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Wedding group lamentations
of the east and central
part of the Novgorod region
in the recording
of the Rimsky-Korsakov
St. Petersburg State Conservatory

Свадебные групповые
причитания восточных
и центральных районов
Новгородской области
в записях Санкт-Петербургской 
государственной
консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова

Свадебные групповые причитания оказываются в ряду признаков, подтверждающих возможность условного разде-
ления территории Новгородской области на две историко-культурных зоны, соответствующе ее и восточной частям. 
В статье представлена совокупность фактов, свидетельствующих о некогда устойчивом бытовании групповых причи-
таний в различных районах восточной и центральной Новгородчины. Эти факты были выявлены участниками экспеди-
ций Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (руководитель – А.М. Мехнецов), проходивших в 
1988-1989 годах. В ходе исследования было выявлен синкретический характер местного плачевого комплекса, в котором 
различия групповой и сольной форм плача минимальны.  Синкретизм проявляется в вариативности исполнительских со-
ставов, форме изложения поэтических текстов, сходстве напевов. Автором высказывается предположение о том, что 
на восточно-новгородских территориях зафиксированы процессы формирования стабильных напевов плача и выделения 
групповых оплакиваний в самостоятельную разновидность.

Ключевые слова: причитания, плачевая культура, свадебный обряд, музыкальный фольклор, Новгородская область.

The article presents a number of facts that make it possible to present the existence of wedding group lamentations in various 
regions of the Eastern and Central Novgorod region. These facts were discovered in the folklore expeditions of the St. Petersburg 
Conservatory (head - Anatoly Mekhnetsov) in 1988-1989. The study revealed the syncretic nature of the local tradition of crying. 
Group and individual forms of crying have minimal differences on the performing, poetic, musical levels. The author suggests that 
East and Central Novgorod is a special area where the process of creating ways of mourning was carried out.
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Установление основных очагов 
бытования групповых причитаний и 
оценка имеющихся образцов являют-
ся актуальными научными задачами, 
решение которых позволит охаракте-
ризовать это специфическое явление 
русского фольклора наиболее полно. 
Сохранность групповых причитаний 
на территории Новгородской области 
в целом имеет точечный характер. Не-
смотря на сложность фиксации жанра 

и разрозненность имеющихся сведе-
ний,  обобщение всех имеющихся ис-
точников является очень важным, по-
скольку дает возможность предста-
вить как сами новгородские традиции, 
так и выявить их роль в формирова-
нии плачевой культуры Русского Се-
вера. 

Как показали наблюдения, груп-
повые причитания оказываются в 
ряду признаков, подтверждающих 

возможность условного разделения 
территории Новгородской области на 
две историко-культурных зоны, соот-
ветствующих западной и восточной 
ее частям (условными водораздела-
ми являются озеро Ильмень, тече-
ние рек Волхова и Ловати). Наиболее 
устойчивые очаги сохранности груп-
повой причети были выявлены в за-
падной части Новгородской области 
на границах с Псковской, Тверской 
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и Ленинградской областями. Один из 
этих очагов был выявлен и описан в 
работах В.А. Лапина и Е.Е. Василье-
вой, посвященных лужско-шелонской 
«Воле» [1; 2]. Образцы, характеризу-
ющие два других очага (западный бе-
рег озера Ильмень и среднее течение 
Ловати), были зафиксированы экспе-
дициями Ленинградской консервато-
рии в 1960–1080-е годы и введены в 
научный оборот автором в различных 
работах [3; 4].

Что касается восточной и цен-
тральной частей области, то здесь си-
туация выглядит более сложной. Как с 
сожалением констатировали различ-
ны собиратели, форм групповой при-
чети в этой зоне не было выявлено. 
Так, наблюдения об отсутствии приме-
ров этого жанра в обследованных им 
районах были высказаны А.А. Бани-
ным, им же были сделаны замечания 
о мелодической связи некоторых из-
вестных свадебных напевов восточно-
новгородской свадьбы с причётами 
[5]. В ходе экспедиций конца 1980–на-
чала 1990-х годов, проходивших под 
руководством А.М. Мехнецова, перед 
собирателями ставилась задача уточ-
нения структуры местной причети и 
изучения форм ее бытования. В ходе 
этих экспедиций, проходивших уже на 
излете традиции, были зафиксирова-
ны уникальные образцы ауканий, жан-
ры календарного фольклора, связан-
ные с плачевой культурой, лирические 
песни-жалобы, шедевры народной ин-
струментальной музыки. Эти матери-
алы сейчас хорошо известны этно-
музыкологам, они исследуются, при-
водятся в  различных изданиях, ис-
полняются. Однако огромная рабо-
та по выяснению особенностей мест-
ной свадебной причети, проведенная 
собирателями в те годы и, казалось 
бы, не принёсшая какого-либо значи-
мого результата, до сих пор остается 
в тени. В ходе подробного изучения 
новгородских коллекций консервато-
рии удалось выявить совокупность 
фактов, свидетельствующих о неког-
да устойчивом бытовании групповых 
причитаний в различных районах вос-
точной и центральной Новгородчины1. 
Они заслуживают пристального вни-
мания и обобщения. Думается, что 
новгородские материалы помогут про-
яснить особенности распространения 

жанра на данной территории и опре-
делить его локальную специфику. 
В экспедиционных записях содер-
жатся:

• сведения о ходе свадебного 
обряда;

• поэтические тексты, реализу-
ющие функцию группового оплакива-
ния;

• напевы, характеризуемые ис-
полнителями как формы группового 
плача.   

Чтобы оценить имеющиеся све-
дения и сформировать представле-
ние об изучаемом жанре, необхо-
димо получить ответы на следую-
щие вопросы: кто причитает? когда 
и где это происходит? что исполня-
ется и как именно это осуществля-
ется?

В рассказах о свадебном обря-
де обозначаются роли участников 
ритуала и характеризуются функ-
ции девушек и невесты. Соглас-
но некоторым комментариям, де-
вушки исполняли причет группой: 
С этой песней и идут за неве-
стой. Не одна, а три, аль там… 
(Боровичский район, д. Выглядово, 
2898-35)2.

Большая часть сведений, по-
лученных в экспедициях, позво-
ляет говорить о том, что основ-
ной формой исполнения группо-
вых причитаний был дуэт, в составе 
которого могли быть: две подруги-
«подоплечницы»; подруга с одной 
из старших женщин – знающих ста-
рушек» (Пестовский район, д. Но-
вое Сихино, 2907-43); невеста с 
одной подругой.3

Вот мы истопим баню, вот две 
ухва́тимси и плачем (Пестовский рай-
он, д. Щукина Гора, 2854-23). 

Две подруги в сенях причита-
ют (Пестовский район, д. Гусево, 
2854-47).

Там-то две поют, голосом, а я-то 
одна отпевала… (Пестовский район, 
д. Жарки, 2733-26). 

Обе голосят одно – невеста и под-
руга. Ткнутся друг в дружку, наклонят-
ся, под руку возьмутся (Чагодощен-
ский район, д. Олисово, 2828-14 ).

Некоторые женщины вспоминали 
о том, что на их памяти причет под-
руг исполняла одна из них. Одна пла-
чет — кто зовет в байну, а две идут 

так (Мошенской район, д. Петрово, 
2904-31).

Вариативность возможного соста-
ва участников отражается и в харак-
тере изложения поэтических текстов 
— как от лица подруг (Пример 1), так 
и от имени одной из них (Пример 3). 
В некоторых текстах фразы, постро-
енные в единственном и множествен-
ном числе, могут чередоваться (При-
мер 4).

Время исполнения групповых при-
читаний было ограничено кануном 
свадебного дня и охватывало такие 
этапы ритуала, как баня и следую-
щая за ней вечерина, где происходи-
ло прощание невесты с «красотой». 
Последовательность происходящих 
событий отражают основные поэти-
ческие мотивы, составляющие тексты 
групповых причитаний. 

Первый причет исполнялся на ули-
це, около дома невесты и сопрово-
ждал вход подруг в сени. Наиболее 
развернутый вариант его текста был 
записан в д. Порог Любытинского рай-
она. В нем комментировался сам при-
ход подруг, описывался процесс при-
готовления бани, раскрывался образ 
«красной красоты» (Пример 1). Сле-
дующий причет фиксировал момент 
«вторжения» подруг на территорию 
невесты (вход в горницу). Этот текст 
представлен максимальным коли-
чеством записей. Во всех вариантах 
он лаконичен и имеет одну зачинную 
формулу:

Да наложу-то я руку на́ скобу,
Да отворю-то я двери на́ пяту.
Да по поро́жью-ту дверь кати́ласе,
Да на пите́лички станови́ласи. 
Занёсу́ я ногу правую,
Помолюсь я самому Христу,
Самому Христу небёсному.
(Любытинский район, д. Порог, 
2706-06)
Положу-то я руку на скопу, 
Открываю я двери на́ пяты,
Не скрипите, половничинки,
Не сгибай тесь вы, перево́динки, 
Не пуга́й се ты, подружинькя, 
Это не воры да не розбо́й нички, 
Это ба́ё нны топле́льщицки. 
(Боровичский район, д. Выглядово, 
2898-35)
Положу я руку на́ скобу,
Отворю я двери на́ пяты,

1 В экспедиционных материалах представлены сведения из Боровичского, Крестецкого, Любытинского, Мо-шенского, Окуловского, Пестовского, Хвой-
нинского районов Новгородской области и Чагодощенского района Вологодской области.

2 Здесь и далее приводятся номера по основному аудиофонду Фольклорно-этнографического центра Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории им. Н.А. Римского-Корсакова.

3 Такого рода комментарии позволяют предполагать о существовавшем ранее институте профессиональных плакальщиц. В первую очередь, воспоми-
нания о них сохранились в связи со свадебным обрядом. Были зафик-сированы упоминания о том, что плакальщицам за работу платили – например, мукой 
или зерном (Мошенской район, д. Выскидно, 2726-59).
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Да ни пуга́йтесь-кё, сени но́выи,
Да сени но́выи, клино́выи,

Да пирикладён(ы)ки да дубовыи,
Да ни кора́б-то идё, ни ба́рочка,
Да идё ба́ён(ы)на топле́льщица,

Да ключевой-то воды носе́льщица.
Да мы носили да ключеву воду
Да с трех со ра́зныих со ре́чинёк.

Да мы пришли-то на пе́рву ре́чинькю,
Да налетели да гуси се́рыи,

Да посмути́ли да воду светлую.
Да уж мы той-то воды не черпали,
Да мы пошли-то на другу́ ре́чинькю.
Да мы пришли-то на другу́ ре́чинькю,
Да там стоит-то да чужой чу́жанин.
Да уж мы той-то воды не черпали,

Да мы пошли-то на третью ре́чинькю,
Да мы пришли-то на третью ре́чинькю, 
Да там стоит-то да кра́сна кра́сота,

Да умыва́ёт-то лицо бе́лоё,
Да с лица бе́лова слизи́ночку,

Да с ретива́-то  се́рца кручи́нушку.
Да уж мы той-то воды наче́рпали.

Понесли мы в па́рну ба́ёнку.
Мы топили да па́рну ба́ёнку

Трём-то ра́зныим поле́шичкам,
Ищё пе́рвыим – берёзовым,
Вторы́им – вересовыим,

Ищё третьим да клено́выим.
Мы топили да па́рну ба́ёнку
Ищё па́рную, неуга́рную.

Любытинский р-н, Дрегольский с/с, д. Порог. Исп: Иванова Вера Федоровна, 1908 г. р., Иванова Серафима 
Михайловна, 1907 г. р. Зап.: Третьякова (Филатова) А. А., 15.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2704-11. 
Исполняется подругами невесты накануне свадьбы перед баней.

Пример 1. Групповое причитание
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Пример 2. Сольное причитание

О как сяду-ту я… о как, сиротиночка,
Што под коси́стоё да я окошечко,

Да под хруста́льноё да я стеко́лышка,
Да утворю́-ту я да всё нимно́жичко,

Да(й) прокричу-ту я да ро́нну мамушку.

Любытинский р-н, Дрегольский с/с, д. Порог.  Исп.:  Иванова Вера Федоровна, 1908 г. р. Зап.: Третья-
кова А.А., 15.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. №  2704-06. Причи-тание невесты-сироты. Невеста причита-
ет под окном, приглашая мать благословить ее.

Пример 3. Групповое причитание
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Да ни пуга́йси-ко, высо́к терём,
Што ни княгиня-то иду, барыня,
Да иду, ба́ённа исто́пщи[ца],

Да го́рё-го́рькяя водоно́шчи[ца],
Да наносила я ключаво́й [воды],
Да согревала-то горячё[хонькё].

Да про тибя́-то, мила́ подру́[женькя],
Да ты пойдём-ко, наша голу́[бушка],

Да ты во па́рную-ту ба́[ёнку].
Мосты кали́новы намо́[щёны],
Да пирекла́динки мали́н[овы].

Да ты войдёшь-то, мила́ подру́ж[енькя],
Да ты во па́рную-ту ба́[ёнку],
Да ты на пе́рвоё око́[шечко]

Ты поло́жь-ко ты восковы [цветы],  
На второ́ё-то око́[шечко]

Да ты свою-то да кра́сну кра́[соту].
А на тре́тьё-то око́[шечко]

Да ты поло́жь-ко-то во́ль(и)ню во́[люшку].
Да ты умо́йсе, моя голу́[бушка],
Што со головуш(и)ки зобо́тушку,

Да с ретива́-то се́р(ы)ца кручи́[нушку],
Да со бела́-то лиця́  горючи́ [слёзы́].

Любытинский р-н, Дрегольский с/с, д. Порог. Исп.: Решетова Наталья Ивановна, 1907 г. р. (родом из д. Заозе-
рье Запольского с/с). Зап.: Третьякова (Филатова) А. А., 16.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2706-06. Ис-
полняется подругами невесты накануне свадьбы перед баней.

Не пугайся-ко, подруженька,
Тут не воры, не розбо́йники,
Твои милые подруженьки…
(Окуловский район, д. Выдрино, 
3228-72)

Далее подруги обращались к неве-
сте. Они приглашали ее в баню и да-
вали наказы. Затем следовало обра-
щение к матери невесты с просьбой о 
благословении.  
Ты пойдём-кося, подруженька,
Што во па́рную во ба́енку,
Што во па́рную, неуга́рную,
Што посмо́й, мила́ подруженька,
Што посмо́й, мила́ голу́бушка,
Што свою-та ди́вью кра́соту,
Што свою-та вольну волюшку.
(Мошенской район, д. Петрово, 
2904-31)

Да ты пойдём-ко, наша голу́[бушка],
Да ты во па́рную-ту ба́[ёнку].
Мосты кали́новы намо́[щёны],
Да пирекла́динки мали́н[овы].
Да ты войдёшь-то, мила́ подру́ж[енькя],
Да ты во па́рную-ту ба́[ёнку],
Да ты на пе́рвоё око́[шечко]
Ты поло́жь-ко ты восковы [цветы],  
На второ́ё-то око́[шечко]
Да ты свою-то да кра́сну кра́[соту].

А на тре́тьё-то око́[шечко]
Да ты поло́жь-ко-то во́ль(и)ню 
во́[люшку].
Да ты умо́йсе, моя голу́[бушка],
Што со головуш(и)ки зобо́тушку,
Да с ретива́-то се́р(ы)ца кручи́[нушку],
Да со бела́-то лиця́  горючи́ [слёзы́].
(Любытинский район, д. Порог, 
2706-06)

Ты пойдём, мила подру́женькя,
Ко своей да родной матушке,
Как бласлови́-ка, да родна матушка,
Што нашу ми́линькюю подру́женькю,
Што во парную-ту ба́ёнку.
(Любытинский район, д. Порог, 
2704-03)

Шествие в баню сопровождалось при-
четом подруг, краткий текст которого 
повторялся на протяжении всего пути:
Да походи-ко, мила подру́жинькя,
Да по широкой-то гладкой улочки,
Да по широкой-та по роска́тистой,
Да по роска́тистой, по прогу́листой.
(Любытинский район, д. Порог, 
2704-14)

Как ведем тебя, невестушка,
Да во тёплую-ту ба́енку,
Да во тёплу, не угарную.

Да посмы́ть ведь красу́ девичью,
Што к своёму другу милому,
Да во дальнюю дороженьку,
Да во да́льну, невозвратную.
(Боровический район, д. Полоная, 
2815-22)

Следующий этап, включающий ис-
полнение групповых причитаний, свя-
зан с эпизодом прощания невесты с 
красотой. Этот обряд был зафиксиро-
ван в разных версиях и мог включать 
хождение невесты по избе, передачу 
невестиного головного убора («вен-
ка») сестре или подруге, дарение де-
вушкам лент.
Ты возьми, мила подру́женькя,
Свою красную-ту красоту,
Да снеси-ка во ракитов куст.
Уж как шли-прошли прохо́жии,
Нашли да кра́сну кра́соту. 
Ишшо́ тут красы не ме́стичко.
Ты возьми, мила подру́женькя,
Свою красную-ту красоту,
Передай милой подру́жиньке.
(Любытинский район, д. Порог, 
2704-08)

Кульминационный этап предсва-
дебной вечерины – благословение не-
весты родителями. Тексты групповых 
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Пример 4. Групповое причитание

Палажу́ я и да руку на́ скобу,
И (да) атварю́ я и да двери на́ пету.
Ты ни убо́йси, мая́ падру́женька,
Мы ни воры, ни разбойнички,

Да мы тапле́льщички и да парной ба́енки.
Да мы наси́ли и да воду че́рпали
Да што са трёх-та ключёв кипучих.

Пестовский р-н, Барсанихинский с/с, д. Гусево. Исп.: Гусева Анна  Михайловна, 1909 г. р., Гусева Агафья Ми-
хайловна, 1912 г. р. Зап.: Шишкова (Смирнова) О. В., Грибинчик М. В., Голубева И. В., 25.07.1989. Архив 
ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2854-47. Исполняется подругами невесты накануне свадьбы перед баней. «Две подру-
ги в сенях причитают»
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причитаний, записанные в Пестов-
ском и Чагодощенском районах, ха-
рактеризуют свадьбу невесты-сироты 
и содержат мотивы поиска умершего 
родителя. По сведениям из деревень 
Пестовского района, причитали под-
руги невесты:
Под окошечком-то стукнуло,
Во новы́е сени брякнуло,
Што идет кормилец-ба́тюшко,
Со великим бласловле́ньицом.
Бласлови́ть да чадо ми́лово,
Што во путь да во дороженьку,
Што во путь да во широкую,
Што ко звону колокольному,
Ко четью, петью церковному.
Ко колечку обручальному.
(Пестовский район, д. Жарки, 2733-26). 

Согласно комментариям житель-
ницы д. Олисово Чагодощенского рай-
она, умершего отца невеста призыва-
ла вдвоем с подругой. Они выходили 
на крыльцо, голосили там и затем воз-
вращались в избу.
Уж пойду я, сиротиночка,
Я пойду, горемы́шная,
У окошечко-то стукнуло,
У ворот колечко брякнуло,
Там идёт кормилец-батюшко,
Он несёт да Спаса-образа,
Што вели́ко бласловле́ньицо,
Бласлови́ть меня, сиротиночку,
Бласлови́ть меня, горемы́шную,
Што ко матушки Божьëй церкви,
Што ко звону колокольному,
Ко чита́ньицу Госпо́днёму.
(Чагодощенский район, д. Олисово, 
2828-14)

Основная проблема оценки на-
певов, скоординированных с текста-
ми групповых причитаний, заключа-
ется в том, что сами исполнители не 
всегда четко обозначают их функци-
ональную дифференциацию. Среди 
них представлены две разновидно-
сти, связанные с преобладанием пе-
сенного или декламационного прин-
ципов интонированная. Декламацион-
ное начало проявляется в таких при-
знаках, как отсутствие слогораспе-
вов, цезурированность, скорый  темп 

исполнения, подвижность звуковы-
сотных и музыкально-временных па-
раметров. Закономерности песенно-
го типа интонирования заключают-
ся в стабильности всех свой ств напе-
ва, наличии внутрислоговых распе-
вов, развитости мелодики, сквозном 
развитии музыкальной  формы. Сре-
ди причитаний  исследуемой  терри-
тории можно выделить напевы, в ко-
торых доминируют те или иные при-
знаки, однако при характеристике 
многих образцов следует говорить о 
взаимодей ствии декламационного и 
песенного начал в одном музыкально-
поэтическом тексте.

В контексте восточно-
новгородской плачевой культуры 
наиболее остро встает проблема со-
отношения классификационных пар 
«групповые / сольные» и «песенные / 
декламационные» причитания. Напе-
вы песенного типа были зафиксиро-
ваны как с текстами групповых при-
читаний, так и с текстами причетов 
невесты, подруги или матери. Анало-
гичная ситуация возникла и с напева-
ми декламационного типа, поскольку 
на них интонировались не только тек-
сты сольных свадебных и похорон-
ных причитаний, но и тексты, испол-
няемые подругами невесты (схема 
1). В некоторых локальных традици-
ях напевы группового и сольного при-
читаний имели сходные структурные 
параметры и отличались лишь соста-
вом исполнителей.

Наиболее обширную группу кол-
лективных причитаний составляют 
одностиховые нецезурированные на-
певы с 9-сложным составом стихо-
вой строки. Они были зафиксированы 
в Любытинском, Крестецком, Окулов-
ском районах. Основная часть запи-
сей – образцы, опирающиеся на пар-
ную пульсацию и равномерный ритм 
произнесения слогов. Их различия 
связаны с ритмическим оформлением 
кадансовой зоны (схема 2).

Наиболее убедительный образец 
группового причитания был записан в 
д. Порог Любытинского района в кол-
лективном исполнении (пример 1). 

Оценка этого примера как группово-
го причитания возможна в результа-
те его сопоставления с декламацион-
ным сольным плачем невесты, пока-
занным одной из участниц ансамбля 
(пример 2). Исполнители подчерки-
вают разницу звучания причета неве-
сты и девушек и предлагают, соответ-
ственно, две различные формы – ско-
рую цезурированную и протяжную без 
цезуры. Такой тип соотношения сва-
дебных напевов может быть сопо-
ставлен с крутой и пологой версиями 
напевов свадебной причети, распро-
страненными в ряде вологодских тра-
диций. Примечательно, что напев не-
весты и причитание девушек различа-
ются не только на композиционном и 
темпо-ритмическом уровнях, но в по-
певочном строении. Напев девушек 
характеризуется сквозным развитием, 
в процессе которого происходит ладо-
вое сопоставление двух опор, скоор-
динированных с акцентными позиция-
ми стиха. Напев невесты более прост, 
он формируется из двух кратких и 
близких друг другу мелодических зве-
ньев, разбитых цезурой (схема 3).

Напев, опирающийся на смешан-
ный тип пульсации, записан еди-
ножды от уроженки д. Заполье Лю-
бытинского района (пример 3). В 
ладо-мелодическом отношении напев 
также выделяется среди всех других 
образцов плачей, бытующих в восточ-
ной части области, поскольку опира-
ется на квартовую ячейку интонирова-
ния. Следует отметить, что плачи, свя-
занные с данными ритмическим и ме-
лодическим типами, бытуют в некото-
рых соседних севернорусских тради-
циях, что позволяет представить лю-
бытинский образец  в более широком 
контексте. Варианты напевов, опира-
ющихся на данный ритмический тип, 
были записаны в Лодейнопольском 
районе Ленинградской области в ка-
честве сольных причитаний [6]. Инте-
ресно отметить слогоритмическое и 
ладовое сходство любытинского об-
разца с некоторыми групповыми бе-
лозерскими причитаниями. Как пока-
зало исследование Е. К. Гущиной, в 

Схема 1
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некоторых локальных традициях Бе-
лозерского района Вологодской об-
ласти довольно устойчиво проявляли 
себя лаконичные напевы-кристаллы, 
сосуществующие с иными – протяж-
ными разновидностями групповой 
причети [7].

Наиболее дискуссионный харак-
тер имеет ансамблевое воспроизве-
дение текста причета подруг на на-
пев, типичный для местных сольных 
причитаний (со структурой стиха 4+5 
слогов и смешанной пульсацией). По 
мнению певиц,  двух сестер из д. Гусе-
во Пестовского района, напевы соль-
ных и групповых плачей не различа-
лись – важным был сам текст причета, 
поясняющий конкретную обрядовую 
ситуацию и соответствующее ей коли-
чество исполнителей. Факт взаимос-
вязи сольного и группового плачей в 
этой традиции подтверждается и ком-
ментариями некоторых других причи-
тальщиц, однако эта версия являет-
ся единственным примером коллек-
тивного исполнения цезурированного 
напева с 9-сложной стиховой строкой 
(пример 4).

В ходе экспедиционной работы со-
бирателям были предложены вари-
анты  озвучивания текста группового 
причитания на подходящий по струк-
туре стиха типовой напев свадебной 
песни «Как при вечере», широко бы-
товавший на Новгородчине и хоро-
шо известный многим певицам. Мож-
но предположить, что данная ситуа-
ция связана с тем, что в связи с утра-
той живого бытования свадебной при-
четной традиции ее последние храни-
тели воспроизводили именно те напе-
вы, которые запечатлелись в их памя-
ти наиболее ярко, не всегда четко осо-
знавая особенности их бытования. Та-
ким образом, тексты групповых приче-
тов оказались озвучены разнообраз-
нейшим образом (Схема 4). 

Приведенные в данной статье 
фольклорно-этнографические мате-
риалы свидетельствуют о том, что 
групповая причеть была важной со-
ставляющей обрядового комплек-
са восточно-новгородской свадьбы. 
Несмотря на фрагментарность све-
дений, малое количество музыкаль-
ных   записей, точечный характер их 

фиксации, оказывается возможным 
реконструировать традицию группо-
вых оплакиваний и обозначить ее ло-
кальную специфику. 

В сопоставлении с западно-
новгородскими традициями, на вос-
токе области оппозиция сольной и 
групповой форм плачей минималь-
на. Местный плачевный обрядовый 
комплекс синкретичен, и в нем лишь 
только намечается выделение группо-
вой причети в самостоятельную фор-
му. Этот синкретизм прослеживается 
на всех уровнях — исполнительском, 
поэтическом, музыкальном. Как по-
казали экспедиционные материалы, 
для местной причети характерна ва-
риативность исполнительских соста-
вов в условиях сходных обрядовых 
ситуаций — от сольного плача до не-
большой группы девушек. Локальные 
версии восточно-новгородской тра-
диции оплакивания демонстрируют, 
что один и тот же причет может быть 
озвучен как невестой, так и подругой, 
ими обеими вместе или группой деву-
шек. Эти возможности отражены и в 
строении поэтических текстов, форма 

Схема 2

Схема 3

Напев девушек

Напев невесты
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изложения которых напрямую не сви-
детельствует о том, кто именно дол-
жен их исполнять.

 В восточно-новгородских традици-
ях отчетливо виден процесс выделе-
ния функции главной подруги невесты 
и формирование особых поэтических 
текстов, озвучиваемых ею в опреде-
ленных ситуациях. В ходе дальней-
шего развития функции девушек и не-
весты разграничивались, уточнялось 
вербальное и музыкальное содержа-
ние плачей, таким образом, групповой 
причет подруг выделился в самосто-
ятельную жанровую разновидность 
плача.  

Несмотря на то, что комплекс на-
певов восточно-новгородской приче-
ти позволяет выделить две структур-
ные формы — песенную и декламаци-
онную, водораздел между ними выра-
жен не настолько существенно, как во 
многих других традициях бытования 
свадебных причитаний. Более того, в 
отдельных очагах фиксации он вовсе 
не проявлен, таким образом песенная 
или декламационная форма причита-
ния не выступает показателем жанро-
вой разновидности, а оказывается ло-
кальным свойством причетной тради-
ции и служит способом реализации 
как сольных, так и групповых оплаки-
ваний.  

Как показало изучение мест-
ной причети в целом, на восточно-
новгородских землях было зафикси-
ровано большое разнообразие типо-
логически самостоятельны напевов. 
Эту территорию можно назвать сво-
еобразной творческой лаборатори-
ей, где устанавливались принципы и 
приемы интонированная причетных 
текстов, закреплялись стабильные 

формы оплакивания, многие из кото-
рых обнаруживаются в различных се-
верорусских традициях.  

Список литературы
1. Васильева Е.Е. Песни Городен-

ского хора. Новгород: изд-во ОНМЦ, 
1990. 144 c.

2.  Лапин В.А. Музыкально-
песенный фольклор Ленинградской 
области: В записях 1970–1980 гг. Л.: 
Советский композитор, 1987. Вып. 1. 
104 с. 

3. Королькова И.В. Свадебные 
групповые причитания в локальных 
традициях западных районов Нов-
городской области // Вопросы этно-
музыкознания. М., Вып. 4(3), 2013. 
С. 59–67.

4. Королькова И.В. Новгородские 
причитания: учебное пособие. СПб.: 
Скифия-принт, 2017. 178 с. 

5. Банин А.А., Вадакария А.П., 
Жекулина В.И. Свадебные песни Нов-
городской области. Л.: Лениздат, 
1974. 89 с.

6.  Сто русских народных песен. 
Материалы студенческих фольклор-
ных экспедиций / Предисл. В.А. Ла-
пина, М.А. Лобанова. Под общ. ред. 
Ф.В. Соколова. Л., 1970. 96 с.

7. Гущина Е.К. Свадебные при-
читания Белозерского района Воло-
годской области: комплексное иссле-
дование. Дипломная работа. СПбГК, 
2015. Рукопись.

References
1. Vasileva Ye. Pesni Gorodenskogo 

khora [Songs of the Gorodnya’s choir]. 
Novgorod: izd-vo ONMTs [Novgorod, 
Publishing house «ONMTs»]. 1990. 
144 р.

2. Lapin V. Muzykalno-pesennyy 
folklor Leningradskoy oblasti: V zapi-
syakh 1970–1980 gg. [Music and song 
folklore of the Leningrad region: in the 
records of 1970–1980]. L.: Publish-
ing house «Soviet composer». 1987. 
104 p. 

3. Korolkova I. Svadebnye grup-
povye prichitaniya v lokalnykh trad-
itsiyakh zapadnykh rayonov Novgoro-
dskoy oblasti [Wedding group 
lamentations in the local traditions of 
the Western districts of the Novgorod 
region]. Voprosy etnomuzykoznani-
ya [Issues etnomusicologia]. 2013. 
№ 4(3). Р. 59–67.

4. Korolkova I. Novgorodskie prichi-
taniya: uchebnoe posobie [Novgorod 
lamentations: a tutorial]. SPb.: Skifi ya-
print [Spb.: Publishing house «Skifi ya-
print»]. 2017. 178 р. 

5. Banin A., Vadakariya A., Zheku-
lina V. Svadebnye pesni Novgorodskoy 
oblasti [Wedding songs of Novgorod re-
gion]. L.: Publishing house  «Lenizdat». 
1974. 89 р.

6.  Sto russkikh narodnykh pesen. 
Materialy studencheskikh folklornykh 
ekspeditsiy [One hundred Russian folk 
songs: materials of student folklore ex-
peditions]. Predisl. V. Lapina, M. Lo-
banova. Pod red. F.V. Sokolova [Preface 
V. Lapin, M. Lobanov, editor F. Sokolov]. 
L.: Publishing house «Music». 1970. 
96 p.

7. Gushchina Ye. Svadebnye prichi-
taniya Belozerskogo rayona Vologods-
koy oblasti: kompleksnoe issledovanie 
[Wedding lamentations of the Belozer-
sky district of the Vologda region: a com-
prehensive study]. Diplomnaya rabota 
[Graduation paper]. Sankt-Peterburg. 
2015.

Схема 4

Информация об авторе
Королькова Инга Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии
E-mail: inga-korolkova@yandex.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования (академия) 

«Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова». 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Глинки 2
Information about the author

Korolkova Inga Vladimirovna, PhD, Associate Professor of ethnomusicology
E-mail: inga-korolkova@yandex.ru
Federal State Government-Financed Educational Institution of Higher Professional Education (Academy) «Rimsky-Korsakov St. Petersburg 

State Conservatory». 190000 St. Petersburg, Glinka street 2


