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ЗВОНМ1К РНАС1 Г К . 0 2 0 П С К Е РАКЦЬТУ В В ! « Ё № К Ё ХШГУЕВгГГУ 
5ТШЭ1А МШОНА КАСЧЬТАТЮ РШЬОЗОРНТСАЕ и Ш У Е Н З Г Г А П З В Н 1 Ю Т ^ 1 5 . О 35, 1988 

И В А Н Д О Р О В С К И Й 

В О З Д Е Й С Т В И Е Н А Р О Д Н О - П О Э Т И Ч Е С К О Г О 
Т В О Р Ч Е С Т В А И Р У С С К О Й И У К Р А И Н С К О Й 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы НА П О Э З И Ю Р А Й К О Ж И Н З И Ф О В А 

Страстный патриот, македонский поэт Райко Жинзифов принадлежит 
к группе балканских культурных деятелей прошлого столетия, чья судь
ба была трагической. 

Известно, что в 1855 г. шестнадцатилетними Ксенофонт (Райко) ухо
дит в Прилен, к Димитру Миладинову.1 Именно здесь начинается куль
турно-просветительская и политическая деятельность молодого Жинзи-
фова.2 В Прилене Д. Миладинов преподает уже на »славянском« языке 
(в сущности на своем родном диалекте). Чтобы частично удовлетворить 
желания жителей города, Миладинов начинает переводить некоторые 
части евангелия и апостола и дает их в распоряжение священникам. 
Думаю, что есть все необходимые основания предполагать, что Милади
нову помагал и, возможно, также сделал часть переводов сам Жинзи
фов. Следовательно, к этим годам возможно отнести начало перевод
ческой деятельности Жинзифова. 

Романтическое обращение Миладинова и Жинзифова к народному 
поэтическому творчеству не является только простым обращением к ста
рине, но и обращением к настоящей реальной жизни и к чувствам на
рода. 

Часть насобранного Жинзифовым фольклорного материала вошла, 
как известно, в сборник »Български народни песни« братьев Миладино-
вых.3 Вторую часть послал Жинзифов московскому профессору П. А. 
Бессонову (1828—1898), русскому историку литературы, славянофилу, а 
третью часть опубликовал в разных журналах и газетах.4 

1 П. Динеков в книге Р а й к о Ж и н з и ф о в , Избрани творения. София 1939 (2-ое 
издание 1943) приводит 1856 год. Однако, более точными будут даты у 3. Здраве-
вой в книге Р. Ж и н з и ф о в , Сочинения, стъкмила 3. Здравева, София 1927. 

2 М и л а д и н о в и, Д. и К.: Съчинения, под редакцията н а О. Табаков, София (без 
года издания). 

3 Българскя народни песни собрани од братья М и л а д и н о в и Димитрия и Кон
стантина и издани од Константина, Загреб 1861. См. также М и л а д и н о в ц и , 
Зборник (1861—1961), Скоще 1962, в котором обстоятельное введение Д. Митрева. 

'• Напр. в «Периодическое списание*, год 1, кн. 1, Браила 1870; в журнале Филоло-
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В юле месяце 1858 года Жинэифов приезжает в Одессу, где находи
лось много болгар, греков и людей из других балканских стран.5 Его 
приезд в Одессу надо считать делом заранее запланированным Д. Мила-
диновым, его братом Константином, живущим уже в России, Алексан
дром Рачинским и, конечно, самым Жинзифовым. 

Именно в годы, когда молодой Жинэифов приехал в Россию, револю
ционная ситуация сложилась так, что распространяется »Колокол« Гер
цена, на общественной сцене выступает Чернышесвкий, Добролюбов, 
Некрасов, Т. Г. Шевченко и другие писатели-революционные демокра
ты. В то время в Москве, куда Жинэифов попал, находятся виднейшие 
представители русской культуры. Одновременно Москва является цен
тром русского слявянофильства. 

В дальнейешм идейном развитии Р. Жинэифова, в бытность его 
в Москве, значительную роль сыграл также Г. С. Раковский.6 В Одессе, 
наверно, Жинэифов впервые читает гайдуцкую поэму Раковского »Гор-
ски пътник« (1857), в которой ее автор воспевал гайдуцкое дело и нари
совал тяжелую жизнь народа под властью султанов. 

Через год после встречи с Раковским в Одессе Жинэифов в своем сти
хотворении »Гулаб«, напечатанном в 1860 году, выразил подобные чув
ства и идеи, как Раковский. В отличие от Ивана Шишманова7 мы ду
маем, что в стихотворении »Гулаб« надо видеть прежде всего влияние 
македонского народно-поэтического творчества и »Горского пътника« 
Раковского. 

Во время, когда »рабье молчание было нарушено*, содействовали фор
мированию и укреплению мировоззрения Жинзифова два общсственно-
-политические и философские течения: славянофильские круги и рево
люционно-демократическое прогрессивное русское общественное тече
ние. От славянофилов Жинэифов берет только некоторые их взгляды. 
Прежде всего он у них учится любви к историческому прошлому, к на
родно-поэтическому творчеству (хотя они понимали этот вопрос непра
вильно), любви к другим славянским народам и к их культуре, которая. 

гические записки, год 5, вып. 4 и 5, 1866, Жинэифов опубликовал «Народные бол
гарские сказки*, к которым прибавил следующее объяснение: »Сказки эти при-
ке, который намерены были издать в 1859 году студенты Московского универси-
надлежат братьям Миладиновым и предназначались ими для напечатания в Сбор
нике, который намерены были издать в 1859 году студенты Московского универ
ситета. Историко-филологического факультета, но издание Сборника не осуще
ствилось. Усердные ревнители развития и просвещения Димитрий и Константин 
Миладновы, уроженцы Македонской Струги (не далеко от Охриды), занимались 
собиранием народных песен, сказок, пословиц и вообще всем, что входит в об

ласть народной словесности. В этом деле принимал посилное участие и пишущий 
эти с т р о к и . . . См. Жинэифов, Р.: Публицистика в два тома, том 2, София 1964, 
С. 278—279. 

5 Н и к и т и н , С. А . : Славянские комитеты в России • 1857—1876 годах. Москва 1961, 
С. 54—65. 

6 Ж и н э и ф о в , Р.: Сьчкиення, под редакцията на 3. Здравева, София 1927, с. 2. 
См. также письмо Г. С. Раковскому от 9 января 1859 г . ' в кн. Ж и н э и ф о в , Р : 
Одбрави творбм, приредил Г. Тодоровски, Скоще 1981, с. 424—425. 

7 Св1том слава Ш е п е в ш . Зб1рннк матцпалЬ про тверчкт* Т. Г. Шевчевка в твьох 
томах, том 3, Т. Г. Шевченко в зарубежному лггературоэнавсгв), К м в 1964, с. 39. 

8 П е н ев. Б . : История на не вата българска литература, том 4, част 1. София 1936, 
С. 682. 
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по мнению славянофилов, должна быть достоянием всего славянства. 
Русская революционно-демократическая среда показывает Жинэифо-

ву, Б каком направлении должна вестись борьба славянского населения 
на Балканах. Жинзифов укрепляет свой патриотизм в »истинном и воз
вышенном его значении и содержании — неутомимо, бескорыстно и 
горячо служить родине и народу и бороться за его освобождение*. 

Стихотворение »Питанье и одговор« (1860) написано в духе македон
ской народной поэзии и касается жгучих вопросов времени — борьбы 
за богослужение на слявянском языке. Идеи национальности и сохране
ния родного языка являются одним из основных мотивов в поэтическом 
творчестве Райко Жинэифова. 

В стихотворении »Питанье и одговор« поэт обращается к небесам, 
к золотому солнцу и буйному ветру, к горам и долинам с вопросом, по
чему они, кукушане, развеселились. Все от мала до велика танцуют на
родные танцы. Из среды этих танцующих и веселящихся автор выбирает 
одного »старца юнака«. Он »Громогласен // Песнопевец, сладкогласен«, 
который в песнях сообщает однородцам о радостных собитиях и призы
вает их, чтобы они тоже радовались, ибо »Дойде време, дойде време // 
Да загини тежко бреме«. 

Певец является каким-то прообразом народного рапсода-гусляра, ко
торого вылепил и вывел поэт в дальнейших своих стихотворениях. Если 
поэт в »Питанье и одговор« только упомянул о типе народного певца, 
то в стихотворении »Молитва« (»Боже, чуй моя молитва«) он предлагает 
нам более конкретное изображение народного рапсода. Образ народно
го певца современности он видит в старом »вещем Бояне« из »Слова 
о полку Игоревен Это понятно, так как он в эти годы, как увидим даль
ше, переводил >Слово о полку Игореве« и стихотворения Т. Г. Шевчен
ко, который выводил образ народного кобзаря. 

Постепенное ознакомление Жинэифова с русской классической лите
ратурой является фактом решающего значения для дальнейшего разви
тия поэта. Поэтическое творчество Пушкина, Лермонтова, Козлова, Не
красова и творчество украинского поэта Т. Г. Шевченко открывают пе
ред Жинзифовым новый мир, дают поэту новые возможности творческо
го развития и воссоздания тяжелой картины рабской действительности 
на его родине. Использование Жинзифовым в своей поэзии разных лер
монтовских, пушкинских, некрасовских (как мы еще упомянем дальше) 
и др. мотивов, сюжетов, тем, ритмико-синтактических схем и фразеоло
гических оборотов нельзя еще рассматривать как полную зависимость 
его стихотворений от поэзии русских и украинских поэтов. Жинзифов 
в стихотворении »Брату си«, на пример, начинает словами Пушкина, 
почти дословно переведенными, но в дальнейшем развивает совсем дру
гую, противоположную идею и идет в этом случае дальше Пушкина. 
Также стихотворение »Гавран« написано под воздействием поэзии Пуш
кина, а именно его стихотворения Шотландская песня.8 »Гавран« начи
нается ярко и поразительно: 

»Гарван, гарван, з а щ о гракаш, 
Гарван, птицо чърна? 
В сухи гранки тук, там скакаш. 
Не ли искаш зърна?< 
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Поэт продолжает в духе македонской народной поэзии о злых вестни
ках, которые сообщают народу о погубных событиях: 

»3ла съдбина, зла съдбина 
Стигна, лудо младо. 
Тебе с млада ти дружина 
Как чумаво стадо.* 

В стихотворении >Безсоница« (1862) поэт нам описал прекрасно свою 
жизнь и- душевное положение в годы наступления реакции в России 
после отмены крепостного права. 

Стихотворение развивается от обобщенного к конкретному изображе
нию картин родного края: поэт вновь возвращается к описанию македон
ских жниц, уходящих после утомительной и изнурительной работы позд
но вечером с поля. В этом образе Жинзифов первый в македонской ли
тературе XIX века дал картину тяжелой жизни македонской деревни 
в начале второй половины XIX столетия. Образ трудовых крестьян зем
ледельцев, в которых Жинзифов начинает видеть, хотя еще и неотчетли
во, движущую силу общественного развития (очевидно под влиянием ре
волюционных демократов), так как они »Вредни сет за безплатна свобо
да пълна«. 

Основной идеей »Бессоницы« является народ, простые земляки, с кото
рыми было связано детство поэта. Простой народ со своими «грустны
м и многоголосыми песнями,, которые разрывают сердце поэта. Основ
ной мотив его поэзии — мечта о родине и глубокий патриотизм — раз
вивается и в других стихотворениях. Томлением по родному краю пере
полнено сердце поэта. 

Подобным тоном и с тем же намерением написано и стихотворение 
»Таен глас«, в котором поэт выразил свои настроения, пользуясь двумя 
македонскими народными пословицами. Жинзифов никогда не забывает 
вывести образ трудового народа — македонских жниц. Он в них, в их 
простоте и красоте, скромности и естественности, в бодрости и вооду
шевлении и в их прекрасных народных песнях находит душевную утеху 
и успокоение. 

В начале 60-ых годов Жинзифов начинает осознавать, что для осво
бождения народа от фанариотов, турок и греческих, болгарских и ту
рецких чорбаджиев необходима деятельность всех, в первую очередь 
прогрессивных культурных деятелей. 

В стихотворении »Глас« поэт ясно определил цель своей дальнейшей 
деятельности, находясь далеко от родины »не в чужда за мене страна*. 
Жинзифов видел, вытерпел сильные контрасты общественной жизни 
в своей стране и в стране северных »диких и холодных ветров* — в Рос
сии. Поэт видит, что народ еще глух к своей былой славе и к песням 
о ней, но он твердо уверен, что наступит время, достойное песен. 

Стихотворение »Глас« является личным манифестом молодого студен
та Жинзифова о роли поэта в общественной жизни. Оно сильно на
поминает »Поэта и гражданина* Н. А. Некрасова мыслью о подчинении 
творчества интересам трудового народа.9 В построении стихотворения 

9 Е р и х о н о в , Л. С : К. Жинзифов • П. И. Бартенев. Известия на Института з а 
българска литература на БАН, кн. X V I , София 1965, с. 163—190. 
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Жинзифов использует народную мудрость, пословицы, говорящие ино
сказательным языком о перемене жизни, об изгнании, >истреблении 
колючек*, ибо »Че близка ет доба, близок ет час*. Жинзифов распро
страняет в России взгляд, что турки — »нация, страдающая упадком сил, 
нация отмирающая, больной организм, кончина которого очень близ
ка*.10 

Образ легендарного героя Марко Кралевича выведен в стихотворении 
»Песня«. Стихотворение свидетельствует о воздействии македонских 
юнацких народных песен, сказок и легенд об этом прилепском владете
ле на творчество поэта. Особенно в Прилепе, где Райко Жинзифов ра
ботал учителем, и в его окрестностях возникло много народных преда
ний и песен о силе Кралевича Марко, его подвигах, о его борьбе с вра
гами народа. 

В »Песне« поэт обращается к Марко словами угнетенного народа, 
в духе наордной поэзии рассказывает о тяжелой доле народа. Тем са
мым автор как будто хочет поднять от вечного сна »мертвого Марко*. 
Поэт обращается с вопросом не только к Марко (хотя в стихотворении 
обращение лично к нему), но ко всем терпящим, которые »Векове чети-
ри цели // И от петий половина* теряют свои силы под духовным, эко
номическим и национальным игом турецких и греческих поработителей. 
На положительные вопросы поэт ждет ответ народа, из которого долж
ны выйти новые герои, которые будут продолжать традиции борьбы 
Кралевича Марко. 

Образ народного рапсода в поэзии Райко Жинзифова 

Передовые культурные деятели из Балкан, к которым принадлежит 
также Р. Жинзифов, воспитанные на демократических началах народ
ных героических песен, вдохновлялись поэтическим творчеством Т. Г. 
Шевченко. Обращение к героичевкому прошлому, любовь к народу, 
близкие картины народных страданий и идея освобождения и единения 
славянских народов стали для балканских литературных и культурных 
деятелей очень близкими. 

О сильном воздействии поэзии Шевченко на поэтическое творчество 
Жинзифова писали не раз, на пример, И. Шишманов, Б. Пенев, П. Ди-
неков, X. Зогравски, X. Поленакович, Ал. Спасов и др. 1 1 Надо сказать, 
что переводы Жинзифова из Шевченко, в настоящее время в многом 
утратившие свою актуальность, сыграли в 60-ых и 70-ых годах XIX века 

1 0 О р е ш к о в , П. : Жинзифов като журналист. Македонски преглед, кн. 1, София 
1926, с. 60. 

1 1 Напр. З о х р а ф о в , X . : Рашо Жинзифов . Литературен збор, год. 4, бр. 1, Скоще 
1957, с. 1—16; С п а с о в. Ал.: Поеэи^ата на Ра;'ко Жинзифов . >Трудови« на Кате-
1957, с. 1—16; С п а с о в, А л . : Поез>Оата на Ра^ко Жинзифов. »Трудови« на Кате-
драта за историка на жнижевностите на народите на ФНР.1, год. 1, зр. 1—2, 
Скоще 1960, с. 17—29; К о н е с к и, Б. : Крвава кошула. Годишен зборник на фило-
лошкиот факултет во Скоще, кн. 3, Скопле 1977, с. 269—274; П о л е н а к о в и к , 
X . : Ра1ко Жинзифов , живот и киижевна де]ност. Раэвиток, год. 17, бр . 1, Битола 
1979, С. 36—58 И др. 
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большую роль для популяризации творчества Шевченко среди балкан
ских славян, »що мало в той час прогресивне значениям1 2 

В 1840 году вышла первая книжка стихов Тараса Шевченко под наз
ванием »Кобзарь«,13 в которой было всего восемь стихотворений. Книж
ка привлекла внимание уже своим названием и самобытностью, так как 
при слове кобзарь возникали образы украинских бродящих певцов, сле
пых старцев, продолжателей старых кобзарей и казацких бандуристов,14 

слагавших печальные песни о горькой судьбе обездоленных людей, 
о славном прошлом Украины. Думы Шевченко о судьбе родного народа 
оказали сильное воздействие на мысль Жинэифова. Певец Перебендя 
надолго запомнился ему. Жинзифов стремился изобразить македонско
го Перебендю, который бы рассказал народу о его прошлом, настоящем 
и будущем. 

Подлинная народность, близость к украинскому фольклору, роман
тизм с реалистическими тенденциями изображения, необычно драмати
ческие образы матери, политические завещания, народу — все это богат
ство целого творчества Шевченко способствовало сближению Жинэифо
ва с ним. 

Райко Жинзифов начал переводить стихотворения Т. Шевченко из 
сборника »Кобзарь«. Поэт усиленно переводит не только стихи Шевчен
ко, но и »Слово о полку Игореве« и »Краледворскую рукопись*. 

Первый опыт дать образ »вещего Бояна« в новых условиях Жинзифов 
делает, разумеется, под сильным воздействием поэзии Шевченко и обра
за народного поэта Бояна из »Слова о полку Игореве«. Образ гусляра — 
народного певца оказывает сильное воздействие на сознание поэта. Луч
ше, чем в »Молитве« ему удался этот образ в стихотворении »Просяк«. 
Простой народный певец — нищий поет, подобно кобзарю Шевченко, 
о самых насущных проблемах современности: 

. .Пеит за народност, пеит 
За бащина и любовь, 
И нас слънце да огреит 
И да никнит живот нов.» 

Образ народного певца Жинзифову удалось полностью раскрыть 
в синтезе вещего Бояна и кобзара в одном из самых замечательных 
своих стихотворений — в поэме »Гусляр в собор*, написанной в томже 
году, как и »Молитва« и »Просяк« (1862). »Гусляр в собора — это народ
ная рапсодия, полная картин и образов, любопытная своими романти
ческими мотивами и построением формы. В поэме новая метрика, инте
ресная композиция и разнообразная ритмика, с которой мы встречаемся 
в русской классической литературе. В ней находим ясный призыв •но
вого Бояна* к активной деятельности: »Сбери се народ, разбуди се от 
сон,// Освети се, близка доба, близок час«. Это прямой, отважный, ге
роический призыв к свержению ига. 

На широком лугу под городом Бонн поет собравшемуся народу груст
ную песню, отличающуюся от стиля и формы построения стихотворения 
1 2 Д м и т р у к, В. Т.: Сторшпш вЬговЫ дружба. Льв1В 1958, с. 20—21. 
1 3 Ш е в ч е н к о, Т. Г.: Кобзарь. Москва 1954. 
* 4 М & с Ь а 1, X : О Ь о Ь а ( у т 8 к ё т ерозе аклгашкёт I. РгаЬа 1894, 8. 19. 
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краткими, восьмисложными и шестисложными строками четверостиший, 
сочетающимися в перекрестной рифме АБАБ. Песня написана силлабо-
тоническим стихосложением, женской рифмой, характерным для маке-
донско народно-поэтического творчества. В свою поэму Жинзифов вклю
чил также собственную адаптацию одного в свое время очень популяр
ного стихотворения сербского поэта Йована Суботича.15 Краткие строки 
песни чередуются трехстопным и четырехстопным хореическим стихом.-

»Бетри буйни, ветри с сили 
Вейте, жално вейте, 
И с штанински самовили 
Очи сьлзи лейте.« 

Сравнение с »Думкой« Т. Шевченко доказывает, как Жинзифов сумел 
использовать ритмику Шевченко для построения собственных стихов. 
Жалостная, грустная песня Бояна — это обращение (опять-таки вполне 
в духе народной поэзии) к птицам, лесам, горам, садам и полям, бело
лицым девушкам и чернообровым жницам, чтобы осознали свое поло
жение. Это уже не песня народного певца, а какой-то агитационный при
зыв, или, если хотите, песня о непоколебимости угнетенного народа, 
песня о вере поэта в собственные силы человека, пахаря, песня о труде, 
песня о любви к наордному языку, литературе и культуре. 

В поэме выведен образ македонской женщины, девушки-красавицы, 
идеальный и идеализированный образ молодого поколения. Она поет 
о своем роде, о славянском происхождении. Жинзифов, чтобы ее выде
лить, чтобы подчеркнуть, что она македонка, вложил в её уста чистый, 
звучный македонский язык (стихотворение написано наддиалектом). 
Этими лексическими средствами поэт воспользовался не случайно. Он 
использует их для выделения, оттенения определенных признаков изо
бражаемой македонки, для дополнительного усиления ее конкретизации, 
так как »через язык рисуется та социальная среда, к которой принадле
жит действующее лицо«. 

Кульминация развития сюжета звучит в заключительной громоглас
ной* песне присутствующих, поющих вместе с гусляром, и в их клятве 
бороться в одном строю за освобождение. 

Своеобразным эпилогом, постпозицией, которая дается для большей 
полноты выражения главной идеи, ее раскрытия и завершенности, яв
ляется как быдто бы написанное в продолжение стихотворение »С руйно 
вино домородно* (в литературе известно под названием »3дравица«), со
стоящее из восьми четверостиший, написанных хореическим стихом, за
конченным женской рифмой. 

Образ народного поэта-рапсода обрисован в поэме несколькими штри
хами, но дает нам ясное представление о певце. Он с гуслями в руках 
ходит размеренным шагом и поет свои грустные, скорбные, но правди
вые песни о судьбе народа. 

Самым большим произведением Жинзифова является »Кървава ко-
шуля« — поэма скорби. Из каждой ее строки дышит болезненная, пе
чальная, мучительная скорбь. Мотто >Зол търн, зла копачка« — народ-
1 5 Б р а т я М и л а д и н о в и , Съчяненио, под редакцията на Н. Табаков, издание 

второ. София (без года издания). 
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ная пословица, аллегорически определяет цель повествования поэмы. 
Интересно отметить, что с той же самой народной пословицей мы встре
чаемся в письме Д. Миладинова от 1852 года, написанном еще по-гре
чески А. Экзарху, редактору «Цариградского вестника*.16 

Поэма »Кървава кошуля« состоит из четырех частей. Первая часть-
вступление, вторая — ознакомление с главными персонажами, третья — 

монолог несчастной матери, четвертая, очень краткая, восьмистрочная, 
составляет развязку и заключение поэмы. 

Старая мать начинает свой монолог в третьей, самой важной части поэ
мы, представляющей живейшее, самое драматическое ее ядро и ядро 
всей поэмы. В лице матери изображен символический голос народа. 

В поэме »Кървава кошуля* ЭКинзифов делает несколько отклонений 
от данного сюжета и идеи поэмы. Если отбросить излишные отклонения 
и повторения, то получается замечательный и сильный образ. Мы доба
вим еще, что, хотя поэма по форме неправильна и ее размеры ритма не 
всегда соблюдены, она в свое время сыграла известную роль в общест
венном сознании и была высоко оценена не только соотечественниками 
Жинзифова, но и русскими. Н. В. Гербеля (1827—1883), поэта, перевод
чика и издателя (в переводах которого наш поэт познакомился с класси
ками западно-европейской литературы и с его переводом «Слова о пол
ку Игореве*) поэма настолько тронула и понравилась ему, что он пере
водил отрывки из нее. Положительными сторонами поэмы являются 
также сюжет — типичный и близкий всем славянам, страдающим под 
турками, реалистическая форма изображения, очень близкая южнослав
янской народной поэзии. 

И в поэме >Кървава кошуля« можно обнаружить воздействие русской 
поезии того времени на языковые, поэтические средства, на форму и 
стихосложение. Например, популяризация произведений Шевченко среди 
южных славян и сближению Жинзифова с его творчеством содейство
вала мелодичность, простота, ясность и глубокое народное содержание 
его поэзии. И вполне естественно, что творчество Шевченко в большой 
мере повлияло на взгляды Жинзифова, на идеи и содержание его соб
ственного творчества, а больше всего на форму его стихов. 

Для Шевченко была самой любимой формой метрическая форма че
тырехстопного и трехстопного хорея, в котором написано много его сти
хотворений и поэм. Эту метрическую форму мы встречаем и у Жинзи
фова, в самой большой мере в его «Кровавой рубашке«. Именно в этой 
поэме наш поэт как будто бы хотел показать синтез знаний по стихосло
жению, данных ему знаменитыми русскими мастерами слова и особенно 
Шевченко. Простоту шевченковского стиха, близкого народной песне, 
хорошо известной Жинзифову не только по сборнику братьев Милади-
новых. Трехстопный и четырехстопный хорей с цезурой сыграли тоже 
положительную роль в усвоении опыта поэзии Шевченко. Жинзифов 
в поэме «Кровавая рубашка* стремится полностью сохранить эту из
любленную шевченковскую метрическую форму, хотя это не всегда ему 
удалось. 

Б р а т я М и л а д и н о в и , Съчмненмя, под редакцията на Н. Табаков, издание 
второ. София (без года издания). 
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Подобная личная и жизненная судьба и история страстно ими люби
мых народов, подобные или сходные мысли и средства, предлагаемые 
ими для освобождения, их подлинный гуманизм и безграничный патрио
тизм — вот прочная основа их сближения. 

Из сопоставлений, сделанных уже Селищевым,17 явно воздействие сти
хотворения Н. А. Некрасова »В полном разгаре страда деревенская« 
(1862) на стихотворение Жинэифова »Сам себе си«. Некрасов ввел в свою 
поэзию тему женщины-участницы общенародной деятельности и тем са
мым он утвердил в русской лирике поэтизацию женщины. В стихотво
рении Некрасова экспрессивно развивается страдание русской женщины 
в социальном и бытовом плане. Трехсложный размер, как и дактиль, 
способствуют разнообразию движения стиха. Именно поэтому Некрасов 
тяготел к этой форме, которая сходна с народной дактилизацией. 

Райко Жинзифов учится у Некрасова »правилам« силлабо-тонического 
размера, пользуясь его трехсложным размером с первым ударным — 
дактилем: 

»Майко злочеста, ти майко страдалвица. 
Мътни се сълзи ти, как у Брегалница, 
Мътни се студни вълни.« ' 8 

Жинзифов обобщает образ некрасовской матери в образ родины Ма
кедонии, родного края. Поэт отбросил некрасовский образ, связанный 
с плачем ребенка, перенес все действие в Македонию и в конце задает 
подобный вопрос, как и Некрасов. В данном случае некрасовский образ 
Жинзифовым перерабатывается и действует в другой национальной сре
де с подобными рабскими условиями жизни. Воздействие поэзии Не
красова на творчество Жинзифова, естественно, не исчерпивается при
веденными примерами. 

Полезно, по-моему, поговорить об отношении Р. Жинзифова к древ
нейшему русскому литературному памятнику в связи с воздействием 
»Слова о полку Игореве« на его поэзию. 

Жинзифов, вступив в университет, начал переводит стихи Шевченко, 
»Краледворскую пукопись« и »Слово о полку Игореве«. Внимание Жин
зифова, кроме другого, привлекли высокие художественные и идейные 
качества »Слова«, его основной мотив — призыв к единству, к объедине
нию всех сил против иноземных варваров. Обращению Жинзифова 
к »Слову о полку Игореве« способствовала также его близость к устно
му народному поэтическому творчеству. 
По образцу Н. В. Гербеля1 9 наш поэт дал поэтический перевод «Слова 
1 7 С е л и щ е в. А.: Б. Ангелов, Българска литература, част 2. Исторически очерк на 

новата българска литература от Паисия до днес. София 1924, 51ау1а 5, 1925—1927, 
с. 164—170. 

1 8 Приведенный Селищевым текст стихотворения не совпадает с текстом, который 
приводит П. Динеков в Ж и н з и ф о в , Р.: Избрани творения. София 1943. Сели-
щев выпускает некоторые стихи. На редакционные изменения стихотворения 
(в сущности отдельных слов или стихов) указывает Д. Леков в Ж и н з и ф о в , Р.: 

Сьчинения, подбор и редакция Дочо Леков. София 1969, с. 422—423, и Гане То-
доровски в Ж и н з и ф о в , Р.: Одбрани творби. Скопле 1981, с. 626—629. 

1 9 Игорь, князь Север ский. Слово о полку Игореве, поэма в двенадцати песнях. Пе
ревел с древнерусского Николай Гербель, издание шестое. Санктпетербург 1881. 
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о полку Игореве«, некоторые части которого очень удачны. Отчасти 
»Слово« переведено шестисложным стихом, что указывает на явный за
мысел переводчика — отождествить или хотя бы приблизить форму 
»Слова« еще более к форме македонской народной поэзии.2 0 Творческий 
подход Жинзифова подчеркивает связь »Слова о полку Игореве» с уст
ным наордно-поэтическим творчеством даже там, где в подлинике такой 
явной связи нет. Большинство переведенных Жинзифовым шестислож
ных или восьмисложных стихов закончено ассонансом. С такой метри
ческой формой встречаемся также у Т. Шевченко и также в переводе 
некоторых частей (напр.. Плач Ярославны) »Слова о полку Игоревен 2 1 

»Слово о полку Игоревен влияло на собственное поэтическое творчес
тво Жинзифова в области формы и содержания. И прежде всего в выве
дении образа гусляра. Мы уже раз упомянули, что о »старце-юнаке« 
Жинэифов пишет в стихотворении »Питанье и одговор«, что с более 
конкретным образом рапсода из народа мы встречаемся в стихотворе
нии »Молитва«, метрическая форма которого совпадает с метрической 
формой некоторых частей его перевода »Слова о полку Игоревен Очень 
близким образом певца »Слова« и кобзарей Шевченко является начало 
уже также упомянутого стихотворения »Просяк«. Народного рапсода-
-гусляра поэту лучше всего удалось вывести в прекрасной поэме »Гусляр 
в собор«. Некоторые подобные, аналогичные стихи, способы выражения, 
лексика и т.д. подсказывают, что стихотворение подвергалось известно
му воздействию »Слова о полку Игореве«. 

В романтическом образе народного рапсода Жинэифов вывел отчасти 
и самого себя. Тем самым Жинэифов определил роль поэта, свою соб
ственную роль в данных исторических условиях, на данном этапе нацио
нально-освободительного движения наорда. 

Судьба поэта неразрывно связана с судьбой его родного края. Его поэ
зия глубоко патриотична, национальна. Страдания народа являются его 
личными страданиями: 

»Как да забравам то, за кое болеям. 
Кое поддържват мой живот? 
За кое я страдам, пред кое немеям: 
Горкийт мой народ ?« 

В отношении жизни и творчества Райко Жинзифова остается еще 
много вопросов, до сих пор не затронутых историками литературы или 
требующих нового толкования. Задача историков литературы — бросить 
•новый луч света« на творчество Райко Жинзифова в целом. 

2 0 Б о г о у в к у , I.: Ргоп1 рокиз о Ъйая&сЩ р*ек1о6 31о-оа о рЫки 1дотоьё йо ЬиХ-
НатШпу СтпакейопШпу) а Ш<м>6 з1оьезпа бгюгЬо. 8РРВЫ7, 1965, Э 12, в. 123— 
135; того ж е : 
РТУП1 р+еЫайу Цикории ктИоьёЛкотзкёНо а ге1епокот8кёНо йо тпакейопШпу. 
5РРЕТШ, 1973, Э 20, а. 243—259; См. т а к ж е : 
Э о г о у в к у , 1: Сезкё гетпё а Ва1Ып. КаргШу г йёЦп безкотакейопзкусН 
л такейопвко-бевкусН вЬукй. Вгао 1973, а. 47—72. 

2 1 Ш е в ч е н к о , Т. Г.: Твори, том другий. Льшв 1907, ц. 261. 



ВОЗДЕЙСТВИЕ НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА Р. ЖИНЭИФОВА 

Р С 8 0 В Е Ы 1 Ы Б О У Ё 8 Ь О У Е З г * 0 8 Т 1 , В Ч 8 К Ё 
А 1 Л С К А Л К 8 К Ё Ы Т Е В А Т Ц Е У N А В А 8 Ю С К 0 1 Г 

Т У О В В 1 1 К А Л К А 2 Ш 2 1 Г О У А 

ВазгЛк Вадко 21пгШ>у, деЬог Ъазтскё с-По де рге(1тё1ет 1ё1о 8*ид1е, рза1 зуё 
уегзе 1 ргбги V *2У. паоМ1а1ек1оуёт дагукоуёт т о ё й и ; деЪо гак1ай *уо?Пу т а к е -
йопзко-ЪиШагзкё дагукоуё ргуку 8 р И т ё з ! рпгкй гизкусЬ, згЬзкусЬ а и г к е у п ё -
51оуапзкусЬ. 5Уё риЪКазИскё а ШегатёЫ81ог1скё зЪаЫ а б1апку рго гизку Пек 
рва! 21П2ИОУ р Н т о гивку. РгоЮ аий>г з * и т е уусЬаг1 г ргедроМайи, ге 2т211оу 
де 1 г о д д о т у т {уйгсет , р а Ш а т з у у т сШет дак до д ё д т т а к е б о п з к ё а Ьи1Ьагзкё 
И1ега1игу, 1ак 1акё <1о аёдн1 Ш8кё риЪИазОку. 

ВогЬойидк? у у г п а т рго уууод1 2 т г 1 ( о у а дако 4уйгй Ь ё з т с к ё озоЬпозМ т ё 1 о деЬо 
Б е г п а т е п ! 8 гизкои к1аз1скои Ьазтскои (УогЬои, 2 У Ш № 8 роеги Риёктоуои , Ьег-
топ1оуоуои, Ког1оуоуои, Кёкгазоуоуои а 8 (уогЬои икгадтзкёЬо Ьазп1ка Тагазе 
Зеубепка. Аи1ог яШ1 икагиде, дак 2лтаИач гуйгС1т грйзоЬет сегра1 г дедЧсЬ Ъаз-
т с к у с Ь гки&епозИ а г Ьа1капзкё Ибоуё з1оуе8пё гуогЬу. Вазт'к 81 г дед1сЬ 1уогЬу 
Ьга1 деёпоШуё пагпё(у а т о Н у у , а йокопсе 1 дедпоШуё уегзе а уугагу. Ту узак 
и пёЬо йоз1ауа1у поту зтуз1оуу а и т й е с к у оЬзаЬ. К е т ' Ъег гаднтшуози аш й>, 
ге 2.\тИо\ 1гап&1огтоуа1 дед1сп роегп <1о дШёЬо • зосШпё роНИскёЬо а киНиггЛЬо 
ргоз4ге«И. РовШрпё 51 ОВУОДМ гйгпогойё 1етаИскё, г у т о у ё а 1 о г т а 1 т розШру Ма
ечке гизкё ровде . Над ко 2 ш 2 1 1 0 У зе ибП г Ь а з т с к ё 1уогЬу гизкусЬ к1а81кй 1уйг-
Спп грйзоЬет. РгИаЬоуа1у дед р г е д е у Л т т у Л е п к у у1аз1епес1У1, оЬСапзку ра1оз, 
Нбоуоз1 дед1сЬ рое21е, те]осиепо5* уегзе 1 1азка к ПсЗоуё з1оуе8пё 1УогЬё. 


