разных пос он. В 4 ч. Ч. 1—3. Оив.. 
1911—1913. 



ников. Эти издания , безусловно, сыграли отрицательную роль, так 
к а к через них в народный песенный репертуар переходило много 
нехудожественных, подчас пошлых и вульгарных произведений. 
Именно с этого времени за народным романсом прочно .и надолго 
закрепилось в фольклористике негативное название — жестокий 
ро1ман>с. 

Н о «народный вкус, воспитанный на прекрасной многовековой 
поэтической традиции, пытался творчески переработать и этот 
второсортный материал , подчиняя его, насколько это было воз
можно, своим эстетическим н о р м а м » 1 0 . 

П о некоторым источникам м ы м о ж е м судить о том, что и на 
Урале в это время в традиционные крестьянские песни начинают 
проникать элементы романеи ото т в о р ч е с т в а 1 1 . 

Чем ж е объяснить ф а к т длительного , прочного и весьма актив
ного бытования песен-романсов? 

Н. Г. Чернышевский писал о том, что особенностью народной 
песни является то, что она прилагается .«к чувствам решительно 
к а ж д о г о человека», что «в ней мало индивидуальных особенно
стей» 1 2 . 

Г о р о д с к а я песня-романс была в ы з в а н а к жизни потребностью 
выразить душевное состояние человека , с т а в ш е е более сложным, 
нежели ранее . В этой песне, в ее с ю ж е т н ы х ситуациях больше ин
дивидуальных особенностей; в ней в большей степени, нежели в 
крестьянской, в ы р а ж а е т с я не чувство вообще, а именно такое чув
ство, которым проникнут отдельный человек, именно такай ситуа
ция, в которую п о п а л а отдельная л и ч н о с т ь — г е р о й или героиня 
песни. Песня-романс словно приблизилась к чувствам и пережи
ваниям отдельного человека . 

В романсе и з о б р а ж а е т с я ситуация с т а к и м и д е т а л я м и , что она 
становится единственной в своем роде (она не "может быть прИчЛО-
ж и м а к чувствам и жизненным обстоятельствам решительно к а ж 
дого человека ) , а концовка (подчас) содержит обобщение, нази
дание (для в с е х ) . 

Р о м а н с н ы е произведения пронизывает настроение социального 
протеста. Герои песен-романсов протестуют против существующей 
жизни доступным им способом — способом у т в е р ж д е н и я своего 
«я», своей личности в мире интимных отношений. Герой или ге
роиня у т в е р ж д а е т значительность своего чувства готовностью всем 
пожертвовать р а д и любви . 

Н а м представляется , что внутри ром-аншых произведений мож
н о наметить д в е большие группы в зависимости от их композиции: 
ром-ансы от первого лица , р о м а н с ы от третьего лица . 

1 0 Ю. М. С о к о л о в. Русский фольклор, с. 4Q6. 
1 1 В. Н. Ш-и т о н к о . Отрывки из народного творчества Пермской губер

нии. Пермь, 188)2; Г. П. Б е л о ip е д««и й. Избранное . Уфа, 1958, с. 278—1279; 
Д о р е в о л ю ц и о н н ы й фольклор на Урале. Собрал В. П. Бирюков. Свердловск, 1936. 

1 2 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Поли. собр. соч. В 15 т. Т. 2. М., 1949, с. 305-. 



В первой группе выделяются девичьи (женские) и мужские 
пеани-романсы. 

Р о м а н с н ы е произведения можно р а с с м а т р и в а т ь еще под одним 
углом зрения (учитывая их первую к л а с с и ф и к а ц и ю ) : по степени 
и х а р а к т е р у сюжетности . 

Выделяются два типа романсных произведений. Первый тип — 
это романс -размышление , романс -раздумье . Сюжетность в ы р а ж е 
на в нем весьма слабо, р о м а н с носит х а р а к т е р интимного выска
зывания . К т а к о м у типу произведений относится в ы д е л е н н а я на
ми группа романсов от первого липа — женские и мужские песни-
романсы. 

Д р у г о й тип романсов отличают четкая сюжетность , наличие 
драматического конфликта , динамичность , острый трагизм . В этом 
случае можно говорить о р о м а н с е - б а л л а д е , романсе повествователь
ного тина. К этим произведениям относятся выделенные нами ро
мансы от третьего лица . 

М о ж н о предположить , что р о м а н с - б а л л а д а с его э л е м е н т а м и эпи
ческого р а с с к а з а возник раньше , чем рома не-размышление , рас
к р ы в а ю щ и й психологические переживания человека . Д л я возник
новения р о м а н с а - р а з м ы ш л е н и я требовалось у ж е достаточно чет
кое сознание обособленности человеческой личности, человеческой 
психики, наличие художественных возможностей д л я передачи ин
дивидуальных душевных эмоций. 

Пеани-романсы типа повествования имеют обычно четко выра
женный сюжет или какой-нибудь завершенный сюжетный эпизод. 
П о признаку сюжетности песни-романсы м о ж н о сопоставить с 
ж а н р о м -баллады. 

С. Г. Л а з у т и н отмечает, что б а л л а д н ы е песни в эпоху капита
лизма создаются , в о с н о в н о м в мещанской среде, и поэтому те
матика б а л л а д этого времени заметно с у ж а е т с я : тема любви ста
новится основной 1 3 . 

Этот процесс, происшедший в б а л л а д е в конце X I X — н а ч а л е 
XX в., ярче всего проявляется в романсах , которые мы именуем в 
нашей классификации к а к песни-романсы от третьего лица (или 
р о м а н с ы - б а л л а д ы ) . 

Тематика р о м а н с о в - б а л л а д , в основном, с л е д у ю щ а я : 
а) несчастная любовь , л ю б о в ы р а з л у к а ; 
б) соперничество в любви; 
в ) измена, о б м а н , ревность . 

Приведем несколько наиболее распространенных сюжетов : 
I. « Б е д н а я девица , горем убитая» , плачет, рыдает : «Милый не 

любит меня». М а т ь советует дочери позабыть «милого». Д о ч ь ж е 
з аявляет : «Нет, не з а б ы т ь мне его». В конце песни мы узнаем , 
что на реке «женское тело п л ы в е т » 1 4 . 

1 3 С. Г. Л а з у т и н . Русские народные песни. М., 1965 , с. Л72. 
и фд УрГУ. Колл. «Народный романс», № 52. 



2. Р а с с к а з ы в а е т с я о двух сестрах, причем « м л а д ш а я старшей 
красивей была» . И вот с т а р ш а я сестра « м л а д ш у сманила тайком» 
и «столкнула в р е к у 1 5 . 

3. «При бурной ноченьке в тумане» д е в у ш к а приходит на моги
лу милого. Она в слезах просит .его: «Встань, пробудись, милый 
мой». Н о милый просит ее уйти, ему и без нее т я ж е л о 1 6 . 

4. «На старом К а з а н с к о м вокзале» п р о щ а ю т с я офицер и Ню-
ра, она «худа и бледна» . «Не успел еще тронуться поезд, не успел 
еще моет перейти, а Н ю р а ш а от горя-печали под машину легла 
головой». О ф и ц е р а ж е утром мертвым н а ш л и 1 7 . 

Композиционная структура романсов б а л л а д н о г о типа неодно
родна. М о ж н о говорить о разнообразии такого компонента , как 
задан . Иногда в первых ж е строках романса начинается сюжетное 
повествование, сразу ж е дается з а в я з к а событий: 

К а к н а с т а р о м К а з а н с к о м в о к з а л е 
Станционный смотритель прошел. 
А на л а в к е п о д серой ш и н е л ь ю 
Приторюнясь сидел офицер . 
П е р е д ним, опустясь н а колени, 
Стоит Н ю р а , к у д а и б л е д н а 1 8 . 

© другом случае дается предварительная экспозиция, вводя
щая в обстановку действия : 

П р и бурной ноченьке в т у м а н е 
С к р ы в а л с я м е с я ц молодой . 
Н а ту зеленую могилу 
П р и ш л а к р а с а в и ц а в с л е з а я 1 9 . 

Р о м а н с ы балладного типа построены, как правило , в виде рае-
скг>за от третьего лица , от лица н а б л ю д а т е л я . Позиция повество
вателя в этом р а с с к а з е может быть двоякой. В одном случае рас
сказчик бесстрастно повествует о случившемся , никак не коммен
тирует события, не выносит никаких собственных оценок. В дру
гом случае гоДос рассказчика как бы прорывается наружу, он у ж е 
не (бесстрастен: 

Вот и кончилась ж и з н ь молодая 
Из-за этой проклятой л ю б в и 2 0 . 

•И авторское отношение к происшедшему, и какое-то назидание 
содержатся в этих двух словах — «проклятая любовь» . Довольно 
ясный намек на причину трагедии дается и в з аключительных сло
ва!* р а с с к а з ч и к а в другом романсе : 

Б е д н а я дева , зачем потонула ты 
_ В этой глубине реки? 

1 5 ФА УрГУ. Колл. «Народный романс», № 39, 40. 
1(3 T а м ж е, № 15. 
1 7 T а м ж е, № 18. 
1 8 Т а.м ж е , № 49. 
J 9 T а м ж с, № 15. 

2 0 T а м ж е, № 49 . 



И л ь надоела тебе ж и з н ь о д и н о к а я ? 
Л ю д и тебя д о в е л и ? 2 1 

Следует заметить , что в р а с с к а з е повествователя довольно 
большое место з а н и м а ю т диалоги главных героев. Иногда почти 
весь с ю ж е т р а з в и в а е т с я в ф о р м е д и а л о г а : 

— М а м е н ь к а р о д н а я , 
Сердце разбитое : 
М и л ы й не хочет любить . 
— Брось его, девица , 
'Брось его, р о д н а я , 
Брось , перестань т ы (грустить .и т. д . 2 2 

К группе романсов от первого лица , романсов-размышлений , 
к а к у ж е говорилось , относятся женские (девичьи) и мужские ро
м а н с ы 2 3 . В песнях-романсах от первого л и ц а сюжетность значи
тельно ослаблена , мы используем д л я ее обозначения термин «сю
ж е т н а я с и т у а ц и я » 2 4 . Р о м а н с - р а з м ы ш л е н и е передает внутреннее 
душевное состояние человека , его мысли, р а з д у м ь я , настроения. 

Среди романсов от первого лица самую многочисленную группу 
составляют девичьи (женские) песни-романсы. М о ж н о выделить 
р я д тем этой романсной группы: 

•а) любовь-тоска , сомнения в верности возлюбленного; 
б ) девушка покинута л ю б и м ы м , но п р о д о л ж а е т его любить ; 
•в) тема «соперничества в любви ; 
г) тема несчастного брака , поиски в ы х о д а . 
Возьмем несколько наиболее распространенных сюжетных си

т у а ц и й женских песен-романсов : 
1. Д е в у ш к а «кругом-кругом осиротела» , д л я нее нет никакого 

счастья , т а к к а к милого, «ненаглядного» рядом нет. Милый не 
идет к ней, «знать , другую полюбил». Д е в у ш к а сравнивает себя с 
«увядшей розой», которую «всяк с т а р а е т с я стоптать» 2 5 . 

2. Героиня вспоминает лунные ночи, при которых «пел соло
вей», вспоминает о летней поре, когда с милым гуляла в саду. 
А теперь она ж д е т не д о ж д е т с я его и сомневается в его верности. 
Н о тем не менее девушка клянется никогда не з а б ы в а т ь мил о го 2 6 . 

3. Д е в у ш к а любит « д р у ж к а смертельно», любит «всей ду
шой», а «он, коварный, смеется» над ней. И она пророчит ему 
«несчастную судьбу», «злосчастную», «скупую» ж е н у 2 7 . 

4. Д е в у ш к а вспоминает «комнату уютну», где сидели они с ми
л ы м вдвоем. Она просит его вспомнить свою п р е ж н ю ю любовь, 
свои обещания . Героиня уверена, что соперница «любить так не 

2 1 ФА УрГУ. Колл. «Народный романс», № 52. 
2 2 T а м ж е, № 53. 
2 3 В данной статье говорится, в основном, о женских песнях-романсах. 
2 4 Термин «сюжетная ситуация» введен Н. П. Колпаковой. См. ее кн.: Рус

ская народная бытовая песня. 
2 5 ФА УрГУ. Колл. « Н а р о д н ы й романс», № 6. 

2 6 Т а м ж е , № 47 . 
2 7 Т а м ж е, № 34. 



сумеет», как она л ю б и л а 2 8 . Соперница —«богачка» , и героиня про
рочит своему милому: 

Б о г а ч к а золотом 'займется, 
О н а з а б у д е т п р о т е б я 2 9 . 

Б о л ь ш у ю группу в женских романсах з а н и м а ю т те из них, где 
ведущими темами я в л я ю т с я любовь-тоска , сомнения в верности 
возлюбленного . 

П р и н ц и п ^композиционного построения песен этой группы в 
большинстве случаев одинаков: повествование начинается к а к бы 
с конца событий. У ж е произошло расставание героев (или скоро 
произойдет) , «милый» куда-то уехал, и теперь девушка ж д е т воз
любленного : ' 

Кругом, кругом осиротела , 
Тебя, мой милый, здеея н Л . 
С тобой все счастье улетело, 
Не воротится (назад 3 0 . 

Или: 
Скоро, скоро придется расстаться , 
Н о не скоро придется забыть . 
Только горькие слезы п р о л ь ю т с я 
Н а м о ю и с х у д а л у ю г р у д ь 3 1 . 

После такого вступления обычно идут воспоминания героини, 
из которых мы узнаем о том, что б ы л о р а н ь ш е : 

Б ы в а л о , осенней порою 
Выйду я в с а д погулять . 
Н о уж, конечно, не с к р о ю — 
Буду и милого ж д а т ь 3 2 . 

З а т е м девушка , к а к правило , начинает сомневаться в верности 
возлюбленного , в ы с к а з ы в а е т ему упреки: 

Ж д у я его не д о ж д у с я , 
Наверно , не любит м е н я . 
Наверно , он л ю б и т другую, 
Ах, к а к несчастлива я 3 3 . 

З а к а н ч и в а ю т с я романсы этой группы по-разному: оптимистически, 
когда девушка верит в возвращение возлюбленного : 

С л ы ш у — ш а г и р а з д а ю т с я , 
Наверно , мой м и л ы й вдет, 
Круг я его обовьюся 
И р а с ц е л у ю е г о 3 4 . 

И л и конец пессимистичен, когда нет никакой н а д е ж д ы на счастли
вое б у д у щ е е : 

2 8 ФА УрГУ. Колл. «Народный романс», № 11. 
2 9 Т а м ж е . 
3 0 Т а м <ж е , № 4. 
3 1 Т а м ж е, № 3. 
3 2 Т а м ж е , № 279 . 
3 3 Т а м ж е . 
3 4 Т а м ж е . 



Пойду я IB море утоплюоя, 
П у с к а й (волной меня з а л ь е т 3 5 . 

Иногща героиней в конце повествования д е л а ю т с я определенные 
выводы,- она м о ж е т предостерегать других девушек : 

Своим п о д р у ж к а м г о в о р и л а : 
И в ы не д е л а й т е , к а к я, — 
С п а р н я м и радом не садитесь , 
П а р н е й в ы бойтесь , к а к о г н я 3 6 . 

Тема следующей многочисленной группы женских песен-ро
мансов: девушка покинута, но п р о д о л ж а е т любить . С ю д а ж е при
мыкает тема соперничества в любви . Композиция песен этой груп
пы несколько отлична от композиции рассмотренных выше роман
сов. Вступления, предшествующего воспоминаниям героини, как 
правило , у ж е нет, повествование начинается сразу: 

Б ы в а л о , вечерней порою 
С и ж у за р о я л ь ю одна . 
Сидела , и г р а л а и п е л а , 
Д у ш а была грустью п о л н а 3 7 . 

И л и : 
Все п е р е ж и т о , что на свете есть , 
Сердце р а з б и т о с с а м ы х юных л е т 3 8 . 

Повествование начинается с к у л ь м и н а ц и и событий, когда д р а м а 
у ж е произошла . П о к и н у т а я девушка до сих пор вспоминает о сво
ем возлюбленном, она все еще не может з а б ы т ь его, п р о д о л ж а е т 
любить : 

Нет , моя м а м е н ь к а , 
Нет , м о я родная , 
Нет, мне его не з а б ы т ь 3 9 . 

Иногда появляются ноты осуждения по отношению к сопернице: 
Любить -то я сумею 
Не хуже , чем о н а 4 0 . 

Героиня д а ж е бросает в ы з о з ей: 
Не любит он тебя , 
Он сколь к тебе не ходит, 
Опять к о м н е придет 4 1 . 

Но не только «брови черны, карие глаза» могут стать причиною 
разлуки . Есть в романсах и более глубокие, не з ависящие только 
лишь от двух влюбленных мотивы р а з л у к и — социальные причины. 
Н а п р и м е р , бедную девушку выдают з а м у ж за богатого старика-
помещика: 

3 5 ФА УрГУ. Колл. «Народный романс», № 280 . 
3 0 Т а м ж е. 
3 7 Т а м ж е . 
3 8 Т а м ж е, № 79. 
3 9 Т а м ж е ^ № 282 . 
4 0 Т а м ж е , № 83 . 
4 1 Т а м ж е , № 12. 



М а т ь (придано с о б р а л а , 
З а (помещика седого 
Д о ч к у з а м у ж в ы д а л а 4 2 . 

С л е д у е т отметить, что акцент на социальном неравенстве быв
ших возлюбленных делается , в основном, в мужских песнях-ро
мансах , не р а с с м а т р и в а е м ы х нами в этой статье. М о ж н о л и ш ь от
метить, что м у ж с к и е романсы более остро пронизывает настрое
ние социального протеста : хотя я и простой человек, но моя воз
л ю б л е н н а я будет иметь все. И з этого настроения вытекает и опре
деленное стремление идеализировать свою «милую». 

Р о м а н с н ы е произведения, как и прочие народные песни, под
вергаются варьированию. 

В а р и а н т ы возникают в результате самых р а з н о о б р а з н ы х при
чин: местной песенной традиции , индивидуального подхода к пес
не, порой сказывается и время (песенный текст начинает з а б ы : 
ватьоя) . Р а с с м о т р и м на отдельных примерах проявление вариант
ности в р о м а н е е . 

|Вначале сопоставим произведения, записи которых разделены 
большим временным промежутком: « К а н а р е е ч к а л ю б е з н а » 4 3 и 
« К а н а р е е ч к а ты моя л ю б е з н а я » 4 4 . 

З а п и с ь XIX в. 
К а н а р е е ч к а любезна , 
Утешай-ко с горя меня; 
Грусть моя тебе известна, 
Что веду-то я ж и з н ь одна. 
Ты властитель над 

еердца1ми, 
ВспомЪгай-ко, несчастной 

мне! 
А друг ты милый, друг 

(бесценный, 
О т м е н я ты, друг , улетел! 
А где ж и в е ш ь т ы — я не 

з н а ю : 
М о ж е т ты-то меня забыл? . . 
Ах, я еще ж е не з а б ы л а 
К а н а реечку 'свою!.. 
Д а о ч е м ее просила — 
С л е т а й к д р у ж к у моему; 
Ты слетай-ко , з л а т о к р ы л а я , 
К старопрежнему д р у ж к у , 
В с а д зеленый, с я д ь н а 

ветку , 
Пропой песенку свою. 

З а п и с ь 1970 г. 
К а н а р е е ч к а ты моя 

л ю б е з н а я , 
Утешай-ко горе мое. 
Тебе грусть-тоска моя 

известная , 
Ч т о ж и в у здесь одна . 

Ты взлетай-ко , м о я 
з л а т о к р ы л а я , 

Ко любезному (милому) 
д р у ж к у . 

Сядь на ветку, сядь-ко на 
зеленую, 

Спой-ко песенку ему. 
4 2 ФА УрГУ. Колл. «Народный романс», № 59. 
4 3 В. Н. Ш и ш о н к о. Отрывки из народного творчества Пермской губер

нии, с. 122—1123. 
1 4 ФА УрГУ. Колл. «Народный романс», № 88. 



Ты .-лрапой, с к а ж и ж а л ь ч е е , 
Чтобы вспомнил друг обо 

МНС. 
Ах вы, жестокие -мужчины, 
Д.Л1Я чего м ы л ю б и м в а с ? 
Ч а с т о , часто б е з причины, 
Вы — убийцы бедных нас!. . 
Я с того горя, со д о с а д ы , 
П о й д у в темный лес гулять ; 
Я взойду на бугорочек, 
У ж я с я д у н а него, 
(Посмотрю я в ту сторонку, 

Ты пропой-ко, ой, позвончее 
ж е , 

Ч т о б ы милый услыхал . 
Услыхал бы, м и л ы й , у в и д а л 

б ы 
К а н а р е е ч к у в саду. 
П у с к а й вспомнит, к а к он 

б р о с и л 
Меня , девку м о л оду. 

Где мой миленький живет! 
В приведенных в а р и а н т а х романса основной сюжетный конф

ликт не изменяется : д е в у ш к а покинута милым, н о п р о д о л ж а е т лю
бить его. В записи р о м а н с а 1970 г. налицо текстовое сокращение , 
б л а г о д а р я которому проясняется основное с о д е р ж а н и е песни. 

Н е б о л ь ш и е по объему романсные .произведения меньше всего 
подвергаются изменениям: в а р ь и р у ю т л и ш ь незначительные дета
ли. Таковы, например , в а р и а н т ы романса « М а м а ш е н ь к а бранит
ся» " 

З а п и с ь 1968 г. 
М а м а ш е н ь к а бранится , 
З а ч е м дочка грустна? 
С а м а ж я про то знаю, 
В кого я в л ю б л е н а . 
Л ю б л ю д р у ж к а смертельно , 
Л ю б л ю я всей душой . 
Он милой, коварный , 
Смеется надо мной. 
Н е смейся, злой, коварный, 
Н е смейся надо мной. 
Тебя господь н а к а ж е т 
Несчастною судьбой, 
Несчастною судьбою, 
(Коварною женой. 

»45 

З а п и с ь н а ч а л а XX в . 
М а м а ш е н ь к а бранится , 
З а ч е м дочка грустна 

(2 р а з а ) . 
С а м а я про то знаю, 
В кого я влюблена (2 р а з а ) . 
А он такой бессовестный 
С м е е т с я надо мной (2 р а з а ) . 
Н е смейся, злой м а л ь ч и ш к а , 
Н е смейся надо мной 

ч ( 2 Р а 2 а ) -
Господь тебя н а к а ж е т 
Несчастною судьбой 

(2 р а з а ) . 
Несч а стною, з л о сч астною, 
Коварною женой (2 р а з а ) . 

В современных записях песен-романсов х а р а к т е р варьирова
ния различен . Так , в романсе « Б е д н а я д е в и ц а » 4 6 , н а р я д у с варь
ированием отдельных деталей (героиня, например , м о ж е т имено
ваться «бедной девицей», «бедной девушкой» и т. п . ) , намечается 
два в а р и а н т а сюжета . М о ж н о говорить, скорее всего, о двух сю
жетных в е р с и я х 

V ! Дореволюционный фольклор на Урале. Собрал В. П. Бирюков. Сверд
ловск, 1936, с. 157; ФА УрГУ. Колл. «Народный романс», № 34. 

4 ( 3 ФА УрГУ. Колл. «Народный романс», № 52, 55. 

4* 51 



В основе повествования — р а з г о в о р матери с дочерью: мать 
утешает и о б н а д е ж и в а е т дочь: 

Время настанет , п о л ю б и ш ь другого 
И счастье , 'быть м о ж е т , н а й д е ш ь ! 4 7 

Это одна версия . 
В другом варианте романса мать т а к ж е утешает дочь, по в 

конце повествования мы узнаем, что на реке « м е ж д у тиной зеле
ной женское тело п л ы в е т » 4 8 . 

В романсе «Где эти лунные ночи» можно выделить два вари
анта концовок — повествование заканчивается пессимистически: 

Годы 'пойдут з а г а д а м и , 
С к л а д к а м покроет лицо; 
Горе умою с л е з а м и , 
Н о н е з а б у д у е г о 4 9 . 

И л и оптимистически, когда л ю б и м ы й в о з в р а щ а е т с я к девушке : 
С л ы ш у шаги раздаютоя , 
Знать-то , мой м и л ы й идет, 
Выйду к нему я н а в с т р е ч у 
И расцелую е г о 5 0 . " 

Итак , романсное произведение, к а к и любое другое произведение 
фольклора , существует в единстве входящих в него вариантов , 
редакций и версий. Что ж е варьирует в романсе? 

Н а б л ю д е н и я над текстами показывают , что основная сюжет
ная ситуация изменяется довольно редко. Это ж е можно сказать 
и о системе персонажей . Очень часто встречаются текстовые со
кращения , б л а г о д а р я которым проясняется основное содержание 
романса . Так, сокращение зачинов обычно связано с устранением 
образов , м е ш а ю щ и х развитию основной темы. Н е б о л ь ш и е по объ
ему произведения подвергаются изменениям меньше, нежели бо
лее длинные тексты романсов . 

Н а л и ч и е большого числа вариантов песен-романсов в настоя
щее время говорит о том, что они весьма распространены в наро
де, что их хорошо помнят. 

М ы рассмотрели л и ш ь некоторые сюжетно-композиционные 
особенности народного р о м а н с а . Д а н н ы е фольклорных экспедиций 
убеждают , что романсное творчество народа п р о д о л ж а е т ж и т ь 
активной жизнью. Б ы л о бы глубоким з а б л у ж д е н и е м сводить на
родный романс полностью к жестокому романсу , р а с с м а т р и в а т ь 
его к а к негативное явление в истории русского песнетворчества. 
Н а р о д н ы й романс — это явление глубоко историческое, это ж а н р , 
имеющий свою структуру. П е р е д исследователями стоят пробле
мы генезиса и эволюции ж а н р а , социальной природы его, форм 
бытования, поэтики. Вопрос о народном романсе подлежит пере
смотру и глубокому изучению. . 

4 7 ФА УрГУ. Колл. «Народный романс», № 55. 
4 8 Т а м ж с, № 52. 
4 9 T а м ж е , ЛГ9 47 . 
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