
И З И С Т О Р И И Р У С С К О Г О С Т И Х А Х У - Х У Ш В Е К О В 

А Л Е К С А Н Д Р В Л. П О З Д Н Е Е В (Москва) 

Словесное искусство проходит в своем развитии три этапа: 
1. форму устного творчества, 
2. ступень рукописной литературы, и 
3. этап печатной литературы. 
Обычно фольклор противопоставляется литературе. Но при этом дела

ется ошибка, ибо последняя разделяется на рукописную и печатную лите
ратуру и их нельзя смешивать, как ремесло („рукомесло") и фабрично-
заводское производство. Какое громадное значение имеет изобретение кни
гопечатания видно из высказывания К. Маркса в его труде ,,К критике по
литической экономики", где он конец эпоса, песен и муз ставит в зависи
мость от появления книгопечатания. 1 

Каждый этап отличается от другого и для него характерны свои особые 
закономерности. 

Разбивка на три этапа условна, ибо сейчас на основе электроники про
исходит зарождение четвертого этапа, принципиально отличающегося от 
машинной основы печатной литературы. 

Первый этап словесного искусства — в отличие от последующих — син
кретичен: на этом этапе слово существует в соединении с музыкой и потому 
основной его формой является песня. 2 

Устно^поэтическое творчество характеризуется хранением его произведе
ний памятью, устным их воспроизведением и восприятием на слух. Про
изведения фольклора в своем бытовании изменяются и, как правило, не 
знают имени автора. Они являются результатом коллективного творчества. 
Устно-поэтическое творчество начинается еще в эпоху дикости, продолжа
ется в эпоху варварства, не имеет еще народного характера, так как в пер
вобытно-общинном строе люди еще живут в родовом быту, а государства 
и народности еще не существуют. 

Общественные формы жизни и отсутствие грамотности характерны для 
громадных масс людей и после возникновения государства и образования 
народности; поэтому форма устно-поэтического творчества, принимая народ
ный характер, остается главным выражением словесного искусства и сей
час продолжает жить полной жизнью. 

1 К. М а р к с , Введение к „Критике политической акономии": „Разве не исчезают 
сказания, песни и музы, а тем и необходимые предпосылки эпической поэзии, с появле
нием печатного станка", М. 1930, сгр. 81. 

2 Мы не касаемся более раннего этапа жизни словесного искусства, когда песня по тео
рии А. Н. Веселовского, сопровождалась действом (пляской, обрядом, хороводом и т. д . ) . 
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Основоположники марксизма одним из основных факторов перехода от 
варварста к цивилизации считали изобретение системы букв, передающих 
звуки, что является основой письменности. 3 

Отсюда второй этап словесного искусства — рукописная литература — 
появляется вместе с цивилизацией, после замены идеографического письма 
буквенным алфавитом. 

В рукописной литературе произведения словесного искусства хранятся 
в единичных списках, нанесенных на местном материале (пергаменте, бе
ресте, листьях лотоса и т. д . ) , позже заменяемом бумагой, воспринимаются 
и воспроизводятся в едином зрительном акте (чтение про себя) . Они тоже 
подвергаются изменениям — твердого текста их произведений не имеется 
и являются тоже плодом коллективного творчества, — хотя причины изме
нений здесь носят иной характер, чем в произведениях фольклора. Как 
правило, имена их авторов не известны, за исключением тех случаев, если 
ими были князья (цари) , епископы (игумены), святые или если сохранялось 
имя автора в тоже время и переписчика громадного произведения. Это 
объясняется тем, что в средние века происходит становление сознания 
личности: писатели, сознающие себя авторами своего труда, пытаются со
хранить свое имя в криптограммах, зашифровывая его, или (в X V I I в.) 
скрывая его в акростихах. Первое публичное выступление писателя с защи
той права своей литературной собственности у нас относится только к сере
дине X V I I I в. (протест Сумарокова против перепечатки текста его книж
ных песен). Лучшие произведения древне-русской литературы — „Слово 
о полку Игореве", памятник конца X I I века, и „Повесть о горе Злочас
тии" , произведения II половины X V I I века, — дошли до нас без имени 
автора. 

В истории русского словесного творчества этап рукописной литературы 
длился с нач. X I в. (может быть с конца X в.) до середины X V I I I века: 
первое светское художественное произведение — перевод Т ре дьяковским 
романа Тельмана с приложением его песен и стихов — был напечатан лишь 
в 1730 г. 

III этап словесного искусства — печатная литература — должен был 
у нас начаться с введением книгопечатания, — с середины X V I в. Однако 
этого не случилось: вся продукция типографий на 150 лет слишком была 
занята выпуском духовных книг — священного писания, богослужебных 
книг, поучений и т. п. Печатались лишь единичные ходужественные про
изведения, и то лишь если они носили духовный характер (например „Риф
мованная псалтырь" Симеона Полоцкого в 11680 г . ) . П ф в о е художе
ственное произведение было напечатано, как выше сказано, лишь в 1730 г., 
а в 1730 —1740-х гг. печатались оды Тредьяковского, Ломоносова, Сума
рокова и т. п. небольшими тетрадками. И лишь во II половине X V I I I в. 
начинается выход в свет печатных стихотворных произведений, журналов, 
рассуждений и т. д. В печать не попадали в X V I I I веке произведения 
древне-русской литературы, авантюрные рыцарские и волшебные романы, 
произведения силлабической поэзии в форме книжных песен: все они рас
пространялись в рукописном виде, как это было д о X V I I I века. Просмотр 

3 Ф . Э н г е л ь с , Происхождение семьи, собственности и государства. О Г И З 1948, 
стр. 33. 
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500 слишком и изучение из них 225 русских рукописных песенников пока
зал, что до нас дошли они за время начиная с 1676 и кончая 1855 г. 
К X V I I в. относятся 17 рукописных песенников с 2 тыс. вариантов книж
ных песен (около 400 песен). В рукописных песенниках X V I I в. содер
жится на 95 % духовные песни и только 5 % их — светские, главным 
образом, исторического характера. Духовные книжные песни II половины 
X V I I века относятся 1. к польским песням, написанных русскими буквами 
(150 песен), 2. русским песням, либо перешедшим с Украины (немного), 
либо русифицированным польским песням, либо русским — сочиненным 
в духе барокко, чаще покаянного характера — всего 100 слишком песен 
и 3., наконец, 100 слишком к русским гимнологическим песням эпического 
характера, созданным в духе православных древнерусских песнопений 
в углубленно-спокойном духе. 4 Последние русские песни -были сочинены 
Германом, монахом Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме (14) , 5 

другими авторами из того же монастыря, поэтами Никоновской школы 
(Василий, Иоаникий, Мардарий, Герасим Парфенович Дамаскин и др.) , 6 

Епифанием Славинецким (40 песен) , 7 а также Симеоном Полоцким. К по
следней группе можно отнести 23 псалма (сложенным не Симеоном Полоц
ким) и 12 песен месяцеслова, отличных от месяцеслова Симеона Полоцкого. 
Все (или почти все) эти песни сложены силлабическим стихом, однако эта 
силлабика отличается от польской или французской, так как спорадически — 
и довольно часто — в ней наблюдается чередование ударяемых и неударя
емых слогов. Удивительным оказалась находка в рукописных песенниках 
X V I I в. русских духовных книжных песен, созданных силлаботоническим 
стихом — за 60 — 70 лет до реформы Тредьяковского — Ломоносова! 

В многих рукописных песенниках II половины X V I I века тексты песен 
были подписаны под нотами по 5-линейной европейской системе столбцами, 
из первых букв которых получились акростихи, слагавшиеся сами в стихи 
(например, „Плавая водою Омываема тою, зря тя умерша, Писаша вир
ш и " ) . Наличие 3-голосных мотивов не оставляет сомнений в том, что эти 
духовные произведения были песнями, но песнями книжными, — ненарод
ными — так как их язык и поэтика соответствовали силлабическим виршам. 
Эти книжные песни, очевидно, пользовались большим успехом, ибо большин
ство их встречается в рукописных песенниках по 5—7 и более раз. 

Старейшими рукописными песенниками II половины X V I I века были 
а) небольшой песенник 1676 г. с польскими песнями, составленный в райо
нах, пограничных с Польшей; б) 3 рукописных песенника, — судя по водя
ным знакам, нач. 1680-х гг., в) 13 песенников от нач. 1680-х гг., кончая 
началом X V I I в. В некоторых старейших песенниках особо выделяются поль
ские песни, написанные русскими буквами. Сравнение их вариантов сви
детельствуют о постепенной руссификации одних или исчезновении других 
из репертуара, причем удельный вес польских песен все время падает. 

Изучение книжных песен в рукописных песенниках II половины X V I I 

4 А. В. П о з д н е е » , Рукописные песенники XVII—XVIII вв. — Ученые записки Мое. 
заочного педаг. института, т. I, 1958, стр. 13—30 

5 Труды Отдела древнерусской литературы (Тр. ОДРЛ) ИРЛИ АН СССР, т. XIV, 
стр. 364 („Песни-акростихи Германа"). 

6 Там же, т. XVII , 1961, стр. 419 („Никоновская школа песенной поэзии"). 
' По нашей гипотезе {0\е У/еН Лег 31аьеп, 1960, № № 3—4). 
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века в связи с документальными материалами привело к выводу, что сил
лабическая книжная песня появлялась на Руси с середины X V I I в. — лет на 
15 ранее приезда Симеона Полоцкого. Об этом говорит содержание неко
торых духовных и исторических песен: 3 песни о воссоединении Украины 
с Московией и песни об украшении патриархом Никопом иконы Иверской 
богоматери, — событиях 1654 — 1655 гг. Значительное число книжных песен 
отличаются высокой художественностью, — наличием звукописи, словотвор
чеством, своеобразной системой эпитетов, применением редких приемов (сты
ков) , внутренней рифмовкой и т. д. Особенно бросается в глаза необычайное 
разнообразие строфикоритмических форм: несколько десятков самых разно
образных стихотворных размеров, причем 11- и 13-сложные среди них редки. 
Это доказывает, что очень частое использование в русской силлабике 11- и 
13-сложных размеров является особенностью поэтического творчества инди
видуально Симеона Полоцкого и его школы, а не русской силлабики вообще. 
В связи с изучением книжных песен X V I I века роль Симеона Полоцкого 
в становлении русской поэзии меняется: он оказывается основоположником 
русского силлабического стихотворства, а не русской силлабики вообще — 
последняя появилась у нас в форме книжной песни. 

Наличие в рукописных песенниках II половины X V I I века книжных песен 
исторического характера, а равно находка отдельных светских книжных 
песен 8 делает правдоподобной догадку, что в X V I I в. были распространены 
и светские силлабические песни. Находясь в частном пользовании, они до 
нас почти не дошли, тогда как сборники духовных песен сохранялись в мо
настырских библиотеках. 

Силлабические вирши (стихотворные произведения) Симеона Полоцкого 
успеха не имели: это выразилось в том, что из громадного их числа (до 
4-х тысяч) в X V I I — X V I I I в. переписывались лишь несколько их десятков, 
тогда как его же „Рифмованная псалтырь", сочиненная в форме книжных 
песен (с помощью певческого дьяка Василия Титова) переписывались с нач. 
X V I I I в. очень часто, перейдя отдельными псалмами в Письмовник Курга
нова (1769 г . ) . Этот факт можно сопоставить с тем, что высокохудожествен
ная „Повесть о Горе Злочастии", созданная в формах тонического стихо
творства на основе былинного эпоса, сохранилась тоже в одном варианте. 
В одном варианте также дошел до нас отрывок из „Романа в стихах", сло
женный в формах досиллабического стиха (парные рифмованные стихи раз
личных размеров) . 9 Все эти литературные факты свидетельствуют, что рус
ские люди II половины X V I I века по своему „литературному" развитию 
еще не доросли до восприятия стихотворных форм поэзии. Единственным 
объяснеием этого факта может быть недостаточная грамотность городского 
населения. Но, с другой стороны, формы песенного фольклорного творчества 
перестали удовлетворять их литературные потребности. В ответ на это прак
тика поэзии создает форму книжной песни, промежуточную между народной 
песней и стихотворством: как песня она в пении доступна неграмотным, как 
текст, записанный в рукописных песенниках, он хорошо усваивается грамот
ными, принимая воздействие поэтики литературных художественных про
изведений. 

8 Найденная Д. С. Л и х а ч е в ы м светская любовная цесня 16о0-х годов в сборнике 
собрания Титова. 

9 Н. К. Г у д з и й , История древней русской литературы, изд. б, 1965, стр. 477. 
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Н о изучение рукописных сборников X V I I века позволило в 1930-х гг. 
академику В. Н. Перетцу и В. И. Малышеву найти в них произведения древ
ней русской лирики, отнесенные ими к X V I I в. — под названием умилен
ных « покаянных песен. Исследование рукописных песенников II половины 
X V I I века с немалым числом высокохудожественных духовных книжных 
песен привело к заключению, что они не могли появиться на пустом месте, 
а должны были воспринять воздействие древнерусской поэзии, которая до 
последнего времени была неизвестна: до нас дошли ее произведения только 
с начала X V I I века. Искать ее произведения нужно было в рукописных сбор
никах, где тексты сопровождались крюковыми нотами, — старыми нотными 
знаками. Наши настойчивые долголетние поиски привели к открытию древ
нерусской поэмы под названием „Покаянны на осмь гласов", которая была 
известна П. Бессонову, опубликовавшему 10 отрывков из нее в V I вып. сбор
ника „Калики перехожие". Эта „поэма" была найдена в старообрядческом 
рукописном песеннике 1810 г. с крюковыми нотами. Исключительно инте
ресна была форма этой „поэмы": она распадалась на 9 разделов, где сначала 
были помещены духовные песни на I глас , 1 0 потом на П-й, на Ш - й и т. д., 
а в последнем находились „самогласные" песни, т. е. певшиеся на иные 
музыкальные мотивы. Число песен в каждом разделе было от двух и более. 
Такой состав „поэмы" давал возможность предполагать, что состав каждого 
раздела был текучим, — включая первоначально в себя несколько десятков 
основных песен, он пополнялся за счет добавления новых и, возможно, исклю
чения других песен. В настоящее'время нам известно 6 вариантов „поэмы", 
причем три старших датируются (точно) началом X V I I века (1602, 1604, 
нач. X V I I в . ) . 

Сопоставление вариантов поэмы нач. X V I I в. и некоторых других с 2-мя 
списками X V I I I и X I X вв. показывает, что первые содержат в себе от 42 
до 51 духовной песни, а вторые по 87 (не считая древнейшего списка 1602 г., 
где сверх 42 основных есть еще 30 иных, отсутствующих в других вариан
тах) . Любопытно, что отдельные песни этой поэмы известны по рукописным 
сборникам II половины X V века (,,Плакася Адам пред раем с е д я " ) , 1 1 I по
ловины X V I в . 1 2 („Окаянный убогий человече") и совпадает с некоторыми 
книжными песнями, найденными в рукописных сборниках X V I I века В. Н . 
Перетцом и В. И. Малышевым („Второй Иерусалим явися" и др . ) . Изуче
ние перечня группы 24 святых (из них несколько очень редких) , повторяю
щихся во всех вариантах духовной песни, выявило, что во имя этих святых 
имелись церкви в Великом Новгороде, судя по спискам церквей начала X V I I 
века: — это доказывает, что эта древнерусская „поэма" создалась в этом 
городе — возможно во II половине X V века (может быть в I половине 
X V I в . ) . 

П. Бессонов в своем предисловии к V I тому „Калик перехожих" очень 
высоко оценил это произведение, сопоставив его со „Словом о полку Иго-
реве". 

Исключительный интерес представляет духовная книжная песня „второго 
гласа" древне-русской поэмы „Покаянная на осмь гласов", которая очень 

1 0 Музыкальный мотив (церковный). 
1 1 Фонд Кирилло-Белозерсжого монастыря, 9/1086 —1470-х гг. 
1 2 У в а р о в , 694/593 (в Государственном Историческом музее) . См. нашу статью 

„Стихы прибыльные". Тр. ОДРЛ, т. XVIII, 1962, стр. 309. 
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близка к известной нам духовной силлабической книжной песне в рукопис
ных песенниках II половины X V I I века. 

по „поэме" X V —XVI в. число силлаб. песня XVII в. число 
слогов слогов 

Аз есмь древо неплодное. Аз есмь древо неплодное, 
гбсподи (11) господи, (11) 

Все твое время изжих в 
Покаяния плода не т в о р ю плотской похоти (12) 

н и к а к о ж е (14) 
Благого плода д е л а ю н и к о г д а , (11) 

И посеченна б о ю с я (9) Тя, творца оскорбляю всегда. (12) 

И огня оного с т р а ш у с я Посечения твоего с т р а ш у с я , (11) 
неугасимого (15) Пред тобою вкегда неистов 

яш люся (12) 
Тем же тя молю (5) 

Огня же неугасимого т р е п е щ у , (11) 
Прежде оные беды обрати и З а н е ж е и всегда злых прав 

спасти мя (14) н е отмещу. (12) 

Сего*ради, т е б я 1 3 боже щедрый, молю (12) 
О нем же непрестанно сердцем 

ми скорблю: (12) 

Прежде лютого оного времени (11) 
Свободи мя грехов тяжкого 

бремени (12) 

Сравнение этих текстов доказывает тесную связь духовной силлабической 
книжной песни с духовной же древне-русской песенной лирикой. Кажется, 
нельзя сомневаться, что древне-русская духовная песня X V — X V I в. гораздо 
выше в художественном отношении силлабической II половины X V I I века. 

Таким образом удается установить, что древнерусская книжная песенная 
лирика уже существовала в II половине X V в.—нач. X V I в. 

Если рукописные песенники II половины X V I I века содержат почти ис
ключительно одни духовные песни — или панегирические, с восхвалением 
Христа, богоматери, святых, праздников, или покаянные, обращенные к тем 
же персонажам и вспоминающие о грехах человека, о смерти, страшном суде, 
то с X V I I I века характер рукописных песенников резко меняется. Конечно, 
значительное число последних помещает только духовные песни, по большее 
их число включает в себя светские песни. Нередко рукописные песенники 
X V I I I в. состоят из 3 разделов: первого — с духовными песнями, второго — 
с панегирическими песнями в честь царей и цариц (позже архиереев) и 
третьего — с „забавными" (любовными) песнями. К сожалению, рукописных 
песенников со светскими песнями от I четверти X V I I I в. почти не сохра
нилось, — самый ранний датируется 1724 г . 1 4 Этот последний и еще не
сколько рукописных песенников конца 1720 и начала 1730-х гг. дают пред
ставление о силлабической лирческой песенной поэзии петровского времени. 

1 3 Очевидно, нужно ,,тя". 
1 4 Фонд Титова, 4487 — в Гос. публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. 

100 



Ряд книжных песен с акростихами позволяет вскрыть имена авторов этих 
песен или их адресатов, к которым они обращены. Так нам стали известны 
песни-акростихи, связанные с семьей Трубецких и сочиненные, вероятно 
с помощью Ильинского, воспитателя Антиоха Кантемира. 1 6 До нас дошли 
ранние силлабические книжные песни, совершенно слабые с точки зрения 
поэтической, но такие, в которых воспринимается искреннее чувство „кава
лера", обращенное к „даме" . 1 6 Лучшие же книжные песни• петровского вре
мени сочинены „талантливой поэтессой" и в них налицо элементы народ
ности (,,Ах, свет мой горкий", „Пойду ли я младенка, во чистое п о л е " ) . 1 7 

В числе „забавных" книжных песен петровского времени мы находим песни 
застольные о фортуне, о свободности (т. е. о свободе) и др. Панегирические 
песни первой четверти X V I I I века не похожи на похвальные оды 1740 по 
1770 гг.: в них нередко не упоминается имя Петра I, а воспевается борьба 
орла со львом (России со Швецией) , восхваляются храбрые русские солдаты. 
В книжных песнях петровского времени нередко явны элементы силлабото-
н и к и . 1 8 Все петровское царствование лирическая поэзия носит песенный ха
рактер. 

Вторая треть X V I I I века ознаменовывается изменением основного харак
тера поэзии. Четыре основных поэта этого периода — Тредьяковский, Канте
мир, Ломоносов и Сумароков — начинают свою поэтическую деятельность 
с создания книжных песен, но потом переходят к стихотворству или отказы
ваясь совсем от сочинения светских песен (Тредьяковский, Кантемир) или 
продолжая слагать легкие песенки до своей смерти (Сумароков) или же со
чиняя стихотворные оды, а параллельно-песенные переложения псалмов (Ло
моносов) . Одновременно с переходом от песенной к стихотворной форме 
поэзии происходит замена в творчестве этих главных поэтов силлабической 
системы стихосложения — силлаботонической. Однако, обе эти реформы 
поэзии осуществляются постепенно, и пероход к стихотворству и силлабото-
нике длится до конца X V I I I века и далее. Традиции архаической силлабики 
удерживаются в духовных школах и семинариях до X I X века. В формах 
книжной же песни воссоздается с середины X V I I I века для России жанр 
пасторали, который изживает себя к концу X V I I I века. Школа „классичес
кого" стихотворства, с Сумароковым во главе, разрабатывает самые разно
образные жанры поэзии (сонеты, элегии, стансы, мадригалы и т. д . ) , но для 
лирической поэзии вообще она использует книжную песню („Собрание 
разных песен" Чулкова) . 

До 1769 г. книжные песни всех видов помещались только в рукописных 
песенниках, как правило, анонимно, и имя автора ставилось под песнями 
в единичных случаях. В печати книжные песни появляются в Письмовнике 
Курганова (I издание — 1769 г.) и „Сборнике разных песен" Чулкова 
(I издание 1770—1773 гг., II — 1776 г . ) , — если не считать издания 
песен Попова (1765 г. и 1768 г . ) , где значилось имя автора, и были поме
щены только одни сочиненные им песни. Рукописные песенники составлялись 

1 5 ВсапАо-зХаихса, т. V, 1958, стр. 165. 
1 6 А. В. П о з д н е е в , Ранние лирические книжные песни петровского времени. Фи

лологические науки, 1958, кн. 2, стр. 155. 
1 7 Его же, Рукописные песенники XVII—XVIII вв. (см. выше). 1958, стр. 56 — 88. 
1 8 Его же, Русские панегирические песци 1 четверти XVIII в. — Исследования и ма

териалы по древне-русской литературе. АН СССР, 1961, стр. 338. 
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индивидуально каждым владельцем, любителем песен, который помещал 
в них то, что ему нравилось, что привлекало его внимание — как в отно
шении жанра так и в отношении отбора песен — и самых модных, современ
ных, и традиционных, старых. Заглавия песням давались в очень редких 
случаях, различались они по зачину — первому стиху, будучи размещаемы 
в оглавлении песенника (реестра), а нередко и в самом песеннике, сначала 
по алфавиту, позже — и по песенной тематике или в случайном порядке. 

В рукописных песенниках рядом с книжными песнями помещались и на
родные песни 1 9 — и русские и украинские (редко), однако в первой поло
вине X V I I I века их здесь очень мало и кончая 1750 г. они встречаются 
только в некоторых песенниках. Число народных песен в них начинает уве
личиваться с 1760-х г. и достигает наибольшего удельного веса в 1770 г. 

В X V I I веке составителями и владельцами рукописных песенников явля
лись монахи и белое духовенство, как это видно по подписям на них. 
В X V I I веке после реформ Петра I, приведших к значительному росту гра
мотности, их составителями и владельцами оказываются грамотные люди 
средних слоев городского населения — подьячие, канцеляристы, учащиеся, 
низшее духовенство, младшие военные, купцы (III гильдии) , мещане. В по
мещичью дворянскую среду рукописные песенники попадают с 1760-х г., что 
ведет к изменению состава и тематики песен, появлению книжных песен 
на французском языке, улучшению внешнего вида песенников, — но это 
продолжается недолго. К началу X I X в. книжная песня начинает исчезать 
(хотя в ряде случаев песенники еще живут полвека), теряя свои основные 
признаки. В 1830 г. нами отмечено изготовление рукописных песенников — 
на рынок. Содержание песен ограничивается чаще духовными песнями, по
скольку печатного их издания для русских людей (подобно „Богогласнику" 
на Украине) не выпускалось. В начале X I X в. светская книжная песня 
превращается в модный стихотворный жанр „русской песни". 

Итак, во второй половине X V I I I века в рукописных песенниках книжные 
песни силлаботонического стиха вытесняют силлабические песни, хотя луч
шие из них (отдельные псалмы Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича 
песня „Начну на флейте" Тредьяковского и ряд анонимных песен) продол
жают переписываться. 

В народных песнях рукописных песенников царит тоническая система сти
хосложения. Однако в народных песнях, создаваемых в I половине X V I I I в., 
а вероятно и во II пол. X V I I I в . , 2 0 наблюдается такое явление: на замену 
старых тонических песен, в которых число слогов различно (в былинах, по 
наблюдениями Ф. Е. Шорша, она колебалась от 7 до 16) , 2 1 создаются песни, 
в которых не только соблюдается чередование ударяемых "и неударяемых 
слогов, но число слогов в стихе остается одинаковым во всех стихах данной 
песни — характерный признак силлабики. Число слогов в отдельных песнях 
составляют 7 слогов („Ах, пойду я молода") , 8 („Вниз по матушке по Вол-

1 9 Польских песен — в отличие от XVII в. — в рукописных песенниках нет, появля
ются они лишь в конце XVIII в. 

2 0 Песня ,,Я посею ль молоденка" пелась рабочими при закладке Кронштадта в 1703 
году. — Песни, собранные П. В. Киреевским, т. IX, 1872, стр. X X X V . 

2 1 Сборник ОРЯС АН, т. 57, № 8, стр. 8 и 11 („О русском народном стихосложе
нии") . 
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т е " ) , 9 (,,Ах, талан ли мой, талан таков") , 10 (типа 5 + 5: „Что на матушке 
на Неве реке" ) , 11 („Цвели, цвели цветики", „Не велят Мане на реченку 
ходить") , 12 („Калину с малиной вода поняла") , 13 („И ты душечка на
дежда красна девица" ) , 14 (типа 8 + 6: „Во лесочке комарочков много уро
дилось" , „Я посёю молоденка цветиков маленько") . Конечно, изучая эти 
явления, нужно не забывать музыкальных мелодий этих песен, которые кор
ректируют стихотворный ритм их текста. 

Этот факт в истории народной песни опровергает обычное объяснение по
явления у нас силлабики польским влиянием. Появление характерных черт 
силлабики в народных песнях этим объяснено быть не может. 

В рукописных песенниках I половины X V I I I века 2 2 мы встречаем не
сколько книжных песен, построенных по иным принципам, чем системы сти
хосложения силлабического, досиллабического, тонического, силлаботони-
ческого. Это — песня „Душа моя милая, красная девица" (песенная пере
работка части „Сказание о модолце и девице" II пол. X V I I в . ) , 2 3 „Любовь 
моя пребывает и по смерти" и некоторые другие. Принципы стихосложе
ния этих песен соответствует системе стихосложения духовной песни „Аз 
есмь древо неплодное, господин" и песням „поэмы" „Покаянны на осмь гла-
сов", а также и церковным песнопениям. 

Неразложимым звеном этой системы стихосложения, названной кондакар
ной, является смысловая единица, образующая простейшее предложение, 
которое составляет отдельный стих (строчку) и исполняется на отдельную, 
повторяющуюся музыкальную мелодию (певческий напев) или ее часть. Эта 
единица не распадается на составные части и не связывается с соседними 
единицами какими-либо принципами (рифмами, ассонансами и т. п . ) . Число 
слогов и число ударений в таком стихе (строке) различно. В выше приведен
ном тексте песни „Аз есмь древо" число слогов в стихах составит — 11, 14, 
9, 15, 5, 14; число ударений — 4, 4, 2, 4, 3, 4. В церковном песнопении 
„Величит душа моя господа" число слогов будет 10, 15, 7, 8, 12, 13, а число 
ударений 3, 5, 2, 2, 3, 4. В лучших произведениях намечается тенденция 
ввести одинаковое число ударяемых слогов в 2 — 4 соседних стихах (стро
ках) . Вероятно при более глубоком изучении кондакарного стиха обнару
жится различие между стихами духовного и светского содержания, но при 
первом подходе изучению кондакарного стиха этого различия еще не уда
лось обнаружить. 

Если мы сравним тоническое стихосложение в былинах, как мы его знаем 
по изучениям Ф. Е. Корша 2 4 с кондакарным стихом, то главным различием 
первого от второго будет то, что тонический стих в былинах будет иметь 
во всех стихах одинаковое число ударений — 4 или (реже) 3, при разном 
числе слогов в стихе. Другими словами, тонический стих оказывается упо
рядочением кондакарной системы стихосложения и потому естественно пред
положить, что он возник позже, а кондакарный — старше тонического. Точно 
также силлабический стих можно считать упорядочением досиллабического, 
ибо он вводит принцип одинакового числа слогов в стихе (строке). 

2 2 Рукописные сборники Библиотеки АН СССР (БАН) 25. 7. 14 и Государственного 
исторического музея (ГИМ) 3973. 

2 3 А. В. П о з д н е е в, Ранние лирические книжные песни петровского времени. — 
Филологические науки, 1958, № 2,ч стр. 164. 

2 4 Ф. К о р ш, О русском народном стихосложении. — Сборник ОРЯС, т. 67, № 8, 
«тр. 8 и 11. 
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Отсюда следует, что во II половине X V I I века в употреблении было б 
систем стихосложения: 

1. старая народная тоническая (в былинах и лирических песнях), 
2. получившая громадное распространение в X V I I веке силлабическая, 

применявшаяся в книжных песнях, а также в виршах (стихотворстве), 
3. досиллабическая, известная нам 'с начала X V I I века (вернее с конца 

X V I в.) — сначала в виде замены части отрывков прозаических сочинений 
(„Сказание Авраамия Палицына" , „Летописная книга" Катырева-Ростов-
ского), 

4. силлаботоническая — представляющая собою на первых порах вариант 
силлабики и попадающаяся в книжных силлабических песнях, 

5. кондакарная — самая старая, возникшая, вероятно, в X I веке, употреб
лявшаяся в церковных песнопениях и духовных (околоцерковных) книжных 
песнях. 

Кроме того можно различать и 
6. раешную, скоморошью (говорную) систему стихосложения, известную 

из прозаических произведений таких, как „Калязинская челобитная", 
„Письмо дворянина к дворянину"; эта система родилась из скоморошьих 
присловий, пословиц, книжных речений и т. п . 2 5 

Судьба этих систем была различной: кондакарная система умирает 
в X V I I в., тоническая начинает исчезать с X I X в., после развития частушки 
и перехода к рифме и силлаботонике; досиллабическая вытесняется в X V I I I 
веке силлабикой, а последняя в X V I I I веке не выдерживает конкуренции 
силлаботоники; раешная скоморошья система находит применение со II пол. 
X V I I I в. в басне, становясь позже вариантом силлаботоники. 

Из изложенного видно, что силлабическая книжная песня X V I I — X V I I I 
века была промежуточным этапом между А. Старыми формами поэзии: — 
1. народной лирической песней тонического стиха, с одной стороны и 2. — 
книжной песней кондакарного стиха, с другой, Б. и новой формой поэзии 
в виде художественного стихотворства. Это стихотворство первоначально по
является в творчестве отдельных поэтов во II пол. X V I I в. (Симеон Полоц
кий, авторы „Повести о Горе и Злочастии" и „Романа в стихах") с отказом 
от песенного синкретизма, а затем — с распространением грамотности — 
в X V I I I веке вытесняет из литературы книжную песню, становясь главной 
формой поэзии. 

В изучении древнерусской поэзии мы достигли, идя от более позднего вре
мени к более ранним векам, II половины X V века. Следующим этапом изуче
ния оказывается конец X I V века с замечательной героической „поэмой", 
посвященной Куликовской битве, — Задонщиной. Последние изучения 
вариантов Задонщины привели В. Ф. Ржигу к выводу, что эта поэма носила 
песенный характер, 2 6 т. е. была произведением поэзии, а не прозаической 
формы. Но необходимы еще поиски поэтического материала — особенно 
в Новгородской литературе. Далее нужно изучить „Слово о полку Иго-
реве" и „Слово о погибели Русской земли" и церковные песнопения X I по 
X I V вв. 

2 5 Л. С. Ш е п т а е в , Русский раешник XVII в. — Ученые записки Пединститута 
им. Герцена, т. 87, Л. 1949, стр. 17. 

2 6 Повести о Куликовской битве. АН СССР, М. 1959, стр. 400. 
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Б статье „Песенная книжная поэзия в славянских странах" 2 7 нами изу
чены книжные песни в Польше, Чехословакии, Дубровнике, Сербии, Болга
рии в X V I I — X V I I I в., где процесс их образования и замены их стихотвор
ством происходил в каждой стране своеобразно и иногда раньше, иногда 
позже (например в Польше появление стихотворства на замену песни 
начинается во II пол. X V I в. в творчестве Н. Рея и Я. Кохановского: они 
писали в песенной и стихотворной форме; в Сербии песенники известны 
с 1755 г.; в Болгарии этот процесс происходит в I половине X I X в.; отыскан
ный рукописный песенник Дубровницкой литературы относится к концу 
I половины X V I I I века и т. д. 

В связи с этим встает вопрос — а какое значение форма книжной песни 
имеет в других литературах — кроме славянских? Имелись ли книжные 
песни и рукописные песенники в западно-европейских и восточных странах? 
В туркменской литературе поэзия была песенной, и лирическое произве
дения замечательного поэта Кемине были записаны из уст народа уже 
в X X в., составив собрание его поэтических произведений. Однако отличие 
восточных литератур будет заключаться в том, что в конце песни автор 
называет свое имя, тогда как русские книжные песни анонимны — даже 
в рукописных песенниках. 

Известно, что М. Лютер составил Канционал (песенник из духовных пе
сен) из протестанских песен, который был напечатан и имел широкое рас
пространение. И Ганс Сакс (1494—1576) сочинял песни Ме1з1егзап§'а одно
временно со стихотворениями. Издающиеся ныне во Франции собрание 
сочинений великого поэта X V I века Пьера Ронсара сопровождается публи
кацией мелодий, на которые пелись его сонеты и другие лирические про
изведения. В Англии в 1760-х г. Томас Перси отыскал старый рукописный 
песенник, содержащий народные баллады и песни поэтов и опубликовал их 
в своей книге „КеНдиез о{ апсхеЩ Еп^НзЬ РоеЬгу"; потом были обнаружены 
и другие рукописные песенники. Ряд песенников в Испании относится 
к X V I в., как об этом пишет Д. Коккьяра в своей книге „История 
фольклористики в Европе" . 2 8 В книге Голенищева-Кутузова „Итальянское 
Возрождение и славянские литературы X V — X V I в в . " 2 9 сообщается о сочи
нении крупным венгерским поэтом X V I в. Баллаши канцоны,- испольняв-
щейся музыкально. 

Другими словами: не является ли „книжная (ненародная) песня" (и безы
мянная — ранее, и авторская — позднее) всеобщей переходной формой 
от поэзии средневековья и фольклора к художественному стихотворству но
вого времени? 

Вот все эти случайные как будто бы данные свидетельствуют, что в X V I 
по X V I I ад. лирические произведения, — духовные и светские, в форме книж
ных песен имели распространение в странах Зап. Европы и Востока. При 
изучении литературы разных государств во время ее перехода от рукописной 
к печатной форме необходимо обратить внимание, как осуществлялся этот 
переход и изучать песенные произведения переходного типа, доступные как 
запись в рукописном песеннике — грамотным, и в пении — неграмотным 

2 7 Русская, литература XI—XVII вв. среди славянских литератур. АН СССР. М. — Л. 
1963, стр. 474. 

2 8 М. 1960, стр. 155-162. 
2 0 М. 1963, стр. 167-168. 
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людям. Полагаем, что этим путем будет открыто громадное число лирических 
произведений, до сих пор не вовлекавшихся в научный оборот. С этих 
книжных песен получила свое начало печатная литература, о чем нужно 
помнить при создании истории литературы отдельных стран, а тем более — 
всемирной истории литературы. 

2 Б Ё Л К К 1 1 8 К Ё Н О У Е К 8 Е 15.—18. 5 Т О Ь Е Т 1 

51оуезпё итёп1 ргосЬаг! уе з у ё т уууо]1 1гепп е1арагт: а) йзШ! зЬэуезпозН, Ь) гикор1зпои 
Шегагигои а с ) (Шёпои Шегатигои. К. Магх а В. Еп^еЬ зро]оуа11 угшк поуусЬ етар з1оуезпёЬо 
и т ё п ! 1) з у у 1 у о г е т т зузтёти р!зтеп, к!егу гасЬуси)е гуику (угшк гикор13пё Шегатигу) 
а 2) з уупа1егет кшЬИзки (ргесЬо(1 к ИзЧёпё Шегагиге). V сЫзк^ки пегоупотёгпёЬо гогуо]е 
2па1озИ р ! зта а с1ет (1осЬаге1о к 1оти, ге зе ск>зис1 уузку!оуа1у Уес11е зеЬе гйгпё е1ару з1оуез-
пёЬо итёп! : 1Ык1бг 211 зоисазпё з гикор18пои (зхгеа'оуёкои) Шегагигои а з Шгёпои (поуоуёкои) 
Шегагигои. 1Л1егагп1 уёЛа уёпоуа1а (к>зиг1 т а к рогогпоз11 ргесЬоаЪут оЬск>Ыт гогуо^е з1оуез-
пёЬо и т ё т . ]е)кЬ згиаЧит ]е узак (ШегИё рго гезеп! отагку АоЬу ггойи поуусЬ а о<1штгап1 
зтагусЬ {огет з1оуезпёЬо итёп! , гу1аз!ё рак гапгй. 

2 Ыесизка гкоитап! <1апёЬо ргоЫёти \е гу1аз1: сШеЗДё з(и<1шт гизкё роег1е. ]е)1 гапё а рге-
сЬойпё {огту ууу!]е1у зе у зресШскусЬ Ыз!опскусЬ ройпИпкасЬ згагё К.из1 (гаоз1:ауап1 киЬиг-
п!Ьо гогуо^е паз1е(1кет Луои а рй1 81о1е11 1гуа]к1Ьо 4а1агзкёЬо ]Ьа) <1е1з1 а\эЪи а тё1у т п о Ь е т 
уугагпё]81 роЛоБи. То ргауё и т о г т ц е ууз1е(1оуа4 V гизкёт з1оуезпёт и т ё п ! (акоуё )еуу, к1егё 
у гарайоеугорзкё зЬуезпозИ иг <1аупо гашкГу а Ьу1у та1о розХ121*е1пё. 

V Кивки 18. з1о1е11 ех1згоуа1о зоисазпё б гйгпусЬ уегзШкаспкЬ зузгётй: а) зу1аЪо(отску 
зуз1ёт, о ]еЬог уузкути V 17. з4о1еН у1те ]еп 2 пёкгегусЬ р1зпоуусЬ зк1ас1еЪ; гепто зуз1ёт зе 
з1а1 Ыауп! уегзШкасп! {оггпои ос! р о ! о у т у 18. 81о1еТ1; Ь) зу1аЫску зузгёт, ]еЬог сЬагактепзхк-
к у т гпакет ]е з<е]Поз1аЫспу уег§ а г у т ; оЪ]еуИ зе у Мозкуё у ро1оутё 17. 5То1ет! у р1зйо-
уусЬ а уегзоуапусЬ зЫааЪасЬ; у гизкё роегп ргеу!айа1 ао р о Ь у т у 18. з1о1еН; с) ргейзу1аЬкку 
зуз1ёт, к1егу зе уугпасще г у т е т , а!е т а уегзе о пезте]пёт рости з1аЫк; иг1уак> зе ]е] о<1 копсе 
16. з(о1. ]еп у Т2У. у к з к Ь (з1агусЬ гизко-икга^пзкусЬ уегзоуапусЬ зЫааЪасЬ); о1) гопкку зузгёт, 
ктегу ]е Ьег г у т и а п е т а уегз о з1е]пёт рос1и з1аЫк; тизе !у зе V п ё т гакопНё зтгИах рг1гуиспё 
з1аЬ1ку; иг1уа1о зе Ьо V НЛоуё р1зш; е) 12У. га]озпу (Ьоуогоуу) зуз1ёт, кгегу зе уузку!оуа1 
у ]агтагестсЬ ЬитогпусЬ уегзоуапкасЬ зкотогосЬй а у заИпскусЬ зЫайЪасЬ. Возие! пеЬу1о 
игсепо, Ы у роз1е<1п1 йча уегз111касп1 зузтёту У2П1к1у а о<1 к1егё АоЬу )1сЬ Ьу1о роиг1уапо. 

Рго 17. 5й1е1:1 ]е сЬагак1ег18тккё гпаспё гогШеш р!зпоуусЬ {огет роег1е (1оз1ирпё 1 певга-
т о Ш у т : кп12П1 (пеНйоуё) р15пё, гарзапё V гикор13пусЬ грёупккЬ, ]зои Ти рзапу ро^ потат1 
еугорзкё рёТ11ткоуё зоиз1ауу. Та Ьу1а рп)а!а у Кизки ргау(1ёро(1оЪпё оА рокзуту 17. з(о1е11. 

Зтагогизка роегге пеЬу1а Лозий гпата . Кас1а Ьа(1аге1й зе (1отп1уа1а, ге уйЬес пеех1з1оуа1а. 
Тергуе аз1 рге^ 25 1е1у Ьу1у оЬ]еуепу ргуп! рогйп] р1зйоуё зккЛЪу зтагогизкё 1уг1ку. V розк(1-
пкЬ озт1 1е4есЬ Ьу1а рак па1егепа 1 згагогизка „роёта" зк1а(1а]к1 зе 2 пёкоНка р!зп! рос! п а г у е т 
,,Рока]аппу па о з т ' в1азоу и (I]. п!рёуй) . 1ес1по1Нуё ]е]1 р1зпё Ьу1у г п а т у 2 гикор13пусЬ зЬог-
п!кй 17., 16. а 15. зго1еИ Тех! 1ёго , .роёту" оЬ]еу11 роргуё рго(. Веззопоу ргес! зЮ 1е(у. Веззопоу 
]] ЫаЛ пагоуей ,,51оуи о р1ики 1вогоуё". Тех! „ р о ё т у " зе рак г1гаШ. ]тё ор^зу гё1о зЫайЬу 
Ьу1у па1егепу хергуе пе^аупо. Безе! р1зп1 1ё1о „ р о ё т у " оИзк! рго{. Веззопоу V VI. зуагки зЪог-
п!ки „КаШа регесЬо21]е" (1864). Оо^Нзпоз! гар1зй р1зп1 з1агогизкё роег1е зрос1Уа V 1от, ге зе 
]е]кЬ парёуу гасЬусоуа1у похоуут з у з т ё т е т з1огепут г ЬакоуНусп по!оуусЬ гпасек. Теп пе-
{1хи]е аЬзо1и(П1 1бп гуикй. Ыёктегё ор1зу р о ё т у йосЬоуа1у зе п а т I г 18. 8го1е11 а рос. 19. з1о-
1еН у гикор1зпусЬ зЬогпк1сЬ, кгегё зе исЬоуа1у у ргоз1ге(И гизкусЬ з4агоуёгсй. 

Н1ауп1 2у1аз4поз{ кп12пкЬ р1з'поуусЬ зк1а(1еЬ зхагогизкё рое21е тку! у 4ош, ге Ьу1у зЬгепу 
у ] т ё т , 2у1азт1т у е г з Ш к а с т т 8уз:ёти, 1гу. копс1акагп!т (копйак = кга{ку сккеуп! сЬуаЬ-
грёу). ТепЮ зуз1ёт т а пе]Ы12е к 16пккёти уегзШкасп!ти зузгёти. ]е 1уогеп па р п п а р и 
уускйоуап! рНгуиспусЬ з1аЫк. К у т у 1и рак сЬуЬё)!. 1езгНге узак у 1;6п1скусЬ уег5кЬ росе! 
рпгуиспусЬ з1аЪ1к у <Ше )е з1е]пу (у ЬуНпё ]зои гргауЫ1а 4 рНгуиспё з1аЪ1ку у каг^ёт уегШ, 
рак у коп^акагпкЬ уегзкЬ ]е росе! рпгуиспусЬ з1аЫк гйгпу — ос! йуои с!о рёй. М й г е т е 8е 
хе^у <1отп1уа1, ге тошску уег31{1касп! зуз1ёт ]е и!Н^ёпу копЛакагп! зуз1ёт а угп1к1 2 пёЬо аз1 
так, ]ако у 17. 81о1е!1 угп1к1 зу1аЬкку уегзШкасп! зуз !ёт г^окопа1еп{т зуз1ёти рге^зу1аЬккёЬо. 

2 1оЬо р!упе, ге з!агогизка роег1е ех181оуа1а 1 рге^ 17. з!о1е11т. Юпез ]1 г п а т е оА 15. зю1ей. 
Ыа таАё ]е о1агка: па1ёг1:1 а ргогкоита! зхагогизкои р!зпоуои роегп рге(ЗсЬа2е]к1 АоЪу ( П . —14. 
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з(о1еШ а озуё(Ш, гба Ьу1у гу1аз(п! {огту роегле ргесЬосЬёЬо (ури (ой з(ге4оуёки к по\ё боЬё) 
V г е т к Ь 2арас1и а УусЬойи. 2у1а§4ё V зЬуапзкусЬ г е т к Ь ех1з4оуа1у ктггН р!зпё а гикор1зпё 
грёуп1ку. 

Рте1оШ ]ато$1аи МапАэх 

Р К О М Т Н Е Н 1 8 Т О К У О К К ^ 8 8 I А N У Е К 8 Е 
О Р Т Н Е 1 5 Т Н Т О Т Н Е 1 8 Т Н СЕ1ЧТ1Л11Е8 

1п 4Ье соигзе о{ 115 й е у е Ь р т е ш 4Ье аг4 о{ П4ега4иге раззез 4Ьгои{>Ь (Ьгее з(авез: а) ога1 
П(ега4иге, Ь) т а п и з т р 4 Н4ега4иге апс5 с) ргинеа1 Шега4иге. Магх апй Еп^еЬ аззос1а4е(1 (Ье огдап 
о{ пеу/ Ла^ез т Шегагу аг4 1) иШЬ 4Ье йеуеЬртеги о{ а зуз (ет о{ 1е(4егз, УЛПСЬ гергезеп4е(1 
зоипйз ( о п в т о{ тапизспр4 Шега4цге) апс! 2) уЛ4Ь (Ье туепНоп о{ рпп4т{> ((Ье 4гапз141оп 
(о ргт(ес1 Шега(иге). Аз а гези14 о{ 4Ье ипеуеп с1еуе1ортеп4 о{ Шегасу у/е {тс! <ИНегеп4 з4авез 
о{ Шегагу аг4 ех1з4тв зЫе Ьу зЫе: {о1к рое4гу а1опвзЫе тапизспр4 Шега4иге т (Ье МЫсЦе А^ез 
ап<1 а1оп(>зЫе рг1п4ей Н4ега4иге т тойегп 41тез. ТЬе зс1епсе о{ Шега(иге Ьаз зо {аг с!еуо(ес1 
Н441е а((еп(юп 4о 4Ье регюйз о{ 4гапз14юп т 4Ье (1еуе1ортеп4 о{ Шега(иге. ТЬе з4ис!у о{ 4Ьезе 
репосЬ 13 Ьолуеуег ппрог4ап4 {ог 4Ье зо1и(кт о{ яиез(юпз ге1а(т(> 4о 4Ье т о т е п 4 у/Ьеп пе\у {огтз 
о{ Шегагу аг! опвта(ес1 апо1 оЫ {огтз с11ег1 ои4, езрес1а11у ууИЬ ге[>агй 4о Шегагу вепгез. 

ТЬе 84иа!у о{ Кизз^ап рое4гу 15 раг4ки1аг1у 1трог(ап4 {гот 4Ье р о т 4 о{ У1е\у о{ 4Ыз ргоЫет. 
ТЬе еаг1у апс! 4гасШюпа1 {огтз о{ Кизз1ап рое4гу с!еуе1орео! ипс!ег 4пе эресШс Ыз4опса1 соп-
оШюпз о{ ОЫ Яиззга (Ьаскигагйпезз т си14ига! (1еуе1ортеп4 аз а гезик о{ Ыо апс! а ЬаН сеп-
(ипез о{ Таг4аг ги[е) оуег а 1оп§ег репос! ал<1 у/еге о{ а тисЬ т о г е Й134тс41уе сЬагас4ег. ТЫз 13 
луЬа4 епаЫез из 4о 4гасе ш Яизз1ап 1пега4иге (Ьозе рЬепотепа уЛпсЬ (Нзарреагес! {гот \Уез4егп 
Еигореап Н4ега4иге \о\\% а§о апй игЫсЬ соиЫ по4 еаз11у Ье гесо{>тгес1. 

1п 18 ( , 1-сеп4игу Кизз1а 4Ьеге ех1з4ес! 31тиНапеоиз1у з1х с1Н{егеп4 зуз4етз о{ уегзШса410П: а) 1пе 
ассеп4иа1-зу11аЫс зуз4ет, »Ьозе ех154епсе т 4Ье. 174Ь сеп4игу 18 кпо«гп оп1у {гот з о т е зоп^з; 
{гот 4Ье т1с1с11е о! 4Ье 18(Ь сеп4игу 41из зуз4ет Ьесате 4Ье та1п уегзе {огт; Ь) 4ие зу11аЫс 
зуз4ет, у/Ьозе сЬагас4епз41с [еа4иге 13 а сопз4ап4 питЬег о{ зуНаЫез апс! гЬуте; 1Ы$ арреагед 1п 
Мозсоиг 1п 4Ье тЫ-174Ь сеп4игу 1п зопв а п < 1 Уегзе сотро314юпз; 14 ргеёот1па(ес1 4п Кизз1ап 
рое4гу а'оигп 4о 4пе т1с!-184Ь сеп4игу; с) 4Ье рге-зу11аЫс зуз4ет, сКагас4ег12ео! Ьу гЬуте, ш4Ь 
1тез о{ ап 1ггеёи1аг питЬег о{ зуПаЫез; 4Ь]з \уаз изес! {гот 4Ье епс1 о{ 4пе 164Ь сеп(игу оп1у т 
4пе зо-саИесЗ "У1ГЗЬ1" (оИ Киззо-икгат1ап уегзе сотроз14юпз; (I) 4Ье ассетиа1 зуз4ет, «ЫсЬ 
15 \у14Ьои1 гЬуте апй Ьаз Ппез о{ ап 1гге|>и1аг питЬег о1 зуПаЫез; 1Ье 5(геззег] зуПаЫез Ьас! 
1о оссиг ассогсйпз 40 сег1а:п ги1ез; 14 \уаз изей т {о1к зопв; е) 4Ье зо-са]1ес1 "гауозЬ" ог со11гд}ша1 
зуз4ет, о с с и г г 1 П 8 т 'Ье Ьитогоиз {а1г-41те уегзез о{ 4Ье "зкотогосЬз" ог Ьи{{оопз, апс1 т за-
41Г1са1 сотроз14юпз. 14 Ьаз по4 уе4 Ьееп ез4аЫ1зЬе(1 у/Ьеп 4Ье 1аз4 4У/0 о{ 4Ьезе уегзе зуз4ет» 
0 Г 1 8 1 п а 1 е с 1 апс! {гот луЬа4 регюй 4Ьеу \уеге т изе. 

СЬагас4ег1841С {ог 4Ье 174Ь сеп4игу 13 4Ье сопзМегаЫе ех4епзюп о{ зопв-{огтз о{ рое4гу 
ассезз1Ые еуеп 4о 4Ье 1Ш4ега4е: Н4егагу (поп-{о1к) зоп^з, сор1ей Ьу Ьаги! т 4 о зопв-Ьоокя, Ьеге 
луг144еп ипс1ег а зоП8-по4а4кт т 4Ье Еигореап Пуе-1те з4ауе. ТЫз у/аз ргоЬаЫу ассер4ес! 
1п Кизз1а {гот 4Ье ппсЫ71Ь сеп4игу. 

ОМ Кизз1ап рое4гу у/аз Ы4Ьег4о ипкпошп. Мапу гезеагсЬ угогкегз аззитей 4Ьа4 14 Ьас1 пеуег 
ех1з!ес1. N04 ип4И аЬои4 25 уеагз а^о у/еге 4Ье {1гз4 о{ 4Ье 1а4е зоп§ сотроз14юпз о{ 4Ье ОЫ 
Еизз1ап 1упс сИзсоуегей. 1п 4пе 1аз4 е1бЬ4 уеагз ап ОЫ Кизз1ап "роет" тоаз сИзсоуегео! сопз1841Пв 
о{ а питЬег о{ зоп§з ипс1ег Л е 4141е "Рокауапп! па 'озт ' в1азоу" (1.е. {ог е1§Ь4 у о к е з ) . 1зо1а4ео1 
зоп§з {гот 14 \уеге кпо\уп {гот М5 со11ес41опз о{ 4Ье 174Ь, 164Ь ап^ 15тЬ сеп4иг1ез. ТЬе 4ех* 
о! 4Ыз "роет" Ьас! Ьееп сИзсоуегей а сеп4игу а^о Ьу Рго{. Веззопоу, у/Ьо р1асе4 Ш оп а 1еуе1 
уЛ4Ь 4Ье "П1зсоигзе о{ 4Ье С а т р а ^ п о{ 1еог". ТЬе 4ех4 о{ 4Ье "роет" у/аз 4Ьеп 1оз4. 04Ьег 
Ьапс1\уг141еп сор1ез о( (Ыз сотроз141оп у/еге {оипс! ]из4 гесеп41у. Теп зоп§з {гот 4Ье " р о е т " \уеге 
рг1п4ео" Ьу Рго{. Веззопоу 1п Уо1ите 51х о{ Л е риЬНса(]оп КаНкг ретескогЫуе (1864). ТЬе б!Не-
геп4 сЬагас4ег о( 4Ье у/Г114еп сор^ез о{ (Ье зоп§з о{ ОЫ Кизз1ап рое4гу Нез т (Ье {ас4 4Ьа4 1Ье1Г 
те1ос11е8 аге гепс1еге<1 Ьу а зуз4ет о{ по4а4юп сопз1з41Пв о{ Ьоокео! зутЬо1з. ТЬ1з Йоез по4 о"е-
4егт1пе 4Ье аЬзо1и4е 4опе о{ (Ье зоипо^з. З о т е сор1ез о{ (Ье " р о е т " Ьауе а1зо Ьееп ргезегуес! 
{гот (Ье 18(Ь сеп(игу апё Ьее1пптв о{ 4Ье 19(Ь 1 п М 5 со11ес(юпз ргезегуес! атоп{> (Ье Кизз1ап 
ОЫ ВеЦеуегв. 

ТЬе та^п ресиЬаг1(у о{ (Ье Шегагу зоп§ сотроз1(юпз Нез т 4Ье {ас4 4Ьа4 (Ьеу у/еге сотрозеа 1 

т а {иг4Ьег апс! зрес1а1 уегзе зуз (ет , (Ье зо-саПео1 "коп^акагп1" ("копс1ак" = зЬог( есс1ез1аз(1са1 
р з а ! т ) . ТЬ15 зуз4ет Чз пеагез4 (о 4Ье ассеп4иа! зуз4ет о{ уегз1{1са4юп апс! 18 Ьазес! оп (Ье р п п -
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с:р1е о{ сЬзаг11си1а110п о{ Л е зггеззес! зуИаЫез. К Ь у т е 15 аЪзепг. Вит иЛПе т Л е ассепШа! 
уегзе зузгет Л е питЬег о{ зггеззей зуИаЫез т Л е зесгюп 15 Л е з а т е ( т Л е "ЪШш" 1Ьеге 
аге гези1аг1у 1оиг з1геззес1 зуИаЫез т еасЬ Нпе), Л е п т (Ье "копайакагш" уегзе Л е питЬег 
о{ зггеззес! зуПаЫез сЦНегз — {гот 1\то то Нуе. У/е т а у Л е п зиррозе Лаг 1Ье а с с е п т а 1 уегз1-
{катюп зузгет 13 а зресШс уапегу о{ Л е "коп<1акагп1" зузгет апс! с1еуе1орес1 {гот К т тисЬ 
Л е ч/ау аз т Л е 1 7 Л сепгигу Л е зуИаЫс уегзе зузгет <1еуе1орес1 аз ап е1аЬога1юп о{ Л е рге-
зуНаЫс зузгет. 

II {о11о\уз {гот Л13 Лаг ОЫ К.изз1ап роехгу ех131ес1 еуеп еагНег Лаг .Ле 171Ь сеШигу. Тос!ау 
14 13 кпотоп то "из {гот т е 15Л сепгигу. ТЬе циез110п г е т а т з : (о сЧзсоуег апс! е х а т т е ОЫ 
Киз81ап зоп^-роетгу о{ т е ргесесНп(> регюс! (11т . то 1 4 т сепгигу) апс! азсеггат ^ЬеЛег т е г е 
•игеге (ИзгтсНуе {огтз о{ роетгу о{ 1Ье 1гапзШопа1 туре ({гот Л е тесНеуа1 1о (Ье тос1егп 
репос!) т \^езтегп апс1 Еаз1егп соипгпез. ЕзреслаПу т Л е 31ау 1апс1з Леге ех1з1ес1 П1егагу 
зопйз апс! тапизспрт зоп§-Ьоокз. 

ТтапЛМей Ьц ]ез$1в КостапоVа 
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