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This paper examines a folklore interpretation of literary culture at the verse 
level. The author studies the structural transformation of syllabic text in a 
culture in which the syllabic-accentual system of versification has become 
standard. This is what makes the study innovative, as, traditionally, com-
parative studies focus on images and motifs. The goal of the research is to 
identify the prerequisites, directions, and mechanisms of the folklorisation 
of literary verse. It refers to several editions of a syllabic poem dating back 
to the seventeenth and eighteenth centuries and folk versions of this text 
that existed in the Russian north, known as Stikh Umilitelen (About Death, 
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On Life Ending, etc.). The author uses audio recordings of folk texts made 
during expeditions, which makes it possible to get a more accurate idea of 
the norms of folk accentuation. The analysis is carried out at a multidiscipli-
nary level, involving literary studies, folk studies, and linguistics. The author 
carries out a comparative description of the literary and folk texts. He also 
provides a metrical analysis based on methods and approaches suggested 
by M. L. Gasparov and T. V. Skulacheva and uses the rules and techniques 
of the study of folk verse developed by J. Bailey. Additionally, the article de-
scribes the basic structural features of the literary syllabic poem, identifies 
the main parameters of the transformation of syllabic verse into syllabic-
accentual verse, and discusses the techniques and possible structural pre-
requisites of folklorisation in both the literary and folk traditions.
Keywords: syllabic verse, syllabic-accentual verse, cultural adaptation, folklore, 
verse study, folk verse

Исследуется проблема фольклорной интерпретации книжной куль-
туры на стиховом уровне. Изучается структурная трансформация 
силлабического текста в среде, для которой нормативной и привыч-
ной стала силлабо-тоническая система стихосложения. В этом заклю-
чена новизна предлагаемого исследования, поскольку традиционно 
объектами сопоставительного изучения являются образы и мотивы. 
Ставится цель установить предпосылки, направления и механизмы 
фольклоризации книжного стиха. Источники – списки силлабиче-
ского произведения, восходящего к литературным традициям XVII–
XVIII вв., известного как «Стих умилителен» («О смерти», «О пресече-
нии жизни» и т. д.), и фольклорные версии этого текста, бытовавшие 
на Русском Севере. В работе используются экспедиционные аудиоза-
писи фольклорных вариантов, что позволяет получить более точное 
представление о нормах фольклорной акцентуации. Анализ текстов 
ведется на стыке литературоведения, фольклористики, лингвистики. 
Осуществляется компаративное описание книжного списка и фоль-
клорных вариантов, проводится метрический стиховедческий анализ 
с опорой на школу М.  Л.  Гаспарова и Т.  В.  Скулачевой, учитывают-
ся принципы и приемы исследования фольклорного стиха, разрабо-
танные Дж.  Бейли. Описываются основные структурные признаки 
книжного силлабического стиха. Дан стиховедческий анализ метрики 
фольклорного духовного стиха, восходящего к книжному источнику. 
Выявляются и регистрируются основные параметры силлабо-тониза-
ции оригинала. Описываются приемы и механизмы силлабо-тониза-
ции и структурные предпосылки процесса фольклоризации в книж-
ной и фольклорной традиции.
Ключевые слова: силлабический стих, силлабо-тонический стих, культур-
ная адаптация, фольклор, стиховедение, фольклорный стих
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Проблема фольклорной интерпретации книжной культуры осо-
бенно актуальна в тех случаях, когда речь ведется о жанрах, баланси-
рующих на стыке традиций. К их числу относится русский духовный 
стих: здесь христианские образы часто осмысляются в фольклорных 
категориях, фольклорные же образы, напротив, предстают в свете 
христианских доктрин. Проблемы фольклоризации в связи с этим 
материалом уже ставились в ряде исследований. Классический труд 
В. П. Адриановой-Перетц [Адрианова] дополнен современными ис-
следованиями [см., например: Соболева; Кузнецова, 2010; Кузнецова, 
2019]. Обычно процесс фольклоризации изучается на уровне образа 
или мотива, но в поэтике текста не менее значим стиховой уровень, 
поскольку он во многом определяет стилистику, историко-культур-
ную идентичность, семантический ореол произведения. Не менее 
интересен и противоположный процесс – освоение духовных стихов 
литературной традицией [Топорков; Орлицкий]. 

Объектами исследования являются малоизученный силлабиче-
ский «Стих умилителен» и его фольклорные версии, бытовавшие на 
Русском Севере вплоть до второй половины XX в. Основной мате-
риал – рукописный текст книжного стиха из Карельского собрания 
Древлехранилища им. В.  И.  Малышева ИРЛИ РАН (Пушкинский 
Дом) [Древлехранилище (Карельское собр.). № 511. Л. 34–35], а также 
опубликованные варианты [Духовные стихи; Духовные стихи в руко-
писных сборниках; «Кому повем печаль мою»; Новожилова, Пигин]. 
Для сопоставлений привлечены опубликованные фольклорные ва-
рианты [Духовные стихи Русского Севера] и аудиоматериалы Фоно-
граммархива ИЯЛИ КарНЦ РАН. 

«С[т]ихъ ѹмилителенъ»: история, тематика, структура
В Карельском собрании Древлехранилища им. В.  И.  Малышева 

ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) хранится рукопись под названием 
«С[т]ихъ ѹмилителенъ» [Кузнецова, 2013, с. 16; Древлехранилище 
(Карельское собр.). № 511. Л. 34–35]1. Текст обнаружен в составе ру-
кописного сборника духовных стихов, датированного концом XIX в.2 

Приведем полный текст этого списка, общее количество строк 
примем за 30 (строка «а̉минь; коне´цъ» здесь и далее не будет учиты-
ваться при подсчетах); ударения приводятся по рукописи3:

1 Всего в Древлехранилище имеется семь списков в составе следующих собраний: 
1) Гуслицкое, № 30; 2) Заволоко, № 10; 3) Карельское, № 511; 4–5) Латгальское, № 22 
и 261; 6) Мезенское, № 43; 7) Северодвинское, № 828. Благодарю А. В. Пигина за эти 
сведения.

2 Археографическая экспедиция сектора древнерусской литературы ИРЛИ (Пуш-
кинский Дом) и группы по изучению древнерусской литературы ИМЛИ [Гребе-
нюк, Рождественская, с. 321] (с. Сумпосад Беломорского р-на Карелии, июль, 1969).

3 Благодарю В.  П.  Кузнецову за предоставленную возможность ознакомиться  
с фотокопией этого списка и осуществить компьютерный набор текста. Сам стих 
опубликован в [Духовные стихи Русского Севера, с. 221–222], однако нам необходим 
именно его рукописный вид.
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1 Ѡ̉´коль на´шемъ насем свѣʹтѣ житиеˋ плачеʹвно,
Ко´ль ско´ро и̉ʹколь крáтко а̉ʹки ѡ̉дноˋднеʹвно;
Родиʹмсѧ мыˋ насвѣʹтъ наʹги ѡ̉блитыˋ слезаʹми;
Ростемъ мыˋ вболезнех и̉ʹскорбех, ѡ̉ˋбъѧтыˋ печаʹлми;
5 Да что е̉ʹще посемъ послѣʹдуетъ а̉ʹхъ страʹшно сказаʹти;
Какъ прїидетъ гроʹзныи чаʹс кудыˋ наʹмъ бѣˋжаʹти;
Смеʹрть немеʹдлено лишиʹтъ насъ здѣшнѧго свѣта;
Ѡ̉тиметъ все прекраʹсныѧ завныи лѣʹта;
Ѡ̉ʹхъ коʹль е̉´сть ѡ̉тваʹшна, смеʹрть немилосеʹрда;
10 Стра´ха о̉на небоитсѧ, как а̉дамаʹнтъ тве´рда;
Дамеʹцъ ѡ̉ʹстръ и̉´детъ, и̉копие безопа´сно;
И̉́ соѡружием воиновъ, рветъ к себѣˋ ѹ̉жа´сно;
Дерзновено и̉´къцр͠скимъ, тронамъ приступа´етъ;
Си´льную вла´сть соски´пе´тръ, во´гробъ поверга´етъ;
15 Сколко бы´ло на´семъ свѣ´тѣ, му´дрыхъ патриа̉´рховъ;
Высо´каго житїѧ ст҃ыхъ и̉е̉парховъ;
Ко´ль мно´гїѧ накафедрах, ри´тори гремѣ´ли;
Ис̉ла´вныѧ филосо´фы, в первенства´хъ сидѣ´ли;
Македо´нскии Алеѯа´дръ, ѹжа´сенъ бы´лъ вмѣру;
20 Многи ца´рства покорилис͠ , перъси´тскому ки´ру;
Бѣ´лымъ свѣ´том завладѣ´ла, а̉вгу´ста держа´ва;
Прони´кнула въ миръ петра, росиискаго сла´ва;
И̉́ всехъ славных тѣх цр҃ей сме´рть не боѧ´ласъ;
Неза´пно какъ темна но´щь под жизнь их подкраща´лас͠ ,
25 Ненадѣйтесъ богачиˋ, натоˋ чтоˋ бога´ты;
Незапру´тъ ѡ̉тсме´рти ва´съ, каменыѧ до´мы;
Ненадѣ´тесь выˋ си´лнїи, натщетну´ю си´лу;
Потѣсни´тьъ ва´съ нагласме´рть, в˞те´мную моги´лу;
Ѡ̉хъ навсѣх на´съ сме´рть прихо´дитъ, вси мыˋ ѹмира´емъ;
30 Токмоˋ таˋ ѡтрадаˋ, чтоˋ вѣ´чную ра´дость чаемъ.
а̉минь; коне´цъ.

«С[т]ихъ ѹмилителенъ» был распространен среди старообрядцев, 
бытовал в разных уголках Русского Севера, Сибири, Нижегородской 
области и т. д.

Стихотворение восходит к средневековым европейским сказа-
ниям о споре жизни и смерти, например, к такому памятнику, как 
«Двоесловие живота и смерти, сиречь стязание животу с смертью» 
[Дмитриева, с. 578]. Известный фольклорный духовный стих «Ани-
ка-воин» также создан на основе этой литературной традиции. В этих 
произведениях «проводилась мысль о равенстве всех перед смертью, 
которая не пощадит никого» [Повести о споре жизни и смерти, с. 16]. 
Существуют другие произведения, близкие по содержанию, стили-
стике, стихотворному строю, топике, например, опубликованные 
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«Вирши о смерти» [Голубев]. Приведем отрывок: «На всех ты пре-
острый меч свой обнажила, / и тем силных света сего положила. / Бо-
гатых и славных навеки побрала / и под ноги свои равно потоптала» 
[Голубев, с. 83] и т. д.

Обнаружить сведения об авторе «Стиха» не удалось; это вообще 
непростая проблема для исследователей творчества старообрядцев 
[Петрова].

Опорой для «Стиха» могли послужить ранние образцы северной 
силлабики (первая четверть XVIII в.), например, вирши поморско-
го писателя Семена Денисова: «О коль есть кратко многоплачевного 
жития нашего время, / толь налагающее на ны претяшкое и неснос-
ное бремя. / О тако скоролетящая дний наших лета, / тако быстро 
приводящая ны от настоящаго света» [Понырко, с. 280]. Нельзя ис-
ключить и влияния стихотворения Г. Р. Державина «На смерть кня-
зя Мещерского» (1779). Отдельные мотивы могли быть заимствова-
ны из трагедии А. П. Сумарокова «Хорев» (1747).

«С[т]ихъ ѹмилителенъ» зафиксирован под разными названи-
ями: «О смертном скончании», «Стих о пресечении жизни» [Но-
вожилова, Пигин, с. 172; Духовные стихи, с. 341–342], «Стих о ко-
роткой жизни человеческой» [Духовные стихи, с. 340–341], «Песнь 
Киевокалекская» [Памятники,  с.  424; Новожилова,  Пигин,  с.  162–
164]. Он может фигурировать под инципитом «О, коль наше на сем 
свете житие плачевно» [Духовные стихи в рукописных сборниках, 
с. 220] или «Коль наше на сем свете житие плачевно…» [«Кому по-
вем печаль мою», с. 160]. Сведения о нескольких вариантах (под на-
званием «О смерти») с указанием мест хранения были приведены 
В. Н. Перетцом [Перетц, т. 1, с. 408–409]. Имеются и другие указа-
ния на места хранения списков [Панченко Ф. В., 2001, с. 386; Ворон-
цова, с. 112, 113, 115, 148, 172, 178; Мурашова].

Возможная, хотя и не вполне достоверная датировка протографа 
содержится в Дегуцком летописце: это 1776 г. (7284 г. от сотворения 
мира) [Новожилова, Пигин, с. 172].

Текст из Карельского собрания переписан в маленькую кни-
жечку без видимой соизмеримости стиховых отрезков. Строка  
не всегда умещается на развороте листа, нередки переносы, об-
рывы, и поэтому стиховую форму приходится восстанавливать на 
основании прочих признаков, совпадающих одновременно. Пере-
числим эти признаки: парная рифма; прописные буквы как сигналы 
начала новой строки; пунктуационный рисунок текста (гипотети-
ческий конец стихотворной строки маркирован таким «сильным» 
знаком, как точка с запятой).

В реконструированном виде текст обнаруживает свою искон-
ную форму: это силлабический стих, восходящий к традициям 
виршевой поэзии XVII–XVIII вв. Как известно, размеры и ритми-
ческие вариации силлабического стиха отличались разнообрази-
ем: это и 8-сложник, и 11-сложник, и 13-сложник; также 6-, 7-, 9-, 
10-сложник и др. [Гаспаров, 1984, с. 30–31]. Силлабическая струк-
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тура «Умилительного стиха» неоднородна, количественная оценка  
представлена в табл. 14.

Таблица 1
Силлабическая структура стиха

Кол-во 
слогов Пример Кол-во 

строк %

12 Ѡ̉ʹхъ коʹль е̉´сть ѡ̉тваʹшна, смеʹрть немилосеʹрда 2 6,7 %

13 Дерзновено и̉´къцр͠скимъ, тронамъ приступа´етъ 13 43,3 %

14 Стра´ха о̉на небоитсѧ, как а̉дамаʹнтъ тве´рда 12 40 %

15 Ростемъ мыˋ вболезнех и̉ʹскорбех, ѡ̉ˋбъѧтыˋ печаʹлми 2 6,7 %

16 Да что е̉ʹще посемъ послѣʹдуетъ а̉ʹхъ страʹшно сказаʹти 1 3,3 %

Всего 30 100 %

Таким образом, перед нами 13(14)-сложник (общее количество та-
ких строк – 83,3 %), содержащий незначительное количество 12-, 15- 
и 16-сложных строк. Все строки делятся цезурой на полустишия. Вто-
рые полустишия по силлабическому составу более устойчивы. Они 
включают шесть слогов и практически (за редкими исключениями) 
не подвержены количественному варьированию. Поэтому силлаби-
ческая структура стиха может быть представлена точнее, с указанием 
места цезуры в строке (табл. 2). Количество строк с послецезурным 
полустишием, содержащим шесть слогов, составляет 80 %.

Таблица 2
Полустишия и цезуры

Структура Примеры Кол-во 
строк %

7 + 5 И̉́ всехъ славных тѣх цр҃ей / сме´рть не боѧ´ласъ 2 6,7 %

7 + 65 Какъ прїидетъ гроʹзныи чаʹс / кудыˋ наʹмъ бѣˋжаʹти 11 36,7 %

4 Графемы, обозначающие редуцированные гласные, не учитывались нами при 
подсчете слогов, поскольку в XVIII–XIX вв. сохранялись в рукописных памятниках 
только по традиции. М. Л. Гаспаров отмечает наличие на Руси так называемой «хо-
монии» (от произношения согрѣшихомо и беззаконовахомо) – специфической мане-
ры произнесения конечных редуцированных как слоговых, однако такие попытки 
воспринимались как «искусственно-архаические» и распространения не получили 
[Гаспаров, 1989, с. 195–196].

5 К этому типу мы отнесли и строку № 22: «Прони´кнула въ миръ петра, росиискаго 
сла´ва». Прилагательное «росиискаго» интерпретировано как 4-сложное: «российскаго».
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Структура Примеры Кол-во 
строк %

7 + 7 Токмоˋ таˋ ѡтрадаˋ, чтоˋ / вѣ´чную ра´дость чаемъ 2 6,7 %

8 + 5 Ѡ̉тиметъ все прекраʹсныѧ / завныи лѣʹта 1 3,3 %

8 + 6 Сколко бы´ло на´семъ свѣ´тѣ, / му´дрыхъ патриа̉´рховъ 10 33,3 %

9 + 6 И̉́ соѡружием воиновъ, / рветъ к себѣˋ ѹ̉жа´сно 2 6,7 %

10 + 6 Да что е̉ʹще посемъ послѣʹдуетъ / а̉ʹхъ страʹшно сказаʹти 1 3,3 %

13 Дамеʹцъ ѡ̉ʹстръ и̉´детъ, и̉копие безопа´сно 1 3,3 %

Всего 30 100 %

Приведенные данные показывают, что произведение эклекти-
чески соединяет разные традиции русской силлабической поэзии. 
С одной стороны, «С[т]ихъ ѹмилителенъ» обнаруживает признаки 
13-сложника вида 7 + 6 с цезурой после седьмого слога и женской 
клаузулой [Гаспаров,  1997]. С другой стороны, значительная часть 
строк создана по схеме 14-сложника вида 8 + 6 с цезурой после вось-
мого слога и женской клаузулой. Из правила женской клаузулы нет 
исключений; типология цезуры разнообразнее. Типология цезур 
в строках с 7-сложным предцезурным полустишием имеет следую-
щий вид (табл. 3).

Таблица 3
Цезуры в строках с 7-сложным предцезурным полустишием

Структура Мужская Женская

7 + 5 2 (И̉́ всехъ славных тѣх цр҃ей) –

7 + 6 8 (Македо´нскии Алеѯа´дръ) 3 (Дерзновено и̉´къцр͠скимъ)

7 + 7 2 (Неза´пно какъ темна но´щь) –

Типология цезур в строках с 8-сложным предцезурным полусти-
шием представлена ниже (табл. 4).
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Таблица 4
Цезуры в строках с 8-сложным предцезурным полустишием

Структура Женская Дактилическая

8 + 5 – 1 (ѡ̉тиметъ все прекраʹсныѧ)

8 + 6 9 (Ко´ль мно´гїѧ накафедрахъ) 1 (Ненадѣ´тесь выˋ си´лнїи)

Установление типов клаузулы и цезуры облегчается тем обстоя-
тельством, что в рукописи расставлены ударения. Проблема чтения 
силлабических стихов до сих пор не имеет удовлетворительного ре-
шения [Берков; Панченко А. М., 1973, с. 209–235; Холшевников, с. 33]. 
В нашем же случае текст при помощи традиционных диакритических 
знаков достаточно полно размечен самим переписчиком. В том слу-
чае, если знак ударения все же отсутствует, мы сверялись со словарем 
[Зализняк], но такие случаи единичны.

Если 13-сложник (7 + 6) был заимствован русским стихосложени-
ем «из польского, польским – из средневекового латинского (“вагант-
ский стих”)» [Гаспаров, 1997, с. 133]6, то 14-сложник (8 + 6) принято 
возводить к традиции украинских коломыек: «Чиста птица, голубица, 
таков нрав имеет: / Буде место где нечисто, тамо не почиет» [Гаспа-
ров, 1984, с. 31]. Отметим, что один из списков не случайно носит на-
звание «Песнь Киевокалекская»: в основе метрики этого текста лежит 
глубинная ориентация на украинский силлабический стих. Украина, 
как известно, «сыграла роль посредницы» в «усвоении системы поль-
ской версификации» [Панченко А. М., 1973, с. 223].

«С[т]ихъ ѹмилителенъ» представляет позднейший этап бытова-
ния силлабики на Русском Севере с множеством деструктивных яв-
лений, с разрушением равносложности, с частичной потерей цезури-
рованного ритма.

Фольклорный «Плачевный стих»:  
принципы и приемы силлабо-тонизации
Старообрядческие вирши бытовали не только в книжно-пись-

менной форме. Ранее исследователями были отмечены факты про-
никновения подобных произведений в фольклор с выделением 
в особую ветвь религиозного творчества [Панченко А. М.,  1964, 
с. 273; Федотов, с. 13].

6 Проблема заимствования силлабической системы стихосложения полемически 
обсуждается историком А.  П.  Богдановым в [Богданов, с. 33–74]. Исследователь 
считает, что «польский стих был примером перехода от классических языков  
к национальным, а вовсе не образцом для Полоцкого, не говоря уже о Медведеве  
и Истомине (курсив мой – А. П.)» [Богданов, с. 71–72].
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В Научном архиве КарНЦ РАН и в Фонограммархиве ИЯЛИ 
КарНЦ РАН хранятся три фольклорных варианта старообрядческого 
«Стиха умилительного» под названием «Плачевный стих» (вариант 
«Плачевой»)7. Если рукописные версии стиха бытовали среди старо-
обрядцев во множестве списков, то об указанных фольклорных ва-
риантах этого сказать нельзя. Вероятно, стих мог выйти за пределы 
старообрядческой среды8.

Прослушивание аудиозаписей показывает, что исполнители «мо-
дернизируют» этот стих и скандируют его по силлабо-тоническому 
типу в форме хорея с равномерным чередованием четырехстоп-
ных и трехстопных строк. Приведем фрагмент разметки одного из 
имеющихся вариантов [Духовные стихи Русского Севера,  с.  34–35] 
(табл. 5)9.

Таблица 5
Разметка фрагмента «Плачевного стиха»

Текст Метрическая 
схема

Анакруза, междуиктовые 
интервалы, клаузула

1 И сколь нáше нá сем свéте –∪–′∪–′∪–′∪ 2.11.1 (Х4ж)
Житиé плачéвно, –∪–′∪–′∪ 2.1.1 (Х3ж)
И сколь скóро и сколь крáтко –∪–′∪–∪–′∪ 2.3.1 (Х4ж)
Áки одноднéвно. –′∪–∪–′∪ 0.3.1 (Х3ж)
Рóдимся мы нá свет нáги, –′∪–∪–′∪–′∪ 0.31.1 (Х4ж)
Óблиты слезáми. –′∪–∪–′∪ 0.3.1 (Х3ж)
Рóстем в скóрбях и в болéзне, –′∪–′∪–∪–′∪ 0.13.1 (Х4ж)
Слýчаев печáле. –′∪–∪–′∪ 0.3.1 (Х3ж)
Нáм что бýдет, кýда пóйдем, –′∪–′∪–′∪–′∪ 0.111.1 (Х4ж)
10 Не знáем мы сáми. –∪′–∪–′∪ 1.2.1 (Х3ж)10

А и впрéдь что послéдует, ∪∪–′∪∪–′∪∪ 2.2.2 (Ан2д)

7 Тексты опубликованы в [Духовные стихи Русского Севера, с. 616]; паспортные 
сведения о них указаны в примечаниях к сборнику. Варианты были записаны в XX в. 
в 1958 г. (собиратель Л. Лукина), в 1961 г. (собиратели Д. М. Балашов и Н. Петрова)  
и в 1962 г. (собиратель С.  Н.  Азбелев). Место записи – с.  Варзуга Терского р-на 
Мурманской обл. Имеется и четвертый вариант – стих «О смерти», включенный  
в сборник [Духовные стихи Русского Севера, с. 130–131] под № 73. Однако этот текст,  
по всей видимости, был переписан собирателем из рукописного источника; нас же  
в первую очередь интересуют фольклорные варианты.

8 Для двух вариантов (1961 и 1962 гг., № 3 и № 10 в сборнике соответственно) име-
ются аудиозаписи: собирателям удалось зафиксировать начальные фрагменты тек-
стов на магнитофонную пленку. Образцы нотных расшифровок обоих фрагментов 
приведены в [Духовные стихи Русского Севера, с. 757–759].

9 Исполнитель – Евдокия Дмитриевна Конёва (1898 г. р.).
10 Переакцентуация на первой стопе.
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Текст Метрическая 
схема

Анакруза, междуиктовые 
интервалы, клаузула

Тó страшнó сказáти. –′∪–′∪–′∪ 0.11.1 (Х3ж)
Нáс и смéрть óстрым серпóм –′∪–′∪′–∪–′ 0.102.0 (Х4м)11

Имéет пожáти. –∪′–∪–′∪ 1.2.1 (Х3ж)12

И когдá ли, в кóе врéмя, –∪–′∪–′∪–′∪ 2.11.1 (Х4ж)
Тó нам неизвéстно. –′∪–∪–′∪ 0.3.1 (Х3ж)
При́дет нóчью, áки тáть, –′∪–′∪–′∪–′ 0.111.0 (Х4м)
Вóзьмет нáс нечéстно. –′∪–′∪–′∪ 0.11.1 (Х3ж)

Принципы разметки основаны на правилах для силлабо-тониче-
ских метров [Скулачева,  с.  50]. Однако необходимо учесть, что этот 
текст не просто читается, а исполняется на мелодию. Это влечет за со-
бой некоторое количество явлений музыкального порядка: на грани-
цах строк появляются дополнительные гласные («Придет ночью, аки 
тать-и»), внутри строк и словоформ – звуки неопределенной фоноло-
гической природы, которые расширяют силлабический состав строки 
(«одыноденевно», «нам что будет-ы»), и т. п. Роль напева в «выравни-
вании» строк текста отмечена и на материале книжных силлабических 
виршей [Панченко Ф. В., 2013, с. 218]. Подобные явления тщательно 
регистрируются музыковедами и теоретически должны быть учтены 
при анализе фольклорного стиха, поскольку ведут к трансформации 
метра и размера. Но на современном этапе развития стиховедения 
методика исследования таких текстов, к сожалению, не представле-
на. Поэтому, как правило, лингвистический и музыкальный аспекты 
бытования фольклорного произведения рассматриваются по отдель-
ности. Смягчить острое противоречие в методике, возникающее из-за 
двуединой (словесно-музыкальной) природы песенного фольклора, 
в какой-то мере помогает введение в стиховедческий обиход оппози-
ции метрический инвариант – конкретное исполнение (по аналогии 
с языком и речью). Такой подход был предложен А. А. Баниным и под-
держан Дж. Бейли [Бейли, 2001a, с. 32–34]. Суть заключается в повы-
шении уровня абстракции конкретного песенного текста путем по-
следовательного элиминирования признаков, привнесенных напевом 
(распевов, повторов, вокалических вставок, поддерживающих мелоди-
ческий рисунок, и т. д.). Полученный текст «может быть назван чистым 
текстовым аналогом протяжной реализации» [Там же, с. 34]. В данном 
случае чистый текстовый аналог исполнения представлен в  разметке 
(см. табл. 5). Он передает ритмику звучащего текста в качестве, доста-
точном для стиховедческого анализа. Информация о звуковых вставках 

11 Переакцентуация на третьей стопе.
12 Переакцентуация на первой стопе.
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и распевах представлена в нотной расшифровке [Духовные стихи Рус-
ского Севера, с. 758–759], которая дает возможность сопоставить тек-
сты вербальный и нотный. В процессе выделения чистого текстового 
аналога исключаются повторяющиеся строки. В «Плачевном стихе» ду-
блетные строки имеются; в разметку они не включены, однако простая 
верификация доступна каждому, кто ознакомится с  опубликованным 
текстом [Там же, с. 34–37].

Уложить текст в хореическую схему исполнителю удается при по-
мощи трансакцентуации – переноса ударения на ненормативное 
место в словоформе. Например: «родиʹмсѧ» – ро´димся; «страʹшно 
сказаʹти» – страшно´  сказати; «как а̉дамаʹнтъ» – как  ада´мант; 
«ѹжа´сенъ бы´лъ вмѣру» – у´жасен был миру и т. д. Отмечены в фоль-
клорном варианте и словоформы ку´да, по´йдем, во´зьмет и др.

Такие переносы в языке фольклора носят массовый характер [Бей-
ли, 2001a, с. 36–44]. В нашем случае «фольклорная» акцентуация под-
держана и диалектной основой речи исполнителя. Напомним, что 
стих записан в с.  Варзуга Терского р-на Мурманской обл., то есть 
в северном регионе. В с. Варзуга было большое карельское поселение 
выходцев из Беломорской Карелии XIX в.13 В русских говорах Каре-
лии известно такое явление, как перенос ударения на первый слог под 
влиянием прибалтийско-финских языков: до´мой, го´ворит, по´шли 
и т. п. [Гринкова, с. 379]. Вероятно, эта диалектная черта была привне-
сена в северные районы переселенцами из Карелии. «Особая выде-
ленность первого слога» отмечается и современными исследователя-
ми говоров Терского берега, например: у´ моря, у´ нас‑то [Post, p. 22].

В строках 10, 13, 14 зафиксирована переакцентуация (акцентные 
перебои в метре): не зна´ем мы сами, о´стрым серпом, име´ет пожати. 
По-видимому, это своеобразный «атавизм», доставшийся фольклорно-
му стиху «в наследство» от силлабического оригинала. Впрочем, в нашем 
распоряжении имеется аудиозапись варианта стиха – № 10 в сборнике 
[Духовные стихи Русского Севера, с. 44–45]. Исполнитель этого вари-
анта Михаил Савинович Заборщиков (также из с.  Варзуга,  1930  г.  р.) 
подтягивает все ударения под хореический ритм: «А что бу´дет, ку´да 
по´йдем, / не´ знае´м мы са´ми», «На´с и сме´рть остры´м серпо´м / 
и´меет пожа´ти» и т. д. Аудиофрагмент содержит только первые десять 
строк, остальное восстанавливается гипотетически; однако и эти десять 
строк дают достаточно полное представление о его манере пения (нот-
ная расшифровка в [Духовные стихи Русского Севера, с. 757–758]14).

Проблема передачи силлабического текста средствами силла-
бо-тоники существует не только в фольклоре, но и в литературе. 
В частности, при помощи хорея с начальным перебоем в русских 
поэтических переводах передается звучание украинского силла-

13 Благодарю И. И. Муллонен за историко-лингвистическую справку.
14 В нотной расшифровке ударение в слове «острым» стоит на первом слоге. Наше 

восприятие ударности в этом случае расходится с восприятием музыковедов.
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бического коломыйкового стиха, например: «Ветер буйный, ветер 
буйный! / Услышь мое горе! / Отнеси ты мою душу / За синее море» 
[Корчагин,  с.  26]. Отличие от фольклора заключается в том, что 
в  литературе переакцентуация бережно сохраняется, она форми-
рует неповторимый стилистический облик стихотворения. В фоль-
клоре же исполнители, по-видимому, могут прямолинейно «ло-
мать» ударения, чтобы уложить стих в нужную схему.

Хореизация силлабического стиха может быть обусловлена и его 
природной ритмической структурой. Так, говоря о силлабическом 
13-сложнике Кантемира, В. М. Жирмунский заметил: «…хореическая 
каденция встречается чаще других и была, как известно, положена 
Тредиаковским в основу последующей реформы русского силлаби-
ческого стихосложения с введением в него принципа распределения 
ударений по стопам» [Жирмунский,  с.  69; см. также: Перетц, т.  3, 
с. 16–34; Шенгели, с. 92; Тимофеев, с. 64; Тарановский, с. 61]. Не слу-
чайно современные исследователи иногда определяют русский силла-
бический стих последней трети XVII – начала XVIII в. как стих силла‑
бо‑ритмический [Богданов, с. 69–70].

Для проверки силлабо-тонических тенденций в силлабическом 
тексте мы протестировали полустишия книжного «Умилительного 
стиха» на совпадение с метрическими схемами силлабо-тоники. Те-
стированию подверглись только 13- и 14-сложные строки (7 + 6 и 8 + 6 
соответственно). Предцезурные полустишия в силлабических сти-
хах обоих типов чаще совпадают с четырехстопным хореем: «Какъ 
прїидетъ гроʹзныи чаʹс»; «Сколко бы´ло на´семъ свѣ´тѣ» и т. д. По-
слецезурные – с трехстопным: «Во´гробъ поверга´етъ»; «Ри´тори 
гремѣ´ли» и т. д. Наконец, важно отметить и наличие встречной 
«хореической волны» в народной культуре [Бейли,  2001b; Гаспа-
ров, 1989, с. 214].

Хореические ритмы в духовных стихах чувствовал и один из пер-
вых исследователей этого жанра А.  И.  Кирпичников. Анализируя 
духовный стих «Иосиф Прекрасный» в свете проблемы его литера-
турных источников, А.  И.  Кирпичников привел и наблюдения над 
стихотворным метром: «Сравнивая рукописные редакции с устными, 
мы видим, что в первой господствующий размер – ямб, конечно, не 
строго выдержанный, а в стихах калик господствующий темп хореи-
ческий» [Кирпичников, с. 140]. Это наблюдение требует тщательной 
проверки на основе книжных и фольклорных источников и с помо-
щью современных методов стиховедческого описания.

*  *  *

Таким образом, освоение книжного силлабического «Умили-
тельного стиха» народной культурой шло по пути утрирования 
хореического ритма. Основным механизмом творческой перера-
ботки стала трансакцентуация – перенос ударения в словоформе  
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на нестандартное место. Накладываясь на жесткую хореическую 
схему, текст подвергался коренному акцентному перестроению. 
Литературное произведение, восходящее к польско-украинским 
традициям XVII–XVIII вв., русифицировалось, и к XX в. в живом 
исполнении фольклорного духовного стиха уже мало что напоми-
нало о структуре текста-источника.

Для хореизации книжного текста имелись определенные предпо-
сылки. Это, во-первых, сама структура силлабических 13- и 14-слож-
ников, полустишия которых обнаруживали вкрапления схем, совпа-
дающих с силлабо-тоническими метрами (преимущественно с хореем; 
«хореические каденции», по В. М. Жирмунскому). Во-вторых, это хо-
реическая основа русского песенного фольклора (что объясняет подсо-
знательный выбор исполнителями именно этой метрической модели). 
В-третьих, в условиях бытования фольклора в северных районах до-
полнительной опорой для хореизации стали диалектные особенности 
речи носителей традиции: перенос ударения на первый слог под влия-
нием фонетической системы прибалтийско-финских языков.

Все это, по-видимому, свидетельствует о том, что в самой фоль-
клорной среде подспудно, независимо от реформы Тредиаковского – 
Ломоносова, зарождались и воплощались в жизнь те же тенденции, 
которые в XVIII в. легли в основу первых опытов преодоления силла-
бической системы стихосложения.

Существует и альтернативный путь развития силлабики в фоль-
клоре – это ее «расшатывание» до тоники: ряд духовных стихов о ца-
ревиче Иоасафе демонстрирует такую возможность [Петров]. Какая 
тенденция является преобладающей, покажут только дальнейшие ис-
следования на материале всех известных сюжетов духовных стихов, 
имеющих силлабические, силлабо-тонические и тонические версии.
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