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Аннотация 

Статья посвящена результатам проведенного автором типологического исследования 

напевов весенних песен – как обрядовых, так и приуроченных к сезону – белорусов-

переселенцев Сибири и Дальнего Востока. Изучались архивные и опубликованные за-

писи весенних песен, сделанные в 1970–1990-х гг. в основных регионах расселения бе-

лорусов – Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, Красноярском и Примор-

ском краях. В центре внимания находится важнейший для календарных песен аспект – 

структурно-ритмическая организация напевов. Результаты исследования напевов песен 

переселенческой традиции соотносятся с типами напевов обрядовых песен метрополии, 

выявленными белорусским этномузыковедом З. Я. Можейко. 
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Abstract 

The paper presents the results of the typological study of the tunes of the spring songs of Bel-

arusian settlers of Siberia and the Far East. The author has analyzed the archival and pub-
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lished recordings of spring songs made in 1970–1990 in the major regions of the settlement of 

Belarusians (Novosibirsk, Kemerovo, Omsk regions, Krasnoyarsk, and Primorsky territories). 

The analysis focused on the structural and rhythmic organization of tunes, considered the 

most important aspect of calendar songs. Studying the tunes of the songs of Belarusian set-

tlers of Siberia and the Far East allowed the author to divide the spring songs into groups, cor-

relating by their structure with the types of tunes identified by the Belarusian ethnomusicolo-

gist Z. Ya. Mozheiko. It was found that the Siberian collection contains tunes of type III ves., 

as well as, in a modified form, VI rus. and IX ves.-kup. (according to Z. Ya. Mozheiko). The 

spring ritual songs of Belarusian settlers were found to be based on other typical rhythmic 

formulas from the Belarusian classification: “arrow,” “stream,” and the rhythmic formula of 

the main type of carol songs. One group of songs was identified to be based on the verse 

structure “kolomyika,” common to the East Slavic peoples. The tunes of some songs cannot 

be classified as typical, although they do have the features of formulaicity. Seasonally timed 

songs tend to be based on the same verse structures and rhythmic formulas as the ritual ones. 

Of particular importance are round dance songs. 
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В статье излагаются результаты типологического изучения напевов весенних 

песен сибирских белорусов, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке. Ма-

териалом послужили архивные 1 и опубликованные 2 записи весенних песен, сде-

ланные в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, Красноярском и При-

морском краях в 1970–1990-х гг. 

Изучались обрядовые песни ранней весны (веснянки и благовещенские),  

а также приуроченные к сезону песни 3. Принципы организации напевов песен 

белорусов-переселенцев рассматривались в соотношении с типами напевов  

метропольных обрядовых песен, выделенными белорусским этномузыковедом 

З. Я. Можейко [1985]. В результате сопоставления среди напевов сибирско-даль- 

невосточных песен выявлены типовые, типовые модифицированные и нетипо-

вые 4. 

*  *  * 

В репертуаре весеннего песенного календаря загукания весны занимают одно 

из главных мест. З. Я. Можейко выделяет их в «особый типологический ряд пе-

сен-призывов» и указывает, что именно в них функциональная нагрузка весенних 

песен выступает наиболее выпукло [Можейко, 1985, с. 96]. Также в песнях данной 

жанровой принадлежности в полной мере проявляются особенности вокаль- 

                                                            
1  Копии аудиоматериалов Архива ОмГПУ (Омского государственного педагогического 

университета, ранее – института), ГАНО (Государственного архива Новосибирской об- 

ласти) были сделаны Н. В. Леоновой для составления и подготовки к изданию «бело- 

русских» томов серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» и хра- 

нятся сейчас в АТМ НГК (Архиве традиционной музыки Новосибирской государственной  

консерватории им. М. И. Глинки), поэтому ссылки даны на коллекции последнего. 
2 См. список источников песенных образцов. 
3 О делении сезонов и жанровой классификации см.: [Дайнеко, Леонова, 2019]. 
4 Принципы типологии изложены ранее, см.: [Дайнеко, 2021]. 
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ной подачи весеннего репертуара: петь «голо сно», «чтобы далеко отголоски шли». 

Безусловной отличительной особенностью напевов таких песен, как правило, 

предстают восклицания «гу!», «агу!», «у!» (широким скачком вверх), которые 

завершают построения [Там же, с. 97]. Как и другие обрядовые календарные пес-

ни, весенние загукания имеют ярко выраженные ареальные различия, что прояв-

ляется в существовании ряда типовых напевов. В белорусской типологии выделе-

но четыре основных типа весенних напевов-призывов с наиболее широкими 

ареалами: I, II, III вес. и IV вес.-масл. [Там же]. 

З. Я. Можейко отмечает, что «в отличие от весенних загуканий другие типы 

напевов весеннего цикла имеют разную семантическую нагрузку и не составляют 

единого типологического ряда» [Там же, с. 99]; и описывает еще шесть типов на-

певов весенних песен, имеющих достаточно широкие ареалы. В названии каждого 

типа отражена приуроченность песен: юрьевские, русальные, троицкие и т. д. 

В отдельную типологическую группу З. Я. Можейко выделяет весенние хоро-

воды; подчеркивает их повсеместное распространение на территории Белоруссии 

и характеризует четыре типа хороводных напевов, обладающих специфическими 

признаками этого жанра: тип   «Проса», тип    «Володар», тип     «Страла», тип 

«Лу ка» [Там же, с. 102–104]. Типы напевов, характерные в том числе и для весен-

него обрядового песенного цикла, содержатся также в типологии летних песен – 

например, IX вес.-куп. [Там же, с. 108]. 

Рассмотрим, к каким из типов классификации З. Я. Можейко относятся напевы 

весенних песен белорусов Сибири и Дальнего Востока. 

Песни с типовыми напевами 

Девятый весенне-купальский тип (IX вес.-куп.). Этот тип З. Я. Можейко назы-

вает наиболее лиричным в весенне-летнем календаре и одинаково характерным 

как для песен купальских, так и для весенних. Однако она помещает описание 

типа в раздел, посвященный купальским песням, и все образцы, приведенные  

в качестве примеров в нотном приложении, относятся к данному жанру [Там же, 

с. 108, 203–206]. В Сибири и на Дальнем Востоке записаны песни с напевами типа 

IX вес.-куп., принадлежащие к весенним обрядовым песням и имеющие весенние 

по тематике вербальные тексты. Песни записаны в Приморском и Красноярском 

краях 5: «Ай, висна ж мая, висняначка» (ДВ-КШ/36 – Нотн. прилож., пример 1) 

«Ой, девачки, висна, висна» (ДВ-КШ/52), «Где зима с летом встречалась»  

(Кр-11/2). В них отчетливо обнаруживаются характерные черты типа: 9-слоговая 

структура стиха с цезурой после 5-сложника (5 + 4), ритмоформула с акцентом-

затягиванием четвертой доли в первом сегменте и ямбическим строением вто- 

рого:                . 
                                                            

5 Здесь и далее ссылки на образцы весенних песен из репертуара белорусов-переселенцев 

даны сокращенно – в виде шифров. В первой части шифра (до дефиса) указан регион записи 

песни: Нск, Омск, Кем – Новосибирская, Омская Кемеровская области, Кр – Красноярский 

край, ДВ – Дальний Восток (Приморский край, Хабаровский край). Во второй части шифра 

даны источник записи песни (архивный материал или публикация) и далее, через косую 

линию, номер образца в нем или страница, на которой находится образец (для сборников без 

нумерации песен). См. «Список источников песенных образцов». Для архивных аудио- 

записей указан номер описи в Архиве традиционной музыки НГК им. М. И. Глинки (АТМ), 

например: 20 = АТМ, оп. 20. Часть образцов публикуется в Нотном приложении к данной 

статье. 



 

 
ISSN 1813-7083 

Сибирский филологический журнал. 2023. № 1 

Siberian Journal of Philology, 2023, no. 1 

 

 

12 

В образце «Ой, девачки, висна, висна» (ДВ-КШ/52) ритмическая организация 

типа IX вес.-куп. устанавливается со второй строки и далее предстает в норматив-

ном для данного типа виде. В двух других песнях наблюдается варьирование вто-

рого ритмического сегмента. Так, в песне ДВ-КШ/36 4-сложник второго сегмента 

предстает в усеченном виде – со словообрывом: вис-ня-на-(чка), У-лля-на-(чка)  

и т. п. В образце Кр-11/2 во втором сегменте количество слогов (также часто со 

словообрывом) варьируется от трех до пяти: встре-ча-ла(сь), у са-до-(чку),  

ю во-зо-(чку), тёп-ло-е ле-то. В обеих песнях (ДВ-КШ/36, Кр-11/2) во втором 

сегменте сохраняется только начальный ритмический элемент ямбического 

строения, второй же «суммируется» в долгую длительность (    вместо      ). 
Во всех трех песнях есть гука льный возглас: в ДВ-КШ/36 он проводится последо-

вательно, после каждой строки, в Кр-11/2 – только после первой и последней 

строф и в ДВ-КШ/52 – завершает песню.  

На уровне общего строения между песнями наблюдается различие. Напевы 

типа IX вес.-куп. встречаются в сибирской белорусской традиции в двух вариантах 

композиции. В песне ДВ-КШ/36 композиционной единицей является строка. Учи-

тывая, что нормативная композиция типа IX вес.-куп. – это двустрочная строфа 

или однострочная структура, дополненная выделенным запевом, можно говорить 

о некоторой структурной модификации в данной песне. Во второй песне из При-

морского края и в красноярском образце композиционная единица – однострочная 

структура, дополненная выделенным запевом. Весенние песни с аналогичным 

строением вербального и музыкального текстов встречаются не только в Беларуси, 

но и на сопредельных территориях. Например, напев песни из Брянской области 

«Весна, весняночка» [Свитова, 1966, с. 26, № 6] по структурно-ритмическим пара-

метрам практически идентичен напеву дальневосточной песни ДВ-КШ/52. 

Шестой русальный тип (VI рус.). Напевы двух закличек «Поможи мне, Боже» 

(Кр-СкСР/28) и «Пумажи нам, Божа» (Кр-11/20 – Нотн. прилож., пример 2), запи-

санных в Красноярском крае, можно отнести к шестому ритмическому типу ве-

сеннего сезона, характеризующему русальные песни белорусов метрополии. Вер-

бальный текст состоит из двух 6-сложников (иногда со словообрывом), первый из 

которых повторяется; в результате образуется строфическая структура из трех 

построений: aab 6. Рефрен отсутствует. 

Такая структура типична для веснянок, но отличается от типовой для русаль-

ной песни формы поэтической строфы, которая включает рефрен: ab / rb. В дан-

ном случае можно говорить о модификации типа на уровне общей структуры  

и словесного, и музыкального текста. Шестисложные стиховые построения реали-

зуются в напеве в виде одной и той же типовой ритмоформулы:          . Две 
последние доли ритмоформулы могут иррационально удлиняться, что соответст-

вует функции песни – заклинанию, призыву. Каждая строфа заканчивается гу-

ка нием в головном регистре и без определенной звуковысотности. Ритмоформулы 

данных напевов существуют в разных системах счисления; оба варианта пред-

                                                            
6 Здесь и далее в схемах применяются принятые в этномузыкологических исследова- 

ниях славянских песенных традиций обозначения: малыми буквами латинского алфавита 

показаны слоговые группы (= полустроки, полустишия), большими буквами – строки  

(= стихи), буквой r – рефрен (припев), занимающий полустроку; косая черта показывает 

границы строк. 
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ставлены в сибирских образцах: Кр-11/20 – в двоичной системе, Кр-СкСР/28 –  

в троичной. Весенняя песня с близким текстом («Благослови, мати, весну загука-

ти») и напевом, относящимся к тому же типу VI рус., зафиксирована в Стародуб-

ском районе 7 Брянской области [Свитова, 1966, № 2]. 

Третий весенний тип (III вес.). Примером напева типа III вес. является песня 

«Сам Бог пиво варит» из Омской области (Омск-РП/23 – Нотн. прилож., при-

мер 3). Особенности строения ее вербального и музыкального текстов соответст-

вуют основным признакам, приведенным З. Я. Можейко [1985, с. 98–99] 8. Форма 

поэтической строфы – двустрочная (AA), мелострофы – AA1; двум 6-сложным 

строкам соответствуют ритмоформулы зеркального строения:             . 
В сибирском образце нормативная формула представлена в варьированном виде, 

однако зеркальность ритмической структуры хорошо читается.  

Напевы с типовыми ритмоформулами  

на пятисложных стиховых структурах  

(«стрела», «ручей», колядковая) 

В сибирской коллекции календарных песен белорусов содержится группа вес-

нянок, имеющих структуру стиха 5 + 5. Музыкальная реализация общей для дан-

ной группы песен вербальной структуры связана с несколькими ритмоформула-

ми, за которыми закрепилось ритуальное значение. 

Первая ритмоформула – «стрела» – за счет удлиненной срединной доли имеет 

зеркальное строение:       . Согласно классификации З. Я. Можейко, она ле-

жит в основе хороводного типа     «Стрела», а также типа зимних обходных песен 

III коляд. [1985, с. 103, 90–91]. 

Примером сибирской веснянки, построенной на варианте «стрелы», может 

служить песня, записанная в Красноярском крае (Кр-СкСР/31 – Нотн. прилож., 

пример 4). Форма поэтического текста – двустрочная строфа: АВ. Рефрен отсут-

ствует. Ритмоформула предстает в модифицированном виде, но хорошо узнаваема 

благодаря сохранению ее главной отличительной особенности – третья доля утя-

желена по сравнению с первыми двумя, что подкреплено словесным ударением.  

В таком – модифицированном – виде «стрела» явно обнаруживает свое родство  

с ритмоформулой «ручей», которая будет рассмотрена ниже. 

В сибирской белорусской традиции большая группа весенних обрядовых пе-

сен, построенных на типовых ритмоформулах с 5-сложными стиховыми структу-

рами в основе, имеет хороводную форму. Поэтические строфы в них двустроч-

ные, каждая строка состоит из двух полустиший, объединенных попарно: 5 + 5. 

                                                            
7 Этот район (ранее уезд) находится в гомельско-брянско-черниговском регионе, его 

административная принадлежность менялась. На рубеже XIX–XX вв. Стародубский уезд 

относился к Черниговской губернии. Жители, в том числе этнические белорусы, пересе- 

лялись в Приморье; на новых территориях их фольклор продолжал активно бытовать на 

протяжении XX в.; см.: [КШ, 2003]. 
8 Тип III вес. имеет наибольшее распространение в восточной зоне Белоруссии, на Мо- 

гилевщине [Можейко, 1985, с. 98–99]. На Смоленщине данный тип также выступает  

в функции веснянок – исследователи выделяют его как десятый ритмический тип. Его му- 

зыкально-поэтические параметры аналогичны описанным в белорусской классификации 

[СМЭС, 2003, с. 31]. 
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Элементы словесного текста складываются в типичную хороводную структуру: 

ab / rb. 

Имеют структуру ab / rb и полностью построены на ритмоформуле «стрела» 

благовещенские обрядовые песни из Красноярского края: «Што у нас сёдни Баго-

вещенья» (Кр-11/21) и «Что сегодня у нас Баговещенье» (Кр-СВЖ/с.18–19– Нотн. 

прилож., пример 5). На «стреле» и ее вариантах строится второй ритмический тип 

весенних закличек Смоленщины; для него также характерна хороводная форма 

[СМЭС, 2003, с. 28]. 

Вторая ритмоформула, организующая напевы сибирских веснянок, связана  

с хореическим типом ритмики:        . Она не приведена в основной типологии 
белорусских календарных песен, однако в сборнике «Песни белорусского По-

днепровья» (1999) авторы-составители указывают ее в качестве типовой весенней 

и называют разновидностью «стрелы» (в обеих структурах ударной является доля, 

располагающаяся в середине). В сборнике опубликован образец «А с гары, с гары 

ручей котится», построенный на этой ритмоформуле, но в троичной системе 

счисления:       .          . [Мажейка, Варфаламеева, 1999, № 27]. В таком 

же виде ритмоформула «стрела» обнаруживается в весенних песнях, опублико-

ванных в белорусских изданиях последнего десятилетия 9. В «Смоленском сбор-

нике» «стрела» – и именно в сибирском варианте, в двоичной системе счисле- 

ния – предстает как основа третьего типа весенних песен [СМЭС, 2003, с. 28]. 

Подытожим: эту ритмоформулу – для краткости ее можно назвать «ручей» в со-

ответствии с метропольным текстом – следует считать типовой весенней как  

для белорусских календарных песен, так и для традиций сопредельных терри- 

торий. 

В сибирских песнях широко распространен вариант ритмоформулы «ручей», 

отличающийся от метропольного системой счисления. Примером песни-веснянки, 

построенной на этой ритмической структуре, может служить образец из Красно-

ярского края (Кр-17/9). Вербальный текст песни краток (ab / cd / de): А весна крас-

на, што ш ты вынесла? / Коробец яец да кусок сала. / Ще кусок сала, шоб весна 

стала. Устройство стиха 5 + 5; каждый 5-сложник реализован типовой ритмо-

формулой:        . Эта же ритмоформула организует напевы нескольких обря-
довых благовещенских песен в хороводной структуре (например: Кр-СкСР/27, 

Кр-11/17; Кр-11/3) 10. 

Третья типовая ритмическая структура, встречающаяся в закликаниях весны, – 

это известная по зимнему циклу основная колядковая ритмоформула      . 
Она имеет достаточное распространение среди обрядовых песен весеннего сезона, 

в том числе встречается в образцах хороводной структуры. Так, красноярская 

                                                            
9 См.: Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Мiнск: Выш. шк., 2012. Т. 6. 

Гомельскае Палессе i Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 1. С. 251, № 36. 
10 Благовещенские песни в хороводной структуре, независимо от организующей их рит- 

моформулы, обычно имеют типичное содержание поэтического текста, со свадебной тема- 

тикой: сегодня (или завтра) у нас  лагове енье – нашим девочкам переме  енье, орловские 

(псковские и т. п.) девочки, перейдите к нам – будет добре вам и т. д., – что находится  

в общем семантическом русле весеннего сезона. 
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песня «Ой, весна-красна» (Кр-ШРБ/с.38) по содержанию поэтического текста 

представляет собой типичную веснянку (приведем только смысловые строки, без 

рефрена): Ой, весна-красна, да тёплая летичко. / Что ж ты нам, весна, да ты 

нам принесла? / Девкам вяночки да с быстрочками. / А ребятам коросты, да  

с прышачками. Форма поэтической строфы ab / rb. Соответствующие полустиши-

ям четыре музыкальных построения воплощены с помощью колядковой ритмо-

формулы, которая предстает в «скрытом» обильными распевами виде. Весенние 

песни с описанным строением вербального текста и напева имеют широкое рас-

пространение на Смоленщине; такие напевы выделяют как первый ритмический 

тип [СМЭС, 2003, с. 27–28]. 

Среди веснянок из сибирской коллекции в связи с колядковой ритмоформулой 

обращает на себя внимание образец из Красноярского края «Что зялен, зялен» 

(Кр-СкСР/32). Поэтические строфы песни состоят из трех строк: АА1B. В мело-

строфе (ABC) комбинируются типовые ритмические структуры на 5-сложниках: 

начальное и срединное построения представляют собой варианты «стрелы»  

с аугментацией –         и         , а заключительное – колядковую ритмо-

формулу           . 
Далее описаны особенности строения песен, напевы которых не находят отра-

жения в классификации метропольного белорусского песенного фольклора 

З. Я. Можейко, однако являются типовыми для восточнославянского фолькло- 

ра и рассмотрены в типологиях его исследователей. 

Напевы в структуре «коломыйка» 

Такие песни составляют довольно многочисленную группу и записывались  

в разных региональных традициях белорусов-переселенцев. Этим образцам свой-

ственна структура стиха (4 + 4) + 6, характерная для украинской припевки-

частушки «коломыйка» 11, а также для ряда русских хороводных песен («Во саду 

ли, в огороде» и др.). Указанная структура стиха и ритмическая организация  

                   являются типовыми для восточнославянского фольк-
лора. Ф. Колесса считает, что «коломыйка – это не что иное, как своеобразная 

песенная форма, которая встречается как в припевках к танцу, так и в других пе-

сенных жанрах» 12. В типологии весенних белорусских песен З. Я. Можейко такая 

структура отсутствует, хотя ее черты прослеживаются в двух разных типах весен-

них песен. Песни сибирских белорусов, входящие в данную группу, можно разде-

лить на две подгруппы, условно обозначив их как моноритмическая и с ямбиче-

ским ритмом. 

В первой подгруппе содержатся весенние песни, записанные от белорусов Ке-

меровской и Омской областей, Приморья и Красноярского края (Кем-16/22,  

Кем-16/23, Омск-РП/24, ДВ-КШ/37, Кр-СкСР/30). Рассмотрим песню, имеющую 

строчную структуру (Кем-16/22). Каждая строка в нотации образца делится на две 

                                                            
11 Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Отв. 

ред. К. П. Кабашников. Минск: Навука и тэхнiка, 1993. С. 118; Гошовский В. Л. У истоков 

народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. М.: Сов. композитор, 

1971. С. 139–209. 
12 Цит. по: Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян… С. 140. 
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неравные части. В первой из них 8-слоговому стиху (Чего весна у плыв пашла)  

с цезурой посредине (4 + 4) соответствует ритмоформула из равных кратких дли-

тельностей 13. Вторую половину строки занимает 6-сложник (Шо крутые  

горы; иногда усеченный, со словообрывом), которому соответствует каденци- 

онная ритмоформула:        14. СМРФ типа «коломыйка» выглядит так:  

                    . 
Аналогичным образом, включая строчную композицию, устроен напев песни 

из Приморского края (ДВ-КШ/37) с типичным текстом закличек: «Висна, висна, 

висняначка, де ты зима-ва(ла)?» / «Я в лесочку, на дубочку, а кросанки тка(ла)». 

Функция песни отражена и в комментарии исполнительницы: «пают, завут весну» 

[КШ, 2003, с. 117]. 

В трех песнях данной подгруппы наблюдается еще один вариант композици-

онной организации напева – двустрочная строфа с выделенным запевом (Кем-

16/23, Кр-СкСР/30, Омск-РП/24). В запеве используется текст 6-сложника из пре-

дыдущей строфы. Приведем вторую и третью строфы омской песни: 

Чево, девка, замуж пошла? / Что черные брови. У! 

Что черные брови. / Ой вы, брови, мои брови, / Вороги не званы. У! 

                                                                                          (Омск-РП/24). 

Наконец, часть песен данной подгруппы имеют хороводную структуру – напри-

мер, песня из Красноярского края «Что й у наших у ворот» (Кр-11/1). В данном об-

разце первая – смысловая – строка организована по типу «коломыйки», но с варьи-

рованием количества слогов во втором звене: 4 + 3 / 4 + 6. Вторая строка (6 + 6) 

выполняет припевную функцию, в ней 6-сложный рефренный текст ой, люли, лю-

люшки воплощается в ритмоформуле       , а затем следует повтор 6-сложного 

окончания смысловой строки       . 
Во вторую подгруппу весенних песен с напевами в структуре «коломыйки» 

входят образцы, записанные в Новосибирской области и на Дальнем Востоке 

(Нск-Урс/4; ДВ-КШ/38, 39, 40, 41, ДВ-12/346). В целом строение напевов этих 

песен сходно с описанным в первой подгруппе, однако в ритмической организа-

ции главную роль играют ямбические ритмические сегменты. В качестве своеоб-

разного переходного (от первой подгруппы ко второй), компромиссного варианта 

выступает дальневосточный образец (ДВ-КШ/38 – Нотн. прилож., пример 6), где 

сочетаются моноритмическая и ямбическая ритмоформулы. Вербальный текст 

песни соответствует жанру весенних закличек: «Висна, висна, висняначка, йде ж 

ты зимавал…? / Де ж ты зимавала?» / «У лясочку, на дубочку, пря ла на са-

ро(чку)» – ее «“спивали хором”, когда кликали весну» [КШ, 2003, с. 117]. 

Остальные песни данной подгруппы связаны с ритуалами Благовещенья: «по-

сле церквы… пускают салому и песню пают эту» (ДВ-КШ/39), «пели на Благове-

                                                            
13 Такое моноритмическое строение (при слоговой структуре 4 + 4) имеет вторая строка 

строфических напевов типа II вес., о чем свидетельствуют примеры белорусских песен, 

приведенные З. Я. Можейко [1985, с. 184–186, № 39–42]. 
14 Каденционный 6-сложник, ритмически организованный указанным образом, является 

признаком типа III вес., по З. Я. Можейко [1985, с. 98]. 
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щенье на берегу реки» (ДВ-КШ/41) и пр. Песня могла исполняться в этот день  

и вне ритуальной ситуации: например, «Навяжу я куль саломы» (ДВ-КШ/40)  

имеет обрядовый текст, но исполняется на Благовещенье, как «на улицу вый- 

дут» [КШ, 2003, с. 117]. В напевах композиционной единицей является строфа  

с выделенным запевом; в запеве, как и в песнях первой подгруппы, используется 

текст каденционного построения строки: Запылю я куль саломы, пу у за водой. / 

Пу у за водою. / Накажу я свойму роду, что я сиротой (ДВ-12/346) – либо толь-

ко его последнее слово, в котором обычно допевается словообрыв смысловой 

строки (ДВ-КШ/39). В ритмическом отношении безраздельно властвует ямбич-

ность 15 (например, Нск-Урс/4). Итак, первая и вторая рассмотренные подгруппы 

песен в структуре «коломыйка» типологически очень схожи, разница заключается 

в ямбической ритмизации напевов второй подгруппы. 

Веснянки с нетиповыми напевами 

Часть песен весеннего сезона, записанных от белорусов Сибири и Дальнего 

Востока, составляют образцы, строение которых не находит отражения ни в клас-

сификации белорусских календарных песен, ни в типологиях, составленных ис-

следователями других, близких к белорусской, традиций. 

Группу напевов веснянок можно отнести к разряду временников. Примерами 

служат песни, записанные в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, 

Красноярском крае: «Жаворонушки» (Нск-20/217), «Весна-красна» (Кем-16/24), 

«Ой, весна ж, весна» (Омск-2/57), «Ой, сады мои, садочки» (Кр-СкСР/29).  

В новосибирском и кемеровском образцах (Нск-20/217 – Нотн. прилож., при-

мер 7; Кем-16/24) форма организации поэтического текста – строчная. В первом 

образце неравновеликие по количеству слогов стро ки объединяются попарно  

с помощью рифмы. Пятисложные полустишия первых двух строк и 7-сложники 

последних занимают по восемь музыкальных времен. Регулярность ударения на 

третьем музыкальном времени сохраняется от начала до конца, а в двух послед-

них построениях прибавляется ударение на седьмом музыкальном времени. Рит-

мические построения     , отвечающие 5-сложникам, имеют черты формуль-

ности. В типологии З. Я. Можейко аналогичная ритмическая структура находится 

в первой части ритмоформулы типа IX вес.-тр.-куст., который охватывает весен-

не-троицкие кустовые напевы. 

Во втором примере (Кем-16/24) структура стиха (4/)5 + 5 неизменна: (Ой,) вес-

на-красна / Ще ты винесла? / Коробец яец, / Три кароба(чки); четырем строкам 

соответствуют восьмивременные построения. В нечетных ударными являются 

третье и седьмое, в четных – только третье музыкальное время. 

В песне из Красноярского края (Кр-СкСР/29) также сочетаются черты времен-

ной организации и формульности. Первые построения смысловых строк во всех 

строфах 16 укладываются в рамки восьми музыкальных времен, они моноритмич-

ны, музыкальное и текстовое ударение во всех случаях падает на седьмое время,  

а в части строф – еще и на третье. Четные построения строк 4-сложны. Соответст-

                                                            
15 Ямбическая равномерность – признак напевов волочебных песен типа IV вол. [Мо- 

жейко, 1985, с. 98]. 
16 Композиционная единица напева – однострочная структура, дополненная выделен- 

ным запевом. 
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вующая им ритмоформула     является отличительным признаком напевов 
типа VI коляд. З. Я. Можейко отмечает родство этого колядного типа, имеющего 

черты шествия, с волочебными напевами типа I вол. [Можейко, 1985, с. 91–92]. 

Типологическое сходство напевов колядок и волочебных песен подчеркивает их 

функциональную близость – они сопровождают ритуальные обходы дворов.  

В нашем же случае произошло проникновение ритмоформулы «шествия» в пес-

ню, которая не предполагает активного физического движения во время исполне-

ния: веснянки поются на улице, на открытом пространстве, но стоя на месте. 

Напев песни из Омской области (Омск-2/57 – Нотн. прилож., пример 8) пред-

ставляет собой импровизационную форму, в которой отсутствуют строго выдер-

жанные параметры. Вербальный текст организован по песенному принципу – ка-

ждый из четырех стихов-строк делится на полустишия, которые объединены 

рифмой, иногда не точной: весна – принесла, ли течко – житечко, пшеничка – 

пашничка, гостях – радостях. Количество слогов в полустишиях всё время меня-

ется: 5 + 6, 8 + 8, 6 + 6, 7 + 9. Отсутствует четкая норма времени: увеличение ко-

личества слогов приводит к увеличению и количества музыкальных времен 17. 

Организующую роль играет соблюдение определенного ритмического принципа: 

вначале следует ряд коротких длительностей (от четырех до семи) – замыкает 

ритмическое построение долгая длительность. Третья строка воспринимается как 

некий «очаг устойчивости» в импровизационном движении: она состоит из двух 

6-сложников, ритмически оформленных в виде формулы, характерной для типа 

весенних песен III вес.:        . В основе ладозвукорядной организации песни 

лежит архаическая структура, свойственная календарному фольклору – трихорд  

в кварте: d–e–g. Она реализуется в варьированном повторении одного и того же 

мелодического построения с нисходящим движением (в некоторых вариантах 

возникает проходящий или вспомогательный f, и однажды – почти не интониро-

ванная субкварта к основному опорному тону d). Таким образом, и в вербальном 

тексте, и в музыкальных особенностях образца Омск-2/57 отражены типичные 

черты веснянок, однако они предстают в сугубо сольной исполнительской версии. 

Приуроченные к сезону песни  

с ритмоформулами и в структуре веснянок 

В сибирской коллекции содержится ряд песен сезонной приуроченности, ко-

торые строятся на ритмоформулах, свойственных весенним обрядовым песням,  

и часто имеют такую же структуру. Обычно носители традиции в комментариях  

к песням обозначают границу, какую-либо ритуально значимую дату, после кото-

рой начинали исполнять такие песни, например: «после Пасхи». Эти песни могли 

сопровождать досуг или некоторые виды работ. Несколько приуроченных к сезо-

ну (поющихся после Пасхи) песен в структуре «коломыйки» сопровождаются 

следующими комментариями исполнителей: «ета весенняя, на улице спивають», 

«на вулице громка пають», «выходять, садяться и спивають», «сядем на калодках 

и поём», «когда шли за травой на балота» (ДВ-КШ/43, 45, 51, 44, 42, 49, 50 соот-

                                                            
17 О слогоритмических структурах напевов народных песен, где непостоянными являют-

ся как слоговой состав, так и объем музыкального времени, см.:  анин А. А. К изучению рус-

ского народно-песенного стиха: Методологические заметки // Фольклор: поэтика и тради-

ция. М: Наука, 1982. С. 94–139. 
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ветственно). Организация вербального и музыкального текстов образцов рассмат-

риваемой группы тождественна той, что наблюдается в группе веснянок в струк-

туре «коломыйка». Сходны и особенности общей композиции; представлены сле-

дующие варианты: двустрочная монострофа (ДВ-КШ/48); строфа с выделен- 

ным запевом – как и в веснянках, в запеве может использоваться текст каден- 

ционного 6-сложника целиком (ДВ-КШ/43, 45) либо только последнее слово (ДВ-

КШ/49, 42). 

На ритмоформулах «стрела» и «ручей» построены напевы не только обрядо-

вых песен, имеющих хороводную структуру, но и собственно сезонные весенние 

хороводы. Последние можно дифференцировать по степени их приуроченности. 

Н. В. Леонова отмечает, что в русской сибирской традиции существует небольшая 

группа «ритуальных хороводов», которые имеют «более точную календарную 

закрепленность, нежели сезонная… Обычно информанты называют такие даты 

исполнения…, как Пасха / перед Пасхой, Радуница, Вознесение, Троица…» 18. 

Развитая пасхально-радоницкая обрядность с большим количеством хоровод-

ных песен зафиксирована в сёлах Приморья у черниговских переселенцев [КШ, 

2003, № 53–110]. Аналогичное явление наблюдается в черниговской же пересе-

ленческой локальной традиции с. Прямское Новосибирской области (АТМ, 

А0230, 2005 г.). Часть образцов на ритмоформулах «стрела» и «ручей», записан-

ных в указанных традициях, – ритуальные хороводы, с балладными сюжетами, 

связанными со смертью («Забалев милой» из Новосибирской области, ряд песен 

из Приморья [КШ, 2003, № 53–59, 63, 65]). В то же время поэтические тесты дру-

гой части хороводов на этих ритмоформулах имеют тексты любовно-брачной или 

игровой тематики, типичные для данного жанра. Как правило, в Приморье хоро-

воды с балладными сюжетами имели более строгую приуроченность, «стреловые» 

хороводы отличались и в хореографическом отношении (их вели «гужком», «по-

ездом», взявшись за руки). Хороводы лирического содержания исполнялись в оп-

ределенное время сезона (как правило, после Пасхи), вне обрядовых ситуаций.  

В Новосибирской области хороводы, построенные на ритмоформулах «стрела»  

и «ручей», по прошествии ритуально значимых весенних дат могли исполнять- 

ся и во время летних развлекательных собраний, и даже без хореографического 

компонента. 

Сезон хороводов, начавшись весной, продолжался до Троицы и дальше – 

вплоть до Петрова дня. Обрядовых песен, которые определялись бы носителями 

традиции как троицкие, в сибирской коллекции содержится немного; в основном 

Троица представлена именно хороводами. Часть хороводов этого периода осно- 

вана на рассмотренных выше ритмоформулах. Так, в Омской области записаны 

троицкие хороводные песни в ритмоструктуре «просо» (Омск-РП/32, Омск-

РП/33), а также на основе ритмоформулы «ручей» в двоичной системе счисления 

(Омск-РП/34). Это весенние хороводы досуговой, игровой направленности с вер-

бальными текстами любовно-брачной тематики. 

Выводы 

Итак, из числа весенних типовых напевов, указанных в классификации 

З. Я. Можейко, в сибирской коллекции календарных песен представлены только 

III вес. и VI рус. В сибирских песнях, напевы которых относятся к типу III вес., 

                                                            
18 Леонова Н. В. Русские календарные песни Сибири: Дис. … канд. искусствоведения. 

Рукопись. Новосибирск, 1996. С. 97. 



 

 
ISSN 1813-7083 

Сибирский филологический журнал. 2023. № 1 

Siberian Journal of Philology, 2023, no. 1 

 

 

20 

полностью сохраняются все параметры организации вербального и музыкального 

текстов. В напевах типа VI рус. песен переселенческой традиции типовая ритмо-

формула сохраняется, однако наблюдается модификация на уровне общей струк-

туры и словесного, и музыкального текста (безрефренная строфическая структура 

ааb вместо типовой c рефреном ab / rb). 

Часть весенних песен сибирских белорусов имеет напевы, относящиеся к ве-

сенне-летнему типу IX вес.-куп. Сибирские песни также имеют структурные  

модификации: им свойственна либо строчная композиция, либо строфа с выде-

ленным запевом, – тогда как типовой структурой является двустрочная строфиче-

ская. 

В весенних обрядовых песнях встречаются и другие типовые ритмоформулы, 

описанные в классификации З. Я. Можейко, иногда они относятся к другим сезо-

нам. В основе группы песен сибирских белорусов лежат такие ритмоформулы, как 

«стрела», «ручей» и основная колядковая. Песни имеют как строфическую без-

рефренную композицию, так и хороводную. Группа весенних песен сибирских 

белорусов основана на структуре стиха «коломыйка», типичной для традиций 

восточнославянских народов. Наконец, напевы части песен сибирской коллекции 

не атрибутируются как типовые, хотя в ритмическом строении ряда песен и этой 

группы наблюдаются черты формульности. 

Приуроченные к сезону песни тесно связаны с обрядовыми весенними песня-

ми и часто основаны на тех же структурах стиха и ритмоформулах. Особенно 

большое значение приобретают хороводные песни – эта жанровая линия начина-

ется еще с масленичного периода, но в нем хороводную структуру имеют именно 

обрядовые песни. Приуроченные к весеннему сезону хороводы в ряде локальных 

сибирско-дальневосточных традиций играют центральную роль. 

Весенние обрядовые песни не составляют в типологическом отношении такую 

же стройную и четкую классификацию, какую можно было наблюдать на примере 

напевов обрядовых песен зимнего сезона [Дайнеко, 2021]. Однако разделение на-

певов на типовые и нетиповые остается релевантным. 
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Нотное приложение 

Пример 1 

ДВ-КШ/36 – Ай, висна ж мая, висняна(чка). Зап. И. В. Семёнова, О. В. Семё-

нов в 1993 г. в с. Анучино Анучинского р-на Приморского края. Нотация: И. В.  

и О. В. Семёновы 

 

 
 

Пример 2 

Кр-11/20 – Пумажи нам,  ожа. Зап. Богович, Черникова в 1989 г. в с. Орловка 

Бирилюсского р-на Красноярского края. Нотация: Н. В. Леонова 
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Пример 3 

Омск-РП/23 – Сам  ог пиво варит. Зап. И. Г. Чумаков, Е. М. Ефремова, 

Е. В. Попова в 1995 г. в д. Соловьевка Седельниковского р-на Омской обл. Нота-

ция: О. Г. Сидорская 

 

 
 

 

Пример 4 

Кр-СкСР/31 – (Ой,) что по полюшку. Зап. К. М. Скопцов в 1985 г. в д. Петров-

ка Бирилюсского р-на Красноярского края. Нотация: К. М. Скопцов 

 

 
 

 

Пример 5 

Кр-СВЖ/с.18–19 – Что сегодня (у) нас  лагове енье. Зап. Н. А. Шульпеков  

в 1981 г. в д. Орловка Бирилюсского р-на Красноярского края. Нотация:  

Н. А. Шульпеков 
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Пример 6 

ДВ-КШ/38 – Висна, висна, висняначка. Зап. И. В. Семёнова, О. В. Семёнов  

в 1992 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Приморского края. Нотация: И. В.  

и О. В. Семёновы 

 

 
 

 

 

Пример 7 

Нск-20/217 – Жаворонушки, прылитити-ка. Зап. О. А. Лунина в 1980 г.  

в с. Кундран Убинского р-на Новосибирской обл. АТМ НГК им. М. И. Глинки,  

оп. 20, № 217. Нотация: Т. В. Дайнеко 
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Пример 8 

Омск-2/57 – Ой, весна ж, весна, шо ты нам прынесла? Зап. Н. К. Козлова  

и студенты в 1980 г. в д. Михайловка Седельниковского р-на Омской обл. АТМ 

НГК им. М. И. Глинки, оп. 20, № 57. Нотация: С. А. Звягина 
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