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ОТ АВТОРА 
 
В настоящей публикации изложены результаты обобщения мате-

риалов по новгородской1 плачевой традиции, собранных экспедициями 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) государственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова и Новгородского областного Дома на-
родного творчества в последней трети XX века. Издание оформлено 
в виде учебного пособия и ставит своей целью системное представле-
ние жанра причитаний на примере одной региональной традиции, в ко-
торой плачевая культура занимает ключевую позицию. Работа ориен-
тирована на студентов высших учебных заведений культуры и ис-
кусств, а также может быть использована в образовательном процессе 
музыкальных училищ, колледжей и вузов гуманитарного направления. 
Думается, что представленные в публикации материалы и обобщения 
будут востребованы и в среде исследователей, поскольку вводят в на-
учный оборот большой объем ранее не опубликованных фактов фольк-
лора. Среди образцов напевов причитаний, приведенных во второй час-
ти учебного пособия, находятся подлинные шедевры народного мелоса, 
которые могут быть интересны музыкантам-исполнителям и компози-
торам, нацеленным на претворение фольклора в своем творчестве.  

                                                           
1 Настоящее издание характеризует новгородскую причетную традицию в пределах 
административно-территориальных границ, за исключением нескольких образцов из 
соседних деревень других областей. Это условное ограничение связано, прежде всего, 
с рамками жанра данного издания и удобством его использования в учебном процессе. 
Однако территория современной Новгородской области охватывает исторический 
центр данной традиции – район озера Ильмень и бассейны Волхова, Ловати, Шелони, 
Мсты и Мологи, что позволяет представить основные особенности музыкально-
фольклорной традиции Новгородчины в целом. Тем не менее, при изучении 
локальной специфики причетных традиций региона и установлении границ 
распространения структурных типов необходим выход в сопредельные области – 
Вологодскую, Ленинградскую, Тверскую, Псковскую, что является специальной 
научной задачей. В данной публикации даны лишь отдельные отсылки и указания, 
свидетельствующие о распространении тех или иных причетных форм в других 
традициях.     
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Новгородская причетная традиция (в том виде, в каком она была 
зафиксирована в 1960–1990 годы) предстает перед нами в динамиче-
ском состоянии, обнаруживая свободное сосуществование разнород-
ных элементов. Она отражает живой результат процесса движения 
плачевых форм от стихийных, спонтанных, эмоционально окрашенных 
высказываний к стабильной структуре как некоему обобщению, итогу, 
откристаллизовавшемуся в музыкальной формуле. В новгородской 
плачевой культуре оказалось в наличии всё: групповая и индивидуаль-
ная формы голошений; стабильные и мобильные стиховые построения; 
однострочные образцы и тирадно-строфические композиции; двузвуч-
ные и мелодически развитые напевы; речитативный, возгласный, на-
певный стили исполнения.  

В издании приведено 65 музыкальных образцов сольных плачей, 
записанных от различных исполнительниц – жительниц Новгородской 
области, родившихся в конце XIX – первой четверти XX века. В пла-
чах, исполненных ими, отразилась судьба поколения русских людей, 
переживших годы революции и двух мировых войн. Каждая запись 
уникальна и представляет собой вариант трактовки музыкального ти-
па, выделяющий плач той или иной певицы. Многоликость местной 
плачевой культуры проявляется в различии композиционных решений, 
темброво-регистровых, темповых, ритмических черт. Наиболее инди-
видуальны собственно интонационные особенности, выражающиеся 
в предпочтении тех или мелодических оборотов, формирующих стиль 
плача отдельных причитальщиц. Среди наиболее ярких исполнитель-
ниц хотелось бы назвать Е. М. Игнатьеву (Неболчи, Люб.), 
Н. Г. Козлову (Головково, Дем.), Е. А. Алексееву (Высочка, Люб.), 
А. А. Карпову (Рабочий Поселок, Холм.), А. А. Иванову (Лисьи Горки, 
Под.), М. А. Белякову (Щукина Гора, Пест.), сестер Гусевых (Гусево, 
Пест.). 

Образцы групповых причитаний (11 примеров) имеют самостоя-
тельную научную и художественную ценность, поскольку впервые 
представляют различные локальные версии новгородских коллектив-
ных оплакиваний в систематизированном виде.  

Первая часть издания является опытом систематизации причитаний 
на разных уровнях. В первом разделе этой части дается общая характе-
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ристика причетной традиции. В специальных параграфах рассматрива-
ются история ее изучения и распространения, определяется жанровая 
специфика причитаний, выделяются их разновидности.  

Результаты музыкально-типологического изучения плачей излага-
ются во втором разделе в виде двух очерков, посвященных сольным и 
групповым причитаниям. В рамках каждого из них предложены прин-
ципы классификации напевов с учетом различных параметров их 
структуры. Согласно концепции автора, новгородские причитания мо-
гут быть рассмотрены как принадлежащие единой музыкально-
языковой системе. Ее свойствами являются опора на 9-сложную стихо-
вую строку и принцип ладовой организации, связанный с соотношени-
ем двух звуковысотных уровней интонирования. Такой подход позво-
ляет дать суммарную характеристику напевов сольных причитаний и 
предложить вариант их систематизации по основным параметрам 
структуры, выделив основные ритмические, мелодические и компози-
ционные типы.  

Безусловно, проблема локальных различий причетных систем вно-
сит свои коррективы в общую картину, что и указывается на каждом 
этапе изложения наблюдений. В большей степени эти различия каса-
ются свадебных групповых причитаний, в которых зафиксировался 
стабильный для каждой местности тип коллективного оплакивания. 
Сольные причитания, записанные в новгородских деревнях, отражают 
результат взаимодействия мобильных и стабильных параметров орга-
низации причетной формы. На основании изучения экспедиционных 
записей и публикаций можно говорить о том, что в традициях Новго-
родчины отразился процесс стабилизации причетных типов, получив-
ших свою устойчивую форму в северо-восточной части Новгородской 
области на пограничье с ленинградскими, тверскими и вологодскими 
территориями и в дальнейшем закрепившихся в различных зонах Рус-
ского Севера. В каждой из новгородских локальных традиций соотно-
шение устойчивых и подвижных признаков причетной формы является 
различным. Более того, существенную роль в оценке имеющегося ма-
териала играют степень сохранности традиции, особенности ее фикса-
ции, индивидуальное мастерство причитальщиц и другие обстоятель-
ства. Обращают на себя внимание такие «исключения», как примеры 
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со стабильными причетными структурами в самой южной части облас-
ти, напевы с квартовой ладовой структурой и мобильной композицией 
в северо-восточной зоне и пр.  

В отдельном разделе описаны обстоятельства бытования причита-
ний. Характеристику сопровождает изложение поэтических текстов, 
что позволяет раскрыть связи смыслового содержания жанра и его ри-
туальных функций. Образцы причитаний северо-восточной части Нов-
городской области наиболее развиты. Они отличаются протяженно-
стью, стабильностью изложения мотивов и четкостью их последова-
ния. Варианты сольных причитаний центральных и западных районов 
часто неразвернуты, их тексты менее устойчивы. Тем не менее, причи-
тания, связанные с похоронно-поминальной обрядностью и женскими 
коммуникативными ритуалами, обладают чертами общности на всей 
обследованной территории и имеют единый фонд мотивов и образов. 
Свадебные причитания как фольклорные тексты, наиболее зависимые 
от структуры ритуала, отличаются в разных зонах Новгородчины. 
В связи с этим изложение поэтических текстов и ритуальных функций 
свадебных плачей осуществлено с учетом их территориального разде-
ления, а все остальные жанровые разновидности охарактеризованы 
в обобщенной форме. 

Во второй части учебного пособия приведены образцы напевов и 
текстов (76), сгруппированные в два больших раздела по форме их ис-
полнения и бытования (сольные и групповые плачи). Расположение 
примеров внутри этих разделов подчинено логике аналитического 
описания, предложенного в первой части. Все расшифровки выполне-
ны автором2. 

Особенности публикации нотного материала определяются совре-
менными принципами фольклористической нотации и связаны с ис-
пользованием вертикального ранжира и ряда специальных обозначе-
ний. Разбивка поэтического текста на слоги при подтекстовке учиты-
вает правила публикации вокально-поэтических текстов, по которым 
согласные, замыкающие слог, переносятся к началу следующего слога. 
                                                           
2 Следует сказать, что приведенные в издании образцы напевов и поэтических тек-
стов – лишь часть той коллекции записей (приблизительно, одна треть), которая хра-
нится в фонде Фольклорно-этнографического центра консерватории. 
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Тактировка напевов осуществлена на основе согласования норм стихо-
вой и музыкальной акцентности, без указания размера.  

В поэтических текстах проставлены ударения в тех случаях, когда 
они отличаются от общепринятых или при несовпадении формы напи-
сания с литературной нормой. Все цитируемые фрагменты диалектной 
речи выделены курсивом. При указании деревень знак * показывает, 
что запись была произведена в населенном пункте, удаленном от места 
рождения исполнителя. Знак ** фиксирует окончание распетого тек-
ста. В отдельных случаях при фрагментарном изложении поэтических 
текстов использован знак многоточия.  

Список литературы, включенный в учебное пособие, охватывает 
песенные сборники, статьи и иные издания, в которых так или иначе 
отражены причетные традиции Новгородской области и сопредельных 
территорий. Карта, приведенная в первой части издания, дает возмож-
ность представить границы области и ее районов. 

Слова большой признательности адресуются всем участникам 
фольклорных экспедиций в Новгородскую область, студентам и пре-
подавателям Санкт-Петербургской консерватории и Вологодского 
педагогического института, сотрудникам Фольклорно-этнографи-
ческого центра им. А. М. Мехнецова, трудами которых были сделаны 
аудиозаписи, осуществлены описания и оцифровка новгородских кол-
лекций. Отдельная благодарность выражается Заслуженному работ-
нику культуры РФ, директору Новгородского областного Дома народ-
ного творчества А. А. Помельниковой за предоставление материалов 
для публикации, а также О. И. Москвиной, оказавшей помощь в орга-
низации работы с архивом.  

Автор искренне благодарит жительниц новгородских деревень, 
сохранивших древнюю традицию оплакиваний и передавших ее соби-
рателям. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧЕТНОЙ  
ТРАДИЦИИ 

 

1.1. История фиксации, публикации, распространение 
 

Новгородская область занимает особое место на карте Северо-
Запада России. Ее территория является местом наиболее раннего рас-
селения ильменских словен, появившихся в районе Приильменья и 
междуречье Ловати и Шелони в третьей четверти I тысячелетия н. э. 
и постепенно ассимилировавших местные финно-угорские народности 
[Носов 1982. С. 77]. В ходе дальнейшего расселения новгородцев к се-
веро-западу и северо-востоку от озера Ильмень ими были освоены бас-
сейны Волхова, Луги, Мсты, Мологи и Сяси. На древненовгородских 
землях постепенно складывались самостоятельные историко-
культурные комплексы, границы распространения которых впоследст-
вии стали основой членения Новгородской республики на пятины – 
Шелонскую, Деревскую, Водскую, Бежецкую, Онежскую. Потомки 
новгородских словен сыграли важнейшую роль в ходе освоения славя-
нами северо-восточных территорий и формирования населения       
Русского Севера, Урала и Сибири.  

Результаты историко-этнографического и диалектологического 
изучения Новгородской области позволяют выделить в ее пространст-
ве две зоны – западную и восточную, граница между которыми прохо-
дит по руслам Волхова и Ловати. Как отмечает археолог Г. С. Лебедев, 
на протяжении тысячелетий территория Новгородской области была 
зоной соприкосновения «каких-то двух неясных, но устойчивых и, ви-
димо, родственных массивов, представленных в западной и восточной 
части региона. Неолитические культуры – нарвская и верхневолжская, 
“каменные круги” и грунтовые могильники, затем длинные курганы и 
сопки, тяготеющие, соответственно, к более западным и более восточ-
ным районам; наконец, древнерусские курганы и жальники – вот ар-
хеологические проявления этой неоднородности» [Лебедев 1982. 
С. 23]. Аналогичные наблюдения делает диалектолог А. С. Герд, про-
водя границу между западными и восточными группами новгородских 
говоров [Герд 1996. С. 4–6]. С другой стороны, ученые отмечают ряд 
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признаков, по которым можно говорить об историко-культурной спе-
цифике северной и южной частей области [Герд 1996, Седов 1970].  

С данными исторической географии во многом соотносятся и му-
зыкально-фольклористические материалы, зафиксированные на Нов-
городчине. По совокупности основных свойств, характеризующих на-
родные музыкальные традиции (особенности обрядовой системы, жан-
ровый состав фольклора, музыкальный стиль), можно выделить два 
больших ареала – юго-западный (зона, охватывающая районы левобе-
режья Волхова, верхней Луги, Шелони и Ловати) и северо-восточный 
(территория правобережного Заволховья, правобережного Замстинья, 
Сяси и Мологи). Фольклорные традиции центральных районов, распо-
ложенных в восточном Приильменье, в междуречье Ловати и Мсты, 
имеют переходный характер.  

Специфику фольклорных традиций, сложившихся на территории 
современной Новгородской области, определяет значимость плачевой 
культуры, восходящей к обрядам почитания предков-покровителей. 
Причитания и аукания как ведущие жанры этого комплекса оказали 
мощное воздействие на стилевой облик всего музыкального фольклора 
региона и определили интонационную специфику многих свадебных, 
лирических, календарных песен, пастушеских кличей и инструмен-
тальных наигрышей.  

Изучение причетных традиций Новгородчины является важным 
этапом в ходе исследования русской плачевой культуры в целом. Зона 
их бытования располагается между двумя ареалами, относящимися к 
различным типам причетных традиций – западнорусскому, с преобла-
данием плачей подвижной структуры, и севернорусскому, связанному 
с типологически устойчивыми напевами. Новгородские материалы да-
ют возможность увидеть соотношение различных причетных типов в 
системе одной локальной традиции и позволяют проследить процесс 
стабилизации музыкальных структур, характеризующих плачевую 
культуру Русского Севера.  

Наиболее ранние свидетельства о причетных традициях Новгород-
чины связаны с публикациями поэтических текстов плачей (преиму-
щественно, свадебных) в периодических изданиях XIX века. Среди 
них – «Рассказ крестьянки Старорусского уезда», приведенный неиз-
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вестным собирателем в 1869 году и содержащий большой корпус тек-
стов причетов невесты, ее матери, сестры, подруг [Новгородские ведо-
мости 1869].  

Целенаправленная работа по экспедиционному обследованию 
Новгородской области началась в начале 60-х годов XX века. Она была 
инициирована сотрудниками сектора фольклора Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) В. В. Коргузаловым, В. В. Митрофа-
новой, Т. И. Орнатской, В. И. Жекулиной и другими. Чуть позже в со-
бирательскую работу включились сотрудники и студенты Новгород-
ского педагогического института, студенты Ленинградского государ-
ственного университета и Ленинградской государственной консерва-
тории. Материалы этих экспедиций частично опубликованы в издании 
1979 года «Традиционный фольклор Новгородской области». В сбор-
нике дан большой корпус поэтических текстов плачей и приведено 
6 напевов из Демянского, Хвойнинского, Мошенского и Пестовского 
районов [Традиционный фольклор 1979].  

К началу 1970-ходов относится активная деятельность по собира-
нию новгородского фольклора, предпринятая сотрудником Фольклор-
ной комиссии Союза композиторов А. А. Баниным совместно с его 
коллегой из Новгородского областного дома народного творчества 
А. П. Вадакария. Образцы причитаний опубликованы ими в составе 
сборников 1970–1980-х годов «Музыкально-поэтический фольклор 
Новгородской области» и «Свадебные песни Новгородской области» 
[Банин 1974; Банин 1983].  

Новгородские материалы, приведенные в работах А. А. Банина и 
издании ИРЛИ, получили первичное осмысление в статье Б. Б. Ефи-
менковой, посвященной русским цезурированным причетным напевам. 
Ею были обозначены структурные разновидности новгородских при-
читаний северо-восточной зоны и поставлена проблема соотношения 
цезурированных и нецезурированных форм причети [Ефименкова 
1987]. 

В 1980-е годы образцы причитаний фиксировались сотрудниками 
НОДНТ в различных районах области. Отдельные записи из этой кол-
лекции были представлены в сборниках, посвященных локальным тра-
дициям свадебной обрядности (Валдайский и Старорусский  районы), 
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и в публикации М. К. Бурьяк (Волотовский район) [Жекулина 1988; 
Жекулина 1994; Бурьяк 2000]. Два образца плачей (свадебный и похо-
ронный) были изданы в 2010 году на диске, подготовленном О. И. Мо-
сквиной [Москвина 2010]. Несколько напевов и текстов плачей вклю-
чено в настоящее издание. 

Причетная традиция Батецкого района была выявлена в ходе сту-
денческих фольклорных экспедиций Ленинградского института куль-
туры им. Н. К. Крупской 1970–1980 годов и представлена в публика-
циях В. А. Лапина и Е. Е. Васильевой [Васильева 1990; Лапин 1987]. 
На сегодняшний момент эти издания являются единственными источ-
никами сведений о батецких причитаниях. В них включены варианты 
напевов и текстов сольных свадебных и похоронных плачей, а также 
образцы групповой причети. Данные материалы рассмотрены автора-
ми в контексте традиции верхнего Полужья (пограничье Новгород-
ской, Ленинградской и Псковской областей).   

Вышедшее в 2005 году издание «Фольклор Новгородской области» 
(составитель – О. С. Бердяева) обобщает результаты экспедиционной 
работы Новгородского государственного университета им. Ярослава 
Мудрого за период 1960–1990 годов. В нем приведен большой объем 
поэтических текстов похоронных и свадебных причитаний из Демян-
ского, Старорусского, Пестовского районов области. Многие из приве-
денных образцов (преимущественно, записи 1960-х годов) представ-
ляют собой развернутые повествования, по которым можно судить 
о высоком уровне развития плачевой традиции на Новгородчине.     
Некоторые из опубликованных текстов являются редкими и даже уни-
кальными. Таков мужской плач по жене, записанный А. Г. Васильевым 
от В. А. Афанасьева в д. Михалёво Демянского района в 1964 году 
[Бердяева 2005. C. 75].   

Представленный в настоящем издании корпус новгородских при-
читаний отражает результаты полевой работы, предпринятой в Новго-
родской области студентами и сотрудниками Санкт-Петербургской 
(Ленинградской) государственной консерватории им. Н. А Римского-
Корсакова. Эта коллекция ныне хранится в Фольклорно-этногра-
фическом центре СПбГК им. А. М. Мехнецова и насчитывает свыше 
300 образцов напевов плачей из 15 районов области. Наиболее ранние 
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из них связаны с 1968 годом, в котором состоялось несколько выездов 
студентов консерватории в Старорусский, Волотовский, Парфинский, 
Пестовский районы (руководитель экспедиций – Ф. А. Рубцов). Основу 
новгородской коллекции составляют результаты комплексных фрон-
тальных экспедиций, осуществленных в 1984–1992 годы силами пре-
подавателей и студентов консерватории под научным руководством 
А. М. Мехнецова. За этот период было обследовано 12 районов облас-
ти. В записях консерватории наиболее полно представлены северо-
восточная (Любытинский, Боровичский, Хвойнинский, Пестовский, 
Мошенской районы3), центрально-новгородская (Валдайский, Окулов-
ский, Демянский, Парфинский, Крестецкий районы) и юго-западная 
(Холмский, Маревский районы) зоны. Единичные записи причитаний 
из западной части области (Поддорский, Волотовский, Старорусский 
районы), сделанные в 1968 и 1984 годах, имеют огромную ценность 
ввиду почти полного отсутствия опубликованных образцов из этих 
мест. Материалы по новгородской причети из фондов консерватории 
на данный момент введены в научный оборот лишь частично и пред-
ставлены в публикациях единичными образцами [Москвина 2011;    
Королькова 2014а]. В статьях автора настоящего пособия обозначены 
такие аспекты, как распространение групповой причети, типология на-
певов, соотношение различных жанров плачевой культуры [Король-
кова 2015а, Королькова 2015б, Королькова 2014б]. 

Напевы, зафиксированные на территории Новгородской области 
в ходе комплексного фронтального обследования, позволяют предста-
вить высокую степень разработанности причетной традиции в целом. 
Участникам экспедиции удалось выявить жанровое разнообразие при-
читаний: в архиве имеются записи не только свадебных и похоронных 
плачей, но и образцов, связанных с рекрутскими обычаями, женскими 
весенне-летними традициями плача в лесу и в поле, ритуально-
игровыми ситуациями (причеты по ряженым, «похороны» куклы).   
Отдельную значимость имеет коллекция напевов ауканий, характери-
зующая восточно-новгородскую зону. Открытием новгородских экспе-
                                                           
3 Работа на территории новгородско-вологодского пограничья осуществлялась в 1988 
и 1989 годах совместно со студентами и преподавателями Вологодского 
государственного педагогического института. 
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диций стала фиксация образцов коллективных причитаний в различ-
ных районах Новгородской области. Подробный и тщательный харак-
тер обследования (записи вариантов напевов, комментариев к их быто-
ванию, наблюдение особенностей плачей в соотношении с другими 
жанрами местной традиции) дает возможность системного изучения 
плачевой традиции края. Записи напевов от ряда выдающихся причи-
тальщиц позволяют разрабатывать на новгородском материале про-
блемы индивидуального исполнительского стиля [Королькова 2015б; 
Королькова 2016].  

Таким образом, к настоящему времени, с учетом всех введенных в 
научный оборот фольклорно-этнографических источников, сформиро-
вана обширная фактологическая база, включающая образцы плачей из 
19 районов области4. В учебное пособие также включены отдельные 
образцы плачей из сопредельных районов Ленинградской (Киришский) 
и Вологодской (Чагодощенский) областей, записанные в ходе новго-
родских экспедиций.  

 

1.2. Жанровая специфика причитаний 
 

В ходе жанровой классификации причитаний необходимо учесть 
следующие характеристики:  

- особенности функционирования плачей; 
- содержание поэтических текстов; 
- способ исполнения; 
- тип музыкально-поэтической формы. 
Жанровый состав новгородских причитаний определяется основ-

ными сферами их функционирования. Оплакивание как самостоятель-
ное действие включается в жизненный и календарный циклы, где со-
провождает ритуалы проводов (плачи по покойнику, невесте, рекруту), 
поминовения умерших, женские коммуникативные обряды. Отдель-
ную группу составляют игровые причитания (плачи по ряженому по-
койнику на Святки и детские голошения во время «похорон» куклы).  

Способ исполнения причитаний в новгородских традициях может 
быть как сольным, так и групповым. Сольные плачи охватывают все 

                                                           
4 Отсутствуют сведения из Чудовского и Новгородского районов. 
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обозначенные выше сферы функционирования и являются основным 
видом оплакивания. В свадебной обрядности реализуются два вида 
причитаний – сольные и групповые. Сольные плачи исполняются са-
мой невестой и отдельными представителями ее «стороны» (подругой, 
сестрой, матерью, тетушкой, крестной). Групповые причитания пред-
ставляют собой форму совместного исполнения плача девушками-
подругами, иногда – с участием невесты.  

Классификация напевов причитаний по типу музыкально-
поэтической формы позволяет выделить две разновидности, связанные 
с преобладанием песенного или декламационного принципов интони-
рования. Так, декламационное начало проявляется в таких признаках, 
как отсутствие слогораспевов, цезурированность, скорый темп испол-
нения, подвижность звуковысотных и музыкально-временных пара-
метров. Закономерности песенного типа интонирования заключаются 
в стабильности всех свойств напева, наличии внутрислоговых распе-
вов, развитости мелодики, сквозном развитии музыкальной формы. 
Среди причитаний исследуемой территории можно выделить напевы, в 
которых доминируют те или иные признаки, однако при характеристи-
ке многих образцов следует говорить о взаимодействии декламацион-
ного и песенного начал в одном музыкально-поэтическом тексте.  

В контексте новгородской плачевой культуры проблема соотно-
шения классификационных пар «групповые / сольные» и «песен-
ные / декламационные» причитания заслуживает отдельного рассмот-
рения, поскольку в локальных  традициях они обнаруживают  различ-
ные формы координации.   

Наиболее устойчивые очаги сохранности групповой причети были 
выявлены в западной части Новгородской области на границах 
с Псковской, Тверской и Ленинградской областями. Один из них был 
исследован и представлен В. А. Лапиным и Е. Е. Васильевой в работах, 
посвященных лужско-шелонской «Воле» (Батецкий район). Образцы, 
характеризующие два других очага, зафиксированы экспедициями Ле-
нинградской консерватории на западном берегу Ильменя (Волотовский 
район) и в среднем течении Ловати (Холмский район). Несмотря на 
точечный характер записей групповой причети западнее и южнее озера 
Ильмень и отсутствие сведений о его распространении между этими 
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тремя точками, обозначенные локальные традиции демонстрируют 
важный для характеристики жанра признак, известный во многих дру-
гих регионах, а именно – структурную оппозицию сольных и группо-
вых плачей. Она прослеживается в четком соответствии песенной 
формы причитания и группового способа его исполнения, в отличие от 
напева декламационного типа, закрепленного за сольными плачами. 
Групповые и сольные причитания различаются такими параметрами, 
как количественно-слоговой состав строк и их музыкально-временной 
объем, наличие / отсутствие распетости стиха, интенсивность мелоди-
ческого развития, темп исполнения. Ярким примером противопостав-
ления музыкальных форм сольных и групповых причитаний являются 
образцы из Холмского района (Ч. II. № 63,72). 

В северо-восточной и центральной частях области факты бытова-
ния групповых причитаний связаны, прежде всего, с фиксацией поэти-
ческих текстов, содержащих типичные для данной жанровой разно-
видности мотивы и их последования. Важную роль в ходе выявления 
традиции групповых причитаний играют рассказы местных жителей 
о ходе свадебного обряда, где обозначены роли участников ритуала 
и разграничены функции девушек и невесты. Основная проблема 
оценки имеющихся напевов заключается в том, что сами исполнители 
не всегда четко обозначают их функциональную дифференциацию. 
Таким образом, напевы песенного типа были зафиксированы как с тек-
стами групповых причитаний, так и с текстами причетов невесты, под-
руги или матери. Аналогичная ситуация возникла и с напевами декла-
мационного типа, поскольку на них интонировались не только тексты 
сольных свадебных и похоронных причитаний, но и тексты, исполняе-
мые подругами невесты (согласно комментариям певиц). В некоторых 
локальных традициях напевы группового и сольного причитаний мо-
гут иметь сходные структурные параметры и отличаться лишь соста-
вом исполнителей (см., например, образцы из Окуловского района: 
Ч. II. № 12, 69).  Наиболее убедительный образец группового причита-
ния песенного типа был записан в д. Порог Любытинского района 
в коллективном исполнении (Ч. II. № 66). Оценка этого примера как 
группового причитания возможна в результате его сопоставления с 
декламационным сольным плачем невесты, показанным одной из уча-
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стниц ансамбля (Ч. II. № 35). Наиболее дискуссионный характер имеет 
запись группового причитания, исполненного двумя женещинами на 
напев декламационного типа (Ч. II. № 70).  

В новгородских традициях похоронные причитания занимают ве-
дущее место. Они зафиксированы на всей обследованной территории. 
Их напевы служат основой для оплакиваний, реализующихся в других 
контекстах. Как показало изучение более 300 вариантов записей нов-
городских плачей, структурные различия между различными жанро-
выми разновидностями отсутствуют. Однако жительницы новгород-
ских деревень четко осознавали различия в поэтике свадебных и похо-
ронных причитаний, а также – в степени эмоционального напряжения, 
которое различало сам момент исполнения плача на свадьбе и в похо-
ронно-поминальной обрядности. В частности, многие указывали на 
такие структурные и стилистические особенности похоронных плачей, 
как цезуры, медленный темп, протяженные тоны, композиционно вы-
деленные плачевые возгласы. Приведем наиболее интересные коммен-
тарии певиц, в которых раскрывается их восприятие причетной формы 
в различных контекстах.  

Свад бный  голос  возвыша  тце, а этот  похоронный  уни-
жа  тце вс  (Луково, Люб. ОАФ. № 2638-11).  

Свадьба от покойника отделя итце. На свадьбе тоскливо голо-
си шь, но уж ни так . Вс -таки жись-то переминя итце. Ну, вот про 
жись там и голосят, што как жись сло житце. /А мотив такой же?/ 
Такой (Косунские Горы, Бор. ОАФ. № 2759-12). 

Вот, конечно, в свадьбы голося т, так это уж ни так. Вс -таки 
оно как-то повиселее. А как по покойники, то уж плакать и хоч тце. 
(Кременечи, Люб. ОАФ. 2686–19). 

Там всхля бывается со слезам – «Ух, ух!». Ну, как попечальней не-
множко. Невесты плачут – дак так не хлы пают, што «ух, ух». А по-
койнику – тут с перерывом с таким плачут, попечальней немножко 
(Бор, Пест. ОАФ. 2875-02). 

Вишь, как тянет!  комментарий-сравнение похоронного причета 
с только что прозвучавшим свадебным плачем  (Попово, Пест. 
ОАФ. 2733-11).  
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 По покойнику  голос  такой же, только погора зже (Чепурино, 
Пест. ОАФ. 2718-07). 

Напевы игровых плачей в структурном отношении выделяются 
среди других и  представляют собой редуцированные формы оплаки-
ваний, типичных для той или иной локальной традиции и практики 
конкретного исполнителя. В этом можно убедиться, сравнив поми-
нальный плач и причет по ряженому покойнику, записанные в д. Лы-
ково Демянского района от Татьяны Ефимовны Петровой (Ч. II. 
№ 47, 60). 

Единство плачевой традиции подчеркивается и на уровне народ-
ной терминологии, применяемой жителями Новгородской области 
к различным видами причитаний. Повсеместным является использова-
ние глаголов «плакать», «причитать», «причитывать», «голоси ть» 
(«голо сить»), «кричать», «плакать голосом», «плакать с криком», 
«кричать», «приговаривать». Некоторые термины имеют локальный 
характер. Таково, например, понятие «ску горить» (реже – «скучать»), 
зафиксированное в северо-восточной части Новгородчины, преимуще-
ственно – в Любытинском районе. Термины «голосова ть» («голосо-
ва ние»), «гули ть», «огола шивать», «отпева ть» были отмечены в цен-
тральных и северо-восточных районах. В Маревском районе бытовал 
термин «отчи тывать». 

В период фиксации (1970–1990-е годы) причетная традиция на 
территории Новгородской области находилась в фазе постепенного 
угасания. Однако, судя по рассказам жительниц новгородских дере-
вень, во времена их детства и молодости она активно функционирова-
ла и была актуальна. Все эти женщины прошли через различные испы-
тания, связанные с тяготами деревенской жизни – раннее сиротство, 
голод, вдовство, непосильный труд. Возможно, эти обстоятельства 
способствовали наилучшей сохранности похоронно-поминальных пла-
чей и голошений, исполнявшихся в лесу и поле. Желание выразить 
свое горе и облечь его в звуковую форму было одним из мотивов, по-
буждающих женщину специально учиться причитать.   

Особенности освоения плача могли быть связаны с усвоением на-
певов конкретных людей-учителей и адаптацией их в ходе собственно-
го опыта. Так,  например, эталоном для причитальщицы выступал на-
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пев, воспринятый и усвоенный ей в ранней молодости от одной из яр-
ких исполнительниц – мастерицы-причетницы либо от старшей родст-
венницы (бабушки, матери, тетки, сестры).  

Большую ценность имеют воспоминания выдающейся причиталь-
щицы Екатерины Алексеевны Игнатьевой из поселка Неболчи Любы-
тинского района (см.фото на с. 139). Интерес к плачам зародился в ду-
ше десятилетней девочки как своеобразная эмоциональная реакция на 
трудности детства, связанные с бедностью и тяжелой работой. Будучи 
в няньках, Екатерина старалась не пропустить ни одну похоронную 
процессию и бегала к церкви, чтобы послушать плачи и перенять их 
мотивы. Звон-то церко вной начн т барабанить (колокола-да, покой-
ника-то несут, вносят в це ркву-то отпевать  – эх, я щас! Реб нка не 
снесть мне – так на плечо, только бы он там не  шумел .  х, я щас в 
церковь  смотреть покойничков, всех – как ску горят, как плачут, вс  
вы слухано (Неболчи, Люб. ОАФ. № 2693-52). Пойд шь за ягодами-то 
– так бабки там начнут ску горить. Вдовы-то ску горят – и ты слы-
шишь, и перенима  шь. Вс  в голову-то пи ш шь, пи ш шь. Карандаша-
то нет, а вс  пи ш шь! (Там же).  

Обучение плачам было связано с общением молодых девочек, де-
вушек с более знающими старшими женщинами. Мы тожо маленькие 
были оста вши, мне семь годов, нас тро   было. А така Усти ха-то у 
нас жила, она умела голосом-то  Она как при дет, а мы: «Бабушка, 
поплачь у нас голосом, поучи ты нас – как голосом-то плакать!» Ох, 
она и зачн т. Ой, а мы как зава лимсе, до чево нареви м, а тятя при-
дет: «Опять эта пришла, опять девчонок раздразнила! Уходи вон!» 
Она и пойд т  Опять приходит – мы до чево  допросим: «Бабушка, 
поучи ты нас голосом, поучи ты нас голосом!» (Заделье, Хв. ОАФ. 
№ 2596-19). 

Стремление освоить причитания взрослыми людьми могло быть 
связано с конкретной жизненной ситуацией – бедой, которую надо бы-
ло пережить. Так, жительница д. Мирохны рассказала, что ходила 
учиться причитать «к бабушке Дуне» после смерти трехлетнего сына. 
Тошно было, мальчика жаль, вот и научилась (Мирохны, Валд. ОАФ. 
№ 3220-02). 
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В северо-восточных районах Новгородской области были зафик-
сированы отдельные сведения, на основании которых можно предпо-
лагать о существовавшем ранее институте профессиональных пла-
кальщиц. В первую очередь, воспоминания о них сохранились в связи 
со свадебным обрядом. В Чагодощенском, Любытинском, Пестовском 
районах рассазывали о том, что на свадьбу часто нанимали причи-
тальщиц. По комментариям одной из женщин, на свадьбе всегда голо-
сила знающаяя «старушка», поскольку сами невесты причетов не знали 
(Новое Сихино, Пест. ОАФ. № 2907-43).  еншшина возьм т и водит 
и , и причитывает. Она переплакивает, плачет. Какое это скажет 
пе рво – она гото во   причитает . Водит и , кто знаит (Низ, Чагод., 
ОАФ. № 2769-18). За работу нужно было платить – например, мукой 
или зерном. Бабы соберутце раньше и рассказывают, што вот такая-
то голосила – голосить-то она ни могла, ни нау ч на была. А она и го-
ворит: «Ни отдавать бы мне уже осьмину ржи, все прич ты ты и на 
ум пришли!» (Выскидно, Мош. ОАФ. № 2726-59). Невеста могла по-
просить более знающую подругу попричитать за нее. Говорили, што 
нанимали. Я слыхивала, што вот другой раз сидят: «Вот тая-то, го-
ворят, наняла, штобы за е  поголосила, подругу. Невеста – она подру-
га твоя. А ты не мож шь голосить. А у ней голосок хороший, она уме-
ла напевать. Она там причи тыват... (Там же).  

 
 

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИТАНИЙ 

 

2. 1. Сольные причитания 
 

Особенности композиционного и ритмического воплощения нов-
городских сольных причитаний позволяют провести классификацию и 
установить основные структурные типы. Оценка их территориального 
распространения дает возможность показать различия локальных тра-
диций, а также обозначить некоторые общие черты плачевой культуры 
региона.  Ведущими критериями классификации причитаний по струк-
туре являются (Схема 1): 

- устойчивость / подвижность структурных элементов; 
- степень распетости стиха; 
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- композиционное соотношение напева и текста; 
- роль цезуры; 
- количественно-слоговой состав строки.  
В соответствии с этими критериями выделяются следующие раз-

новидности причитаний: 
- стабильные / мобильные; 
- скорые / протяжные; 
- одностиховые / строфические; 
- цезурированные / нецезурированные; 
- причитания с различным количественно-слоговым составом 

строки. 
 

Схема 1 

 
Напевы со стабильными параметрами структуры имеют постоян-

ный музыкально-временной период и устойчивый количественно-
слоговой состав строки. Все они имеют одностиховую организацию. 
Образцы, относящиеся к данному классу, доминируют в северо-
восточной части  области, встречаются в центральных районах, пред-
ставлены единичными образцами в юго-западной части Новгородчины 
(Ч. II. Раздел 1). 



25 
 

Дальнейшая систематизация напевов со стабильными композици-
онно-временными показателями учитывает два критерия: наличие / от-
сутствие цезуры в напеве и степень распетости стиха. Таким образом, 
могут быть выделены две типологические группы причитаний – цезу-
рированные и нецезурированные, каждая из которых может существо-
вать в двух исполнительских версиях – скорой и протяжной5. 

Скорая и протяжная версии отличаются друг от друга темповыми 
характеристиками. Так, в напевах, отнесенных к скорой версии, пока-
затели метронома варьируются от 175 до 240, в протяжных образцах – 
от 76 до 120 времен, что при нотировке повлекло за собою необходи-
мость выбора различных длительностей при обозначении основной 
счетной единицы. Кроме того, напевы, существующие в скорой вер-
сии, практически не содержат слогораспевов, в то время как образцы 
протяжного типа включают их довольно часто (см., например: Ч. II. 
№ 4, 7).  

Еще одним важным дифференцирующим признаком организации 
напевов сольных причитаний становятся закономерности, связанные с 
чередованием двоичных ритмических ячеек или сочетанием двоичных 
и троичных звеньев. На этом основании выделяются напевы, для кото-
рых характерен парный либо смешанный тип пульсации. В причетах со 
стабильными параметрами структуры реализуются оба типа (см. Ч II. 
Раздел 1. Подразделы 1.1.2.1 и 1.1.2.2; 1.2.1.1 и 1.2.1.2).  

Одностиховые нецезурированные напевы опираются на тониче-
ский 9-сложный двухакцентный стих. Показательно, что причитания 
без цезуры были зафиксированы на всей обследованной территории. 
В северо-восточных районах такая разновидность напевов встречается 
очень часто и составляет примерно треть имеющихся записей. В цен-
тральной и юго-западной частях области они встречаются значительно 
реже и бытуют в лишь скорой версии (Ч. II. № 5, 166). 
                                                           
5 Применение к причитаниям термина «протяжный», закрепившегося в науке, в ос-
новном, за лирическими песнями, имеет, конечно, условный характер. В контексте 
данного исследования он используется для обозначения стилевых различий двух вер-
сий причитаний, которые нередко осознаются и подчеркиваются самими исполните-
лями. Они могут использовать термины «протягивать», причитывать «протяжно».  
6 Образцы из Холмского района, приведенные под № 5 и 16, представляют собой 
примеры наиболее стабильных форм причети на территории южной Новгородчины, 
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В основе ритмики причитаний, имеющих парный тип пульсации, 
лежит принцип равномерного слогопроизнесения с вариантами ритми-
ческого оформления акцентных зон (Схема 2):  

 
Схема 2  

 
Одностиховые нецезурированные напевы, опирающиеся на сме-

шанный тип пульсации, довольно редки. Имеющиеся образцы связаны 
с вариантами следующей ритмоформулы (Схема 3): 

 

Схема 3 
 

 
 

 
Одностиховые цезурированные напевы зафиксированы в северо-

восточных районах области. Наиболее распространенным и устойчи-
вым вариантом членения стиховой строки является цезура после 4-го 
слога (Ч. II. № 17–36). Примеры причетов с цезурированием после 5-го 
слога характеризуют восточные (Боровичский, Мошенской) и цен-
тральные (Валдайский) районы (Ч. II. № 37–43). Образцы со структу-
рой стиха 5+4 слога имеют узколокальное распространение (Любытин-
ский район. Ч. II. № 44, 45). Ритмические типы причитаний с цезури-
рованным стихом приведены на Схеме 4, с учетом их темповых версий 
и вариантов пульсации. 
                                                                                                                                                    
в связи с чем они и размещены в соответствующем разделе издания. Однако следует 
отметить, что в сравнении с северными образцами тексты этих причетов все же 
подвижны в известных пределах.  
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Схема 4  

 

Наблюдение бытования стабильных форм причитаний в системе 
локальных традиций, а также в практике конкретных исполнителей да-
ет возможность увидеть причетную традицию в динамическом аспекте. 
Основная часть имеющихся записей позволяет говорить о том, что ка-
ждая из причитальщиц исполняет плач на «свой» напев, и, как прави-
ло, все его варианты могут быть отнесены к одному структурному ти-
пу. Однако степень вариативности у многих исполнительниц довольно 
высока. Так, например, Ефросинья Егоровна Алексеева из д. Выскидно 
Мошенского района владеет обоими типами пульсации и последова-
тельно использует их в разных причетах, вне зависимости от жанровой 
разновидности фольклорного текста (Ч. II. № 21, 33). 
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Наиболее интересны случаи, демонстрирующие функционирова-
ние различных структурных типов плачей у одной причитальщицы. 
Например, Анастасией Андреевной Журавлевой из д. Ёлкино Пестов-
ского района были показаны свадебный причет, воплотившийся в ско-
рой нецезурированной форме, и похоронный плач – яркий, мелодизи-
рованный напев протяжного типа с цезурой (Ч. II. № 3, 19). Одна из 
лучших причитальщиц Любытинского района, Евдокия Александровна 
Алексеева, продемонстрировала собирателям несколько причетных 
форм – нецезурированную [Королькова 2015а], цезурированную ско-
рую и цезурированную протяжную с уканием [Ч. II. № 26, 28]. Различ-
ные композиционные решения свадебных причитаний (с цезурой или 
без нее) были предложены и Лидией Викторовной Ивановой из 
д. Прокшино Хвойнинского района (Ч. II. № 15, 34).  

Напевы с мобильными параметрами структуры распространены 
в юго-западной и центральной частях Новгородской области (Ч. II. 
Раздел 2). Отдельные примеры выявлены и в северо-восточной зоне 
(Часть II. № 65). Они отличаются подвижностью слогового состава и 
музыкально-временного показателя, воплощаются в скорой исполни-
тельской версии и парной пульсации. 

Наиболее частым строительным материалом одностиховых неце-
зурированных причитаний мобильной стурктуры выступают 12-16-
сложные трехакцентные строки. В процессе спонтанного речевого вы-
сказывания отчетливо заметна стабилизация 8-10-сложных двухак-
центных построений, наличием которых отмечен практически каждый 
текст. Ритмизация поэтического текста, в основном, связана с его рав-
номерным произнесением и выделением долготой заключительного 
акцентного слога, а в трехакцентных – иногда и серединного (Схема 5). 

 

Схема 5 
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Длинные (18-20-сложные) четырехакцентные строки представляют 
собой  сдвоенный стих, состоящий из 7-12-сложных двухакцентных 
построений (Схема 6).  

 

Схема 6 
 

 
Южная часть региона (Холмский, Маревский, Демянский районы) 

связана с бытованием тирадно-строфических причитаний. В образ-
цах, зафиксированных на этой территории, выявляется устойчивое че-
редование двух мелострок вопросо-ответного соотношения. Интерес-
но, что тексты некоторых плачей тяготеют к стабильному 9-сложному 
стиху, таким образом, мелостроки различаются лишь интонационным 
наполнением (Ч. II. № 60).  Более распространенным явлением следует 
считать сочленение в строфе строк подвижного объема.  Важной чер-
той сложения поэтических текстов причетов этой группы следует счи-
тать смысловую целостность строфы, состоящей от двух до четырех 
строк. Как правило, ее границы регулируются напевом.  

Наиболее интересный способ реализации тирадно-строфической 
композиции связан с ситуацией, когда вторая мелострока повторяется 
несколько раз (до 4-х) с обновлением поэтического текста (Ч. II. № 61–
63). Данная композиция может  быть соотнесена с организацией север-
норусских былинных напевов рапсодического типа, и, соответственно, 
позволяет обозначить взаимосвязи новгородских причитаний южного 
ареала с эпической традицией [Кастров 1996]. 

Отдельные примеры проявления тирадно-строфической формы 
обнаружены и в северо-восточной части Новгородской области. Веро-
ятно, эти случаи свидетельствуют о разрушении устойчивой для дан-
ной местности формы плача и связаны с утратой традиции, но, воз-
можно, отражают практику конкретных исполнительниц (Ч. II. № 65).  

Всё пыгади те, ни тырапи теся,  чужи и чужа нины… 
 

18 сл. 

Ох, унаси ть маю суда рушку,  
  

раднёшинькую ма меньку… 18 сл. 

Ох, толька вы летить мая суда рынька, 
 

раднёшинькая ма менька… 20 сл. 
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В основе ладового строения новгородских сольных причитаний 
лежит принцип сопоставления двух звуковысотных уровней. Верхний 
(основной) уровень охватывает терцовую (реже – секундовую) ячейку 
интонирования, а нижний включает субквартовый (реже – субтерцо-
вый) тон, либо представлен звуками речевого регистра, не имеющими 
точной высоты (Схема 7).  

 

Схема 7 
 
 
 

 
Основные ладовые опоры, соответствующие двум главным ак-

центным слогам, могут находиться в секундовом, терцовом, кварто-
вом, квинтовом и секстовом соотношениях. В различных локальных 
традициях приведенная на Схеме 8 модель может быть реализована 
различными способами. Как целостная структура, она представлена 
версиями в секстовом или квинтовом тетрахорде с различным место-
положением опорных тонов (Схема 8, а, б, в), либо в квинтовом три-
хорде (Схема 8, г).  

 

Схема 8  
а (северо-восточный ареал: Ч. II. № 4, 7, 24, 39 и др.  

 
 
 

б (южный ареал: Ч. II. № 51, 52, 55 и др.  
 
 
 

в (центральный и южный ареалы: Ч. II. № 53,54 и др.  
 
 
 

   г (северо-восточный ареал: Ч. II. № 42, 45 и др.  
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В ряде случаев в напеве реализуется лишь одна из подсистем. Так, 
например, встречаются образцы, показывающие лишь верхний звуко-
высотный уровень (версия в терцовой ячейке – Схема 9, а), или сосре-
доточнные в нижней зоне (версия в кварте, Схема 9, б).  

 

Схема 9 
а (повсеместно: Ч. II. № 16, 46 и др.  

 
 

 
          

б (южный ареал: Ч. II. № 5, 64 и др.  
 

 
 
 
Следует сказать о координации композиционного и ладового 

строения в напевах новгородских плачей.  
Нецезурированные образцы со стабильной композицией базиру-

ются на одной попевке, в рамках которой и происходит сопоставление 
двух опорных тонов, соотвутствующих главным акцентам. В напевах 
мобильной структуры звуковысотная дифференциация акцентных по-
зиций также присутствует, однако местоположение первого акцентно-
го слога может не иметь устойчивого характера (Ч. II. № 48, 52). 

Цезурированные напевы со стабильной композицией чаще основа-
ны на варьированном или точном повторении одной попевки, фикси-
рующей оба акцентных слога на нижнем тоне основной ладовой ячей-
ки (Схема 10). Некоторые плачи состоят из двух попевок, каждая из 
которых выделяет акцентный слог различной высотой (Схема 8, а, г).  

Схема 10  
(северовосточный и центральный ареалы: Ч. II. № 20, 23, 28 и др.  

 
 
 

В причитаниях тирадно-строфической композиции отчетливо про-
является ладо-интонационное сопоставление двух мелострок, каждая из 
которых имеет свой вариант распределения опорных тонов. Наиболее 
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выражены на мелодическом уровне отличия зачинных построений. Ка-
дансовые зоны различаются по высотному местоположению акцентно-
го и постакцентных слогов, а также их ритмическому воплощению.  

 

2.2. Групповые причитания 
 

Напевы групповых причитаний, зафиксированные на территории 
Новгородской области, различны по структуре и ладоинтонационному 
облику. Некоторые музыкальные типы  представлены в вариантах, 
иные же имеют единичный характер.  

В композиционно-ритмическом отношении напевы групповых 
причитаний могут быть систематизированы по двум ведущим пара-
метрам: 

- наличие / отсутствие цезуры; 
- количественно-слоговой состав строки. 
  
Схема 11 

  
Одностиховые нецезурированные  напевы составляют наиболее 

обширную группу коллективных причитаний. Образцы с 9-сложным 
составом стиховой строки зафиксированы в центральной и северо-
восточной частях Новгородской области (Любытинский, Крестецкий, 
Окуловский районы). Основная часть записей – образцы, опирающиеся 
на парную пульсацию и равномерный ритм произнесения слогов (Ч. II 
№ 66-68). Их различия связаны с ритмическим оформлением кадансо-
вой зоны (Схема 12). 
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Схема 12  
 
 
 
 
 
 
 
Напев, опирающийся на смешанный тип пульсации, записан еди-

ножды от уроженки д. Заполье Любытинского района (Ч. II. № 69; 
Схема 13). В ладо-мелодическом отношении он выделяется среди всех 
других образцов плачей, бытующих в северовосточной части области, 
поскольку опирается на квартовую ячейку интонирования. Следует 
отметить, что плачи, связанные с данными ритмическим и мелодиче-
ским типами, бытуют в некоторых соседних севернорусских традици-
ях, что позволяет представить любытинский образец  в более широком 
контексте вариантов7.   

 

Схема 13 
 

 
 

 
 
Причитания с трехакцентным 13-сложным составом стиховой 

строки были зафиксированы в северо-западной и южной частях Новго-
родской области. Образцы из Батецкого района, приведенные в публи-
кации Е. Е. Васильевой, наиболее близки к псковскому типу группо-
вых причитаний. Они характеризуются равномерным ритмом слого-
произнесения, медленным темпом исполнения и высокой степенью 
распетости. Напев из Маревского района, опубликованный в настоя-
щем издании, представляет собой скорую версию этой же ритмо-
мелодической структуры (Схема 14). 

 

                                                           
7 Варианты напевов, опирающихся на данный ритмический тип, были записаны 
в Лодейнопольском районе Ленинградской области (в качестве сольных причитаний) 
и  в  Белозерском районе Вологодской области (в качестве групповых причитаний) 
[Сто песен 1970; Гущина 2015]. 
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Схема 14 

  
Одностиховые цезурированные напевы зафиксированы в трех раз-

личных локальных традициях Новгородчины. Образец с 9-сложной 
структурой стиховой строки записан в д. Гусево Пестовского района от 
двух сестер (Ч. II. 71). Он представляет собой ансамблевое воспроиз-
ведение текста причета подруг на напев, типичный для местных соль-
ных причитаний (со структурой стиха 4+5 слогов и смешанной пульса-
цией, Схема 4). По мнению певиц, напевы сольных и групповых пла-
чей не различались – важным был сам текст причета, поясняющий 
конкретную обрядовую ситуацию и соответствующее ей количество 
исполнителей. Факт взаимосвязи сольного и группового причетов в 
этой традиции подтверждается и комментариями некоторых других 
причитальщиц, однако эта версия является единственным примером 
коллективного исполнения цезурированного напева с 9-сложной сти-
ховой строкой. 

Варианты групповых причитаний с 15-сложным составом стихо-
вой строки распространены в западной части Новгородской области 
(Батецкий, Волотовский районы). Все они относятся типу «Воля» / 
«Зоря», распространенному, согласно наблюдениям исследователей 
[Лапин 1987; Васильева 1990; Молчанова 2008], в лужско-шелонских 
традициях (пограничье Ленингральской, Новгородской и Псковской 
областей). Его  специфической чертой является соединение опреде-
ленной музыкальной формы с текстом, в основе которого лежит клю-
чевой образ-символ, давший название самому причету. Новгородские 
варианты  песенного типа «Воля» / «Зоря» опираются на 10-сложную 
стиховую строку, в песенном воплощении приобретающую 15-
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сложный состав за счет стабильного повтора первой слоговой группы. 
Их общее свойство – принцип строения напева на основе вариантов 
одного 5-сложного ритмического звена, акцентирующего центральный 
слог. Однако структура самой ритмоформулы в волотовских и батец-
ких вариантах отличается (Схема 15). 

 
Схема 15 

 
Стилевую специфику волотовских записей составляет манера 

исполнения причетов и аккордово-гармонический характер много-
голосия, близкие клиросной стилистике. Эта манера является 
типичной для певческих коллективов деревень Дерглец и Учно и 
характеризует другие жанры местной традиции (лирические, хоровод-
ные песни). По мнению М. К. Бурьяк, «партесный» стиль бытовал в 
песенных традициях некоторых деревень Шимского, Волотовского и 
Старорусского районов области и был связан с активным взаимо-
действием монастырской, церковно-приходской и деревенской 
традиций [Бурьяк 2000. С. 28]. 

Группа вариантов коллективных причитаний с 13-сложной струк-
турой стиховой строки была зафиксирована в Холмском районе. По 
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ряду признаков музыкально-поэтическая форма холмского причета 
самостоятельна в типологическом отношении и имеет локальный ха-
рактер. Ее специфические особенности связаны с композицией, в ко-
торой прослеживается тяготение к строфичности. В большинстве за-
писанных вариантов присутствует структурно выделенный зачин, ко-
торый может иметь как краткую (возглас «да охти», «ихи», «иха»), так 
и более протяженную форму, возникающую в результате цепного по-
втора (Ч II. № 72). Еще одна черта, выделяющая холмские плачевые 
традиции среди других новгородских причетных систем, заключается 
в распределении функций исполнителей. По воспоминаниям певиц, 
поэтический текст произносит невеста или ее главная подруга, а ос-
тальные девушки «у кают» («и кают») – воспроизводят мелодию плача 
на слоги «у» или «и» (Часть II. № 73). Такая особенность позволяет ус-
тановить родство холмских и псковских коллективных голошений, по-
скольку для последних пение «с подводкой» («окание», «вожокание») 
является опознавательным признаком [Народная традиционная куль-
тура 2002]. 

Песенная форма холмских причитаний состоит из двух мелострок, 
близких  по музыкально-временной протяженности (9 и 8 единиц). Ло-
гика двухчленного строения напева проявляется и на ладовом уровне в 
ходе сопоставления кадансов (секундовый и основной тоны терцовой 
ячейки). Первая стиховая строка является неполной (7-8 слогов) и час-
то завершается словообрывом, а вторая представляет собой полноцен-
ный 9-сложный стих. Однако смысловая связь этих двух строк, скреп-
ленных общими лексическими элементами, позволяет предложить 
иную трактовку композиции и выявить цельную 13-сложную строку 
(Ч. II. № 74; Схемы 16, 17). 

 

Схема 16 
 

7(8) сл. / 9 сл. // 13 сл. 
Вы прися демте, маи…        
Ми лыи маи  падру женьки,   

Вы присядем, маи  ми лыи падру женьки,    

Што на ету на тесо…              
На тесо выю на лавочку. 

Што на е ту на тесо выю на лавочку. 
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Вы аткро ити нямно…             
Всё нямно жечка ако шечка, 

Вы аткро ити нямно жечка ако шечка, 

Пакричи м мы сваи х жа лких   
Сваи х жа лкиих ради тилев. 

Пакричи м мы сваи х жа лкиих ради тилев. 

 

Схема 17 
 
 

Один из холмских образцов группового причета (д. Болдашево: 
Ч. II. № 72) имеет самостоятельную композиционно-ритмическую вер-
сию с цезурой, отделяющей начальную 5-слоговую группу от после-
дующей цельной 8-9-сложной строки. В содержательном отношении  
5-сложник может соответствовать начальной части следующей за ней 
8-9-сложной строки. Однако в некоторых строках текстовый повтор 
отсутствует и формируется цельная по смыслу строка 13-14 слогового 
состава (Схемы 18, 19). Интересно, что в одной песенной форме могут 
сочетаться оба принципа организации текста – с повтором и без него. 
Таким образом, данный причетный тип позволяет обнаружить струк-
турные связи как с лужско-шелонской «Волей» (повтор первой слого-
вой группы), так и с псковскими нецезурированными версиями груп-
повых голошений. 

Схема 18 
 

Повтор первой слоговой группы 
Пад  кася щия ʼ пад кася щия ако шечка.      
В чужи добрые ʼ в чужи добрые лю дюшки. 

Отсутствие повтора 
Мы присядемте ʼ на тесовую на лавочку. 
Благослови ты ʼ меня, кра снаю девушку. 
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Схема 19 

 
Характер распространения групповых причитаний дает возмож-

ность утверждать, что северо-восточная и центральная части Новго-
родской области были связаны с бытованием декламационной формы 
причитаний, имеющей типологическое родство с сольными плачами 
этого региона. Западно-новгородские груповые плачи отличаются  
структурной и мелодической развитостью, обилием внутрислоговых 
распевов, что позволяет отнести их к песенной форме причитаний. Тем 
не менее, определенная композиционная самостоятельность 9- и 5-
сложных слоговых групп, служащих строительным материалом напе-
вов, ритмическая формульность, ладовая основа свидетельствуют о 
тесных языковых связях  этих причетов с декламационными формами 
сольных плачей и образцами групповых оплакиваний северо-
восточной части региона.  
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РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОЭТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИТАНИЙ 

 
3.1. Похоронные причитания 

 
Исполнение похоронных плачей обозначает основные этапы по-

гребального ритуала, а поэтические тексты коментируют обрядовые 
действия и раскрывают их содержание.    

Обязательность проводов покойного с плачем четко осознавалась 
женщинами довоенного поколения. Постепенный уход традиции опла-
кивания  вызывал их тревогу, и они старались побеспокоиться заранее 
о том, кто будет голосить на их похоронах. А. В. Бойцова, 1906 года 
рождения, вспоминала о своем разговоре с двоюродной стестрой: Вот 
у меня померла двоюродная сестра, дак я ей голосом провожала. Она 
мне велела, што заживо говорила: «Ду нькя, если я помру, ты по мне 
поску горь, а если ты помр шь – я по тибе поску горю». А оно ей-то и 
попало, поску горить... (Клишино, Люб. ОАФ. 2738-03). 

Причеты, звучащие в доме, пока умерший лежит на лавке, или у 
гроба, содержат образ «сна» и мотивы бужения покойного:  

…Красное-то солнышко идёт-передвига етца, 
Серый камень-то тоже рассыпа етца, 
А мать сыра земля тоже раздвига етца,  
Я бужу тибя, моя уда лая головушка,  
Ты от крепкова сна ни просыпа ишься… 

(Головково, Дем. ОАФ. № 3211-60)8 
 

Уж я сяду, бе нна горькая, 
Ка тибе, мая ради мая, 
Кра сна-та солнышко на восход пошло, 
До бры-та людюшки все на скары х нага х. 
Што жа ты, наша желанная, 
Што ты спишь да не про сниссе, 
Што ты спишь да не пробу диссе, 
Пагледи , мая желанная, 
Пасабра лись все сродни-сроднички, 

                                                           
8 В данном и следующих разделах приведены наиболее показательные тексты 
причитаний либо фрагменты текстов, демонстрирующих основные поэтические 
мотивы. 
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Пасаскапи лисе сусе душки, 
А ты лежишь ты всё смирнёханька, 
Сакрепи ла ты своё ретиво  серцо  
Крепче камушка гарю чева. 

(Гусево, Пест. ОАФ. № 2855-32) 
 

Типичными для поэтических текстов, исполняемых в этот период, 
являются образ невозвратной дороги и формула сетования на сиротст-
во близких: 

 

И да что(ж) ты спи ш(и)-то, о, сосед ты ми ленькой, 
Ой, да что(ж) ты спи ш(и)-то,ой, да спишь, не про снисе, 
И да на работушку да ты не торо писсе? 
И да позакрылисе и да о чиньки я сныя. 
И да ты куды -жо ты спареди лсе-то, 
И да ты куды -жо, куда сподоби лси-то, 
И да ты в какую да путь-доро женьку, 
И да ты во дальную да не возвра тную? 
И да нам(ы) топе ри-то тебя не ви дывать, 
И да голоска типе рь и да нам не слы хивать. 
И да на ково жо ты и споки нул-то, 
Ну да что свою-ту  и подру гу ми лую, 
И да ты своих(ы)-то и да малых де тушок? 
И да ни загре ёт теперь кра сно солнышко, 
Да ни приголубит их роди мой ба тюшко. 

(Прокшино, Хв. ОАФ № 2613-18) 
 

Ты чёво жо спишь, не про снишьсе, 
С крепким ты сном да не росста нёшьсе, 
Ты вставай-ко, мой хоро шинькой, 
Ты вставай, справляйся в путь-дороженьку. 
Тебе дороженька-то ведь да льная, 
Она ведь да льная и печальная, 
Оттуль ведь и ни пешиих, и ни ко нныих, 
И не стрелков-то подоко нныих, 
И ни письма оттуль, ни весточки. 
Да погляди-ко, моё хоро шоё, 
Вси родны и твои собра лиси, 
Ведь ни на пир и не на пра здничок, 
Ни на висёлоё гуляньицо. 
Они собра лисе, скопи лись 
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На большо ё вели коё-то горюшко. 
Теперь свезут тебя далеко хонькё, 
Зароют тебя-то ведь глубоко хонькё, 
Топе рь ни сви димсе мы с тобой, ни встри тимсе, 
Не в лесах-то ведь в дрему чиих, 
Не на лугах-то мы зелёныих, 
Не на полях-то на широ киих, 
Не на своей мы широкой улочки, 
Ни на висёлинькой гуляночки. 

(Дидлово*, Кириш. ОАФ. № 2731-14) 
 

Некоторые поэтические тексты содержат мотивы-просьбы «оста-
вить следочки», навещать родной дом, приходить близким во сне: 

 

Да как наста нё весна-то красная, 
Поле тя птички, поле тя пта шочки. 
Прилети-ка, моё хоро шоё, 
Серой-то ма ленькёй кукушечкой 
Под моё-то ты окошечко. 

(Дидлово* Кириш. ОАФ. № 2731-14) 
 

А пайдёшь путям широким даро жинькам, 
Панаклади  сваи х слядо чкав ча стыих, 
Што бы хади ли тваи  детушки и любава лися на их. 
Папрашу  я даждя м ли вныим, 
Што бы аны  ня смыли тваи  слядо чки ча стыи. 
А на ку стачек пазалама й зало мачек 
Тваи м ми лыим детушкам. 
Будут хади ть и любава тца на тваи  зало мачки. 
А присни ся мне, го рькай сиро тушке, 
Кагда  дли тебя сгато вить сталы  дубо выи. 
Буду пакрыва ть сталы дубо выи, 
А кушанья саха рные, ви ны насто льныи. 

(Василевщина Мар. ОАФ. № 3202-34) 
 

В тексте, записанном в д. Залужье, отражен мотив «подачи голо-
са», обращенного к детям умершего с просьбой прилететь птицей и 
проводить отца: 

 

Уж я сяду, да горю ха бедная, 
Да на дубо вую я на лавочку, 
Да под кося шёё я окошечко, 
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Да я открою-ту ево  мали м да малёшинько, 
Да роспушшу -то я свой звонко й голос 
Да по рекам-то да я по бы стрыим, 
Да по полям-то да я по чи стыим, 
Да по лесам-то да я по тёмныим, 
Да по лугам-то да по зелёныим. 
Да нее услышат ли мои ми лыи детушки, 
Да не прилетят-то ли они во ль(и)ной пташечкой, 
Да проводить-то кормильца батюшка, 
Да што во да льную да во дороженьку, 
Да што во да льную да невозвратную, 
Да во после днии да в неруши мыи. 

(Залужье, Чаг. ОАФ. № 2894-30) 
 

Если у покойного оставались маленькие дети, то во время проща-
ния их подводят к гробу и приклоняют голову. Одна из женщин ис-
полняет причет следующего содержания: 

 

Да падайди ка ся… а, да любимая доченька, 
Да как свае й(и)-та… и да ради май-та матушки, 
Да ка свае й(и)-та… да ты люби минькай, 
Да ва пасле дачки… а да ва аста тачки. 
Да ты ни встре тишьси… а да ни уви дишьси, 
Да што ва веки-та… а да векаве шныи. 
Да позак(ы)ро итцы да грабава  даска , 
Да ни увидишь ты… а да лица бе лава, 
Да пазасы плетцы… да грабава  даска , 
Да што сырым пяско м… да грузавы м камнём. 

(Бор, Пест. ОАФ. № 2875-02) 
 

Специальные причеты, обращенные к детям-сиротам, содержат 
мотивы оплакивания их доли: 

 

Какие вы маленькие сиротушки, 
Да как вы остались без родно ва батюшки, 
Да как вам будет рость-то тижало да трудно, бе дниньким. 
Да уторва лось у вас правое кры лышка, 
Правое кры лышка, кров горячая, 
Невесёлая жизнь сиротская 
Без своёва ро днова батюшки. 
Ни ясна  ночка биз месяца, 
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Так и вам, моя приятная, 
Жизь будет невесёлая 
Биз своей родимой матери. 

(Любница, Валд. ОАФ. № 3216-17) 
 

Родственники, которые не смогли разделить с умершим последние 
минуты его жизни, просят прощения: 

 

Прасти  ты миня , го рькыю сиротушку, 
Што ни приляте ла я ны пасле днию мину тачку 
И слажи ть тваи  бе лыи ру чушки. 
Ведь ты мая  раднёшинькая мамушка, 
И бо льша никагда  я ни услышу тваво  жа лкыва гыласо чку. 

(Радилово, Холм. ОАФ. № 1859-9)  
 

Причеты, исполняемые утром в день похорон, содержат обраще-
ния к умершему с просьбой передать приветы и поклоны ранее ушед-
шим родственникам.  

 

Уж как сяду я, гарю ха бедная, 
На дубовую-та всё на лавочку, 
Всё пад кра шено да ако шечко, 
Ка тибе , мая падру женька. 
Папрашу -та я, пакла няюсь, 
Што слетишь-та ты на тот да на бе лай свет, 
Передай привет мае й ради май матушки, 
Што маёму-та карми льцу-ба тюшки. 
Што как первый-то пакло н – всё да пояса, 
А втаро й паклон – пани же пояса, 
А уж как третий-та – да сырой земли. 
Передай ты, мая ради мая, 
Што маёй-та да ради мой матушки, 
Да пра миня -та, да всё сиротушку, 
Што паразъехались да паразляте лися, 
Што маи -та да ми лы доченьки. 

(Нефёдьево, Пест. ОАФ. № 2856-38) 
 

Некоторые тексты причетов содержат поэтические мотивы, отра-
жающие конкретную жизненную ситуацию. Таков, например, плач по 
сестре-самоубийце, зафиксированный в Холмском районе (Ч. II. № 52). 
В причете по умершему отцу, записанном в д. Лажины, дочь  высказы-
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вает свою тревогу о будущем и включает в текст просьбу показать 
«покосные полосушки» (Ч. II. № 8).  

Перед выносом гроба плачем просят умершего покрасоваться, по-
гостить последние минуты в доме, проститься с родными и соседями:  

 

Покрасу йсе, мамушка, 
Последние часы-минуточки, 
Больше не встретимся,  не свидимся 
Ни на каких путях-дороженьках. 

(Михеево, Люб. ОАФ. № 2661-01) 
 

Погости-ко ты, мой ми лой друг, 
Што во своей-то новой горенки, 
Што в после днии в последочки, 
Што в оста тнии оста точки, 
Што во матушку сырую землю. 

(Девкино, Бор. ОАФ. № 2816-25) 
 

Распрасти сь са своей тёплай горенкой, 
Распрасти сь-ка са сваи м-та милым детушкам, 
Распрасти сь-ка са сваи м-та сро дничкам, 
Да са сваи м-та сусе душкам. 

(Малашкино, Пест. ОАФ. № 2855-55) 
  

Вынос гроба сопровождается причетами-просьбами, адресованны-
ми участникам этого процесса (Ч. II. № 53). На улице около дома зву-
чат обращения к покойному с просьбой проситься с белым светом, 
красным солнцем. Причитальщица приглашает «добрых людей» про-
водить умершего, высказывает благодарность соседям: 

 

Распрасти лась ли с красным со лнышкам, 
Распрасти лась ли са светом бе лыим? 
Да распрасти лась ли с милым сасе душкам, 
Распрасти лась ли с милым де тушкам?  

(Малашкино, Пест. ОАФ. № 2855-55) 
 

Спасибо вам, мои сусе ди, видь то лька приближе ннаи, 
Што правяли  вы вот мою уда лаю головушку, 
На жизь-та вечная, бескане чнаю. 
Ни падержали ны ёво вы зла-та вели кава, 
Ни провяза лисе вот вы видь за тяжёлай-та рабо тушкай, 
А провя ли мою (х)уда лаю головушку. 

(Головково, Дем. ОАФ. № 3211-54) 



45 
 

Правади те, люди до брыи, 
Што маево  мужа ми лава, 
Што ва дальнюю-та путь даро женьку, 
Што на веки-та векаве шныи, 
На жись-та неруши мую, 
Што пад замки-та стальны и. 

(Нефёдьево, Пест. ОАФ. № 2854-28) 
 

3.2. Поминальные причитания 
 

Поминовения покойного начинаются сразу после похорон. В 
д. Ёлкино от А. А. Журавлевой было записаны плачи, связанные с 
двумя различными ситуациями. Один из них исполнялся родственни-
цей покойного около его дома во время встречи людей, пришедших с 
кладбища.  

 

А я пойду-выйду, а гор(и)кая си рота, 
А да на широку… ую-ту на улочку, 
А повстречаю я дорогих гостей. 
Ан е-то идут-то, наши-то роди мыи, 
А со широко…[в] а-та со кладбища. 
А заходите, вы дороги  гости, 
А што ко нам-то, ко гор(и)ким-то си ротам. 
А наварёно у нас пива-то пья нова, 
А понала жена харчо-то саха рнова. 
А соберу тцы все наши-то сро дники, 
А все-то сусе ди, а все сусе душки, 
Они да со малы… им-то со детушкам. 

(Елкино, Пест. ОАФ. № 2744-13) 
 

Другой плач звучал перед поминальным столом. В его основе ле-
жит мотив сетования, косвенно обращенный к дочери покойного, не 
приехавшей на проводы.  

 

Што жо вы поторопи лися 
Понакры ть столы дуб овыи? 
У нас ни все гости собра лися, 
У нас нету одново  гостя, 
В ёво нет любимой доченьки. 
Она на да льноей сторонушки, 
Не на своёй на доброй волюшке, 
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За лесам-то за дрему чиим, 
За полям-то за широ киим, 
Она за речинькам за бы стрыим, 
За ручьям-та за бегу чиим. 
Кабы были у ней крылышки, 
Она свила сь бы вольной пташечкой 
И прилетела бы к родимому батюшку 
На последний ёво пра зничок. 

(Ёлкино, Пест. ОАФ. № 2745-16) 
 

Наиболее типичной была ситуация исполнения причетов на сле-
дующий день после похорон, когда родные утром посещали кладбище, 
«будили» покойного и звали его «завтракать». 

 

Припаду  я, сирати ночка, 
Припаду  я, гаремы чная, 
Ка тибе -та, мать сыра земля, 
Што к тибе-та, сыночек миленькай. 
Мне не спа лася тёмна ноченька, 
Я встала-та паранёхонько, 
Пришла тебе пабуди ть, 
Тихо нечка и лего хынька, 
Што тибя -та, сыночек ми ленькай. 
Ты аста вил радиму матушку 
Што адну -та аднёханьку.  
Ты прасни сь, прабуди сь, 
И пайдём в дараги  гасти . 
У твае й-та у ми лай жёнушки 
И настря пана, и наварёнае. 

(Малашкино, Пест. ОАФ. №  2855-47) 
 

В урочные поминальные дни (9-й, 40-й, годовщину) причетами 
звали покойного на поминки. Плачи исполнялись на кладбище, дома у 
окна или на улице около избы:  

 

Уж я встречу-ту, сиротиночка, 
И да што тибя , сестрица сдву родна, 
Эко со тово -то я свету бе лово, 
Да ты пойдём-ко, сестрица сдву родна, 
И да во с(ы)вои-то столы дубо выи, 
 И да для тибя -та вить, сестрица сдву родна, 
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Всё сварёно да всё сгото влёно 
У своих-то да милых детушок. 

(Клишино, Люб. ОАФ. № 2738-02) 
 

Сяду-та на дубовую ловочку, 
Што пад крашено да акошечка, 
Да паразмахну распашну ю фо ртачку, 
Да паглежу -та я ва все сто раны, 
Да не идёт ли там карми лец батюшка, 
Да не идёт ли радима матушка 
Што в дараги  гасти ка мне. 
Прихади те, карми лец батюшка, 
Да прихади те, ради ма мамонька! 
Да я вас встречу-та середи поля чистова. 

(Малашкино, Пест. ОАФ. № 2855-53) 
 

Проводы души покойного также сопровождают причетом. По све-
дениям из д. Заозерье Любытинского района, плач может звучать за 
столом, после выноса последнего поминального блюда. В текстах при-
сутствуют мотивы описания обрядовой трапезы, образ дальней дороги, 
просьбы навещать родной дом. 

 

Да проглядела-то очи я [сныи], 
Да я во большой(и)-то уго [лочёк], 
Што на тибя -то, да мой(и) жала[ннинькой], 
Да ты сидишь-то да ты ни ку [шаёшь], 
Да у тя ло жеч(и)ка сухо [хонька], 
У тя в таре лоч(и)ке полнё[хонькё], 
Попровожу я, сироти[ночка], 
Да што тибя -то мой(и) жала [ннинькой], 
Што на во путь-то, во доро[женьку], 
Што на бизви снин(и)кю сторо[нушку], 
Да ни пошлёшь-то, да мой жала н[нинький], 
Да ты ни пи сьма да ты ни гра[мотки] 
Да ты ни ра дос(ы)ной-то вес[точки]. 

(Заозерье*, Люб. ОАФ. 2706-11)   
Ты скажи, братец ми ленькой, 
Ты когда теперь в гости бу дёшь к нам? 
Ты во бу ден или во пра здничёк 
Или в Христово воскресе ньицо? 
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Ты придёшь, так постучи 
Во сере днёё окошечко. 
А я выйду, горька си рота, 
Повстречаю тибя … 
Всё не правда и ни истина, 
Не цветут цветочки по  снегу, 
Не ходят мёртвы по верьху. 
Не придёт теперь братец ми ленькой. 

(Ёлкино, Пест. ОАФ. № 2745-12) 
 

Одним из традиционных обычаев было поминовение умерших по 
воскресеньям. Об этом вспоминает Татьяна Петровна Соловьёва. А я 
воскресенья жду – как бы мне на погост скоренько сойти да           
пожа литцы, матке-то  Вот так я жила . А приду – получше мне 
(Заделье, Хв. ОАФ.  2596-19). Причеты, звучащие на могиле в урочные 
поминальные и воскресные дни, имеют общий фонд поэтических мо-
тивов.  Среди них – описание дороги на кладбище, просьбы к родным 
навестить дом, формулы бужения покойного («поразвейте, ветры буй-
ные»; «раскались, мать сыра-земля»; «откройся, гробова доска»; «раз-
махнитесь, белы рученьки» и т. п.). 

 

Позаду йте… э-ко, ветры бу йныи, 
Уж порознеси те… э-ко, пески жёлтыи, 
Уж и порозда йсе… э-ко, мать земля сыра, 
Уж и пооткройсе… э-ко, гробова доска, 
Уж и проглени те-ко… о, уста саха рныи, 
Уж и выйди-ко, выйди, братец ро днинькёй, 
Уж и выйди на одную… у ты на минуточку, 
Уж скажи хоть онно ё… о словечко ла сково. 
Уж и по уму ли… и тибе, по разуму 
Уж состро или нови… нькую мы горенку 
Уж и биз двире й-то… о и биз око шичёк? 
Уж топе рь мы ни сви димсе… э с тобой, ни встри тимсе, 
Уж ни на полях-то… о да на широ киих, 
Уж ни на лугах-то… о мы на зилёныих, 
Уж ни на своей мы… и широкой у лушки, 
И ни на висёлинь… кёй мы гуляночки. 
Дак уж как наста нё… о весна-та красная, 
Дак уж прилети-ко…о ты, братец ро ннинькёй. 
Уж и серой ты ма линь…  кой-то куку шечкой, 
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Уж и под моё-то… о ты под окошечко. 
Уж и сядь-ко на бе лу… ую на берёзину, 
Уж и я узнаю… у-ту, сиротиночка, 
Уж тибя по звонко… ому я по голосу. 

(Дидлово*, Кириш. ОАФ. № 2731-15) 
 

Эй, да выхожу-ту я… ой, да сиротинушка, 
Эй, да во свято ё-то… о ли я Госпо д(и)нё-то кла дбищё. 
Эй, да здесь-то зарыта у мня… а да позако пана 
А и што своя-та у мня… а и да роди ма-то да матушка. 
И да подойду-то  к ней, ой(и) да тихим(ы) я тихо хонько, 
И да пок(ы)лонюся-то я… а и да низим(ы)-то низёхонько, 
И да попрошу-то вот я… бед(ы)на да горюшица. 
И да пороз(ы)да йси-ко… о, да мать-то сыра земля, 
И да пороссы пьтесь(и)ко… ой(и), да пороз(ы)вали тись-ко, 
Уж вы се рыи... и да ди ки камушки, 
А пооткро йси-ко, да г(ы)робова  доска. 
Пороз(ы)мах(ы)ни сь-ко си… и, да то ча белая. 
И да роспади си-ко… вот, ско рыи ты да ноженьки. 
Ай, роспах(ы)ни тесь(и)-ко, да вот бе лыи рученьки, 
Ай, проглени ти-ко, да очи да я сныи. 
Проговорите-ко…о ли, да уста да саха рныи, 
Эй, да што со м(ы)ною-то… о ли, да с горькой да сиро тушкой. 

(Мошенское. ОАФ. № 2700-17) 
 

В весенне-летний период причеты звучали на кладбище в Радони-
цу, Троицу, в воскресенье на неделе Жен Мироносиц (Дем.) Их тексты 
содержат приметы календарного времени – образы зеленого сада, куд-
рявой березы, мотив «распахивания» могилки. 

 

Твою высокую-то могилушку 
Не распашу ль я до гробовой-то доски! 
Встань ты на свои ско рыи-то ноженьки, 
Вы глени, кто стоит кул твоей высо кой-то могилушки. 

(Хмели, Дем. ОАФ. № 3217-06) 
 

Ни шатайтеся вы, сады-та дубовыи, 
Ни трипешши теся вы, листья-та зелёныи, 
Ни трясися ты, сырая мать земе люшка, 
Ни пужа йся, расприя тная ро дная ма минька, 
Эта не ту чушка идёт и не грозная, 
А идёт твая  ми лая любимая до чинька. 

(Борок, Дем. ОАФ. № 3226-30) 
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Общение с душой умершего могло быть связано и с другими 
праздниками, значимыми для человека. Так, Н. С. Ряхина, жительница 
д. Нефёдьево, исполнила плач, которым она приглашала мать на свой 
день рождения (Ч. II. № 31).  

Среди поминальных причетов выделяется образец плача по солда-
там, погибшим во время Великой Отечественной войны. Он был сло-
жен Е. М. Игнатьевой из п. Неболчи Любытинского района. Эта жен-
щина всегда причитала в своем поселке у обелиска в дни памяти по-
гибших, а также в весенние поминальные дни (Радуницу, Троицу). 
Приходишь – сначала минуту стоишь молчания, потом начинаешь 
ску горить. 

 

А подхожу-то да я к могилы воина. 
Да приразда йтесь, песочки жёлтыи, 
Да приоткро йси-то, гробова  доска. 
Да вы услы шити, солдатки ми лыи, 
Да што мои-то словечка ласковы. 
Да вы скажите словечко ласково 
Да што со мной-то, да с сиротиночкой. 

(Неболчи, Люб. ОАФ. № 2963-62) 
 

Мотивы некоторых поминальных причитаний по погибшим на 
войне мужьям, братьям, отцам, включают элементы поэтики, связы-
вающие тексты с тематикой войны («неизвестная могила», «чужая сто-
рона», «браное поле»).  

 

Видь кабы были у миня-та, у сиротушки, 
И залётныи се рыи-та кры лушки, 
Видь паднела сь бы я, го рькыя сиро тушка, 
И выше лесу тёмнава. 
И паляте ла б я, го рькыя сиротушка, 
И на чужое бра ная-та по люшка, 
Видь паразыска ла б я там, горькая сиротушка, 
Да своей уда лай гало вушки высо кыю маги лушку. 
И парасказа ла б я, горькая сиротушка, 
И пра сваё горюшка вяли кае. 
 (Горное, Мар. ОАФ. № 3202-02) 
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3.3. Причитания, сопровождающие женские  
коммуникативные ритуалы 

  
Особую группу составляют причитания, в ходе которых женщина 

могла выразить свои жизненные переживания, высказать горе, пожа-
ловаться на судьбу. Адресатами причитаний могли быть умершие род-
ственники, живущие далеко родители и дети. Вместе с тем, причита-
ния о своем горе можно рассматривать и как проявление автокомму-
никации, в ходе которой женщина эмоционально переживала и осмыс-
ляла те или иные важные для нее события. Желание попричитать часто 
возникало у женщины, находящейся в одиночестве. По некоторым 
комментариям, такой плач мог быть исполнен в любое календарное 
время («когда скучно станет»; «в обидный час»).  

 

Поу каю я, сиротиночка, 
Што вам, да ми лы детушки, 
Што прилетите, ми лы детушки, 
Со чужой да со сторонушки, 
Што ко мне да к сиротиночки 
На тяжёлую роботушку. 
Я одна да одинёхонькя, 
Постарела я, сиротиночка, 
Што приопа ли белы рученьки, 
Приосеклись скоры ноженьки 
У меня ли, сиротиночки. 
Прилетите, милы детушки, 
Што ко мне да к сиротиночки, 
Пособи ти, милы детушки, 
На тежёлинькый работушки, 
Што мне да сиротиночки. 

(Анисимиха, Люб. ОАФ. № 2660-10) 
 

Плачея Е. М. Игнатьева так пояснила ситуацию исполнения одного 
из причётов: Когда детей жд шь – не идут долго, детей нету, сидишь 
вот, заболела, некому дажо попить подать . Как поску горишь – так 
и есь.  

 

Да позабыли-та милы детушки, 
Да сво… свою-то да ро…(о)дну матушку, 
Да не приедут-то, ни… (и) придут ко мне, 
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И попить-то подать мне некому. 
Ой, (х)и-(х)и-(х)и. Ой!  
И не встать-то мне, и не повороти тце мне, 
Да не поесть-то мне, не попить-то мне, 
Да што моло динькёй-то… (о) сиротиночке, 
А мне нету-то мужа ми лово, 
И не вспомнит-то про меня-та он, 
Да он зарыт-то в зиме льке сы ренькёй, 
Да што в неща сную-то в войну-то он. 

(Неболчи, Люб. ОАФ. № 2693-52) 
 

Плачи по своему горю могли звучать как в пространстве дома, так 
и на улице. Типичной является ситуация причитывания в доме у окна 
или под окном на улице: 

 

Уж я сяду, и да бе дна гарю шица, 
Што пад сире дняя и да и я-та ако шичка, 
Да и паг(ы)лежу-ка я и да на все-та четыре старо нушки, 
Што не бегут ли там и да вараны  кони, 
Што не везут ли мне и да дочь-та любимую, 
Што в дараги  гасти  и да к ради май да ма тушки? 
Што парас(ы)тасну лася и да парасту жалась 
Што па тибе -та, и да любима до чинька.  

(Нефёдьево, Пест. ОАФ. № 2854-27)  
 

Основная часть причетов приурочена к весенне-летнему времени и 
связана пребыванием женщины в мире природы, прежде всего – в лесу.  
Причитальщицы вспоминали, что живой эмоциональный отклик (со-
стояние беспокойства, тревоги, тоски) и желание поскугорить вызыва-
ли в них звуки, слышимые в пространстве леса – шум ветра, шелест 
листьев, пение птиц, кукование кукушки. По лесу хорошо хади ла – та-
ки и атгало ски. Сначала папа шь, пато м и заплачешь. Вспомнишь 
прошлое  Ради телей вспомнишь. Как-то умерли все  Запо шь – и 
как р внешь плакать! Думаешь – Господи, вс  было, все жили, а те-
перь никаво . А по лесу ид шь – абеза тельно хочется какое-нибудь 
спеть. Душа просит. А сл зы рядом тут и есть (Козлино, Парф. ОАФ. 
№ 3323-06).  Какие-то неприятности: вот с стра ум рши аль ма-
терь – вот в лес сойд шь, и там-от и голоси шь (Высочка, Люб. ОАФ. 
№  2639-21). 
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Часто плачи звучали во время сбора ягод и грибов, в ходе различ-
ных полевых работ (боронование, жатва, сенокос, уборка льна) и в пе-
риод пастьбы. В поле иногда погонюсь в пастухи, вот там и плачу (Го-
ловково, Дем. ОАФ. № 3211-59). Просто сено вот убира  шь когда, се-
но греб шь иль што-нибудь делашь тако  и вот и голоси шь. Или ягоды 
бер шь, за ягодам ид шь  (Неболчи, Люб. ОАФ. № 2653-26). Боль-
шинство это ску горят в лесу. Или там жн шь когда. Раньше, было, 
серпа м мы жали, л н таска ли (Неболчи, Люб. ОАФ. № 2693-49). 
 Каров пас шь-пас шь, па шь-па шь, пато м начинаешь плакать 
(Козлино, Парф. ОАФ. № 3323-06).  

Причитания, звучащие в процессе совместного пребывания в лесу, 
в поле, за работой, предполагали эмоциональное включение находя-
щихся рядом женщин. Их реакцией могло быть ответное сольное вы-
сказывание. А в сно й да пойд шь за лошадя м, в охо жу, было – ведь 
раньше вс  в охо жую за лошадя м ходили. И на зоре -то как-то у кашь, 
там и песни запо шь, и заголоси шь, и вс . Собер мсе все вместе, ся-
дем, вот и начнут  высказывать  горе-то – кото ра как  (Высочка, 
Люб. ОАФ. №  2639-23). 

По комментариям жительниц северо-восточных районов Новго-
родской области, часто причитали у реки или озера. Женщина могла 
оказаться у реки в ходе каких-то бытовых обстоятельств жизни (ходи-
ла за водой, полоскала белье и пр.). Кроме того, берег водоема мог 
быть выбран специально для того, чтобы попричитать, поукать, «от-
дать» свое горе воде. Вот я на озеро  пойду , когда у ба йни сяду песню 
спеть, тихонько у кну – гулы -то туды ! Или вот в Пасху-то “Христос 
воскресе” шесть недель  поют , а я кажный вечер вс  хожу  к озеру , 
думаю: у меня сынок ум рши двадцать восимь лет, и родители там – 
аны, может, и услышат мой голосок. Так – поплакать не поплачешь, а 
ску шно сде лаетце (Спасово, Хв. ОАФ. № 2423-29).  

 

Да подойду-то я к бы строй ре чиньки, 
Да што бежит-то водичка милая, 
Да приобмо ёт-то моё горюшко, 
Да што посни мёт с меня… а все бе душки, 
Да и не сни мёт-то води… ичка милая, 
Да всё засо хнёт-да всё… о замрёт на мне 
Да всё несча стнаё-то… о да горюшко. 

(Неболчи, Люб. ОАФ. № 2693-51) 
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Одним из традиционных мест исполнения плачей в северо-
восточной чсти Новгородчины были курганы и сопки. Эти культовые 
погребальные памятники древних славян  назывались здесь жальника-
ми или святыми («богомольными») горами и почитались как места 
древних захоронений. По рассказам жителей 1900–1920-х годов рож-
дения, в жальниках могли хоронить «незаконных» детей, бедных или 
одиноких людей.  альники – это как «жалели». Вот я похоронила 
тут – жалость, жальники (Домославль, Люб. ОАФ. № 2725-34). Де-
ревенские жители посещали жальники в поминальные дни и в местные 
престольные праздники. Мы ходили в Ти хвинску летом, во Фрол – 
три дцеть первого декабря. Ну и в Михайлов день ишшо  ходили туда 
то жо в жальники. Ну, типе рь ишшо  весной – в Радоницу ходили туда 
(Неболчи, Люб. № 2653-05). На жальники ходили не только к «своим», 
но и к чужим могилам. У ково  есть свои похоронены. Или по старушке 
там – бизде тны, бизро дны старушки. Я по жалости пойду старушку 
помянуть, да друга по жалости ид т  (Неболчи, Люб. ОАФ. № 2653-
05).  В своих воспоминаниях женщины подчеркивают, что в местной 
традиции бытовали представления о жальниках как о ритуальных мес-
тах всеобщего поминовения.  сли старушке девяносто, во симисят 
лет, дак она ид т в жальнички. В жальнички там сядет на могилку и 
поску горит, и поплачет.  й ни сойти ть  на кладбище . Не обязатель-
но сходить на свою могилу. Говорят, земля вс  равно по лнитце. Сходи 
на чужую могилку – земля это и есть земля (Неболчи, Люб. ОАФ. № 
2653-05). 

По воспоминаниям жителей Хвойнинского района, жальники мог-
ли посещать не только с целью поминовения умерших, но и в различ-
ных сложных жизненных ситуациях.   тыи жальники – вот со ско-
тинкой што получитце, или ч во в хозяйстве – ходили моли тце-
жа литце (Ситница, Хв. ОАФ. № 2636-20). 

Плачи, исполнямые в весенне-летнее время, существовали в еди-
ном комплексе с такими жанрами как аукания, частушки «на долгий 
голос», лирические песни, и имели сходный контекст бытования. 
В практике жительниц Хвойнинского, Любытинского, Пестовского, 
Мошенского районов была выявлена традиция последовательного ис-
полнения лесных ауканий и причитаний (Ч. II. № 26).  
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Вот я укаю и причитываю. Вот сначала поу кала, а потом сразу 
 причитаю :  

 

У! У! 
Я поу каю, послу хаю, 
Да не откли книтце, не…е  откри книтце 
Да со чужой-то да са… а старо нушки 
Да моя ми ленькяя… а ты ди тятко. 
Да ни услышу яво... а галасо чку я. 
Да штё я, бедная си… ирати ночка, 
Да позабы та я, по… озабро шена… 
О… (х)и-(х)и-(х)и-(х)и… 
О… (х)и-(х)и-(х)и-(х)и… 

(Неболчи, Люб. ОАФ. № 2653-16) 
 

Тексты причетов, исполняемых в весенне-летний период, насыще-
ны заклинательными формулами, раскрывающими ритуальные истоки 
местной плачевой культуры. Для плачей, звучащих в пространстве ле-
са и поля, типичным является обращенние к природным объектам – 
ветру («не шуми»), солнцу («распеки», «обогрей»), дождю («не мочи»): 

 

В лесу так начинали причитать: 
 

Позапуталась, заблудиласе, 
Што во лесе да во тёмноём, 
Я во тёмном, во дремучем… 
Што вы не ду йти, ветры бу йныи, 
Не шуми ти, леса тёмныи… 

(Мошенское. ОАФ. № 2700-17) 
 

 Ходят за ягодами, думаешь думу, всяку думу, а ужо я               
поску горю: «Витерок, дуй, витерок!» Я начинаю ску горить: 

 

Вы задуйте-ко, ветры бу йныи, 
Порасшата йтесь-ко, леса тёмныи. 
Ты услышь-ко, ми ло ди тетко, 
Што мои словечки ласковы, 
Не увижу-то я, не услышу. 
И не ответишь ты мне, милый ди тетко, 
Што в лесу э тым тёмниньком 
Ты оставил меня, сиротиночку. 
Ты оставил-то миня  ни одну, 
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Да оставил ты миня  с деточкам. 
Поднимаю я твоих де точёк.  
 (Неболчи, Люб. ОАФ. № 2652-14)  
 

Да распеки -ка ты, красно солнышко, 
Да обогрей-ка миня , моло динькю, 
Да позабыта я, позаброшена, 
Да и отда на я в чужи людюшки. 
Да на да льную ту сторонушку, 
Да погляжу я-то в тую сторону, 
Да где живут-то мои родители, 
Да не скучаю-то я, подумаю 
Да по своей-то да ро дной матушки. 
Да всё несча стнаё-то да горюшко… 

(Неболчи, Люб. ОАФ. № 2693-49) 
 

Одним из наиболее ярких образов весенне-летних плачей является 
кукушка – птица, к которой обращалась женщина с просьбой выслу-
шать ее, передать привет умершим или отсутствующим родственни-
кам. Плачи «на кукушку» представлены в различных локальных тра-
дициях Новгородской области в многообразии вариантов (Ч. II. № 25, 
29, 32, 58 и др.). 

 Коммуникация с кукушкой как вестницей мира предков, с одной 
стороны, имела ритуальный характер. Он проявлялся в четкой регла-
ментации этого действия. Так, например, к кукушке обращались с 
просьбой слетать на далекую могилу, наказывали передать поклон 
умершим родственникам и ждали от нее вестей с «того» света: 

 

Уж ты серая кукушечка, 
Да ты слети-кося на Мишину-ту могилушку, 
Да подлети-кося ты да побли жие, 
Да поклонись ты ему да пони жее… 

(Озерёво, Бор. ОАФ. № 2755-20)  
 

Не с ким мне поразве ить без тебя видь же бальшо е горюшка, 
Моя удалая головушка! 
Всё выйду я, сиротушка, вот в чи стая-та полюшка, 
Вот сяду под кудрявую-то я, сиротушка, берёзушку. 
Перелетит ведь на ею  вот серая кукушечка. 
И поразвею вот я с ей своё большо я горюшка, 
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Моя удалая головушка! 
Ведь панажи лася я без тибя , вот горькая сиротушка. 
Не спя тце мне ведь биз тибя  вот тёмнаи-та ночушки, 
Не вижу я, сиротушка, вот свету бе лава. 
Всё и не светит биз тебя мне красная-та солнышка, 
В мою све тлаю-та горенку. 

(Головково, Дем. ОАФ. № 3211-61) 
 

С другой стороны, контакт женщины с этой птицей имел характер 
живого общения, в ходе которого между ними возникала тесная психо-
физиологическая связь. Она  кукушка  на самом деле печаль какую-то 
придает. Она кукует и придает мне скуку. Приходит в мысли такая 
печаль. И она голос кукушке отда т (Бор, Пест. ОАФ. 2875-02). Дру-
гой раз зау кашь дак и заголоси шь! Какие-то неприятности, вот с ст-
ра ум рши аль матерь – вот в лес сойд шь, и там-от и голоси шь. А 
кукушка-то как услышит, што ты голоси шь, дак она весь день проку-
ку  т. Только ты на место – и она тут и есть. Вот оны , кукушки, и 
заставляют голосить. Только заголоси – она тут, и прозвонит весь 
день тебе. Ты пока голоси шь, она вс  тебя донима т. Кукушка-то да-
же не отойд т от тебя, бу д т вс  куковать (Высочка, Люб. ОАФ. 
№ 2639-21). Один раз мы пошли с мамой в гости, лесом. Лес-от, бор – 
такой лес большой, а там така тропиночка. А кукушка и закуковала. 
Как она  мама  заголосила! – кукушке-то! Мы ид м – а она, знай, ку-
ку  т. Кукушки любят, кто в лесе так голосит (Коршуново, Люб. 
ОАФ. № 2692-52).  

 

3.4. Свадебные причитания юго-западных районов  
Новгородской области 

 

Причитания невесты начинались после просватания. Один из наи-
более полных текстов плача, исполняемого ею после ухода сватов, был 
записан в Солецком районе экспедициями ИРЛИ: 

 
Ты послушай-ко, приятненькой, 
Ты мой родненькой папашенька, 
Каки ж это гости-то понаехали? 
Это не гости, не приятели, 
А с родным папашенькой разлучники 
И с приятной родной матушкой! 
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Ты скажи-кося, приятненькой, 
Ты мой родненькой папашенька, 
Чем подарил ты их, приятненькой? 
Подарил ты их, приятненькой, 
Не платами не шёлковыми, 
А моей удалой головушкой. 
Ты послушай-ко, приятненькой, 
Ты мой рордимой папенька, 
Что скажу тебе, горюшица, 
Что ж не поспросил меня, приятненькой, 
Ты мой родимой папенька, 
Ты приятну крепку думушку! 
Може б, я ту думушку передумала, 
Може б, я осталась бы в красных девицах 
Хоть на одно е я тёплое летичко! 
Аль я в гуляньице провинилася, 
Аль я в цветном платьице проносилася? 

(Дуброво, Сол. ТФНО. С. 193)   
В предсвадебный период («неделю») невеста «невестилась», «кра-

совалась» (Мар., Холм., Под.), ее навещали подруги. Приход девушек 
сопровождался исполнением коллективных причитаний под окном не-
весты. Наиболее устойчивые в структурном отношении и яркие по зву-
чанию образцы групповой причети, именуемой «Воля», были записаны 
экспедициями Ленинградской консерватории в 1968 году в деревнях 
Учно и Дерглец Волотовского района (Ч. II. № 75, 76). К сожалению,  
поэтические тексты этих причетов записаны фрагментарно. Они могут 
быть дополнены с учетом образца из соседнего Солецкого района, при-
веденного в издании ИРЛИ. Данный поэтический текст включен в раз-
дел «Свадебные песни», однако по комментариям и содержанию самого 
плача, он является еще одним вариантом  лужско-шелонской «Воли»: 

 

Вот мы выйдем, красны девицы, 
На широкую на улочку 
Против месяца, против ясного, 
Против звёздочек, против частыих. 
И споём мы волю вольную, 
Волю вольную красной девице. 
Ну и где же волюшка затерялася? – 
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Во темном лесу заблукалася, 
Во черной грязи замаралася, 
Со черной грязи – во быстру реку, 
Во быстрой реке умывалася, 
Со быстрой реки – во божью церковь, 
Во божьей церкви обвенчалася, – 
На том волюшка минвалася, 
Краса девичья затерялася. 

(Селище, Сол. ТФНО. С. 148-149) 
 

Традиция причитаний под окном невесты была выявлена и в Ма-
ревском районе. В д. Василевщина был записан рассказ о том, как под-
руги на «неделе» приходили под окно невесты с пением свадебных пе-
сен. В ответ на песни невеста «отголашивала»: 

 
Сяду, го рька маладёшенька, 
Я пад кася щая ако шечка, 
Аткро ю ако шечка нямно жечка, 
Сабяру тца маи  милые падру женьки, 
Пайдут па широкай па у лачки, 
А ня будет меня, горькай маладёшиньки,  
В вашей канпа нии. 

(Василевщина, Мар. ОАФ. № 3202-19) 
 

В деревнях Любнинского и Молвотицкого сельсоветов этого же 
района зафиксированы уникальные сведения о причитаниях подруг 
невесты под окном жениха. Поэтические тексты, исполняемые девуш-
ками, содержат формулы именования жениха и невесты, мотив чесания 
волос жениху, обращение к ветру «снести очёсочки» под окно невесте.  

 

Ты Максим-та Митрафанович, 
Падайди  пад ако шечка, 
Расчаши  бу йнаю гало вушку, 
Палажи  сваи  ачёсачки 
На кася щея ако шачка, 
И клади пригава ривай: 
– Вы вятры -та, ветры бу йнаи, 
Вы сняси ти маи  ачёсачки 
[Вы] на Ми лино ако шечка. 

(Островня, Мар. ОАФ. № 3212-14) 
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Мы прайдёмте-ка, падру женьки, 
Па широ кый-та па у лачки, 
Мы и спросим у сусе душик, 
И спросим у ма лых де тушик, 
Где здесь живёт-та маладо й князь, 
Семён-та да Пятро вич. 
Он живёт-та на приго рачке, 
На краси ваем мясте чки, 
Сидит-та пад ако шичкым, 
Пад кася щиим ако шечкым, 
И чешит сваю буйную гало вушку. 
И кладёт этыи ачёсачки  
На кася щая ако шечка. 
И кладёт и пригава риват: 
Издыни тесь, ветры буйныи, 
Заняси ти этыи ачёсачки 
Как Анны-та Миха лавны 
За бра ную за навесу. 

(Бель, Мар. ОАФ. № 3170-10, 12) 
 

Пробы напевов, записанные в деревнях Островня и Бель, неста-
бильны в структурном отношении, однако отражают попытку испол-
нителей вспомнить музыкальную форму, отличную от сольных плачей 
невесты и свадебных песен. По комментариям певиц, слова «вытягива-
ли» (Островня, Мар. ОАФ. 3212-14), «пратягивали, как с пла кам» 
(Бель, Мар. ОАФ. № 3710-12).  

В традиции Поддорского района невеста на неделе «ходила на гу-
лы» с подругами – причитала на улице (Коломно, Под. ОАФ. 1905-08). 
В этот же период невеста-сирота посещала кладбище: 

 

Скажи, ты мая  сударынька, ро дная мамушка, 
Каму  ты атказа ла своё жела ньице, раде ньице, 
Для меня, для горькой сиротушки? 

(Селеево, Под. ОАФ. № 1901-10) 
 

Ряд причетов приурочен к обычаю посещения невесты подругами 
и родственницами. В Поддорском районе был зафиксирован следую-
щий текст плача крестной, содержащий наказы невесте: 

 

Расспрашу  я, горькая сиротушка, 
У тебя, хоро шия красна девица, 
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Куда ты собира исси, отправля исси? 
Куда уходишь ты с гнёздышка тёплыва? 
Так попрошу тябе я, го рькыя сиротушка, 
Сходи, хоро ша, красна девица, 
Уже ты во хороший во зелёный сад. 
Уже палажи  ты красу девичью, 
Уже под саха рну сладку я блыньку. 
Так попрошу тя, го рькыя сиротушка, 
Мыя люби мыя ты кре сница. 
Уже как пойдёшь во чужи и-та люди до брыи, 
Так уже слу хый отца, слу хый ты матерь. 
Уже надо ходить-то тибе, сиротушке, 
Уже па адно й-то мостови ченки, 
Уже ни как у родной своей маменьки. 

(Коломно, Под. 1905-10) 
 

В Старорусском районе в доме невесты устраивали «пла калы». 
К этому обычаю приурочены причитания невесты, сестер, родствен-
ниц, соседок. Один из таких причетов был записан студентами Ленин-
градской консерватории в 1968 году: 

 

Все минова лосе, потеря лосе, 
Твоё гуляньице, висе льице, 
Моя сестрица, коса та ластушка. 
Придут встречать три ми лыи, три подруженьки, 
Тебя на широ кыю ты на улочку. 
Тебя будут встречать, горькая сиротинушка, 
Што лицо бе лоя, ни умы тоя, 
Коса русая ни заплетёная, 
И в косы  ала ленточка ни вплетёная. 

(Пинаевы Горки, Ст. ОАФ. № 166-34) 
 

В «Рассказе крестьянки Старорусского уезда» были приведены ра-
вернутые и яркие по художественно-образному содержанию тексты пла-
чей невесты и ее замужней сестры, относящиеся к этой же обрядовой си-
туации. Они  представляли собой диалог следующего содержания:   

Сестра моя старшая отдана была замуж в нашей же деревне, да 
такая несчастная, что и Господи! Просто, как собаки, ели е  и свек-
ровь и золовка – змеи настоящие были. Вот как пришла она-то ко 
мне – а я к ней навстречу, да как вскину руками над головой, говорю ей: 
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Ты поди-ка, моя милая сестра, 
Ко мне-то молодёшеньке! 
Тебе спасибо, моя милая сестра, 
Навестила меня горькую, 
Что при этом при злодей-горе! 
Ты скажи-тко мне, моя милая сестра, 
Каково жить во чужих людях? 
Она и договорить мне не дала, как бросилась обнимать меня, а 

сама так, сердечная, и плачет, заливается: 

Ты не спрашивай, я сама скажу, 
Каково жить во чужих людях, 
Как упакивать, унаравливать 
На злодейских-то на чужих людей! 
Поутру ты вставай ранёхонько, 
Ввечеру ложись позднёхонько; 
Да ничем-то на них не упакаешь, 
Что ни ранним вставаньицем 
И не поздним ложаньицем! 
Наслывёшься ты, моя милая сестра, 
И сонливая, и лживая, 
Не заботлива, не работлива. 
Ты натерпишься, моя милая сестра, 
И холоду, и голоду. 
Уж ты будь, моя милая сестра, 
И пронослива, и просмешлива; 
Не ищи тайных подруженек, 
Не высказывай своё злодей-горе; 
Ты скрывай всё в белой груди.  
Как придёт тебе тошнёхонько, 
Ты поди-тка в поле чистое, 
Ты ударься о сыру землю, 
Расскажи своё злодей-горе: 
Мать сыра-земля не пронослива, 
Бел горюч камень не просмешлив! 
Как жила ты у своего кормильца батюшки 
И у своей родимой матушки, 
Как жила ты – всё красовалася, 
Алым ленточкам убиралася; 
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Уж ты пела весёлые песенки, 
А теперь ты, моя милая сестра, 
Отпоёшь весёлые песенки; 
Ты пойдёшь на тяжелу работушку, 
Обливаться будешь горячим слезам. 
Уж ты скажи, моя мила сестра, 
Родимая моя матушка, 
Ты на что меня спородила? 
Лучше б ты, родимая матушка, 
Заспала меня у белой груди; 
А нет, так бы ты, родимая матушка, 
Нарядила бы меня белым камушком; 
Ты несла бы его во чисто поле, 
Положила бы его во зелёный луг, 
При пути-то, при дороженьке. 
Уж как пусть бы белый камушек 
Обливал бы частый дождичек, 
Припекало бы солнце красное! 

(Стар., НГВ)   
 

Наиболее насыщен причетами канун свадебного дня. Групповые 
причитания  подруг, сопровождающих ритуальные шествия в баню и 
из нее, представлены в традиции Батецкого района [Васильева 1990]. 
Текст причета, исполняемого подругами невесты перед баней (видимо, 
имевший коллективную форму исполнения), зафиксирован в Солецком 
районе экспедициями ИРЛИ. Этот текст наиболее близок баенным 
плачам, бытующим в северо-восточной части Новгородской области во 
множестве вариантов: 

 

Уж как возьмем двери-то за  скобу, 
Уж как отворим двери-то на  пяту, 
А ты не гнись-ка, поло вочка, 
А ты не ломись-ко, переводинка! 
А ты не убойся, красна де вица, – 
Не звери ведь к тебе идут, 
К тебе идут да жалуют 
Твои-то милые подруженьки 
Звать во теплую па рушку, 
Во тёплую-то подвенечную, 
Не в первые, а в последние. 
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А ведь ясно-то топилася. 
А ведь теплая парушка 
А ведь во теплой-то парушке 
Стоит каменка жемчужная, 
Да еще там стоят, 
Стоят три чары позолочены. 
А во первой-то чарочке –  
Твои белёхоньки белила, 
А во второй-то во чарочке –  
Твои румяные мази ла, 
А во третьей-то чарочке –  
Твоя девичья кра сота. 

(Подгощи, Сол. ТФНО. 194) 
 

В Холмском районе невеста встречала подруг причетом, в котором 
могли быть собраны мотивы различного содержания (призыв сесть на 
лавочу, отвести в баню, «обвязать» голову):  

 

И вы прися димти, маи  ми лыи, 
Приятные ми лыи падру женьки, 
Са мной на тясо выю ла вачку 
Пад эта кра сныя ако шичка. 
И пысяди мти мы нямно жечка 
Э тый паследний вичаро чик, 
И сходим у тёп(ы)лыю, зно йныю, 
Тёплыю, зно й(и)ныю ба енку. 
Схажу  я с вам, красные девушки, 
С вам пасле дний разо чик 
У этых крас(ы)ныих девушкых. 
А завтра ранним утрёшинькам 
Я абвяжу  сваю  бу йныю гало вушку 
И в чужи  доб(ы)рыи людюшки, 
И к чужим до б(ы)рым ради тилим. 

(Ратное, Холм. ОАФ. № 1825-04) 
 

После бани (по другим сведениям, после нее) «боярки» водили не-
весту, накрытую платком, по деревне. Невеста причетом призывала 
подруг пройти по улице: 

 

Пайдёмти, милые падру женьки, 
Мы па широ кай-та у лачки, 
Э тат(ы) пасле нний разо чик, 
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Э тат пасле нний часо чик, 
А иду я с вами, кра сныии девушки, 
Вы маи  ми лыи падру женьки, 
И па широ кай-та улачке.  

(Подберезье, Холм. ОАФ. 1781-18)   

Причитания невесты и подруг также сопровождли момент при-
глашения гостей на свадьбу: К ка ждаму жильцу  вот так вот при-
хо дють и кла ниюца, и го ласам пла чуть (приглаша т с бая ркам, с 
бо льшей бая ркой  накану  сва дьбы (Самохвалово, Холм. ОАФ. № 1778-
14). Ниже приведены варианты текстов сольных причитаний, отра-
жающих этот эпизод обряда. 

 

Большая боярка:   

Падайдём мы к тясо ваму крыле чушку, 
Вызываем тябе , Аграфена Терентьевна, 
Пригласить к нам на го рькаю свадебку 
Баслави ть нашу кра снаю девушку 
Э тый завтрашный дянёчик, 
Пасле ннию мину тачку, 
Пасле нний разо чик. 
Бласлави м мы сваю  жалкую Манюшку 
В эты чужи и людюшки. 
Прихади те, до брыи людюшки, 
Приближе нныи сасе душки. 

(Самохвалово, Холм. ОАФ. № 1778-15) 
 

Невеста: 
 

Выхажу  в чужи и до брыи людюшки, 
Приглашаю, горькая сиротушка, 
Раннёшинькай дядюшка, 
Придти ка мне, горькай трави нушке. 
Бласлави миня в чужии добрыи людюшки, 
Нет ради теля-батюшки, 
Нет раннёшинькай мамушки. 

(Лёхино, Холм. ОАФ. №  1805-44) 
 

После бани родители встречали невесту на крыльце, она благода-
рила их причетом: 

 

Спаси ба, маи  жа лкии ради тели, 
Што вы встряча ите нас с э тый зно йный ба енки. 
Вы спраси те свайво  ми лава дятёначка, 
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Раннёшинькава дятёначка, Манюшку, 
Всё ана  атмы ла сваё красная дяви чества, 
Толька ни атмы ла ана  сваво  вяли кава горюшка 
В э тый зно йный ба енки. 
Будет ей завтра тру дна ряти вому сярде чушку, 
Расста тца с вами, жа лкии ради тели, 
С ради тельскай изо бушкой, 
Тижалёшинька маму  ряти вому сярде чушку 
Вайти  в чужи и до брыи людюшки, 
И ат свае й жа лкай раднёхынькай ма мушки, 
Ат сваёва раднёшинькава па пушки. 
Спаси ба, мой жа лкый, раннёшинький па пушка, 
И раннёшинькая мамушка, 
Устре нь миня , го рькаю, кра снаю девушку. 
В э тыт пасле нний разо чик 
Вядёте меня в сваю  тёплаю изо бушку, 
Не атмы ла я сваво  вяли кава го рюшка. 

(Самохвалово, Холм. ОАФ. № 1778-18) 
 

Далее начиналась вечерина. Подруги заводили невесту за стол. 
Групповые причитания, приуроченные к этому моменту в Холмском и 
Маревском районах, содержат мотивы сидения подруг с невестой у ок-
на, призывание родителей, просьбы о благословении (Ч. II. № 73). 

Один из текстов, исполняемых девушками (предположительно, 
группового причитания), содержит мотив обращения к умершему ро-
дителю:  

 

Выйди, Аннушка, на широкую улицу, 
Успраси  самово  Христа. 
Ты пусти, пусти, свет-Христос, 
Ради теля-батюшку, 
На сиротскую свадебку, 
Пагледеть на сиротушку, 
Как сиротушка связана, 
За дубов стол заве дена, 
Каса руса распле тена. 

(Усть-Марёво, Мар. ОАФ. № 3191-57) 
 

По некоторым комментариям, за невесту голосила «бо льшая бояр-
ка», обращаясь с просьбой о благословении ко всем присутствующим: 
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Прися димти, маи  ми лыи падру женьки, 
На эту тясо вую лавочку, 
Памо лимся мы Го спаду Богу, 
Папро симте мы у добрых лю дюшек, 
Приближи нных сасе душек, 
Го рькава блаславле ньица. 
Сабра вши на маю  вясёлую горькую свадебку 
Бласлави ть миня , кра снаю девушку, 
В э тый пасле ний дянёчик. 

(Самохвалово, Холм. ОАФ. № 1778-06) 
 

Следующий этап связан с чесанием косы и раздачей лент. Один из 
причетов подруги содержит мотив последнего «красования» невесты:  

 

Пак(ы)расу й(и)се, мая  милая,  
И мая  милая [падруженька], 
У э тых кра с(ы)ныих де вушкых, 
И с нам(ы), да прия тныя, 
Наша прия тныя падру женька. 
Тапе рь улята ишь ты ат нас, 
Ня бушь хади ти па вясёлым гуля нычкым, 
Ня бушь петь э ты жа л(ы)кии песенки. 

(Ратное, Холм. ОАФ. № 1825-05) 
 

Невеста причетом призывала подруг расчесать косу, затем благо-
дарила их: 

 

Спаси ба, маи  ми лыи падру женьки, 
Учёсывыете маю  галаву , 
Расплята ити маи  ру сыи косы, 
Стынави тца мне пад злат вяно к, 
Абруча тце залаты м кальца м, 
Ухади ть ат сваи х ради телей, 
К чужим до брыим лю дюшкам. 

(Лыткино, Холм. ОАФ. № 1826-19) 
 

Прощание с косой сопровождалось причетами, обращенными к 
родителям: 

 

Мая  ро нная мамушка, 
Падхажу  к табе  я, горькая сиротушка, 
Справилась я вяза ть сваю  бу йныю гало вушку. 
Пагляди  ты маю  ру сыю ко сыньку, 
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Атре жут мне маю  ру сыю ко сыньку. 
Мину ется мая  полная волюшка, 
Мая  раннёшинькая ма мушка. 

(Тухомичи, Холм. ОАФ. № 1782-14) 
 

Обряд передачи лент подруге комментировался следующим пла-
чем невесты:  

 

Палажу  я на кася щая ако шечка, 
Пады нутца бу йныи витяро чки, 
Рызнясу т маи  а лыи ле нтачки, 
Пы широ кай у лачке. 
Палажу  я сваи  а лыи ле нтачки 
На бажни цу к Бо жинькам –  
Не места маи м а лым ле нтачкам. 
Зажгут васкавы и све чечки, 
Зака пыют маи  а лыи ле нтачки. 
Вазьми  маи  а лыи ле нтачки, 
То льки не наси  на вясёлыи гуля начки, 
А наси  в гаспо днию церкву. 

(Аполец, Холм. ОАФ. 1825-55) 
 

Заключительные причеты звучали утром свадебного дня. По вос-
поминаниям уроженки д. Новая Русса Маревского района, в ожидании 
приезда жениха невеста стояла перед столом, накрытая платком. Под-
руги исполняли причитание, в котором они от имени невесты призы-
вали «чужих чужанинов» благословить ее (Ч. II. № 70). В нашем краю 
так атчи тывали – девушки стая т и падзыва ют, как го ласам плачут. 
Нявеста за сталом накрытая стаи т. Все как адна , слово в слово при-
пла кывали, падзыва ли этых дружек (Молвотицы, Мар. ОАФ. № 3204-
30).  

Перед отъездом к венцу невеста просила прощения у родителей, 
получала наказы от матери, сестры: 

 

Прасти те миня , маладую маладёшиньку, 
Маи  милые ради тели, 
Што я браса ю вас, горькая сирати начка, 
Ухажу  я в чужи до брыи людюшки. 

(Борисово, Холм. ОАФ. № 1874-07) 
 

Ну што ж, мая  ми лая ди тетка Дашинька, 
Дажила  ты с нам да пары , да вре мичка, 
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А тапе рь атправля им мы тебя в чужи  до брыи людюшки, 
Ува жывай чужо ва няро днава батюшка, чужую няро днаю матушку. 

(Удобы, Холм. ОАФ. № 1862-09) 
 
3.5. Свадебные причитания северо-восточных и центральных 

районов Новгородской области 
 
 

Первые причеты звучали на сватовстве или рукобитье в исполне-
нии невесты: 

 

Вы не бейте руку об руку, 
Не давай ты руку правую, 
Не пропивай ты меня, сироточку, 
Што за винную-ту рюмочку. 

(Заозерье*, Люб. ОАФ. № 2706-06) 
 

Запоручил кормилец-батюшка 
За пору ки меня за креп кии, 
За замки-то векове шныи, 
Наверно, надоела, кормилец батюшка, 
Што тибе  да я, молодёхонька, 
Што тибе  да зиленёхонька. 
Все подруженьки и голубушки 
Все оста нутце по своим местам, 
Уж как я-то, бедна горькая, 
Приеду на чужу сторонушку, 
Ко чужому ко чужанину, 
Ко чужому к отцу с матерью. 

(Мелестовка, Пест. ОАФ. № 2723-06) 
 

В традиции Боровичского района бытовал обычай устраивать для 
невесты последнюю вечерину. У нас там вон беседа где-то – сидят 
молодежь на беседе, парни там, и девки. И она ид т домой последний 
вечер, прошча итце и ид т домой.  ю  девки провожают. Ребяты и 
девки с гармонью, с песнями ею провожают. А мать вот встречает: 

 

Я повстре чу, ми ла доченька, 
Што во но выих во се ничках, 
Што с весёлово гуля ньица, 
Што с весёлыим подру жинькам, 
Поросста лась ми ла доченька, 
Ты на веки, веки ве чныи, 
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Што от твоих весёлых от подру жинек. 
(Владыкино*, Бор. ОАФ. № 2853-21) 

 

В традиции северо-восточных районов области групповые причи-
тания девушек впервые звучали перед обрядовой баней. По коммента-
риям жителей Любытинского, Пестовского, Хвойнинского, Мошенско-
го, Боровичского, Окуловского, Крестецкого районов, девушки испол-
няли причет все вместе либо вдвоем (две подруги, подруга с одной из 
старших женщин). Вместе с тем многие исполнители вспоминают, что 
на их памяти причитала одна из подруг – та, которая топила баню. По-
этические тексты баенных причетов подруг могут быть изложены как 
от лица подруг, так и от имени одной из них. В некоторых текстах фра-
зы, построенные в единственном и множественном числе, могут чере-
доваться.  

Первый причет подруг исполнялся на крыльце и в сенях. Наиболее 
полный текст группового плача, связанного с этой ситуацией, был за-
писан в д. Порог Любытинского района (Ч. II. № 66). При входе в гор-
ницу звучали плачи следующего содержания: 

Да наложу-то я руку на  скобу, 
Да отворю-то я двери на  пяту. 
Да по поро жью-ту дверь кати ласе, 
Да на пите лички станови ласи.  
Занёсу  я ногу правую, 
Помолюсь я самому Христу, 
Самому Христу небёсному. 

(Заозерье*, Люб. ОАФ. 2706-06) 
 

Положу-то я руку на  скопу, 
Открываю я двери на  пяты, 
Не скрипите, половни чинки, 
Не сгибайтесь вы, перево динки, 
Не пуга йсе ты, подру жинькя, 
Это не воры да не розбо йнички, 
Это ба ённы топле льщицки. 

(Выглядово, Бор. ОАФ. № 2898-35) 
 

Далее подруги обращались к невесте, звали ее в баню: 
 

Да мы вошли-то да в нову го рёнку. 
Да доброжа ловать милу подру женькю, 
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Да што во па рную-ту ба ёнку, 
Да што во па рную, не в уга рную. 
Да ты пойдём-ко, наша голубушка, 
Да ты во парную ту ба ёнку. 
Мосты кали новы намо щёны, 
Да пирекла динки мали новы. 
Ты посмо й да свою кра сну кра соту, 
Да свою-то во льню волюшку. 

(Порог, Люб. ОАФ. № 2704-03) 
 

Ты пойдём-кося, подруженька, 
Што во па рную во ба енку, 
Што во па рную, неуга рную, 
Што посмо й, мила  подру женька, 
Што посмо й, мила  голу бушка, 
Што свою-та ди вью кра соту, 
Што свою-та вольну волюшку. 

(Петрово, Мош. ОАФ. № 2904-31) 
 

В плачах подруг могли звучать наказы невесте: 
 

Да ты на пе рвоё око [шечко] 
Ты поло жь-ко ты восковы  [цветы],   
На второ ё-то око [шечко] 
Да ты свою-то да кра сну кра [соту]. 
А на тре тьё-то око [шечко] 
Да ты поло жь-ко-то во ль(и)ню во [люшку]. 

(Заозерье*, Люб. ОАФ. 2706-06)   

В д. Меглецы Пестовского района была зафиксирована диалогиче-
ская форма причета, исполняемого подругой невесты (в сенях) и самой 
невестой (в доме). 

Подруга:  
 

Подойду я, сиротинушка,  
К тибе , милая ты подруженька, 
Не затопить мне па рную ба енку, 
Што в тибе -то, сиротинушки, 
Дай подто почёк-рос(ы)то почёк, 
Што для тебя-то, сиротинушки, 
Истопить мне пар(ы)ную ба енку. 
Што помойси, сиротинушка, 
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Моя милая ты подру жинька, 
Што в оста тнии в оста точки, 
Што уе дёшь ты, под(ы)ру женька, 
Што к чужому-ту ты к чужа телю, 
Што к чужой ты отцу-ту с матерью, 
Што к своёму д(ы)ругу ты ми лому, 
Што на веки векове шныи. 

(Меглецы, Пест. ОАФ. № 2711-18) 
 

Невеста: 
 

Моя ми лая под(ы)ру женька, 
Тебе спасибо на па рной-то ба енки, 
Возьми росто почёк ты, подто почёк. 
Што топи ты парную ба енку, 
Для меня, для сироти нушки. 
Што помы тце, сироти нушки, 
Што оста тнии-то оста точки, 
Што в роди мой-то вот ба ёнки. 
Што уеду я, сиротушка, 
Што к чужому отцу я с матерью, 
Што к чужому-то к чужа телю, 
Што к своёму я другу ми лому 
Што навеки векове шныи. 

(Меглецы, Пест. ОАФ. № 2711-19) 
 

Шествие в баню сопровождалось причетом подруг, краткий текст 
которого неоднократно повторялся на протяжении всего пути:  

 

Да походи-ко, мила  подру жинькя, 
Да по широ кой-то гла дкой у лочки, 
Да по широ кой-та по роска тистой, 
Да по роска тистой, по прогу листой. 

(Порог, Люб. ОАФ. № 2704-14) 
 

Как ведем тебя, невестушка, 
Да во тёплую-ту ба енку, 
Да во тёплу, не угарную. 
Да посмы ть ведь красу  девичью, 
Што к своёму другу милому, 
Да во дальнюю дороженьку, 
Да во да льну, невозвратную. 

(Полоная, Бор. ОАФ. №  2815-22) 
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Причитания в бане исполняла одна из подруг невесты: 
 

Только ты помо йсе-ко, да моя ль подру женькя, 
Да и помо йсе-ко, всё моя любимая, 
Ты посмо й-ко се со своей бело й груди все черну ю грязь, 
Со своей-ко ты со буйно й головушки, 
Да ты по с(ы)мой-косе да вольную волюшку.  

(Очеп, Люб. НОДНТ. 052-02) 
 

В д. Попово Пестовского района по дороге из бани подруги причи-
тали о «красной красоте»:  

Уж мы шли-та да па даро женьки, 
Да мы-та шли-та да па т(ы)ро пачки. 
Да тропка-та узенька да была-та для нас широкая. 
Да видели мо ладца, да мо ладца-та ру сава. 
Да у ево  в(ы) руках да к(ы)ра сна-та кра сата. 
Да он(ы) несёт(ы)-та да пахваля ётце, 
Да т(ы)ваёй кра сатой да утира етце. 

(Попово, Пест. ОАФ. №  2733-07)  
Вернувшись из бани, невеста давала «спасибо» матери и подругам, 

обращаясь к ним:  
 

Вам спасибо, родная маменька, 
Што приумы лась я в последний раз, 
Я приумыла свою дивичью  красу, 
Дивичью  красу, русы волосы. 

(Новое Заберенье, Крест. ОАФ. № 3319-17)  
 

Вам спасибо да спасибечко, 
Мои милыи подруженьки. 
Вы стопили парну баенку, 
Уж вы парную да не угарную. 
Я посмы ла кра сну кра соту,  
Я свою-то во льню волюшку. 
У меня, у сиротиночки, 
Што на ка жной волоси ночки 
Што висит да по слезиночки. 

(Дрегли, Люб. ОАФ. № 2703-11) 
 

Спасибо, моя подруженька, 
Спасибо, моя голубушка, 
На твоей на тёплой баенке, 
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На шелко вом на веничке, 
На свето й водице-матушке, 
Што пожеле ла меня, молодёхоньку, 
Пожеле ла меня, зеленёхоньку, 
Што посмы ть с лица грези ночку, 
С ретива  сердца круши нушку. 

(Прокшино, Хв. ОАФ. № 2616-01) 
 

Большой корпус текстов сольных причитаний невесты, подруг,  
матери сопровождает обряд прощания невесты с девичьей волей, 
включающий в себя расплетение косы, раздачу лент, передачу подруге 
«красоты» – свадебного головного убора. Перед расплетением косы 
невеста просит благословления у родителей и крестной (Ч. II. № 3). 
Причеты невесты, сопровождающие ее хождение с «красотой», быто-
вали в многочисленных вариантах (Ч. II. № 2).  

 

Ой, пок(ы)расу йси-ка, кра с(ы)на кра сота, 
Уж как по вольню йси-ко, во л(и)ня волюшка. 
Уж как пока волюшка и да всё на во люшки, 
Уж как кр асоты-то честь и да на головушки, 
Уж как подойду-ту я, и я сиротиночка, 
Уж как пороссе ю я, и я кра с(ы)ну кра соту. 
Уж как ты возьми-ко ты, и мила  подруженька, 
Уж как што мою-ту ты и да кра сну кра соту, 
Уж как у меня-то всё, и у сироти ночки, 
Уж как ни помята вся и ни поволо чёна, 
Уж как во бисче стьицо и у мня ни о тдана. 

(Дрегли, Люб. ОАФ. № 2703-15) 
 

В д. Пальцево Пестовского района были записаны причеты невес-
ты и сестры, сопровождающие передачу «красоты»: 

 

Невеста: 
 

Падайду  к тибе , сестрица-ластушка, 
Са свае й да красой де вичьей, 
Са свае й да во льнай во люшкай. 
Ты возьми, моя се стрица, 
Как мою да красу девичью, 
Как мою да во льну волюшку. 
Ана у меня ни запа чкана, ни заволо чена, 
Ты наси её ни жале ючи 
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Па Господним па пра зничкам, 
Па весёлыим гуля нушкам. 
 

Сестра: 
 

У меня свая -та краса девичья, 
Ни запачкана, ни заволо чена. 
Мне не на да тваей красаты. 
 (Пальцево, Пест. ОАФ. № 2855-82)  
 

После передачи «красоты» подруге та, надев невестин головной 
убор, обращается к девушкам, затем – к матери невесты (Ч. II. № 21). 

 

Посмотрите-ко, милы  сестры ,  
На свою сестру-голубушку. 
Как растрепали да раскуде лили 
Што еи ну буйну  головушку. 
С ей посня ли да красу девичью, 
С ней посня ли да вольну волюшку. 
Не к отцу идёт, не к матери, 
Идёт ко свёкру, ко свекровушки, 
К деверьям да ко золовушкам, 
Што к [имя мужа] другу милому. 

(Выскидно*, Мош. ОАФ. № 2698-43) 
 

Групповые причеты подруг, сопровождающие расставание невес-
ты с «красотой», были зафиксированы лишь в деревнях Дрегельского 
сельсовета Любытинского района:  

 

Ты возьми, мила подру женькя, 
Свою красную-ту красоту, 
Да снеси-ка во ракитов куст. 
Уж как шли-прошли прохо жии, 
Нашли да красну красоту. 
Ишшо  тут красы не ме стичко. 
Ты возьми, мила подру женькя, 
Свою красную-ту красоту, 
Передай милой подружиньке. 
Ты красуйся, мила подру женькя, 
Ты моей да красной кра сотой. 

(Порог, Люб. ОАФ. № 2704-08) 
 

Я возьму ли свою кра соту, 
Я возьму ли свою девичью,  
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Пирида м сестрицы ро днинькёй, 
Я снесу во чисто полюшко. 
Положу я свою кра соту 
Под раки товой ку стышок, 
Под мали новой ли стышок. 
Тута шли-прошли прохо жии, 
Мужички дереве нскии, 
Увидали красну кра соту. 
Это чья жо да красна кра сота 
Это чья жо красна девичья 
Не у места, не у ме стичка, 
Не у тёплово гнёздышка? 
Я возьму свою кра соту 
Во свои во белы рученьки, 
Принесу я свою красоту, 
Я отдам сестрицы ро днинькёй. 
Ты носи, сестрица ро дная, 
Мою красную кра соту. 
Ни  бои тца моя кра сота 
Ни дожжа  и нипого душки. 
Она боитца, моя кра сота, 
Худой славушки-бесче стьица. 

(Кузнецово, Люб. ОАФ. № 2724-09-11) 
 

Кульминационный этап предсвадебной вечерины был связан с об-
ращением к родителям с просьбой о благословлении: 

 

Ды я пойду-ту, и да маладёхонька. 
И да я пойду-ту, у да зеленёхонька. 
И да что к тебе-ту, э, кормилец батюшка. 
И да бласлави  меня, и да маладёхоньку. 
И да бласлави  меня, и да зеленёхоньку. 
И что на чужую-ту да сторонушку, 
И да что к чужому-ту и да отцу с матерью. 

(Прокшино, Хв. ОАФ. № 2615-15) 
 

Попрошу-то я, сиротинушка, 
Попрошу-то я, бедного рькяя, 
У самово да Христа небёсново, 
Што присвето й-то да Богородицы, 
И попрошу-то я бласловле ньица, 
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У самово да Христа небёсново, 
У Присветой-то да Богородицы, 
У кормильца-та у батюшка, 
У родимой-то у матушки. 

(Выглядово, Бор. ОАФ. № 2898-26) 
 

Многочисленные варианты текстов причета невесты-сироты свя-
заны с поиском умершего родителя. Невеста начинала причитать за 
столом, обходила углы избы: 

 

Да похожу-ту я да по новой-то горенки. 
Да пороскрени тесь-ко, да люди до брыи. 
Да што не пришла ли моя да родимая матушка. 
Да бласловить-то миня да сиротинушку, 
Што во последнии еще  да последочки, 
Да не принесла ли яна  да Спаса образа. 
Да Присветую мать да Богородицу. 
Да што бласловить-то миня,  миня да сиротушку. 
Да што ко матушки да што к [Божьёй] церквы, 
Да што ко звону-ту да колокольному, 
Да хо винцу -ту еще  да хо злочёному, 
Хо колечку-ту да обручальному, 
Да во последнии еще  да последочки. 

(Перелучи, Бор. ОАФ. № 2901-05) 
 

По воспоминаниям жительниц д. Порог Любытинского района, не-
веста подходила к окну или выходила на улицу. А то вот сядут под 
окно матку крыча ть, у ково матки нет. Сядут под окно и закры чат, 
заску горят (Порог, Люб. ОАФ. № 2704-06; Ч. II. № 35).  

В Пестовском районе перед тем, как искать родителей, сестра и не-
веста голосили за столом. Кашу-то третью похлебку поставят – и на-
ды масло есть, так вот и припла кивашь. Подадут супа, шшей, а тут 
кашу: так надо масло то лить, вот и припла киват. Пе рва я поплачу:  

 

Што покушай-то, моя сестра,  
Ты покушай-то, голубушка, 
У кормильца-то у батюшка, 
У родимой-то у матушки, 
В после дниих в после дочках, 
В оста тниих в остаточках, 
Со своим [милым] подруженькам. 
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Ну, вот она и отпевает: 
 

Я сыти м-то да сытёхонька, 
У меня ложечка сухо хонька… 

(Жарки, Пест. ОАФ. № 2733-23). 
 

Один из наиболее развернутых текстов показала и прокомменти-
ровала  А. М. Романова из д. Б. Заборовье. Вот я ве ч ром-то со-
бра вши, до жениха-то – накрути вши, столы пригото вл ны, сижу, и 
заголосила: 

 

Да отставай-ко, да цве тно пла тьицё, 
Да от пухо ви… инькёй подушечки, 
Да от дубо ви… инькёй-от лавочки. 
Да што я встану, да сиротиночка, 
Да на свои-то да скоры ноженьки, 
Да на софья ны полусапожечки. 
Да розолью сь я бы строй ре чинькёй, 
Да поплыву-то я серой у точкой. 
По своей-то да новой го рёнки, 
Да што по ба тю… шкому строе ньицу, 
Да ро нной мами… ньки бласлове ньица, 
Да братца ро нно… во украше ньицё. 
Да пораздви ньтесь, да люди до брыи, 
Да все сусе ди да и сусе душки, 
Да все сусе дски да ма лы детушки. 
Да у окоши… чка-то стукнулось, 
У сине й-то… видь подбрякнулись. 
 

Я выхожу тогда в коридор: 
 

Да мне прислы ши… илось, приви дилось, 
У око ши… чка не сту кнулось, 
Да у сине й-то и видь не брякнулось. 
Каки и плотни… ки были хи трыи, 
Да нарубили ступёнки ре дкии. 
Што ни сдыну тьци да и не спя литци 
Да што моёму ронно му батюшку. 
Да бласлови ть-то миня , сироточку 
Да на чужую да на сторонушку. 
 

У меня тяти не было. Подхожу ко сво му брату: 
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Те спасибо, братец ро ннинькёй, 
Те спасибо, мой жала ннинькёй, 
Што ступил ты вместо батюшка, 
Проводить меня, сироточку, 
На чужую на сторонушку,  
Приодел, приокрути л 
Меня, сироточку-то круглую… 

(Б. Заборовье, Люб. ОАФ. № 2638-24) 
 

В Боровичском районе невеста-сирота ходила кричать отца вместе 
с подругой. Причет подруги показала Е. М. Пресникова: 

Ты пойдём-ко ты, моя подруженька, 
Што покри чим-то родимую матушку, 
Што бласловить-то тибя, сиротиночку, 
Што на чужую-то сторонушку, 
Што к чужому-то чужаниному, 
Што к чужому отцу с матерью. 
 

[Возвращаются]: 
 

Не докричались, не докликались, 
Што родимую-ту матушку, 
Бласловить-то сиротиночку, 
На чужую-ту сторонушку, 
Што к чужому-то чужанину, 
Што ко чужому отцу с матерью. 

(Раменье, Бор. ОАФ. № 2880-38) 
 

Причитания невесты могли быть адресованы умершим брату или 
сестре. 

 

Отойди ти-ко вы, люди до брыи, 
И все сусе дюшки порядо вныи, 
Я поищу да сестри цу ро дныю, 
Да ни тули шьсе да ни хоро нишьсе 
Да от миня  да от молодёхонькёй. 
Да у миня -то, у молодёхонькёй. 

(Проскурка, Люб. ОАФ. № 2732-01) 
 

Заходит туча грозная, 
Запрегают коня печа льново. 
Подойду я к тибе , сестрица ро нная, 
И пойдём-ко мы, пои шшём братца ро нново, 
Ни бежит ли он, ни торо питце, 
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Скоры ноженьки подсека ютце, 
Белы ру ченьки опуска ютце. 

(Луково, Люб. ОАФ. № 2638-12) 
 

В причетах невеста-сирота могла обращаться к брату с просьбой 
разбудить умершего родителя: 

 

Только что иду-ту я, ох да я-то сиротиночка. 
Ох, да подойду-ту я да к тебе, ох, я-то, да братец ро дненькой. 
И как только попрошу-ту я, ох, да братец ро дненькой. 
И да я приду-ту, сиротиночка, ох, да со чужой-то я сторонушки. 
И да то ко не закрывай-ко ты, ох, от меня-та то от сиротушки. 
Ох, да ты варо та-то, ох, и да дубо выи. 
И не собирай-ко ты стол-то пи ровый, 
А приласкай-ко ты меня, ох, да словом ласковым. 
Ох, да попрошу-ту я тебе ещё, ох, да братец ро дненькой. 
Ох, да не жалей-ко ты, ох, да свёго-то ворона  коня. 
Ох, да ты вот съезди-ко, ох, да братец ро дненькой. 
Ох, да что ко матушки-то, ох, всё церковной-то. 
Ой, да(к) приударь-ко ты, ведь, братец родненькой,  
Ой, да в большой колокол. 
Ох, да разбуди-ко ты мне, ох, да от кормильца-та батюшку. 

(Заделье, Хв. ОАФ. № 2548-08) 
 

Некоторые тексты причитаний невесты-сироты содержат обраще-
ние к брату за благословением: 

 

Уж я встану, и да сиротиночка, 
И да со дубо вин(и)кой-то лавочки. 
И да со пухо винькёй подушечки, 
Ой да на свои-то на ско ры ноженьки, 
И да на софья ныи полусапожечки. 
И да я пойду-ту да по своей-то да новой го рёнки 
И да ко тибе -то, да бра тиц родный… 
И да ко тибе -то, мила нивес[тушка]. 
И да я приду-ту, и да сиротиноч[ка], 
Со чужой-то да со сторонушки. 
И да ты прими-ко, да братец ро дненькёй, 
И да што миня -то, да сироти[ночку]. 

(Дворище, Люб. ОАФ. № 2724-45) 
 

По некоторым сведениям, призывы родителей к благословению 
могли исполняться подругами совместно  (это девки-то и певали). 
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Под окошечком-то стукнуло, 
Во новые сени брякнуло. 
Што идет кормилец-батюшко, 
Со великим бласловле ньицом. 
Бласловить да чадо ми лово, 
Што во путь да во дороженьку, 
Што во путь да во широкую, 
Што ко звону колокольному, 
Ко четью, петью церковному. 
Ко колечку обручальному. 

(Жарки,  Пест. ОАФ. № 2733-26) 
 

Бласлов(ы)ля етце светёл(ы) да месёц, 
Бла… словляетце Мария-душа, да 
Бла… слов(ы)ляетце Егоровна, 
Што ко звону колокол(и)ному, да…** 
Што ко матушки Божьей церкви, 
Што ко звону колокольному, 
Ко колечку обручальному, 
Ко чужому ко чужанину, 
Ко чужому отцу с матерью. 

(Девкино, Бор. ОАФ. № 2816-15) 
  

Причеты, звучащие в свадебный день, начинались утром, когда 
мать будила невесту: 

 

И да стань прос(ы)нись-ко си… и ты, да моё ди тетко, 
И да об(ы)лас(ы)ка й-ко си… и да я с(ы)ново сокола, 
И да я с(ы)ново сокола-та да залётнова, 
И да вот(ы) зае жжева да до б(ы)рова молодца. 
Эй, до брова молодца… а да Фёдора Олексе вича.  

(Мошенское. ОАФ. № 2698-61) 
 

Што ж ты спишь, не просыпаешьсе? 
У сусе дей печки то пятце, 
Красны девушки за водой пошли, 
В косах ленточки маха ютце, 
Белы юбочки раздува ютце, 
Ведёрки но выи кача ютце, 
Водица светлая плёха етце. 

(Выдрино, Окул. ОАФ. № 3228-83) 
 



82 
 

Плачи невесты в это время обращены к брату с наказом «заломать 
дороги», не пустить жениха: 

 

Я пойду-ту, сиротиночка, 
Я пойду-ту, собесча стная, 
Што к тибе-то, братец  роднинькёй, 
Подойду близи м-близёшинькё, 
Поклонюсь низим-низёшенькё, 
Ещё нельзя ль, родимой братиц, 
Што эту думушку отдумати, 
Шо меня замуж не выдати? 
Ты сходи-ко, братец  ронненькёй, 
Во леса-то ты во тёмныи, 
Што во тёмныи-огро мныи, 
Позаломай-ко, братец  ро нненькёй, 
Все пути-то, все дороженьки, 
Штоб ни попасть бы к сиротиночки, 
Што чужому-ту чужа нину, 
Што злодею-супоста тину. 

(Средние Светицы, Люб. НОДНТ. № 051-39) 
 

Перед отправлением к венцу невеста «давала спасибо» подругам, 
крестной, прощалась с матерью, «добрыми людьми»: 

 

Вам спасибо, мои подруженьки, 
Вам спасибо, мои ми лаи. 
За вашу весёлу песенку, 
За слова-то ваши ласковы. 
Отстаю, бедная девушка, 
Что от вас, весёлы девушки, 
Дороги  мои подру женьки. 
Да вам спасибо, мои любимые. 

(Ерзовка, Хв. ОАФ. № 2515-07) 
 

Бе дна я у тя, родимая, 
Што отдаёшь миня, родимая, 
Во чужи люди во да льныи, 
Што во да льныи дак и незна мыи 
Недоро шшеёну травиночку, 
Да недозревшу ягодиночку. 
Верно я у тя, родимая, 
Все анба ры хлеба выела, 
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Все колодцы воды выпила. 
(Погорелово, Пест. ОАФ. № 2745-60) 

 

Те спасибо да спасибечко, 
Што моя да крёсна ма минькя, 
Што пришла да не почванилась, 
Што ко мне да к сиротиночки, 
Што на эту пору вре мечкё, 
На тежёлую розлукушку, 
Розлучают сиротиночку 
Со своим милым подру женькям, 
От висёлово гуляньица, 
От весёлыих-то песенок. 

(Клишино, Люб. ОАФ. № 2738-05) 
 

До свиданья, люди добрыи, 
Проводите миня, сиротинушку, 
Што во путь-то, во доро женькю, 
Што ко звону колокольному, 
Да к колечку обручальному, 
Ко своёму другу милому. 

(Сушилово, Бор. ОАФ. № 2868-23) 
 

Мать причетом благодарила соседей:  
Што спасибо вам, людюшки до брыи, 
Што пришли-та вы да ни прогневались, 
Да проводить-то мою любиму доченьку, 
Да што во путь-то во дороженьку, 
[Да што] ко батюшку злату венцу, 
Да во нисча сная-та ведь заму жьица. 

(Новая Деревня, Валд. ОАФ. №  3221-11)  
К этому же периоду приурочены причитания невесты, обращенные 

к замужней подруге или соседке с просьбами рассказать «про чужу 
дальню сторонушку»: 

 

Ты скажи, моя соседушка, 
Ты скажи, моя голубушка, 
Как в чужих-то жить людюшках… 

(Прокшино, Хв. ОАФ. № 2612-15) 
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Подруга отвечала невесте: 
 

Дорогая моя подруженька, 
Про чужую сторонушку, 
Да про чужова-то чужанина, 
Про чужу неро дну матушку, 
Надо сложить день весе ннёй 
Да ночь осеннюю, 
Пером писать – не выписать, 
Словам сказать – не высказать. 

(Выдрино, Окул. ОАФ. № 3228-84) 
 

По дороге в дом жениха заезжали на кладбище, невеста голосила: 
 

Падайду  я, сирати начка, 
Падайду  я, гаремы шная, 
Што к тибе  да мать сыра  земля. 
Паразда йси, мать сыра  земля, 
Параскати тесь, серы ка мышки, 
Параскро йси, грабава  даска. 
Што бласлави , карми лец батюшка, 
Што миня , круглу сиротушку, 
Што к чужому-то чужа нину, 
К чужому-то карми льцу батюшки, 
Да к чужой-та ради май матушки. 
Да к чужим-та братьям-сёстрам да, 
Всё на да гало вушку пани жея… 

(Щукина Гора, Пест. ОАФ. № 2856-56) 
 

В Валдайском районе был зафиксирован текст плача, исполняемо-
го матерью по дочери, вышедшей замуж убёгом (он звучал на следую-
щий день, когда дочь вместе с женихом приезжали «кланяться в но-
ги»): 

 

Была пасле днее зёрнышка, 
Да папа ла в горлышка. 
Ни папла кала ты, доченька, за сталом, 
Папла чешь ты за сталбо м.  

(Новинка, Валд. ОАФ. № 3205-23) 
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3.6.  Другие виды причитаний 
 

Рекрутские причитания зафиксированы лишь в Пестовском районе 
Новгородской области и представлены несколькими образцами. Они 
исполняются матерью в момент ухода рекрута из дома. 

 

Што праважу-ка я и да сыночка-та ми лава 
Што ва чужи и и да и люди-та да льныи. 
Што падзабудет он да и падзабро сит, 
Што ни дажда тце мне да и не письма,  
Не письма да не грамотки. 
Што парастасну вши я да и праску чивси 
Што па сваёму-та и да и сыну люби маму. 

(Нефёдьево, Пест. ОАФ. № 2854-31) 
 

Ты куды жо да сподобля ешьсе 
Да от своих-то да ты роди телей, 
Да во чужи люди да люди до брыи, 
Да от своих-то от кормильца-батюшка, 
Да от родимой то да от матушки? 
Да во чужих людях ты глупим-глупёхонёк. 

(Н. Сихино, Пест. ОАФ. № 2907-48) 
 

В период ожидания сына мать, скучая, могла причитать по нему в 
любое время: 

 

Не дажда тце, не дакли катце 
Не с като рай-та старо нушки 
Што не письма-та и ни ве стачки 
Што ат сваёва-та сына ми лова.  

(Нефёдьево, Пест. ОАФ. № 2854-30) 
 

Игровые причитания представлены отдельными образцами плачей 
по ряженому покойнику на Святки. 

 

Ох ты, мой сокол ты ясный, 
Куды ж ты ат мяня  улята ишь? 
Мужи ла ты мая мужи ла, 
Сколька лет я па тябе тужи ла? 
А если б была-та у миня  хлеб да са ла, 
Кругом бы я тябя абасра ла… 
Ох ты, моя милая уда лая гало вушка, 
Забыл ты типе рь сваи  пре жни заблу душки, 
Ни пашивяли шь миня  типе рь за гру душки. 

(Лыково, Дем. ОАФ. 3187-10) 
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Один из редких вариантов игровых плачей зафиксирован в связи с 
обрядом кукольных похорон (Ч. II. № 48). Обреди м и . Ну, уж конечно, 
гробика нам не сделать. Обреди м да в каку-нибудь коробочку поло-
жим, да  Вот и выкопаем ямочку и закопа  м, ну и поголо сим  (Ко-
сунские Горы, Бор. ОАФ. № 2759-07). 
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Список сокращений 

Районы Ленинградской области 

Кириш. – Киришский 

Районы Вологодской области 

Чаг. – Чагодощенский 

Песенные сборники, публикации 

НГВ – [Новгородские ведомости 1869] 

ТФНО  – [Традиционный фольклор 1979] 

 
 

Районы Новгородской области 

Бор.  – Боровичский 
Валд.  – Валдайский 
Демян. – Демянский 
Крест. – Крестецкий 
Люб. – Любытинский 
Мар.   – Маревский 
Мош. – Мошенской 
Новг. – Новгородский 
Окул. – Окуловский 
Парф. – Парфинский 
Пест. – Пестовский 
Под. – Поддорский 
Сол. – Солецкий  
Стар. – Старорусский 
Хв. – Хвойненский 
Холм. – Холмский 
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Архивы, учебные заведения и научные учреждения 
 

ЛОЛГК – Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова 
 

НОДНТ – Новгородский областной дом народного творчества 
 

СПбГК – Санкт-Петербургская государственная консервато-
рия им. Н. А. Римского-Корсакова  
 

ИРЛИ  – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской Академии наук  
 

ФЭЦ  – Фольклорно-этнографический центр им. А. М. 
 Мехнецова Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова 
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Часть II 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЦЫ  
НАПЕВОВ И ТЕКСТОВ 
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РАЗДЕЛ 1. СОЛЬНЫЕ ПРИЧИТАНИЯ 
СО СТАБИЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ 
1.1. Одностиховые нецезурированные напевы 

 

1.1.1. Скорые 
 

№ 1 

 
Вам спасибо, мои подруженьки, 
Вам спасибо мои ми лаи, 
За вашу весёлу песенку, 
За слова-то ваши ласковы. 
Отстаю , я бедная девушка, 
Что от вас, весёлы девушки. 
Дороги  мои подруженьки, 
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Да вам спасибо, мои люби мые.** 
Бласлави , родима матушка, 
Во чужую-то сторонушку. 
Что к чужой-то матушке, 
Что к чужому-ро дну батюшке. 
Разольюся быстрой реченькой, 
Поплыву я серой уточкой, 
Что к тибе, родима матушка, 
Бласлави, родима матушка, 
Что меня-то, сиротиночку. 

 

Хвойнинский р-н, Бродский с/с, д. Ерзовка. Исп.: Денисова Мария 
Ивановна, 1908 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Архипова М. В., 10.08.1988. Ар-
хив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2515-07. Причитание невесты на вечерине. 

 

№ 2 

  
Отставай-ко, цве тно платьи[це], 
Што от лавочки дубо винькёй, 
От подушечки пухо винькёй. 
Уж я стану, сиротиночка, 
На башма чки на козло виньки, 
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На свои на скоры ноженьки. 
Што даю  я кра сну кра соту. 
Вы возьмите-ко, подруженьки, 
Вы возьмите-ко, голубушки, 
Вы мою-то кра сну кра соту. 
Да што моя-то кра сна кра сота 
Она не топтана и не волочена, 
Красовалась-то я, сиротиночка, 
Красовалась-то я, бесчастная, 
По Христовым воскресеньицам, 
Што по че стныим-то праздничкам. 
 

Любытинский р-н, д. Средние Светицы.  июль 1981. Исп.:  Василь-
ева Пелагея Федоровна, г. р. не установлен. Зап.: авторы не установле-
ны, июль 1981. Архив НОДНТ. № 051-38. Причитание невесты. 

 

№ 3 

Бласлови, кормилец батюшка, 
Пороспле сть-то мне руса  коса, 
До еди нова до во лоса, 
До шелко ево до по еса. 
Розреши, родима матушка, 
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Што роспле сть да мне руса  коса, 
До едино ва до во лоса, 
До шелко ево до по еса. 

 

Пестовский р-н, Елкинский с/с, д. Елкино. Исп.: Журавлёва Ана-
стасия Андреевна, г. р. не установлен. Зап.: Парадовская Г. П., Жарко-
ва (Дубова) И. В., 30.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2744-12. 
Причитание невесты на вечерине перед расплетением косы. Сначала 
невеста обращается к родителям, затем к крестной матери.  

 

№ 4 

  
Да порозда йсе ты, мать сыра земля, 
Да пороскали ся ты, гробова доска, 
Да пороскро йсе ты, палатно  бело , 
Да проговорите вы, усты са харныи, 
Да проглени те вы, очи я сныи, 
Да штё со мной-то ты, с сиротинушкой. 
Штё ты пошёл в сырую землю-то, 
Да от худых-то людей напа стныих. 

 

г. Боровичи. Исп.: Кронова Анна Ивановна, 1915 г. р. (родом из д. 
Владыкино Опеченского с/с Боровичского р-на). Зап.: Шишкова 
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(Смирнова) О. В., Грибинчик М. А., Голубева И. В., 20.07.1989. Архив 
ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2853-22. Поминальное причитание по убитому 
сыну. Исполняется на кладбище. 

 

№ 5 

 
Сыбяри тесь, ми лыи падру же[ньки], 
Пачаши те буйную гало вушку 
Е тат сяво дяшный дянёчак, 
И э тай паследний разо чик 
И ў маих милых ради ти[лей]. 
И пачаши ти маю  бу йну[ю], 
Вы маю  бу йныю гало ву[шку]. 
И запляти те эту ру су[ю], 
А маю  ру сыю ко суньку 
Э тый пасле днии часо [чки], 
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Э ты пасле днии мину тачки, 
А маи  ми лыи падру женьки. 
 

Холмский р-н, Ельнинский с/с, д. Подберезье. Исп.: Чистова Ана-
стасия Тихоновна, 1910 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Рылова М. В., 
25.07.1985. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 1781-23. Причитание невесты 
на вечерине перед чесанием косы. 

 
1.1.2. Протяжные 

1.1.2.1. Напевы с парной пульсацией 
 

№ 6 

 
Да вот спасибо, милы  подруженьки, 
Да што пришли-то да не почва нились 
Да на моё-то вели ко горюшко…  

Хвойнинский  р-н, Сивцовский с/с, д. Теребутинец. Исп.: Фоми-
чева Александра Петровна, 1906 г. р. Зап.: Получистова (Федотовская) 
О. А., 21.09.1988. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2636-53. Причитание 
невесты на вечерине. 
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№ 7 

 
Подойду я, сиротинушка, 
К тибе , милая ты подруженька, 
Не затопить мне парную баенку, 
Што в тибе -то, сироти нушки, 
Дай подто почёк-рос(ы)то почёк, 
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Што для тебя-то, сиротинушки, 
Истопить мне пар(ы)ную баенку. 
Што помо йси, сиротинушка, 
Моя милая ты подру жинька, 
Што в оста тнии в оста точки, 
Што уедёшь ты, под(ы)руженька, 
Што к чужому-ту ты к чужа телю, 
Што к чужой ты отцу-ту с матерью, 
Што к своёму д(ы)ругу ты милому, 
Што на веки векове шныи. 

 
Мошенской р-н, Меглецкий с/с, д. Меглецы. Исп: Козлова Анна 

Васильевна, 1909 г. р.  (родом из д. Гришкино Тимонинского с/с).  Зап.: 
Третьякова (Филатова) А. А., 20.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. 
№ 2711-18. Причитание подруги в сенях, перед отправлением в баню.  

№ 8 

 



102 
 

Государь ты мой, родный та тушка, 
Да приоткро й-кася ты глазки се рыи, 
Да розожми -кася золоты уста, 
Да покажи -кыся мне, сиротушки, 
Да вси поко снаи-та полосушки, 
Ты попроси -кася ты сусе душков, 
Да и сусе дских-то милых(ы) де тушкыв, 
Да штоб(ы) ни обидели миня , сиротинуш[ку]. 

 

Парфинский р-н, Лажинский с/с, д. Лажины. Исп: Семенова Ана-
стасия Ивановна, 1911 г. р.  Зап.: Мехнецов А. М., Полякова А. В., 
07.08.1992. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3313-10. Похоронное причи-
тание, исполняется в доме.  

№ 9 
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Уж и я бежала, тарапи ласе 
Э тый у зенькай трапи начкай, 
На тваю  высо кыю моги лачку, 
Мая  ты любимая милая ди тетка. 
Уж и вы завейти-ка, ветры бу йныи, 
Да уж вы раскачайтесь, леса дрему чии, 
Уж и развевайтеся вы, песка сыпу чии, 
Аж и расступися ты, мать сыра земля, 
Да уж и аткро йся ты, грабава  даска , 
Выйди же ты ка мне, любимая милая ди тетка. 
Уж и как взгрусну лася мне и стаскну лася, 
Па тибе, горька  сиротушка, 
Аж и не прислал ты мне ни письма,  
                                            ни белай грамотки. 
Да уж и папрашу  я тябе , сиротушка, 
Уж и прилети-ка ты в гости сизай пта шечкай. 
Да уж и ты сядь-ка на мой зелёный са дичик, 
Уж и ты не бойсе, я не выдеру пуху мя гкава, 
Да не палама ю я си зые крылышки, 
Уж и я  …  пасба вила с ру ки бе лаи. 
Уж и я аткро ю варо ты тесо выи, 
Уж и я паста влю столики дубо выи, 
Да уж и пастелю  я скатерти бра ныи, 
Уж и ты будишь в миня  драгаце нный гость, 
Уж и саберу  я братца-салаве юшку, 
Да уж и приглашу я сестри цы-ла стушки, 
Уж и ни забудь-ка ты, мая  любимая ди тетка. 

 
Поддорский р-н, Белебелковский с/с, д. Лисьи Горки. Исп.: 

Иванова Антонина Алексеевна, 1930 г. р. Зап.: Теплова И. Б., 
Дмитриев И. В., Мельник (Якубовская) Е. И., 06.02.1986. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОАФ. № 1926-12. Поминальное причитание. Исполняется на 
могиле.  

 

 

 



104 
 

№ 10 

 
Пришла я ны широ кыю на оградушку, 
Да на высо кыю на могилушку, 
Пырыспахни ся, мать сыра земля, 
Откро йтися, очи ясные. 
Пыгывари  са мной, ми лыя мамушка. 

 

Крестецкий р-н, Добростский с/с, д. Кушаверы. Исп.: Колосова 
Мария Фёдоровна, 1918 г. р. Зап.: Валевская Е. А., Мехнецова К. А., 
Полякова А. В., Королькова И. В., Цветков О. М., 04.08.1992. Архив 
ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3312-14. Поминальное причитание. 
Исполняется на могиле.  
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№ 11 

 
Подойду я, гор(и)кая сиротинушка,  
К тебе, люби май ми лой дя динька.  
Уже куда ты справился, куда сла дился?  
Уже ты умыл ли чинька бе лыя? 
А ты надел платьице све тлыя?  
Уже тебе спаси ба, милый дя динька,  
Уже ты миня  привечал, горькую сиротинушку, 
Уже ты биз ради мова ро днава та тинки, 
А биз любимой ро дной ма мушки. 

 

Парфинский р-н, д. Речные Косы.  Исп.: Игнатьева Марфа Федо-
ровна,1911 г.р. (родом из д. Шейкино Старорусского р-на). Авторы за-
писи не установлены, 13.07.1983. Архив НОДНТ. № 057-03. Похорон-
ное причитание по дяде. Исполняется в доме. 
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№ 12 

 
Уж вам спаси бочко, мои подруженьки, 
Да што пришли вы да не обесчестили, 
Дак а ко мне-то вы, горькой горю шице.  
Вот я о чём вас буду упра шивать,  
Да мои миленькие вы подруженьки,  
Да вы возьмите мою кра сну кра соту,  
Да и носите иё ни желе ючи. 

 

Окуловский р-н, д. Малая Крестовая. Напев опубликован: Жемчу-
жины музыкально-поэтического фольклора Новгородской области / 
сост. О. И. Москвина. Великий Новгород: НОДНТ, 2010. CD. № 14. 
Причитание невесты. Исполняется накануне свадьбы. 
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№ 13 

 

О, да падайду -ту я… к тибе , падру жинька, 
О, да пап(ы)рашу -ту те, моя  любимая, 
О, да ты возьми-ткасе всё девичью красу, 
О, да девичью красу  да и русу  косу , 
О, да и русу  косу  да вол(и)ную волюшку.  

Крестецкий р-н, Усть-Волмский с/с, д. Рындино. Исп.: Никифорова 
Александра Алексеевна, 1908 г. р. Зап.: Валевская Е. А., Мехнецо-
ва К. А., Полякова А. В., 01.08.1992. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. 
№ 3311-25. Причитание невесты. Исполняется на вечерине во время 
прощания с красотой.  
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№ 14 

 
 

Да подойду ли я к тябе  тихо шинька, 
И да попрошу ли я тябе, сиротушка, 
И да куды ты посправился да панала дился, 
И да ты не в ту ю ты в путь дороженьку(ой)? 
Да куда только отпу щённая родна я маменька(й), 
И да не увидишься ты там(ы), не со йдисся(й), 
И да на пути-та ты, на даро жиньки(ей). 
И да подойди-ка ты к ей(и) близёшинька(ей), 
И да поклони си-ка ей да сырой земли(ей) 
И да от меня ли ты, от сиротинушки. 
 

Валдайский р-н, Любнинский с/с, д. Кстечки. Исп.: Редчинкова 
Александра Яковлевна, 1908 г. р. Зап.: Маранина (Власова) С. Ю., Ко-
ролькова И. В., 07.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3215-60. По-
хоронное причитание. Исполняется в доме.  
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1.1.2.1. Напевы со смешанной пульсацией 
 

№ 15 

 

Да ты пойдём, моя подруженька, 
И да ты пойдём, моя голубушка, 
И да што во парную, во парну ба енку. 
И да што во парную, (у) да не угарную. 
И да что посмыть с лица, с лица грези начку. 
А с ретива  сердца да кручинушку. 
И да ты пойдём(ы)-ко последний раз, 
И да что во кра сныих, во красных девушках. 

 

Хвойнинский р-н, Звягинский с/с, д. Прокшино.  Исп.:  Иванова 
Лидия Викторовна, 1902 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Евстратова Е. С., За-
порожец В. В., 15.09.1988. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2612-13. При-
читание подруги невесты. Исполняется накануне свадьбы перед баней. 

 

№ 16 
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Спаси ба, мой раннёшинькай батюшка, 
За тваю  зно йныю баенку, 
Как я намы лыся, го рькыя гарю шица, 
И пака  я кра сныя девушка. 

 

Холмский р-н, Медовский с/с, д. Борисово. Исп.: Андреева Дарья 
Николаевна, 1914. Зап.: Захаров А. Н., 21.07.1985. Архив ФЭЦ СПбГК. 
ОАФ. № 1874-07. Причитание невесты. Исполняется после бани. 

 
 

1. 2. Одностиховые цезурированные напевы 
 

1.2.1. Напевы со структурой стиха 4+5 слогов 
 

1.2.1.1. Напевы с парной пульсацией 
 

 

№ 17 

 
 

Ты куды  жо, ой, сыно чик ро днинькёй, 
Ой, да ты уе дёшь, ой, от ро нной мамушки, 
Ой, да ты уе дёшь, ой, от ро нново ба тюшка, 
Ой, да ни б(ы)росай ты, ой, сыночик ро днинькёй, 
Вот свою-то ро дну, ой, да ро дную мамушку, 
Вот своёва ро дново, ой, да ро дново батюшка. 
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Ой, да заступи тцы да сло вам ласковым, 
Ой, да за тибя -то, ой, сыно чик ро днинькёй. 
А обругать-то, ой, да тибя  каждый может… 

 

Любытинский р-н, Дрегельский с/с, д. Домославль. Исп.: Кудряв-
цева Анна Афанасьевна, 1917 г. р. Зап.: Савельева (Розова) Л. Е., Зло-
бина А. В., 16.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2725-39. Причита-
ние, исполняемое перед отправлением в дальнюю дорогу.  

 

№ 18 

  
Да отставай-ко, да цве тно пла тьицё, 
Да от пухо ви… инькёй подушечки, 
Да от дубо ви… инькёй-от лавочки. 
Да што я встану, да сиротиночка, 
Да на свои-то да скоры ноженьки, 
Да на софья ны полусапожечки. 
Да розолью сь я бы строй ре чинькёй, 
Да поплыву-то я серой у точкой. 
По своей-то да новой го рёнки, 
Да што по ба тю… шкому строе ньицу, 
Да ро нной мами… ньки бласлове ньица, 
Да братца ро нно… во украше ньицё. 
Да пораздви ньтесь, да люди до брыи, 
Да все сусе ди да и сусе душки, 
Да все сусе дски да ма лы детушки. 
Да у окоши… чка-то стукнулось, 
У сине й-то… видь подбря кнулись. 
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[Выходит в коридор]: 
 

Да мне прислы ши… илось, приви дилось, 
У око ши… чка не стукнулось, 
Да у сине й-то и видь не бря кнулось. 
Каки и пло тни… ки были хи трыи, 
Да нарубили ступёнки ре дкии. 
Што ни сдыну тьци да и не спя литци 
Да што моёму ронно му батюшку. 
Да бласлови ть-то миня , сироточку 
Да на чужую да на сторонушку. 

 

Любытинский р-н, Вычеремский с/с, д. Б. Заборовье. Исп.: Рома-
нова Анастасия Михайловна, 1906 г. р. Зап.: 25.09.1988. Архив СПбГК. 
ОАФ. № 2638-26. Причитание невесты-сироты. Исполняется на вече-
рине перед благословением. 

№ 19 
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А я пойду выйду, а гор(и)кая си рота, 
А да на широку… ую-ту на улочку, 
А повстречаю я дорогих гостей. 
Ане -то идут-то, наши-то родимыи, 
А со широко…[в] а-та со кладбища. 
А заходите, вы дороги  гости , 
А што ко нам-то, ко гор(и)ким-то си ротам. 
А наварёно у нас пива-то пья нова. 
А понала жена харчо-то саха рнова. 
А соберу тцы все наши-то сро дники, 
А все-то сусе ди а все сусе душки, 
Они да со малы… им-то со детушкам. 

 

Пестовский р-н, Елкинский с/с, д. Елкино. Исп.: Журавлёва Ана-
стасия Андреевна, г. р. не установлен. Зап.: Парадовская Г. П., Жарко-
ва (Дубова) И. В., 30.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2744-14. 
Поминальное причитание. Исполняется на улице при встрече гостей, 
пришедших с кладбища. 

№ 20 
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Да подой(и)ду-то да я потихонечку, 
Да уж(и) я сяду да к тибе  да полегонечку. 
Да што к(ы) тибе-то, да сестрич ка да ласточка. 
Да ты пош(и)ла-та да по своёй(и)-та пути да дороженьки 
Да к сваему-ту да ты другу да верному. 
Да ён(ы) тибя  встретит-та неожиданно, 
Да повида ёт-то да ненага данно. 
Да тибя  ш(и) встретят-та три та бра тцика ро днаи, 
Да неожиданно да ненага данно. 
Да поищи-ко, да мила  под(ы)руженька, 
Да моево -та да д(ы)руга-та ми лова. 
Да подой(и)ди-ка… а да к ему  да близи м(ы) ты близёшенька, 
Да пок(ы)лонись-ка да ёму низим(ы) да низёшень[ка]. 
Да уж(и) ты п ер(ы)вой да поклон(ы) да до ше юшки, 
Да а в(ы)торой(и)-то… о да поклон(ы) да до по еса. 
А т(ы)ретиёй поклон да до сырой земли. 

 

Пестовский р-н, Беззубцевский с/с, д. Глухачи. Исп.: Белоусова 
Ульяна Исааковна, 1903 г. р. Зап.: Третьякова (Филатова) А. А., Столя-
рова-Афанасьева О. В., 02.02.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2719-
18. Похоронное причитание по сестре. Исполняется в доме.  

№ 21 
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И да посмот(ы)ри-ко-ся, ой, да роди мая ты матушка, 
Эй, да на своёво-то… о ты чадо да ми лова. 
О, как растрепа ли-ты, и да пороз(ы)ве сили, 
Эй, да што еи ну-ту всю… у да вот кра соту девичью. 
Эй, да с ней пос(ы)ня ли-то ведь всю вол(и)ную-ту волюшку. 
Эй, да воль(и)ную-ту волюшку да во тчево да гуляньица. 

 

п. Мошенское. Исп.: Алексеева Ефросинья Егоровна, 1900 г. р. 
(родом из д. Выскидно Кабожского с/с). Зап.: Шишкова (Смирнова) О. 
В., Розов М. В., 26.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. №  2698-48. 
Причитание подруги на вечерине. Подруга надевает невестин головной 
убор («кра соту») и подходит к матери с плачем.  

№ 22 

 
 

Ой, падайду -ту я, да горькая сирота, 
Да ка тибе -та я да мать сыра земля. 
Да парас(ы)кро йси-ко, да г(ы)рабава даска . 
Да парас(и)ки ньтеся, да точа белая, 
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Да параскро йтеся, да очи я сныи, 
Параспеча тайтесь, да уста саха рныи 
Да што у тибя-та, мой да б(ы)ратец милинькой. 
Да уж ты сядь-ка-ся да ты близёхынько, 
Да и пакло ньсе-ко да ты низёхынько, 
Да ат миня -та ведь, да горькой си роте.   

Пестовский р-н, Пестовский с/с, д. Попово. Исп.: Смирнова Дарья 
Степановна, 1907 г. р. Зап.: Получистова (Федотовская) О. А., Чирков 
Ю. Е., 29.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2733-11. Поминальное 
причитание. 

№ 23 

 
 

Да только не скрипите-ко, да вы половни цин(ы)ки, 
Да и не шатайтесь-ко, да вы, переводинки. 
Да што кладу-ту я да ведь руку на  скобу, 
Да и отворяю-то да я двери на  пя[ту]. 
Да не попуга йсе-ко, да моя под(ы)ружинь[ка], 
Да и не попуга йсе-ко да моя ль любима[я].  

Любытинский р-н, д. Очеп. Исп. Подгорная Наталья Петровна, 
1895. Зап.: авторы не установлены, 1981 г. Архив НОДНТ. № 052-01. 
Причитание подруги невесты. 
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№ 24 

Падайду -та я к тибе … э, кар(ы)ми лец(ы) батюшка, 
И да пап(ы)рашу -та у тибя … и да бласлав(ы)ле ньица, 
И да бласлави-кася миня… а кар(ы)милец батюшка, 
Што к чужо (х)ому-ту… у да ка чужанину, 
И да што к чужо (х)ому-ту… атцу  с(ы) матерью, 
Што ни доб(ы)ры-та да ани … и да вить(и) не ла сковы. 

 
 

Мошенской р-н, Городищенский с/с, д. Петрово. Исп.: Александро-
ва  Фекла Петровна, 1907 г. р. (родом из д. Ватулино). Зап.: Третьякова 
(Филатова) А. А., Замастоцкая Д. В., Козлова (Никитина) И. П., 23. 07. 
1988. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2904-33. Причитание невесты перед 
благословением. 
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№ 25 

 
 

Уж ни кукуй-ка, серая… а ты кукушечка, 
И пазалётная ты маленькая птю шечка, 
И ни давай-каси ты мне таски -кручинушки, 
Ой, то л(и)ки го р(и)кай ты мне, сирати нушки. 
И пайду  ва чи стая-ка я ва по люшка, 
И паглежу -та я па читырём старана м. 
Уж ни прилите вши ль ты, маленькая птюшечка, 
Да ещё се ринькая ты кукушечка. 
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Валдайский р-н, Бельский с/с, д. Речка. Исп.: Голубцова  Алексан-
дра Владимировна, 1909 г. р. (родом из д. Плав). Зап.: Кулев А. В., Ба-
лакшина (Кулева) С. Р., 04.02.1997. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 4822-
10. Поминальное причитание. 

 

№ 26 

 
 

У! У! 
И да не пари те-ка, часты до жжички, 
Да ни мочи те-ко, меня, сироточку. 
Да на чи стоём я-та по люшки, 
Да на тежёленькой на робо тушки. 
Да я уставши-то… о, да я изму чавши 
Да без своёво-то мужа ми [лово]. 
Да я давно-то о… одинё[шенька].  

 

Любытинский р-н, Хировский с/с, д. Высочка. Исп.: Алексеева Ев-
докия Александровна, 1910. Зап.: Мехнецов А. М., Получистова (Фе-
дотовская) О. А., 22.09.1988. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2639-23. 
Причитание, исполняемое в поле во время работы. 
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№ 27 

 
 

Да подойду- ту… у я , сиротиночка, 
Да ко тибе-то, корьми лиц ба тюшко, 
Што бласлови -ко ты сиротиночку 
Да на чужую да на сторонушку. 
Да как чужая да та сторонушка 
Да она саха… ром обсыпана, 
Да горячи м-то… о слёзами поли вана.   

 

Любытинский р-н, Неболочский с/с, д. Заполье. Исп.: Шварцева 
Анастасия Павловна, 1910 г. р. (родом из хутора Сыворотка, около д. 
Кременечи). Зап. Получистова (Федотовская) О. А., Паненкова Л. В., 
15.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2730-07. Причитание невес-
ты. Исполняется на вечерине. 
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№ 28 

 
 

И я наложу… у я руку на скобу, 
И я открываю… у я двери на пяту. 
И да на питля х-то… о да дверь кати ласе, 
И да на крючкя х-то останови ласе. 
И да на крючка х-то… о да на ме нныих, 
И да на питля х-то… э-да на желе зныих. 
И да приглашаю… у тебя, подру женькя, 
И да штё во па рну… ую-ту ба ёнку. 
И да па рна ба ёнка и да понато плёна, 
И да ключава… я вода нано шёна. 
И да шёлково й ви… не ц пораспа реной 
И да про тибя -та… а, моя подру женькя. 

 

Новгородская обл., Любытинский р-н, Хировский с/с, д. Высочка. 
Исп.: Алексеева Евдокия Александровна, 1910 г. р. Зап: Мехне-
цов А. М., Получистова (Федотовская) О. А., 22.09.1988. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОАФ. № 2639-13. Причитание подруги невесты. Исполняется 
на вечерине перед баней. 
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№ 29 

 
Ни кукуй-ко… о, сера кукушечка, 
Повесели-ко… о ты сиротиночку, 
Што на чужой-то… о да на сторонушки, 
Што на чужой-то да и на да льнинькёй. 
Што биз своих-то вот милых де тушок, 
Што биз своёво… о-то ми ла ладушка. 

 

Любытинский р-н, Неболоцкий с/с, д. Кременечи. Исп.: Смирнова 
Анна Андреевна, 1911 г. р. (родом из д. Верхнее Станино). Зап.: Мех-
нецов А. М., Лобкова Г. В., Злобина А. В., 15.01.1989. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОАФ. № 2686-17. Причитание исполнялось «когда коз пасли». 
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1.2.1.2. Напевы со смешанной пульсацией 
 

№ 30 

 
 

Атказа лися да мои под(ы)руженьки 
Ат моёй-та да к(ы)расной-то кра соты, 
Ат(ы) моёй(и)-та да деви чьей-то волюшки. 
Да родимая матушка, положи иё в коробочку. 
Крас(ы)ная кра сата да будет-та харошая, 
Да к(ы)расная-та кра сата да будёт плохая. 

 

Пестовский р-н, Пестовский с/с, д. Попово. Исп.: Смирнова Дарья 
Степановна, 1907 г. р. Зап.: Получистова (Федотовская) О. А., Чир-
ков Ю. Е., 29.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2733-06. Причита-
ние невесты. Исполняется на вечерине. 
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№ 31 

  
И да уж как сяду я, и да гарю ха я бедная, 
И да на дубовую и да в(ы)сё да на ла вачку. 
И да всё пад кра шена… а да пад ако шечка. 
И да пазаву -ту я… а да всё да пакли каю, 
И да ш(и)то тибя -та ведь, и да ради ма ты матушка, 
И да ш(и)то как мне-та всё… а да ка сиротушки. 
И да прилети -ка ты, и да мая да ради мая, 
И да в(ы)сё да хоть пти чкай-та… а да всё да ведь ла стушкай, 
И да ш(и)то на мой(и)-та… а да день да ражде ньица. 
И да пасабра лися и да милы-та детушки, 
И да ш(и)то тваи  ради мыи да в(ы)ну ки да ма лыи. 
И да прилети-ка ты, и да мая да ради мая, 
И да пасматри -ка ся да на всё очам-та я сныим, 
И да на сваи х(ы)-та… а да милы х-та вну чинек, 
И да на маи х(ы)-та… а да милы х-та до чинек. 
И паразлетя тце-та… а да милы -та детушки 
И да па чужи м(ы)-та… а дал(и)ним да старо нушкам. 
И да я аста нуся и да сирати ночка, 
И да што одни м(ы)-та… а да всё да однёханька.  
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Пестовский р-н, Барсанихинский с/с, д. Нефёдьево. Исп.: Ряхина 
Нина Семеновна, 1926 г. р. Зап.: Шишкова (Смирнова) О. В., Грибин-
чик М. В., Голубева И. В., 28.07.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. № 2856-44. 
Поминальное причитание (приглашение матери на день рождения).  

№ 32 

 
 

 

И да падайду -та я, и да всё сирати начка, 
И да падайду -та я, и гаремычная, 
И да ка тибе-та, и да ради мая матушка, 
И да ты аста вила и да пазаб(ы)ро сила, 
И да што миня -та всё, и дак адну -та сиротушку, 
И да што са ма лыим и да всё-та са глу пыим, 
И да как мне-та жить-та та перь, и да кругло й сиротушки, 
И да вё г(ы)лупи м(ы)-та всё, и да всё г(ы)лупёхыньки. 
И да я аста лась-та, а бедна  сиротушка, 
И да без тибя -та всё, и да ради мая ты матушка, 
И да без тибя -та всё, и к(ы)ругла -та сиротушка. 

 

Пестовский р-н, Устюцкий с/с, д. Щукина Гора. Исп.: Белякова 
Марфа Андреевна, 1903 г. р. Зап.: Шишкова (Смирнова) О. В., Грибин-
чик М, В., Голубева И. В., 28.07.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. 
№ 2856-67. Похоронное причитание. Исполняется в доме. 



126 
 

№ 33 

 
  

И да погости-коси… и, да родимая матушка, 
И да у миня  ты теперь, да у сиротушки, 
И да распос(ы)ле днии или да часы да минуточки, 
И да во… в ос(ы)та тнюю то ли да во путь да дороженьку, 
И да не вер(ы)нёссе ты к нам и ни воро тисси.  

п. Мошенское. Исп.: Алексеева Ефросинья Егоровна, 1990 г. р. 
(родом из д. Выскидно, Кабожского с/с). Зап.: Шишкова (Смирнова) 
О. В.,  Розов М. В., 26.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2700-15. 
Похоронное причитание. Исполняется в доме. 
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№ 34 

 
 

И да вохожу -ту я, а я, молодёхонька, 
И да што во но выи, во но вы се нечки. 
И да наложу-ту я да руку на  скобу. 
И да отворю-ту я, а да двери на  пету, 
И да ты пойдём(ы)-то, моя подруженька, 
И да ты пойдём(ы)-то, моя голубушка, 
И да што во па рную, во парну ба енку, 
И да што во па рную… (у) да не угарную, 
И да што посмы ть-то… (о) с лица грези ночку, 
А с ретива  серца  … (а) серца  кручи нушку, 
И да во после днии и да во после дачки, 
И да во после днии и да во оста тачки, 
И да што во кра сныих, во красных девушках. 
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Хвойнинский р-н, Звягинский с/с, д. Прокшино. Исп.: Иванова 
Лидия Викторовна, 1902 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Евстратова Е. С, 
Запорожец В. В., 15.09.1988. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2612-14. 
Причитание подруги невесты. Исполняется на вечерине перед баней.  

 

№ 35 

 
 

О как сяду-ту я… о как, сиротиночка, 
Што под коси стоё да я окошечко, 
Да под хруста льноё да я стеко лышка, 
Да утворю -ту я да всё нимно жичко, 
Да(й) прокричу-ту я да ро нну мамушку. 

 

Любытинский р-н, Дрегольский с/с, д. Порог.  Исп.:  Иванова Вера 
Федоровна, 1908 г. р. Зап.: Третьякова (Филатова) А. А., 15.01.1989. 
Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. №  2704-06. Причитание невесты-сироты. 
«А то вот сядут под окно матку крыча ть, у ково  матки нет. Сядут под 
окно и закры чат, заску горят». 
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№ 36 

 
 

Порозда йсе, мать сыра земля, 
Пороскро йсе… э да, гробова доска, 
Розмахни тя, ой да, белы рученьки, 
Проговори тя, уста саха рныи, 
Што со мной да, сиротиночкой, 
Што со мной да, горемы шною. 

 

Чагодощенский р-н, Лукинский с/с, д. Олисово. Исп.: Белова Анна 
Михайловна, 1909 г. р. (родом из д. Чикусово). Зап.: Лобкова Г. В., Ко-
ролькова И. В., Филимонова Е. А., 06.08.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. 
ОАФ. № 2828-17. Поминальное причитание. Исполняется на могиле. 
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1.2.2. Напевы со структурой стиха 5+5 слогов 
 

№ 37 

 
Припаду ли я, сироти… сирати ночка, 
Да што к тибе-та, крута, крута могилушка. 
Да ты розда йсе-ка, сыра-та земелюшка, 
Да ты откро йсе-ка, да гробова даска . 
Да навостри теся, да ушки-то чу ткии 
У моево -то корми… [кормильца батюшка]. 

 

Боровичский р-н, Волокской с/с, д. Озерёво. Исп.: Исп.: Сапурова 
Анастасия Ивановна, 1921 г. р. Зап.: Теплова И. Б., Снитко П. Б., По-
пова А. В., Архипова М. В., 08.07.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. 
№ 2756-09. Поминальное причитание. Исполняется на могиле. 
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№ 38 

 
А припаду-ту я к тибе … ох, мать да сыра земля, 
Ох, то ко поразбужу -ту я тебя, ох, мой да ты милой друг, 
Ох, пооткро йси-кось ты… ох, гробова доска, 
Ох, поразмахни -кося… ох, точа да белая, 
Ох, поразмахни …и-кось ты… ох, ручки да бе лыи, 
Ох, пооткро й-кось ты… ох, очи да я сныи, 
Ох, проговори-кось ты… ох, мой да любимой друг, 
Ох, што да со мной ка ты… ох, сиротинушкой. 
Ох, пораспроси -кося ты… ох, у сиротинушки, 
Ох, как да живу-ту я… [ох, сиротинушка], 
Ох, без тибя -та мой… ох, мой ты да ми лой друг. 
Ох, а ещё-та попрошу… ох, мой ты ми лой друг, 
Ох, походить-та тибе … по свету ведь белому. 
Ох, поразыскать-та тибе… мою да родну матушку. 
Ох, подойди-кося ты к ней… ох, к ней да побли жея. 
Ох, поклонись-косе ты… ох, ей да пони жея. 
Ох, пораскажи-кося ты ей… ох, мой да любимой друг, 
Ох, што осталася… ох, я одным-однёшинька, 
Ох, мне типе рь скушны м-то будёт… ох, мне да скушнёшинько, 
Ох, тижели м-то мне… ох, мне тежелёшинько, 
Ох, без тибя -та мой… ох, мой ты ми лой друг. 
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Боровичский р-н, Горбинский с/с, д. Девкино. Исп.: Егорова Мария 
Ефимовна, 1920 г. р. (родом из д. Каменец). Зап.: Мехнецов А. М., 
Лобкова Г.В., Запеко Н. Н., Балкова В. В., 18.07.1989. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОАФ.№ 2816-28. Поминальное причитание. Исполняется на 
могиле. 

№ 39 

 
 

 

Да падхажу -та я к тибе , мая  уда лая ты гало вушка, 
Параскати тесь-ка, ой да се ры ка му[шки], 
Да парассы пьтесь-ка,  ой(и) да жёлты  пески, 
Да параскро й-си-ка, ой да г(ы)робова доска,  
И параспах(ы)ни тесь-ка, ой, да белы ру ченьки, 
И праглени те-ка, ой да очи я сныи, 
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И прагавари те-ка, ой да уста са харны, 
И да вы спраси те-ка у меня, (у)да лая ты гало вушка, 
И да как живу-та без тебя с ма лыим-та де тушкым.   

Мошенской р-н, д. Ягайлово. Исп.: Фёдорова Евгения Филиппов-
на, 1904 г.р. Зап.: авторы не установлены, 1974. Архив НОДНТ. № 040-
03. Напев опубликован: Жемчужины музыкально-поэтического фольк-
лора Новгородской области / сост. О. И. Москвина. Великий Новгород: 
НОДНТ, 2010. CD. № 7. 

№ 40 

 
Восприя тная моя родима мамушка, 
Да ни откро ишь ты очи я сныи, 
Ни проговаришь ты видь са мной ты, глупой девушкой, 
Што приляти -ко ты ко мне видь за кася ща ако шечка, 
Да приляти -ка ты ко мне видь в дараги  гости . 

 

Валдайский р-н, Любницкий с/с, д. Гостевщина. Исп.: Кудрявцева 
Елизавета Васильевна, 1909 г. р. Зап.: Маранина (Власова) С. Ю, Ко-
ролькова И. В., 08.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3215-84. По-
хоронное причитание. 
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№ 41 

 

Ой, полежи-ко ты, да Коля ро днинькой, 
Да полежи-ко ты, да мой жела ннинькой, 
Да во своей-то ты во светлой горенки, 
Да со своим-то ты да с ро дным детушкам, 
Да со своей-то ты женою милою. 
Да пособрал-то ты, да поскопи л-то ты,  
Да всех родных-то ты своих сестёр и бра тиков. 
Да и уходишь ты в да льной путь от нас,  
Да оставляёшь ты миня, сиротушку. 
Ой, ни доу каюсь да ни докли каюсь. 
Да не услышу я да голосок-то твой. 

 

Мошенской р-н, Красногорский с/с, д. Конищево. Исп.: Семенова 
Пелагея Семеновна, 1926 г. р. Зап.: Третьякова (Филатова) А. А., Сто-
лярова-Афанасьева О. В., 24.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. 
№ 2714-02. Похоронное причитание. Исполняется в доме. 
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№ 42 

 
 

 

Падайду -та я к тебе… и, да мила падру женька, 
И да пазаву -та я тебя… да ва пар(ы)ную-ту банюшку, 
И да ты пайдём-касе, мая, и да мая -та милая, 
Да ты пасмо й-кася свою… и да девью-ту кра сату.  

 

Мошенской р-н, Городищенский с/с, д. Рыкулино. Исп.: Смирнова 
Мария Петровна, 1905 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Мехнецов А. А., 
Третьякова (Филатова) А. А., Белова О. Ф., Замастоцкая Д. В., 
27.07.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2906-06. Причитание подру-
ги невесты. Исполняется накануне свадьбы перед баней. 
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№ 43 

 
 

И да все сош(и)ли сь сюда… а да все-та посъехались, 
О да все род(ы)ные-та… а да все-та знако мыи. 
О да все сусе ди здесь, ой да все-та сусе душки, 
А да все сусе днии… а да ма лы-та детушки, 
А да ни на п(ы)ра зничек да ни на гуляньица. 
А да што на е ту-ту… да скучну-та бисе душку. 
О да правадить(и) пришли…да сестрицу-ту ла нную. 
О да ва широкую… ой да путь-та даро женьку. 
О да на второй-та суд… ай да суд-та на правильный. 
О да падайдёте-ка… да к гробу-та побли жея, 
О да склоним(ы) го лавы… да мы да пани жея. 
О да мы нас(ы)мо тримси… о да мы-та нагля димси, 
О да на сваю -та мы… да сястри цу-ту ро нную. 
О да мы пабу дим-ка её… да ат сна-та ат кре пкава. 
От сна да ат кре пкава… а да ни прабу днова. 
О да ты става й-прасни сь, а сестрица ты ро нная. 
Да ни дабуди ли тибе , да сестрицу-ту ро нную. 
Парассер(ы)ди ласе ана … да парас(ы)кап(ы)ри зилась. 
О да парас(ы)пах(ы)ни -ка ты… а да, белы-та рученьки, 
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А да праг(ы)лени те-ка… а да, очи-ты ясные, 
А прагавари те-ка… а да, уста са харны. 
О да што во пас(ы)ле днии… а часки -та мину тачки, 
А ни дабуди лися… а мы ни даз(ы)ва лися. 
А теперь(и) право дим мы её… да на жизь-та на вечную. 
О на жизь на вечную… о да бискане чную. 

 
Мошенской р-н, Бродский с/с, д. Броди. Исп.: Кудрявцева Елена 

Кузьминична, 1906 г. р. (родом из д. Крутово). Зап.: Савельева (Розова) 
Л. Е., Столярова-Афанасьева О. В., Балакшина (Кулева) С. Р.,  
24.07.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. №  2892-15. Похоронное причи-
тание. Исполняется в доме. 

 
1.2.3. Напевы со структурой стиха 5+4 слога 

 

№ 44 

 
 

И да вам спасибо-то да… а спаси бечко, 
И да што мои-то милы… и подруженьки, 
И да вам за парную-ту… у за ба енку. 

 

Любытинский р-н, Сивцевский с/с, д. Михеево. Исп.: Котова Алек-
сандра Ивановна, 1914 г. р. Зап.: Мехнецов А. М. Грибинчик М. В., 
17.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2661-08. Причитание невес-
ты. Исполняется после бани. 
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№ 45 
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Да подойду-то я, сироти ночка, 
Да што к тибе -то, да ми… ила ди тетка. 
Да ты оставил миня… а моло дую. 
Да со своим-то да ми… илым детушкам. 
Да я не встречусь-то и… и не сви жуся 
Да што с тобой-то, да ми… ило ди тетко. 
Да ты собрал-то ни на… а гуля ньицо 
Да што своих-то друзей… ей родные все, 
Да на тяжёлоё ро… оста ваньицо… Ох! Ох! Ох! 
Да я увижу тебя… а во сне только, а ни на яву  тибя , 
Да моя миленькая… а ты ди тетко… Ох! Ох! 

 

Любытинский р-н, Неболоцкий с/с, п. Неболчи. Исп.: Игнатьева 
Екатерина Михайловна, 1918 г. р. Зап: Шишкова (Смирнова) О. В.,  
17.01. 1989.  Архив ФЭЦ СПбГК, ОАФ № 2693-40. Похоронное причи-
тание. 

Игнатьева  катерина Михайловна 
Фото из семейного архива 
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РАЗДЕЛ 2. СОЛЬНЫЕ ПРИЧИТАНИЯ  
С МОБИЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ 

2.1. Одностиховые нецезурированные напевы 

№ 46  

 
Вот спасибо вам, ми лыи подруженьки, 
Што пришли вы на мои-то вечериночки, 
Повеселили-то меня-та, сиротинушку, 
Што в после днии часки-минуточки, 
Што во кра сныих-то девушках. 

 
г. Боровичи. Исп.: Горбачева Екатерина Евдокимовна, 1907 г. р. 

(родом из д. Зайцево Тимонинского с/с Мошенского р-на). Зап. Шиш-
кова (Смирнова) О. В., Грибинчик М. В. 18.07. 1989. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОАФ. № 2871-75. Причитание невесты. Исполняется на вече-
рине. 
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№ 47 
 

 
Мужи ла ты, мужи ла, 
Ско ка лет я по тибе  тужила, 
Если б был бы хлеб да са ла, 
Кругом бы я тибя  абасра ла. 
Мужи ла ты моя мужи ла, 
Ни забыл ты сваи  пре жни заблу дачки, 
Ни пацалу ишь ты миня  типе ря в гу бачки. 

 
Демянский р-н, Селигерский с/с, д. Лыково. Исп.: Петрова Татьяна 

Ефимовна 1920 (из д. Мошенско). Зап.: Попова И. С., Решотка Г. Н., 
21.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3191-22. Причитание по ря-
женому покойнику на Святки. 
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№ 48 

 
 

Милая ты моя подруженька, 
Ну прошша й ты, моя милая, 
Оставила ты миня , грешницу, 
На белом све ти горёва ть одну ю… 

 
Боровичский р-н, Кончанский с/с, д. Косунские Горы. Исп.: Иг-

натьева Лидия Павловна, 1910 г. р. Зап.: Теплова И. Б., Попова А. В., 
11.07.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2759-12. Причитание по кук-
ле. Исполнялось во время детской игры в похороны.  
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№ 49 

 
Ужо мои ми лаи падру женьки, 
Да йти мне прайти  по тёплой горницы, 
И поиска ть мне своево  кровинушку ро днова батюшку, 
А ни нашла я, горькая сиротушка, 
А нашла я своево  заступника. 

 
Демянский р-н, Великозаходский с/с, д. Корпово. Исп.:  Егорова 

Анна Семеновна, 1914 г. р. (родом из д. Маслово). Зап.: Маранина 
(Власова) С. Ю., Королькова И. В., 14.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. 
ОАФ. № 3217-25. Причитание невесты. Исполняется накануне свадьбы. 
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№ 50 

 
Ох, ты паслу ший, мая  родная мамушка, 
Што буду праси ть я тебя, горькая сиротушка, 
Видь аста лась я, горькая сирати нушка, 
Нету у мяня ни братика, ни сястри цы, 
И тябя  нада правади ть, мая  ро дная мамушка, 
В эту сырую зяме люшку. 

 
Маревский р-н, Велильский с/с, д. Седловщина. Исп.: Михайлова 

Наталья Михайловна, 1913 г. р. Зап.: Валевская Е. А., Мехнецова К. А., 
27.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3178-33. Похоронное причи-
тание. 
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№ 51 

 
Праща йте, маи  милые падру женьки, 
Ухажу  я ат вас, горькая сиротушка, 
И в чужи и до брыи людюшки, 
И как ня хо четца расстава тца мне, го рькай сиротушки, 
С вам, маи  ми лыи падру женьки. 

 
Холмский р-н, Ельнинский с/с, д. Патрахово. Исп.: Скородумова 

Евдокия Дмитриевна, 1918 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Огороднов В. Д., 
24.07.1985. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 1780-12. Причитание невес-
ты. Исполняется накануне свадьбы. 
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№ 52 

 
 

Скажи ж ты, мая  жа лкия сястри ца-ла стушка, 
И ты ж ня ска жишь ни яди ныва сло вечка, 
Ай, как ты скряпи ла сваё ряти выя сярде чушка, 
И бы дта ж тянулись тваи  бе лыи ручушки 
Да сваёй бу йный гало вушки! 
И асирати ла ж сваво  ми лава дятёначка, 
И лучше б бросила б ты уда лаю галовушку. 
И ни суди ти ж иё, до брыи людюшки, 
Што сделала тако я вяли кая горюшка, 
Ни пашшита лась с сваи м милым дятёначкам. 

 

Холмский р-н, Красноборский с/с, д. Ручейки. Исп.: Красильнико-
ва Евгения Дмитриевна, 1922 г. р. Зап.: Захаров А. Н., 17.07.1985. Ар-
хив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 1873-10. Похоронное причитание по сестре-
самоубийце. 
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№ 53 

 

Всё ж пыгади ти ж, ни тырапи тися, чужи и чужа нюшки, 
Ох, ни тырапи тись, э тыи чужи и до брыи людюшки, 
Ох, унаси ть маю  сударушку(х), раднёшинькую маменьку, 
Ох, унаси ть с э тыва тёплыва гнёздушка, 
Ох, то лька(х) вы летить мая  сударынька(х),  

раднёшинькая(х) маменька, 
То лька ж ана  уляти т на эту широ ку(х) у лачку, 
Ох, пыляти ть в эту сырую зяме люшку, 
Ох, то лька с кем жа ты и бросила нас, горьких сиротушек, 
То лька к каму  ж мы приклоним сваю  бу йныю гало вушку, 
То лька всё кто скажет нам ла скывыя сло вечка, 
И хто ж найдёть нас э тым сла дким кусо чкым? 
Как всё и нет в нас сударыньки, раднёшинькый маменьки… 

 

Холмский р-н, Сопкинский с/с, д. Рабочий Поселок. Исп.: Карпова 
Анисья Андреевна, 1905 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Теплова И. Б., 
Огороднов В. Д., 17.07.1985. Архив ФЭЦ СПбГК, ОАФ. № 1765-66. 
Похоронное причитание. Исполняется при выносе гроба. 
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№ 54 

 

Паслу шай, ты мая  ми лыя ди титка Колюшка, 
Што буду праси ть тябе  я, горькая-та сиротушка, 
И што ты уляте л са сваво  тёплава-та гнёздышка 
Ни в по рушку, ни ва вре мичка. 
И аста вил ты сваи х ми лыих-та детушек. 
И как будут пря татца аны  па чистаму-та полюшку 
И па широ кай чи стай-та у лушке, 
И не увидят сваво  ради теля, ро днава батюшку, 
И не каму залажи ть за их ла скывыя сло вечка. 

 

Маревский р-н, д. Одоево. Зап.: авторы не установлены, 09.01.1981. 
Исп.: Павлова Анна Петровна, 1908 г.р. Архив НОДНТ. № 065-32. Похо-
ронное причитание. 
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№ 55 

 

Мая уда лая гало вушка, Тришенька, 
И рызмахни  ты сваи  белые ручушки, 
И узвяди  ты сваи  во чи, гла зыньки, 
И разажми  ты ты сваи  са харныи ус[т]ёначки, 
И прамо лви ты мне сваё ла скывыя сло вечка, 
Мая  уда лая гало вушка, Тришенька, 
И как ты ра на-та, ранёшинька, 
Сыкряпи л сваё ряти выя сярде чушка, 
Аста вил миня , го рькыю, няща сныю сиротушку. 
И к каму  ж прикланю я сваю  бу йныю гало вушку? 
Абарва лась я типе рь, горькая сиротушка, 
И апусте ла мая  тёплая изо бушка. 
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Холмский р-н,  Устьевский с/с, д. Удобы. Исп: Бушуева Антонина 
Фроловна, 1917 г. р. Зап.: Теплова И. Б., Огороднов В. Д., 22.07.1985. 
Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 1862-10. Похоронное причитание по му-
жу. Исполняется в доме. 

 

2.2. Напевы с тирадно-строфической композицией 

№ 56 

 
 

Дараго й ты мой ты мужучо к, 
Куда ты аста вил мяня , 
И каму  я нужна-та? 
 

Ты встань ды погляди-ка на мяня ,  
Какая я харо шия, 
А ты уходишь ат мяня ... 

 

Маревский р-н, Велильский с/с, д. Руницы. Исп.: Феоктистова 
Анастасия Евгеньевна, 1906 г. р. (родом из д. Грезины). Зап.: Валев-
ская Е. А., Мехнецова К. А., 27.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. 
№ 3178-03. Похоронное причитание. 
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№ 57 

 
 

Куда пашла , ро нная маменька,  
Ни па той пути-даро жиньки. 
 

Вазьми  мяня , ро нная маменька,  
К сябе  пад пра вая кры лушка. Ой! 
 

Буду дажида ть тябя , ро нна маменька,  
Серый кукушчкый, 
На сваей берёзыньки. Ой! Ой! 

 

Маревский р-н, Мамоновский с/с, д. Мамоновщина. Исп.: Чуркина 
Ульяна Ивановна, 1906 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Зилотина Е. А., Бал-
кова В. В., 24.07. 1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3212-10. Похо-
ронное причитание. 
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№ 58 
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Вот наста ла ле тичка-та тёплае, 
Видь аде лися кудря ваи видь бе лаи бярёзыньки. 
 

Закукава ли се раи кукушечки, 
Загрустят уда лаи-та гало вушки 
И малады и и вдовушки. 
 

То лька видь па сваи м уда лаим, 
Уда лаим гало вушкам. 
 

Маи  уда лаи гало вушки, 
Видь ни дажда тце мне, горькай сиротушки. 
 

То лька кагда  ты приляти шь ка мне 
Видь пад кася щая ш ако шачка. 
 

Не бу дит спа тца мне, сиротушки, 
То лька та я тёмная ночушка. 
 

Буду сидеть я пад  кася щаим ако шичкам 
Видь дажида ть, кагда  видь встрипяхнётца  

на сирени ве тачка, 
Запаёт видь серая ма линькая пташечка. 
 

То лька услышишь ли, мая  уда лая гало вушка, 
Маи  причёты ла скавы? 
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Маревский р-н, Молвотицкий с/с, д. Василёвщина. Исп.: Силичева 
Ефросинья Власовна, 1912 г. р. (родом из д. Островки Любенского с/с). 
Зап.: Лобкова Г. В., Марченко О. Г., 26.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. 
ОАФ. № 3202-33. Поминальное причитание. «А е та, бывала, кагда  вот 
кукушка закуку ит, а пайдёшь на кла дбишша, саску чаишь – пайдёшь на 
маги лку, там папла чешь. В любое время». 

 
№ 59 
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Да ты аста вил миня , сирати нушку, 
Го рькаю, бища с[ную], 
Мыкать горюшка вяли кае. 
 

Видь не  к каму  приклани ть мне, сирати нушки, 
Свае й бу йнай гало вуш[ки].  
 

Куда я денусь, сиротушка беща сная, горькая? 
Не к каму  приклани ть мне, сирати нушки, 
Свае й бу йнай гало вуш[ки]. 
 

Нет у миня , го рькай-та сиротушки, 
Маи х ми лыих-та де ту[шек]. 
 

Кругом я адна  аста лась, сиротушка, 
Горькая, беща сна[я]… 

 

Маревский р-н, Новорсусский с/с, д. Латкино. Исп.: Иванова Алек-
сандра Евстигнеевна, 1906 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Шишкова 
(Смирнова) О. В., Игнатьева (Кондратьева) Н. Б., Решотка Г. Н., 
27.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3169-63. Похоронное причи-
тание. 
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№ 60 

 

Паразда йсе, мать сыра земля, 
Параскати тесь, белы камушки. 
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Ты параскро йся, грабава  даска , 
Паразмахни тесь, белы са ваны. 
 

Паразмахни тесь, белы рученьки, 
Вы пааткро йтесь, очи ка рии. 
 

Припадними сь на скоры ноженьки, 
Прагавари  уста м саха рныим, 
Ты мой милый там батенька, 
Пасматри  на сваю го рькыю сирати нушку. 
 

Демянский р-н, Селигерский с/с, д. Лыково. Исп.: Петрова Татьяна 
Ефимовна, 1920 г. р. (родом из д. Мошенско). Зап.: Попова И. С., Ре-
шотка Г. Н., 21.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. 3191-12. Поми-
нальное причитание. 

№ 61 
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Пришла я, сиротушка, пришла я, горькая, 
Моя любимая невестушка.  
Побудить тебя от сна-та кре пкова, 
И от сна-та бу дущева.  
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И попрошу я, сиротушка, 
Попрошу я тебе, горькая.  
Пойдёшь ты по тому-та свету белому, 
И не встретишь ли ы мою ми лаю ро днаю мамушку?  
И подойди к ей тихо шинька, 
И поклонись низёшинька, 
И до самой сырой земельки-матушки.  
И расскажи про миня , сиротушку, 
Пра миня , горькую.  
Как я живу, сиротушка, 
Как я живу, горькая, 
Биз своей кровинушки ро дной мамушки.  

 

Демянский р-н, Песоцкий с/с, Шульгина Гора. Исп.: Макарова Ан-
тонина  Захаровна, 1915 г. р. Зап.: Шишкова (Смирнова) О. В., Теп-
лов А. Н., Осипова Ж. В., 13.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. № 3224-08. 
Поминальное причитание. 

№ 62 
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Распаха ла  я, сиро тушка, широ каю-та у лачку, 
И пасади ла я, сиро тушка, кудря ваю берёзушку. 
И сяду под своё ведь я кося шшая ведь толька око шачка.  
Ни приляти т ли вот моя уда лая голо вушка 
Вот пирялётнай серай-та пта шечкай, 
Вот на кудря ваю-та бярёзушку. 
 

И привяла  б ведь я ёво  в свою све тлаю горенку, 
И пасади ла б я ёво , сиро тушка, вот за дубовый стол, 
Вот са своим ведь ми лыим-та детушкам, 
Ведь с люби маим-та невестушкам, 
И са своим ведь всё внучка м-та люби маим. 
 

И накормили б мы ёво  своим ведь вку сам са харным, 
И убласка ли б мы ёво  своим слове чкам-та ла скавым. 
И напоила б я ёво , сиро тушка, ведь гарячи м сляза м. 
Парассказа ла б я ёму , вот го рькая сиро тушка, 
Как панажи лася я без ёво  ведь столь коро ткае вре мечка. 

 

Демянский р-н, Тарасовский с/с, д. Головково. Исп.: Козлова 
Наталья Григорьевна, 1931 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Зилотина Е. А., 
Сахно Е. С., 22.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3211-63. 
Поминальное причитание. Исполняется в Троицу. 
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№ 63 

 
 



162 
 

Жа лкии маи  родные ради тели, 
Ни приляте ли в маю  тёплаю изо бушку, 
Ни благаслави ли миня , го рькаю сиро тачку, 
В чужи и до брыи лю дюшки, 
В чужую да льную старо нушку, 
Ро дныи маи  ради тели. 
 

Сяду я пад эта кра сная ако шечка, 
Пракуку ю э тый жа лкый серый куку шечкый. 
И прилятя т ли маи  ро нныи ради тели,  
Благаславя т ли миня , го рькыю сиро тачку,  
В чужи  до бры лю дюшки. 

 

Холмский р-н, Ельнинский с/с, д. Б. Ельно. Исп.: Александрова 
Варвара Захаровна, 1909 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., 
Петрова М. А., 23.07. 1985. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 1763-06. 
Причитание невесты-сироты. Исполняется накануне свадьбы. 

 

№ 64 
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Ой, вот пайду  я, мая  ро дненькыя мамушка, 
И расскажу я тебе сваи  пасле дние славе чки тайные. 
Как ты аста вила нас, мая  родная матушка, 
Да адни х адинёшинек. 
 

Но не сгавари ла ты, мая  ради мая матушка, 
Как мне жить са сваи м милым детушкам.  …  
 

И ни таску й ты, мая  ро днинькая матушка, 
Што я тибе  ни ухаживала-та пасле дния вре мичка. 
Как вставала-та я ранним, ранним я у тречкам, 
И прихади ла-та я дамо й по зним-та, по зним ве черам. 
 

Спаси ба вам, до брыи-та лю дюшки, 
Што пришли ей праве сть што в пасле днюю путь, 
Маю  ро днинькаю-та мамушку. 

 

Старорусский р-н, место записи не указано. Исп.: Фёдорова Евге-
ния Николаевна, 1915 г. р. (из д Масловское Поддорского района). 
Зап.: авторы не установлены, 10.07.1983. НОДНТ. № 055-11. Похорон-
ное причитание. 
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№ 65 
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Я прошу вас, люди до брыи, 
Пропустите меня, сиротушку, 
 

Мне-ка поклони тцы-то  
Своей родимой матушки. 
 

Отопри тесь, двери крепкии,  
Ворота  широ кии. 
 

Бласлови  меня, роди мая,  
Што к венцу-ту к колоко льнёму, 
И ко звону да к церко вному. 
 

Бласловить меня, сиротушку, 
Обвенчатцы, сиротинушки. 
 

Да подошла-то к дверюшки,  
Открывайся, дверь-то напертая. 
 

Покричу тебя, родимая,  
Бласловить меня, сиротушку, 
 

Што к венцу-ту церковному,  
Ко звонку-ту звонкому. 

 

Хвойнинский р-н, Остахновский с/с, д. Остахново. Исп.: Семенова 
Пелагея Семеновна, 1905 г. р. (из д. Мелехово Мошенского р-на). Зап.: 
Лобкова Г. В., Маранина (Власова) С. Ю., 18.09. 1988. Архив ФЭЦ. 
ОАФ. № 2619-17. Причитание невесты-сироты. Исполняется накануне 
свадьбы. 
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РАЗДЕЛ 3. СВАДЕБНЫЕ ГРУППОВЫЕ ПРИЧИТАНИЯ 
 

3.1. Одностиховые нецезурированные напевы 
 

3.1.1. Напевы с 9-сложной структурой стиховой строки 
 

3.1.1.1. Напевы с парной пульсацией 
 

№ 66 

 
 

Да ни пуга йтесь-кё, сени но выи, 
Да сени но выи, клино выи, 
Да пирикладён(ы)ки да дубо выи. 
Да ни кора б-то идё, ни ба рочка, 
Да идё ба ён(ы)на топле льщица, 
Да ключевой-то воды носе льщица. 
Да мы носили да ключеву воду 
Да с трех со ра зныих со ре чинёк. 
Да мы пришли-то на пе рву ре чинькю, 
Да налетели да гуси се рыи, 
Да посмути ли да воду светлую. 
Да уж мы той-то воды не черпали, 
Да мы пошли-то на другу  ре чинькю. 
Да мы пришли-то на другу  ре чинькю, 
Да там стоит-то да чужой чу жанин. 
Да уж мы той-то воды не черпали, 
Да мы пошли-то на третью ре чинькю, 
Да мы пришли-то на третью ре чинькю,  
Да там стоит-то да кра сна кра сота, 
Да умыва ёт-то лицо бе лоё, 
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Да с лица бе лова слизи ночку, 
Да с ретива -то  се рца кручи нушку. 
Да уж мы той-то воды наче рпали. 
Понесли мы в па рну ба ёнку. 
Мы топили да па рну ба ёнку 
Трём-то ра зныим поле шичкам, 
Ищё пе рвыим – берёзовым, 
Вторы им – вересовыим, 
Ищё третьим да клено выим. 
Мы топили да па рну ба ёнку 
Ищё па рную, неуга рную. 

 

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. 

 

№ 67 
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Уж как пойду я, молодёшинька, 
Да по своей(и)-то любимой го рёнке. 
Да вы не гнитесь-ко, половни чинки, 
Да ни шатайтесь-ко, перекладинки, 
Видь ни княгиня идёт, и ни барыня, 
Идёт победная сиротинушка. 

 

Крестецкий с/с, Усть-Волмский с/с, д. Курово. Исп. Егорова Вера 
Михайловна, 1910 г. р. Зап.: Королькова И. В., Кирсанова М. О., 
30.07.1992. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3318-22. Исполняется невес-
той и подругами утром перед приездом жениха.  

 

№ 68 

 

Уж ты пойдём-ко, наша подруженька, 
Уж што во парную-то во баенку, 
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Уж поотсмо й-ко на шинька подруженька, 
Уж свою кра сную ты кра соту, 
А и во льнюю-то ты волюшку, 
Уж ты пойдёшь, наша любимая, 
Уж на чужую-та ты на сторонушку, 
Уж во большую-то ты во семеюшку, 
Уж называть-то там надо свёкра батюшком, 
А свёкровушку-то – родной  матушкой, 
Деверьёв-то – бра тцам ро дныим, 
А золовушок-то – милы м сестра м, 
Уж своёво  мужа – дружком да люби мыим. 

 
Окуловский р-н, Известковый с/с, д. Березовка. Исп.: Смирнова 

Агафья Васильевна, 1903 г. р. Зап.: Валевская Е. А., Мехнецова К. А., 
01.08.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3179-15. Исполняется подру-
гами невесты накануне свадьбы перед баней. «Девушки приплакивают». 

 
3.1.1.2. Напев со смешанной пульсацией 

 

№ 69 
 

 
 

Да ни пуга йси-ко, высо к терём, 
Што ни княгиня-то иду, барыня, 
Да иду, ба ённа исто пщи[ца], 
Да го рё-го рькяя водоно шчи[ца], 
Да наносила я ключаво й [воды], 
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Да согревала-то горячё[хонькё]. 
Да про тибя -то, мила  подру [женькя], 
Да ты пойдём-ко, наша голу [бушка], 
Да ты во па рную-ту ба [ёнку]. 
Мосты кали новы намо [щёны], 
Да пирекла динки мали н[овы]. 
Да ты войдёшь-то, мила  подру ж[енькя], 
Да ты во па рную-ту ба [ёнку], 
Да ты на пе рвоё око [шечко] 
Ты поло жь-ко ты восковы [цветы],   
На второ ё-то око [шечко] 
Да ты свою-то да кра сну кра [соту]. 
А на тре тьё-то око [шечко] 
Да ты поло жь-ко-то во ль(и)ню во [люшку]. 
Да ты умо йсе, моя голу [бушка], 
Што со головуш(и)ки зобо тушку, 
Да с ретива -то се р(ы)ца кручи [нушку], 
Да со бела -то лиця   горючи  [слёзы ]. 

 
Любытинский р-н, Дрегольский с/с, д. Порог. Исп.: Решетова На-

талья Ивановна, 1907 г. р. (родом из д. Заозерье Запольского с/с). Зап.: 
Третьякова (Филатова) А. А., 16.01.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. 
№ 2706-06. Исполняется подругами невесты накануне свадьбы перед 
баней. 
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3.1.2. Напев с 13-сложной структурой стиховой строки 
 

№ 70 

 

Падайди те вы, чужи и-та чужа нины, 
Багаслави те вы миня , да маладёшеньку, 
Мне ня до рага-та ваше блаславле ньи[ца], 
И ня до рага-та ваше зла та-се ребра. 

 
 

Маревский р-н, Молвотицкий с/с, д. Молвотицы. Исп.: Осипова 
Анна Михайловна, 1900 г. р. (родом из Новой Руссы Новорусского 
с/с). Зап.: Лобкова Г. В., Козлова (Никитина) И. П., Савельева И. А., 
28.07.1991. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 3204-30. Исполняется подру-
гами невесты утром перед приездом женихова поезда.  
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3.2. Одностиховые цезурированные напевы 
 

3.2.1. Напев с 9-сложным составом стиховой строки 
 

№ 71 

 
 

Палажу  я и да руку на  скобу, 
И (да) атварю  я и да двери на  пету. 
Ты ни убо йси, мая  падру женька, 
Мы ни воры, ни разбойнички, 
Да мы тапле льщички и да парной ба енки. 
Да мы наси ли и да воду че рпали 
Да што са трёх-та ключёв кипучих. 

 

Пестовский р-н, Барсанихинский с/с, д. Гусево. Исп.: Гусева Анна  
Михайловна, 1909 г. р., Гусева Агафья Михайловна, 1912 г. р. Зап.: 
Шишкова (Смирнова) О. В., Грибинчик М. В., Голубева И. В., 
25.07.1989. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 2854-47. Исполняется подру-
гами невесты накануне свадьбы перед баней. «Две подруги в сенях 
причитают». 
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3.2.2. Напевы с 13- и 15-сложным составом  
стиховой строки 

 

№ 72 
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И о хти,  
Мы прися димте на тясо выю на ла вычку. 
 

И о хти,  
На тясо выю, на тясо выю на ла вычку. 
 

На ла вычку, да о хти,  
Пад кася щея, пад кася щея ако шечка. 
 

Ако шечка, да о хти,  
Мы аткро имте на широ кыю на у лачку. 

 

Холмский р-н, Морховский с/с, д. Болдашёво. Исп.: Федорова Ольга 
Арсентьевна, 1923 г. р., Миронова Пелагея Семеновна, г. р. не 
установлен, Захарова Дарья Мироновна, г. р. не установлен, Крылова 
Ольга Самуиловна, 1916 г. р., Петрова Екатерина Кузьминична, 1925 г. р. 
Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., 21.07.1985. Архив ФЭЦ СПбГК. 
ОАФ. № 1878-22. Исполняется подругами невесты («боярками») 
накануне свадебного дня.  

 

№ 73 

 
 

Холмский р-н, Ельнинский с/с, д. Подберезье. Исп.: Чистова Ана-
стасия Тихоновна, 1910 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Рылова М. В., 
25.07.1985. Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 1781-25. «Икание», сопрово-
ждающее звучание причета (исполняется «боярками»).   
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№ 74 

 
Вы прися дим(ы)ти, маи , ми лыи… и маи  падру женьки. 
Што на е ту на тесо… и на тесо выю ла вычку. 
Вы(х) аткро ити… и нямно… ой, всё нямно жечка ако шечка. 
Пакричи м мы сваи х жалких, сваи х жа … алких ради тилев. 
Ды маё ради тельскае благыславле ньице, 
Да стынави тце мне пад злат вяно к, 
Абруча тце зылаты м, абруча тце залаты м кальца м.  
Вы пайдемти, красны девушки, на крутую на гару… 

 
Холмский р-н, Устьевский с/с, д. Лыткино. Исп.: Тимофеева Федо-

сья Пифановна, 1995 г. р. Зап.: Валевская Е. А., Мехнецов А. А., Мех-
нецова К. А., 23.07.1985. Архив ФЭЦ. СПбГК. ОАФ. №  1826-20. Ис-
полняется «боярками» накануне свадьбы. Последние четыре строки 
исполнены с нарушениями структуры напева. 
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№ 75 

 

 
Да мы восста нимти, мы восста нимти, кра снаи де вицы. 
Да во еди най круг, во еди най круг, на зелёный луг. 
Да мы воскли кнемте, мы воскли кнемте волюшку вольную. 
Да где ж ты, волюшка, где ж ты, волюшка, заплута лася? 

 
Волотовский р-н, д. Учно. Исп.: не установлены. Зап.: 

Знаменская Т. Г., Габидулина Л. А, Сапожников В. А., июль 1968. 
Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 165-03. Исполняется подругами невесты 
в период просватания. 
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№ 76 

 
 

Мы восста нимти, мы восста нимти, кра сны де вицы. 
Во еди ный круг, во еди ный круг, на зелёнай луг. 
Мы воскли книмти, мы воскли книмти волю во льнаю. 
Против батюшки… против батюшкина подворьица. 

 
Волотовский р-н, д. Дерглец. Исп.: не установлены. Зап.: 

Знаменская Т. Г., Габидулина Л. А, Сапожников В. А., июль 1968. 
Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 165-08. Исполняется подругами невесты 
в период просватания. 
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