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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение народной музыкальной культуры 
различных регионов и областей России, выяв-
ление и характеристика самобытных песенных 
традиций относятся к актуальным задачам эт-
номузыкологии. С 2009 по 2015 годы сотрудни-
ками Фольклорно-этнографического центра 
имени А. М. Мехнецова, а также студентами и 
преподавателями кафедры этномузыкологии 
Санкт-Петербургской государственной кон-
серватории имени Н. А. Римского-Корсакова 
проводилось комплексное экспедиционное 
обследование Кировской области. За несколь-
ко лет удалось зафиксировать разнообразные 
сведения о традиционных обрядах и праздни-
ках календарного цикла, лирические, свадеб-
ные, хороводные, плясовые песни, инструмен-
тальные наигрыши. 

В данном выпуске Хрестоматии будут пред-
ставлены образцы зимнего календарно-об-
рядового фольклора, к которым относятся 
празднично-поздравительные песни (виногра-
дья, колядки, славления), народные распевы 
ирмоса, тропаря и кондака праздника Рожде-
ства Христова, звучавшие во время святочных 
обходов дворов, а также подблюдные песни 
«Илею».

В издании обобщены экспедиционные ма-
териалы из центральных и западных районов 
Кировской области (Арбажский, Котельнич-
ский, Орловский, Пижанский, Свечинский, 
Тужинский, Яранский, Нолинский, Сунский, 
Уржумский районы), зафиксированные пре-
имущественно в 2009–2011 годах.

Святочные обходы дворов распространены 
на обозначенной территории практически по-
всеместно. Временна`я приуроченность в ос-
новном связана с канунами основных празд-
ничных дней – Рождества Христова (7 января) 
и Нового года по старому стилю (14 января).

Особый интерес для исследователей пред-
ставляет традиция бытования в Кировской 
области так называемых виноградий – обрядо-
вых поздравительных песен с припевом «Ви-
ноградье красно-зелёное»1 (№ 1–10). Запись 
виноградий указывает на связь с традициями 
Русского Севера, что особенно важно для изу-
чения истории формирования народной музы-
кальной культуры Вятского края.

Известные нам образцы напевов и поэти-
ческих текстов виноградий в количестве более  
15 единиц записи были зафиксированы в ос-
новном в юго-западных и центральных райо-
нах Кировской области и относятся к двум раз-
ным локальным традициям. 

Бо`льшая часть виноградий была записана в 
деревнях Арбажского района. Единичные об-
разцы, а также комментарии о бытовании этого 
жанра встречаются в прилегающем к нему Пи-
жанском районе. В данной локальной тради-
ции исполнение виноградий связано только с 
периодом зимних Святок. Как правило, обходы 
дворов с пением виноградий совершались жен-
щинами, в том числе пожилыми. Реже жители 
деревень вспоминают исполнение виноградий 
во время молодёжных обходов: «Виногра`дье – 
во Свя´тки ходили, в Рождественские Свя´тки, 
Рожество` – седьмо`во января бывает, после Ро-
жества` Свя´тки начина`ютца, вот ходили и пели. 
Ходили пожилы`е, молодёжь меньше. Берут на 
руки корзи`ночку, ходят и поют, в дом заходят, 
кто чё им поло`жит – кто чево` напечёт, выпечку 
или из других продуктов» (с. Сорвижи, Арбаж-
ский р-н)2.

Записаны многочисленные рассказы о том, 
что с виноградьями ходили по домам ряже-
ные: «Кто чим угостит тебя, колядки-та поём 
дак. Вон корзину возьмём, дак нам полкорзины 
наваля´т всево` – ватру´шок, калачей и пирогов. 
<…> Наряжа`лися, коне´шно, юбки да у ково` чё 
есь, посмешне´е – кто шубу вы`воротит, кто на 
шубу юбку напя´лит» (д. Обухово, Пижанский 
р-н)3.

Поэтические тексты всех образцов, зафик-
сированных в юго-западной части Кировской 
области, имеют устойчивый зачин: «Ишшо` хо-
дят жо, походят коледо`вшики, ишшо` и`шшут 
жо, пои`шшут госуда`рева двора» (с. Сорвижи, 
Арбажский р-н)4. Основные мотивы поэтиче-
ских текстов виноградий непосредственно свя-
заны с обрядом: описание «госуда`рева двора», 
величание хозяев, просьбы о подаянии и угро-
зы в адрес скупых хозяев. Колядовщиков обя-
зательно одаривали, подавали выпечку, реже 
деньги.

Все напевы виноградий на территории Ар-
баж ского района в экспедициях 2009–2011 
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го дов были записаны в сольном исполнении 
(№ 1, 3–5). В качестве материала для сравне-
ния в Хрестоматии приводится образец ансам-
блевого пения (№ 2) из аудиофондов Проблем-
ной научно-исследовательской лаборатории по 
изучению традиционных музыкальных культур 
Российской академии музыки имени Гнеси-
ных. Запись выполнена в 1968 г. в д. Криуша 
Ар баж ского района.

Особенностью другой локальной традиции, 
распространённой в центральных районах 
Кировской области, является временна`я при-
уроченность жанра виноградий. В деревнях 
Слободского5, Белохолуницкого6, Сунского 
районов обход дворов с пением обрядовых по-
здравительных песен совершался не только в 
период Святок, но и в летнее время – в Троицу 
или Заговенье на Петров пост: «Виноградье, это 
когда его пели, то ли в Троицу, то ли в Заговенье, 
я не помню. Под окном пели, в дом не заходили. 
Это на Троицу, по-моему. Они наряжались: <…> 
длинные юбки оденут старинные, клетчатые, 
как раньше носили, кофточки такие и платки 
шерстяные – цветастые, большие. Интересно 
наряжались, а мы стоим, слушаем: “Виноград-
чики идут да виноградьице поют, ох, виногра-
дье красно-зелёное!” Им подавали – кто чё, кто 
яички, кто чё, кто денежки даст, если были. Чё 
есть, то и подадут. Они потом, видимо, прода-
дут и праздник устроят на эти деньги, женщины 
пожилые, ну, такие средних лет. Вот это пом-
ню» (п. Суна, Сунский р-н)7. 

Устойчивость традиции исполнения ви-
ноградий во время летних обходов на тер-
ритории Вятского края подтверждается ис-
точниками XIX века. В Вятских губернских 
ведомостях8 опубликовано сделанное священ-
ником И. Г. Кибардиным описание обряда в 
числе прочих материалов, собранных им для 
Русского географического общества по Сло-
бодскому уезду. В публикации автор подробно 
описывает молодёжные игры в летние празд-
ники (Петров день, Иванов день, Троицу), а 
также святочные гадания, ритуальные действия 
с крещенской водой. Основное внимание уде-
ляется традиции бытования в Слободском уез-
де виноградий: «В Петров, Иванов и Троицын 
дни, также во дни Святок до Богоявления мо-
лодёжь вечерами кличут виноградье. Коледой 
называется только около границы описывае-
мого края, на юго-западе. Виноградье кличут 

так»9. Далее автор приводит полный поэтиче-
ский текст виноградья10 (№ 7). 

Данный образец представляет большой 
интерес. Развёрнутый поэтический текст в 
основной части содержит мотивы, связываю-
щие его с историческими песнями о восстании 
стрельцов11, а завершается величанием хозяев 
и требованием подаяния, что характерно для 
празднично-поздравительных песен. Показа-
тельно местоположение рефрена «Виноградье 
красное!» на границах смысловых разделов 
текста.

Наименование «славцы» и зачин второго 
раздела «Пришли мы, славцы, к добру госпо-
дину» не встречается в экспедиционных мате-
риалах. Однако интересно свидетельство бы-
тования песни с данным зачином в контексте 
летних обходов дворов, распространённых в 
Никулицком приходе Вятского уезда12, при-
уроченных к престольному празднику – дню 
памяти благоверных князей Бориса и Глеба. 
Описание обряда приводится в Вятских гу-
бернских ведомостях: «В заключение позво-
лим себе указать на любопытное обыкновение 
молодого поколения в Никулицком приходе 
Вятского уезда (в самом древнейшем) ежегод-
но в день Бориса и Глеба (2-го мая), вечером 
ходить по дворам для сбора яиц, из которых на 
другой день для участников приготовляется ка-
кою-либо любезной хозяйкой в большом котле 
общественная яичница, иногда из нескольких 
сот яиц. <…> Так, в одной известной нам де-
ревне в этом приходе участвуют в мирской яич-
нице человек 30 мужской молодёжи, которая 
собирает от 200 до 300 шт. яиц. При собирании 
участники этой своего рода “коляды” у каждо-
го двора поют особую песню, начинающуюся 
словами: “Пришли славцы, пришли ярославцы 
к доброму хозяину” и пр.»13. Возможно, что в 
данной статье речь также идет об исполнении 
виноградий.

Показательно, что данная форма бытует в 
контексте мужской певческой традиции, о чем 
пишет и И. Г. Кибардин: «Виноградье это поют 
по большей части мужички в годах, самым вы-
соким и громким голосом, так что по тихой по-
годе, если по заре человек 30 грянут, особенно 
первые куплеты, то гул их песни далеко-далеко 
разносится и тревожит окрестность»14.

Распространённость на территории Сло-
бодского уезда традиции исполнения вино-
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градий мужчинами, реже мальчиками, находит 
подтверждение в публикации М. К. Селива-
нов ского «Коляда на Песковском заводе».  
В 1888 го ду им была выполнена запись вино-
градья от мальчика-славельщика. М. К. Сели-
вановскому удалось зафиксировать развёр-
нутый текст с эпическим сюжетом «Илья 
Му ро мец на Соколе-Корабле»15 (№ 6). 

Принадлежность жанра виноградий муж-
ской певческой традиции и его связь с эпосом 
являются важнейшим свидетельством род-
ственности музыкальной культуры вятской 
земли песенным традициям Русского Севера16.

В ходе экспедиционной работы 2009–2011 
годов было зафиксировано несколько образцов 
напевов виноградий, приуроченных к летним 
троицким обходам. В Хрестоматии приводит-
ся три образца из Сунского района (№ 8–10). 
В современных записях уже не встречаются 
развёрнутые виноградья эпического содержа-
ния. Поэтические тексты содержат сообщение 
о приходе «виноградчиков», обращение к хо-
зяину, требование одарить пришедших. В за-
висимости от ситуации продолжение текста 
включает благопожелание хозяину дома либо 
хуление. Образцы приводятся с целью сопо-
ставления с основным материалом Хрестома-
тии, поскольку, с одной стороны, существенно 
дополняют сведения о бытовании жанра вино-
градий на территории России в целом, с дру-
гой – помогают проследить общие музыкаль-
но-типологические признаки, характерные для 
виноградий вятской традиции.

С детскими обходами дворов, которые со-
вершались, как правило, накануне и утром в 
Рождество, связаны жанры колядок и славлений 
(№ 11–15) – краткие формы, основанные пре-
имущественно на декламации-скандиро вании.

В д. Большой Рой Уржумского района вы-
полнена единичная запись колядки с зачином 
«Каледа`, каледа`» (№ 11). По воспоминаниям 
местных жителей, с «Колядой» в Рождество по 
домам ходили «наря´женки», как в местной тра-
диции именуют ряженых.

Славления с зачином «Славите, славите» 
(№ 12–15) широко распространены на тер-
ритории Нолинского района и прилегающих 
к нему деревень соседних районов. По вос-
поминаниям жителей д. Ботыли Нолинского 
района, дети ходили группами по несколько 
человек, заходили в избу, вставали перед ико-

нами, запевали вместе, или «кто-то один по-
бойчее поёт»:

Сла`вите, сла`вите,
Вы меня все знаете,
Я – Ива`нов парничо`к.
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок
Или гри`венничок!

(д. Ботыли, Нолинский р-н)17. 
Поэтический текст славлений краткий, со-

держит сообщение о приходе мальчика с ве-
стью о Рождестве и требование подаяния. По 
всей видимости, детские обходы дворов дей-
ствительно совершались преимущественно 
мальчиками, хотя записаны образцы поэтиче-
ских текстов, исполняемых от лица девочки:

Сла`вите, сла`вите,
Вы меня все знаете,
Я – Семёнова дочь.
Доставайте пятачок
Или гри`венничок!

(д. Ботыли, Нолинский р-н)18.
Обязательной частью текста является обо-

значение принадлежности к определённой се-
мье, в отдельных случаях отец мальчика вели-
чается по имени и отчеству (№ 13). 

Повсеместно жители вятских деревень 
вспоминают о том, как колядовщики «слави-
ли Христа», исполняя в домах тропарь и кон-
дак праздника Рождества Христова: «Пели “Ро-
жество`”. Это есть “Рожество`”, што в церкви 
поётца – “Рождество Твое, Христе Боже наш” 
<…> За это тебе дают ватрушку или пирог» 
(с. Верхотулье, Арбажский р-н)19. В Хрестома-
тию вошли четыре образца из разных районов 
области, которые иллюстрируют различные 
формы взаимодействия народной песенной 
культуры с церковной традицией (№ 16–19). 
Наиболее развёрнутый вариант, включающий 
ирмос, тропарь и кондак праздника Рожде-
ства Христова, был записан в д. Шадричи Ор-
ловского района (№ 17). Завершается образец 
кратким декламационным благопожеланием: 
«С праздничком! С Рождеством Христовым!», 
что характерно для данной традиции. Такое до-
полнение к православному распеву может быть 
более развёрнутым и содержать поэтические 
мотивы, сходные с колядными – поздравления 
и благопожелания в адрес хозяев (№ 16) либо 
просьбу об одаривании (№ 18). Записи, при-
веденные в Хрестоматии, преимущественно 
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сольные. Своеобразный многоголосный вари-
ант распева рождественского тропаря, пред-
ставляющий собой переосмысление в народ-
ной традиции песнопений церковной службы, 
был записан от ансамбля исполнителей п. Суна 
Сунского района (№ 19).

Песни святочных гаданий – так называемые 
подблюдные песни – жанр календарно-обрядо-
вого фольклора, связанный с одним из видов 
гадания со жребием (№ 20–32). Форма гаданий 
с песнями известна у разных народов – болгар, 
чувашей, русских и других. На территории Рос-
сии распространение данного обряда не явля-
ется повсеместным. Локальные разновидности 
гаданий с песнями были зафиксированы на 
западе России (в Смоленской, Брянской обла-
стях), на Русском Севере (в Вологодской, Ар-
хангельской, Новгородской областях), в цен-
тральной части России (в Тульской, Калуж ской 
областях), а также – в Поволжье, на Урале,  
в Западной Сибири. 

Отличительным признаком подблюдных 
песен Кировской области является припев 
«Илею». Подобные формы бытуют на смеж-
ных территориях Вологодской, Нижегород-
ской, Костромской областей, в южных районах 
Пермского края, в Удмуртской Республике. 
Образцы зафиксированы также от вятских пе-
реселенцев, проживающих на территории Ре-
спублики Башкортостан.

Результаты экспедиционных исследова-
ний свидетельствуют об активном бытовании 
обычая святочных гаданий с песнями в со-
временной обрядовой практике жителей вят-
ских деревень. Активное функционирование 
определяет высокую степень сохранности об-
рядового комплекса во всей его полноте. Об-
ряд гаданий с песнями, именуемый в местной 
культурной традиции «Илею», распространён 
в западных районах области: Котельничском, 
Свечинском, Орловском, Нолинском, Сун-
ском, а также на севере – в Опаринском и Да-
ровском районах20. 

Исполнение песен «Илею» в Кировской об-
ласти связано с канунами основных празднич-
ных дней: гадают в канун Нового года по ста-
рому стилю, реже – Рождества или Крещения. 
«Ходили, гадали в Рожество`, в страшны`е вечера, 
после Но`вова году ста`рова. С четы`рнадцатова 
– старый Новый год, это страшны`е вечера, и 
вот это “Илею” пели до девятна`дцатова янва-

ря. <…> А деветна`дцатова января´ – Крешше´нье, 
уж ко`нчилось всё» (с. Спасcкое, Котельничский 
р-н)21.

При обобщении многочисленных этногра-
фических описаний были выявлены устойчи-
вые закономерности в последовательности об-
рядовых действий.

Начальный этап обряда определяется мест-
ными жителями как «отпевание» хлеба. Хлеб, 
нарезанный мелкими кусочками (кубиками), 
складывают в приготовленное блюдо, накры-
вают платком и поют над ним песню, после 
чего каждому участнику дают один или не-
сколько кусочков «отпетого» хлеба: «А хлеб 
– кусо`чки ре´жутца маленькие, как суха`рики. 
Вот ско`лько челове´к, на сто`лько и разреза`етца, 
столько кусо`чков, вот таких ма`леньких. И каж-
дому… Вот когда мы это споём, этому хлебу, 
и ка`ж дый кусо`чек себе´ берёт» (с. Макарье, Ко-
тельничский р-н)22. После завершения гадания 
хлеб несут домой, на ночь кладут под подушку 
– загадывают «на сон»23: «Этот хлеб, когда про-
поют все “Илею”, идут все домой и ло`жат ево` 
под подушку, и завеча`ют. Ну вот, например, де-
вушка, если хочет выйти замуж, она завеча`ет: 
“Пусть мне присни`тца жених”» (п. Ленинская 
Искра, Котельничский р-н)24. Наутро хлеб мог-
ли съесть либо отдать скоту или птицам.

Особый интерес представляют песни, кото-
рыми «отпевают» хлеб (№ 20–22). В основе по-
этических текстов лежат мотивы «славления» 
хлеба, обращения к божественным силам:

Илею!
Ишшо` но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера` да Рожде´ственские, Илею!
Я «Илею» пою` и хле´бу честь отдаю`, Илею!
(п. Ленинская Искра, Котельничский р-н)25. 

Ещё Богу да Христу да помо`лимся да.
Мы не пе´сни поём, хлебу честь создаём.
Илею! Илею! Илею! 

(с. Макарье, Котельничский р-н)26.
Обряд «отпевания» хлеба как этап, предше-

ствующий гаданию, был зафиксирован на тер-
ритории Котельничского, Арбажского, Све-
чинского районов, а также в ряде населенных 
пунктов Нолинского района (юго-западная 
часть Кировской области).

Уникальная запись была выполнена в селе 
Татаурово Нолинского района от Алексан-
дры Ивановны Мальцевой, 1938 г. р.27 Здесь  
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«отпевание» хлеба заменяется произнесением 
текста, который исполнительница называет 
«молитвой». По содержанию и контексту ис-
полнения данный текст фактически представ-
ляет собой заговор на благополучие и хорошую 
жизнь. Приведем фрагмент описания обряда: 
«Хлеб нарезают кухма`льчиком28. Нарезают лом-
ти и разрезают на сухарики на ме´лкинькие, и на-
кладывают полное блюдо. Народу много! Полное 
блюдо накладывают. Буханку целую изрежут. 
Накладывают, тут заговаривают. <…> Его 
[хлеб] же сначала зачи`тывают. <…> Молитва 
читается, его [хлеб] загова`риваешь:

Шёл Иисус Христос 
По чи`стаму полю, по широ`каму раздолью. 
В чи`стам поле, в широ`кам раздолье поси`ена рожь.
Рожь каласи`тца, парень хочет жени`тца29.
Рожь зерном налива`етца, к абе´ду подвига`етца, 
Богатством дом наполня´етца»30

(с. Татаурово, Нолинский р-н).
Центральная часть обряда включает в себя 

собственно персональное гадание: собирание 
предметов в блюдо (реже в шапку или реше-
то), пение, «выметывание» жребия и толко-
вание песни-предсказания. Жители поселка 
Красный Яр Нолинского района так описы-
вают дальнейший ход обрядового действия: 
«Ну вот, завеча`ли, чьё такое. Вот, например, 
пуговицу я вот заме´тила или була`вку, или кто 
ко`льца, кто чё. Ну и пе´ли. Вот в тако`е в блю`до 
в большо`е поло`жат, закро`ют и так вот это – 
перебуты`рят31, и руко`й она ле´зет туда [в блю-
до]. Песни пою`т, и выта`скивает: и чья это 
вот [вещь], и кому какая пе´сня доста`нетца» 
(п. Красный Яр, Нолинский р-н)32. 

Предметы, опускаемые в блюдо, выпол-
няют роль жребия. Каждый участник дол-
жен положить свою вещь, например, кольцо, 
«приколку», а чаще всего – пуговицу. Зага-
дывают не только на себя, но и на других чле-
нов своей семьи. В этом случае один участ-
ник мог поместить в блюдо сразу несколько 
предметов. Для того, чтобы можно было от-
личить свою вещь, её «замеча`ли»: «А потом, 
значит, собирали пу´говки, привя´зывали к ним 
какую-нибудь заме´тку, штобы не спутать, чьи 
они, кто све´тлые пу´говки, кто тёмные. И для 
себя замеча`ли – зелёная, красная ли там, синяя 
ли, какая ли, и на ково` эти песни бу´дут. Вот, 
допу´стим, возьмёшь чёрную пу´говку – это вот, 
допустим, мне для сы`на; красную, допустим, для 

себя´ там; жёлтую – для му´жа. Или там с друго`й 
там ни`точкой, может там с чем. И вот все эти 
пу´говки и ло`жат. Не монетки, а вот пуговки. 
И не тяжёлые што`бы они были, как сказать, 
[чтобы] выпры`гивали. И вот также в блюдо их 
складывали, в эту тарелку большу´ю, закрыва-
ли полоте´нцем, так держа`ли и вымётывали» 
(с. Екатерина, Котельничский р-н)33. 

Чрезвычайно важным свидетельством ар-
хаичности обряда являются экспедиционные 
материалы, указывающие на использование 
в качестве жребия косточек животных – ове-
чьих «лодыжек»34 – в деревнях Котельничско-
го, Свечинского и других районов. Косточки 
опускали в блюдо, каким-либо образом «за-
мечая» свою: к ней привязывали нитку; писали 
на «лодыжке» (ранее вырезали надпись ножом,  
в современной практике используют шарико-
вые ручки, фломастеры) или на привязанном 
к ней кусочке бумаги имена тех, на кого зага-
дывали: «Пото`м <…> ту´та лады`жки в блю`де, 
закрыто платком, и так вот эту ча`шку-ту 
ме´чут, и лады`жку вот так, значит, ловят в 
руку. Там лады`жки-то эти – раньше, видишь, 
овец держа`ли и от овец эти лады`жки всё храни`ли. 
И там на ка`жной лады`жке своё и`мя подпи`сано 
<…> Черни`лами ли карандашо`м подпи`шут» 
(с. Макарье, Котельничский р-н)35. 

После того, как предметы для гадания были 
собраны в блюдо, начинался сам обряд с пени-
ем песен «Илею». Порядок следования песен 
в ходе гадания в большинстве случаев регла-
ментировался. В Нолинском районе в качестве 
первой нередко исполнялась песня с негатив-
ным смыслом: «Под Но`вый год – сосно`вый 
гроб» (д. Зыково, Нолинский р-н)36. В Котель-
ничском и прилегающих к нему районах Ки-
ровской области чаще всего в качестве первой 
песни, открывающей гадание, звучала «Ходит 
Илья по полю». Устойчивая последователь-
ность из трёх песен, исполняющихся в начале 
гадания, зафиксирована в деревнях Котельнич-
ского района: «Вот это хлеб отпе´ли, а пото`м 
уж опять начина`етца эта “Илея”. Три-то пе´сни 
[спели], са`мые-то хоро`шие они счита`ютца, 
а пото`м уж – каки`е попа`ло» (п. Ленинская Ис-
кра, Котельничский р-н)37. Содержание трёх 
начальных песен связано с поэтическими об-
разами хлеба, поля, которые являются симво-
лами достатка, плодородия: «На гумёшке три 
во`рошка», «На поле сусло`нчиков мно`го стои`т» 
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«Твори, ма`ти, опа`ру, пеки пироги» (№ 20). 
Эти песни отмечаются как самые «богатые» и 
«счастливые»: «Первые три песни очень хоро-
шие всегда бывают – они хлебные, видишь. Хлеб-
ные, ви`нные, пи`вные – это богатые, к веселью» 
(п. Ленинская Искра, Котельничский р-н)38. 
Далее песни следуют в произвольном порядке, 
чередуются тексты с положительным и отрица-
тельным значением. 

Предмет, оставшийся в блюде последним, 
именовался «за`вальнем». Как правило, пес-
ню на него не пели, толковали предсказание 
следующим образом: «Моя´ са`мая после´дняя 
оста`лась, её уже не выки`дывают и говоря´т: “Ой, 
за`валень”. “За`валень” – это хорошо`. Как ты год 
про жила`, како`й год у тебя был, наприме´р, та-
ко`й он и оста`нетца, “за`валень” – не хорошо`, не 
пло` хо» (п. Ленинская Искра, Котельничский 
р-н)39. 

По экспедиционным материалам послед-
них лет дальнейшие действия с «завальнем» 
не были зафиксированы. К более раннему пе-
риоду (1990-е годы) относятся сведения о том, 
что именно «завалень» становился связующим 
звеном между обрядом гадания «Илею» и дру-
гими видами гаданий. Например, с последним 
предметом могли идти «слушать» – девушки 
выходили на перекресток дорог за деревней и 
слушали: если послышится звук колокольцев, 
значит, выйдет замуж40. 

Отличительной особенностью музыкаль-
но-поэтической формы песен «Илею» являет-
ся принципиальная подвижность структуры: 
основу композиции составляют несколько 
компонентов, которые могут варьироваться 
по протяжённости или отсутствовать в форме 
(чаще всего опускается зачинный раздел, редко 
– рефрен-«закрепка»):

Илею!41 
Ишшо` но`нешны Стра`шны вечера`, Илею!   зачинный
Да Страшны`е вечера да Рожде´ственские, Илею!  раздел

На гумёшке три во`рошка, Илею!
Из пе´рвово во`рошка – хле´бы печь, Илею!   центральная часть
Из второ`ва-то во`рошка – ви`на курить, Илею!  (песня-предсказание)
А из тре´тьево во`рошка – пи`во варить, Илею!
Што кому´ же эта пе´сенка доста`нетца,
Тому сбу´детца, не мину´етца,    рефрен-«закрепка»
Тому жить-быть богато, ходить хорошо, Илею!

В рамках одного поэтического текста воз-
никает соотношение основной смыслонесу-
щей части (текста песни-предсказания) и двух 
рефренов (малый рефрен «Илею» и большой 
рефрен-«закрепка»). Наличие двух рефренов, 
выполняющих заклинательную функцию, яв-
ляется одной из основных жанровых особен-
ностей песен святочных гаданий. Зачинный 
раздел в зависимости от обстоятельств ис-
полнения может видоизменяться: «Снача`ла 
ведь пе´ли: “Што страшны`е вечера` Васильев-
ские”, а уж потом, на Креще´нье или как ли, 
пою`т: “Што страшны`е-то вечера` Креще´нскиё”. 
Ну, это уж, когда` пройду´т эти Свя´тки-то – 
“страшны`е”, а пото`м уж пою`т: “Што святы`е-
то вечера Креще´нские”» (д. Макарье, Котель-
ничский р-н)42. 

В целом композиция определяется как мо-
нострофическая и может включать от 3 до 11 
музыкально-поэтических строк. Ритмически 

напевы песен «Илею» относятся к временни-
кам. Большинство напевов образуется путем 
вариантного проведения одной или двух по-
певок, границы которых, как правило, соот-
носятся с границами музыкально-временных 
периодов.

Своеобразие вятской традиции бытования 
святочных гаданий с песнями состоит в том, 
что в ряде деревень Котельничского, Свечин-
ского, Арбажского и других районов встре-
чается самостоятельный вид гадания, кото-
рый проводится сразу после гадания «Илею» 
и условно может быть обозначен как «Просо 
петь»43 (д. Рогачёвщина, Котельничский р-н). 
Встречается краткий вариант наименования – 
«Просо» (д. Чистополье, Котельничский р-н)44.

По своей сути «Просо» является ещё одной 
формой гадания с песнями – девушкам пред-
сказывают, из какой деревни будет жених. 
Предметы, которые использовались в гадании 

}
}
}
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«Илею» (кольца, пуговицы или «лодыжки»), 
повторно помещаются в блюдо, и гадание на-
чинается заново с исполнением песни «Сеяли 
девки просо» (№ 31, 32). В д. Рогачёвщина Ко-
тельничского района сохранились следующие 
воспоминания: «“Илею” пропоют – там вся´ки 
честу´шки, кому как, всем э´тим доста`нутца 
какие песни <…> Ишь, молодёжи-то собира-
лось… Вот эти мы все подро`стки – двена`дцеть-
трина`дцеть лет. Крёстная у меня зате´йница 
была`, де´вок-то у её то`жо – свои` две де´вки были, 
дак она: “Дава`йте, де´вки, мы для вас ишшо` Про-
су споём”. Вот это и дава`й петь:

Се´яли де´вки про`су
Про деви`чью ко`су,
Где де´вке бы`ти,
Тут ко`ню пи`ти,
Коню ворано`му,
Парню маладо`му.

Вот споют деревню или там село` ли где: 
“Тут девке бы`ти, тут ко`ню пи`ти”. <…>  
Дак вот лады`жку эту вы`ташшат – чья она, вот 
и подаю`т тебе: “Вот, где тебе быть-то”. Вот  
и узнавали. “Просу” – дак это для девок пели, не 
для парней» (д. Рогачёвщина, Котельничский 
р-н)45. 

Ведущим в этой форме гадания становится 
определение названия деревни или села, куда 
девушка должна выйти замуж: «Это гада`ньё 
бы`ло про жениха` – из какой дере´вни бу´дет. И там 
поётца, видишь: “Колодцы глубокие, жаровцы` 
высокие, кому ту´та жити, кому воду пити”. 
<…> Можно и не оди`н [раз повторить] – всё 
разные песни, дереве´нь-то много. Какую спою`т, 
туды` [девушка выйдет замуж]… А вы`йдёт, не 
вы`йдёт – песня-то вы`пала дак. Может, она 
туда и не попадёт, девка-та, в эту дере´вню-то» 
(с. Сорвижи, Арбажский р-н). 

Наименование «Просо» так же, как и наи-
менование гадания «Илею», связано с песней, 
функционирующей в данной обрядовой ситу-
ации. В контексте этого обряда гадания могут 
также исполняться песни и с другими зачина-
ми: «Колодцы глубокие» (№ 29), «Чистополь-
ская речка» (№ 30),  однако эти записи немно-
гочисленны.

Собственно гадание с песнями «Илею» вы-
ступает в качестве центрального компонента 
сложного комплекса обрядовых действий, по-
следовательно разворачивающихся во време-
ни: от начального этапа «отпевания» хлеба до 

завершающего этапа, связанного с гаданием 
«Просо». 

В настоящее время наиболее актуальной для 
жителей вятских деревень является письмен-
ная фиксация и передача поэтических текстов 
песен «Илею». Рукописные тетради или листы 
с записями песен «Илею» хранятся у многих 
исполнителей и используются ими во время 
гаданий: «Ну, это я сама собирала. Сколько-то 
мне мама сказала, покойница, некоторые песни 
она говорила. А остальное – раньше ведь все га-
дали, ходили. И ходила я просто, возьму блокнот 
и переписывала всё. Услышу песню, быстро запи-
шу. Спрашивала, потому што, если мало песен, 
а наро`ду много собира`етца, одни и те же песни 
челове´кам, может, двум-трём доста`нутца, это 
уже неправдивое гадание – надо, штобы все пес-
ни были разные. И вот здесь сто сорок три пес-
ни, это, представьте себе, могут собра`тьца сто 
сорок три человека, и кому што доста`нетца» 
(п. Ленинская Искра, Котельничский р-н)46. 

Как правило, тетрадь нужна для того, чтобы 
певица в процессе гадания могла напомнить 
себе зачин того или иного текста. В Котель-
ничском районе зафиксирована иная форма 
гадания с использованием списка песен: каж-
дой песне в тетради присваивается порядковый 
номер, в ходе гадания вместо жребия ведущая 
вынимает из блюда бумажку с номером (или, 
например, бочонок лото), затем читает соот-
ветствующую песню в списке и интерпретирует 
значение предсказания. Подобные изменения 
обряда связаны с тем, что в настоящее время 
уже не все исполнители могут воспроизвести 
напев. Как правило, пропевается лишь при-
пев-закрепка «Кому эта песенка достанется». 
В нескольких случаях пение отсутствует пол-
ностью: «Ну там ведь таки`е пи`шут листо`чки, 
там на листо`чках, вот это самое, пишут песню. 
И вот, например, садя´тца там человек пять или 
там шесть, может, меньше и выта`скивают – 
кому какая песня доста`етца, и расска`зывают» 
(п. Ленинская Искра, Котельничский р-н)47. 

Особое значение для народных исполните-
лей имеет запись результатов гадания – какая 
песня досталась каждому из участников в этом 
году. Особо тщательно фиксируются предска-
зания, полученные для родственников, кото-
рые сами не могли присутствовать на гадании. 
Эти сведения могут вноситься в качестве по-
меток в основные рукописи – списки песен 
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«Илею». Если записи ведутся отдельно, то они, 
как правило, отличаются полнотой, могут со-
держать подробную информацию за несколько 
последних лет. Данное явление распростране-
но на территории Кировской области, но не 
характерно для других регионов.

Важно подчеркнуть, что в условиях совре-
менного бытования при изменении многих па-
раметров обряда, ведущее значение фольклор-
ного текста (песен «Илею») сохраняется. Текст, 
пропеваемый по памяти или по рукописной 
тетради, читаемый вслух или про себя, при-
нимает на себя основную смысловую нагруз-
ку, является центральным формообразующим 
компонентом ритуала. Таким образом, можно 
наблюдать процесс адаптации обрядового дей-
ствия к современной практике гаданий наряду 
с удержанием традиционного опыта.

Хрестоматия включает 32 образца, кото-
рые располагаются в трёх основных разделах. 
В первом разделе представлены святочные 
празднично-поздравительные песни: виногра-
дья (№ 1–10), колядки и славления (№ 11–15). 
Во втором разделе помещены народные рас-
певы церковных песнопений праздника Рож-
дества Христова (№ 16–19). Третий раздел по-
свящён песням святочных гаданий (№ 20–32). 

Приведенные в издании образцы разли-
чаются по степени развитости музыкальной 
формы. Колядки и славления относятся пре-
имущественно к форме декламации-сканди-
рования48, где ведущее значение имеют ритм 
и акцентность, при том что звуковысотный 
контур оказывается нестабильным. Данная за-
кономерность находит отражение в нотации 
– неартикулированные фрагменты записыва-
ются с помощью изменённых нотных головок 

(№ 11, 12), в отдельных случаях фиксируется 
только ритм (№ 18)49.

В аналитической нотации соблюден прин-
цип расположения строк с учетом структурных 
показателей музыкально-поэтической формы. 
В расшифровке поэтических текстов сохра-
нены диалектные особенности речи. Образцы 
напевов и текстов сопровождаются данными 
о месте, дате записи, исполнителях и собирате-
лях. К каждому примеру даются сведения о си-
туации исполнения, приводятся комментарии 
народных исполнителей. Выявлены основные 
мотивы поэтического текста. В целях методи-
ческой поддержки учебной работы (в том числе 
самостоятельной работы студента) к каждому 
образцу дается краткая характеристика компо-
зиционной, ритмической, ладовой организа-
ции напева, формы многоголосия.

Выпуск 8 Хрестоматии может быть исполь-
зован в ходе освоения образовательной про-
граммы высшего образования по направлению 
подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музы-
кально-прикладное искусство» (профиль «Эт-
номузыкология») для обеспечения таких дис-
циплин как: «Специальный класс», «Теория 
музыкального фольклора», «Фольклорный ан-
самбль», «Народные исполнительские тради-
ции», «Расшифровка и анализ образцов музы-
кального фольклора». Материалы Хрестоматии 
также могут быть полезны при прохождении 
образовательной программы по направлению 
53.03.04 «Искусство народного пения» (про-
фили – «Хоровое народное пение», «Сольное 
народное пение») и лекционного курса «На-
родное музыкальное творчество» для студен-
тов различных специальностей и направлений 
подготовки.

Примечания

1 Определение жанра виноградий, а также ха-
рактеристика сюжетов и их обрядовой семантики, 
композиционно-ритмической и ладовой орга-
низации напевов виноградий, выявление геогра-
фии распространения этого жанра см. в работе:  
Берн штам Т. А., Лапин В. А. Виноградье – песня  
и обряд // Русский Север: проблемы этнографии и 
фольк лора / ред. К. В. Чистов, Т. А. Бернштам. – 
Л., 1981. С. 3–109.

2 Архив ФЭЦ СПбГК. ОВФ. № 1945-14.
3 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 267-А045-003-

010. 

4 Архив ФЭЦ СПбГК. ОВФ. № 1945-14.
5 Образец напева виноградья из Слободско-

го района был опубликован С. Л. Браз в сборнике 
«Песни земли Вятской». Исследователь отмечает 
фрагментарность сведений о календарных обрядах 
и приуроченных к ним песнях на территории Вят-
ского края, приводя следующую статистику: в ходе 
экспедиционного обследования ею были записаны 
два виноградья (Браз С. Л. Песни Земли Вятской. – 
М., 2000. С. 10).

6 В 2016 году в ходе экспедиционной работы 
в Белохолуницком районе собирателям Санкт-
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Петербургской государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова удалось зафик-
сировать фрагменты поэтических текстов виногра-
дий и подробные описания контекста исполнения, 
связанного с летней приуроченностью жанра. От-
личительной чертой местной традиции является 
само определение данной формы обхода с вино-
градьями как «собирать яйца». Хозяева, как прави-
ло, подают яйца, которые обходчики складывают 
в корзину; характер обрядовой трапезы – делали 
«селянку» (так в местной традиции именуется яич-
ница) – находит отражение в поэтическом тексте: 
«Кто нам яиц на даёт, коршун куриц задерёт, вино-
градье моё, красно-зелё́ноё!» (д. Гурёнки, Белохо-
луницкий р-н. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 312-
А091-004).

Известны более ранние записи виноградий, вы-
полненные на территории Белохолуницкого райо-
на в 1990-х годах экспедициями кафедры русского 
устного и народного творчества МГУ им. М. В. Ло-
моносова. Руководители исследований: Н. И. Са-
вушкина и А. А. Иванова. Материалы этих экспе-
диций были частично опубликованы (в том числе 
поэтические тексты летних виноградий) в изда-
нии: Иванова А. А., Поздеев В. А. Обряды и обрядо-
вая поэзия Вятского края // Энциклопедия Земли 
Вятской: в 10 т. Т. 8: Этнография, фольклор / сост. 
В. А. Поздеев. – Киров, 1998. С. 294.

7 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А034-
007.

8 Кибардин И. Г. Извлечения из материалов, со-
бранных для Русского географического общества, 
по уезду Слободскому, священником И. Г. Ки-
бардиным // Вятские губернские ведомости. 1848. 
№ 14. С. 99–100. 

9 Там же. С. 99.
10 Среди поэтических текстов виноградий выде-

ляется отдельная группа текстов, в которых просле-
живается связь с эпическими жанрами. Т. А. Берн-
штам и В. А. Лапин относят подобные образцы к 
необрядовым сюжетам, включая в эту группу тек-
сты былины «Сокол-корабль» и двух исторических 
песен – «Скопин» и «Выкуп Филарета». Подробнее 
см.: Бернштам Т. А., Лапин В. А. Виноградье – пес-
ня и обряд // Русский Север: проблемы этнографии 
и фольклора / ред. К. В. Чистов, Т. А. Бернштам. – 
Л., 1981. С. 21–29.

11 Сходные мотивы встречаются в исторических 
песнях, см.: Исторические песни XVIII в. / изд. 
подг.: О. Б. Алексеева, Л. И. Емельянов; отв. ред. 
О. Д. Соймонов. – Л., 1971. С. 122–123. № 197, 198 
(Памятники русского фольклора).

12 Никулицкий приход – сегодня территория 
Слободского района Кировской области. Центр – 
с. Никульчино – является населенным пунктом, 
входящим в состав Шиховского сельского округа 
Слободского района.

13 Местный отдел // Вятские губернские ведомо-
сти. 1886. № 62. С. 4. 

14 Кибардин И. Г. Извлечения из материалов, со-
бранных для Русского географического общества, 
по уезду Слободскому, священником И. Г. Ки-
бардиным // Вятские губернские ведомости. 1848. 
№ 14. С. 100. 

15 Подробно о данном образце см.: Иванова Т. Г. 
«Малые» очаги севернорусской былинной тради-
ции: Исследование и тексты. – СПб., 2001. С. 389.

16 Свидетельства о бытовании виноградий в 
мужском исполнении на территории Вологодской 
губернии приводятся в сборнике: Истомин Ф. М., 
Ляпунов С. М. Песни русского народа: собраны в 
губерниях Вологодской, Вятской, Костромской в 
1893 году. – СПб., 1889. С. 13.

17 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А046-024-
053.

18 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А046-024-
053.

19 Архив ФЭЦ. СПбГК. ОЦФ. № 280-А111-003.
20 Подблюдные песни на территории Кировской 

области распространены неповсеместно; в 2009 
году были выполнены записи в Нолинский районе, 
а также прилегающих к нему Сунском, Немском, 
Лебяжском и других районах; в записях 2010 г. под-
блюдные песни представлены единичными образ-
цами из Тужинского района. Основной корпус ма-
териалов был зафиксирован в экспедиции 2011 г. и 
включает сведения из Котельничского, Свечинско-
го, Орловского, Арбажского районов. 

21 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V048-009, 
010.

22 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V044-002.
23 Наиболее ранние упоминания об использо-

вании хлеба в гаданиях с песнями появляются уже 
в первых из известных нам описаний обряда под-
блюдных гаданий и относятся ко второй половине 
XVIII в. Так, М. Д. Чулков публикует краткое опи-
сание обряда в сатирическом журнале «И то, и сьо» 
(1769 г.): «Всякая загадывает на перстнях, на коль-
цах, на запонках и на многих еще таких же малых 
вещах. Касаются ими края блюда крест-накрест и 
кладут их под салфетку. Наконец, садятся все рядом 
и запевают песню хлебу; по окончании ее ломают 
хлеб и делят ево по себе, оные кусочки завертыва-
ют в рукав, с которыми оне и спят, для того, чтобы 
грезилися им принадлежащие к загадкам сны» (цит. 
по: Власова З. И. Русские и болгарские припевки к 
гаданию // Русско-болгарские фольклорные и ли-
тературные связи: в 2 т. / редкол.: В. Г. Базанов и др. 
– Л., 1976. Т. 1. С. 107).

24 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А081-003.
25 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V043-049.
26 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V044-003.
27 Кировская обл., Нолинский р-н, Татауров-

ский с/с, с. Татаурово. 24.07.2009. Исп.: Мальцева 
Александра Ивановна, 1938 г. р. (родом из д. Мысы 
Опаринского района). Зап.: Голубева М. С., Чер-
менина Е. С. Расш.: Голубева М. С. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОЦФ. № 252-А028. 
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28 «Кухма`льчик» – четверть хлебного ломтя. 
29 Строка поэтического текста реконструирова-

на. Варианты: «Девка хочет (просит) жени`тца».
30 Затем исполнительница описывает дальней-

шие действия, совершаемые с хлебом, которые со-
относятся с материалом, рассмотренным ранее: 
«Сколь семьи у тебя, столь и кусочков бери. Сколь 
тебе надо: на богатство, на скотину, на себя – на 
всех по кусочку бери. <…> Сразу раздают его, они 
берут и вот его домой несут. Кто сразу съест, кто по-
ложит к иконам, кто [на] скотину ведь [берёт]. Тут 
наговаривают-то всё на богатство, кто как. Кто, вот 
если жениха надо, под подушку кладут. Богатство 
надо – тоже под подушку кладут. Чё во сне увидишь: 
к бедноте или к нишшете´, или к богатству – чё уви-
дишь…» (Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А028).

31 «Перебуты`рят» – «перемеша`ют».
32 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А074-005-

004.
33 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А039-009.
34 По данным археологов, именно кости живот-

ных («лодыжки») являлись атрибутами жеребьёвки 
с древнейших времен и известны с первых веков на-
шей эры. Этот факт находится в числе аргументов, 
позволяющих дать оценку исторической глубине 
обряда в целом.

35 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А029-004.
36 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А061-001.

37 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V043-049.
38 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V043-055.
39 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V043-052.
40 Сатыренко А. С. Подблюдные гадания Вят-

ского края: традиция и современность // Вятский 
фольклор: народный календарь: [сб. ст.] / ред. 
А. А. Иванова. – Котельнич, 1995. С. 16.

41 Малый рефрен выделен нижним подчеркива-
нием.

42 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А029-004.
43 Данное наименование принято в качестве  

условного обозначения этого вида гадания в ряде 
исследований. Например, см.: Сатыренко А. С. Под-
блюдные гадания в Вятском крае (по материалам 
фольклорных экспедиций МГУ) // Живая старина. 
1995. № 2. С. 56–57; Сатыренко А. С. Подблюдные 
гадания Вятского края: традиция и современность 
// Вятский фольклор: народный календарь: [сб. ст.] 
/ ред. А. А. Иванова. – Котельнич, 1995. С. 13–19.

44 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А108-002.
45 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V044-067.
46 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А081-002.
47 Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А042-006.
48 Лобкова Г. В. Древности Псковской земли: 

жатвенная обрядность: образы, ритуалы, художе-
ственная система. – СПб., 2000. С. 102.

49 Алексеев Э. Е. Нотная запись народной музы-
ки: теория и практика. – М., 1990. С. 60.
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Условные обозначения

Для отражения особенностей звучания и структурных закономерностей напевов в нотации 
применены дополнительные знаки:

– знаки фразировки, отмечают окончание стиховой строки (мелостроки) 
    и строфы;
– микроферматы, обычная и обратная, указывают на незначительное 
    удлинение или сокращение длительности;
– неопределённая высота звучания, обычно связанная с моментами 
    предъёма или сброса;
– стрелки, показывающие повышение или понижение звука менее, 
    чем на 0,5 тона;
– сброс и предъём, исполняющиеся как скольжение голоса, активный 
     выдох или вдох.

Список сокращений

 г. р. – год рождения
 д. – деревня
 Зап. – записали
 Исп. – исполнители
 МГУ – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
 мест. – местечко
 ОАФ – основной аудиофонд ФЭЦ СПбГК
 обл. – область
 ОВФ – основной видеофонд ФЭЦ СПбГК 
 ОЦФ – основной цифровой фонд ФЭЦ
 п. – посёлок
 ПНИЛ РАМ – Проблемная научно-исследовательская лаборатория по изучению традици-
     онных музыкальных культур Российской академии музыки имени Гнесиных
 Расш. – расшифровка
 р-н – район
 с. – село
 с/п – сельское поселение (единица административно-территориального деления
     на момент проведения фольклорных экспедиций Консерватории)
 Ф СD – аудиоматериалы из фондов Проблемной научно-исследовательской лабора-
     тории по изучению традиционных музыкальных культур Российской акаде-
     мии музыки имени Гнесиных
 ФЭЦ СПбГК – Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-
  Петер бургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-
  Корсакова
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ЗИМНИЕ ПРАЗДНИЧНО-ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОБХОДОМ ДВОРОВ

1. «Ходят жо, походят коледо́вшички»
Арбажский район, с. Шембеть
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Ходят жо, походят коледо`вшички,
Виногра`дьё красно-зелё́ноё.

Ашшо` и`шшут жо, пои`шшут [г]осуда`рёв-от двор да,
Виногра`дьё красно-зелё́ноё.

У суда`рево двора да стоит ка`менна гора да, 
Виногра`дьё красно-зелё́ноё1.

Хлеб-от на судни`че2, нож-от на поли`че, 
Режь да и ешь, да и нам подавай да,
Виногра`дьё красно-зелё́ноё.

Не дашь пирога, розобьём ворота` да,
Виногра`дьё красно-зелё́ноё.

Не дашь свежины`, да розобьём чигуны` да,
Виногра`дьё красно-зелё́ноё.

Кировская обл., Арбажский р-н, Шембетский с/с, с. Шембеть. 07.08.2011. Исп.: Воронцова Ека-
терина Афанасьевна, 1924 г. р. Зап.: Кобелева Д. Б., Белоусов И. Е. Расш.: Черменина Е. С. Архив 
ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А034-001.

Комментарии: «Ходили коледо`вщики – женщины и мужчины ходили, кто придумает. <…> Там 
вот они споют под окном ко`леду, иня´м3 да надо выносить <…> гости`нча како`ва – то хли`ба, то мяса, 
то чё-нибудь. <…> В Рожество Виногра`дьё поют, а Ко`леду поют – это на Новой год, четы`рнадцетое 
енворя´. <…> Да и мы ходили, де´ковались4 в молодости, а чё теперь – года э́ки! Я всё забыла. <…> 
Раньше дети не ходили. Это пожилые люди ходили раньше». 

Поэтический текст отличается краткостью, содержит поэтические мотивы: поиск «госуда`рёва 
двора», требование подаяния, угрозы в случае отказа одарить колядовщиков. Зачин «Ходят жо, 
походят коледо`вшички» является устойчивым, зафиксирован на всей территории Арбажского 
района. 

Композиция – строфическая. В большинстве случаев двухстрочная строфа поэтического текста 
образуется из стиховой строки и равного ей по протяжённости большого рефрена («Виногра`дьё 

1 После исполнения Е. А. Воронцова вспоминает пропущенные строки поэтического текста: «А государыня пол-
тинничком дарит, а сам-от государь-от по рублику, малы детоньки – красны звёздоньки». 

2 Особенностью местного диалекта является мягкое произнесение окончания «-це». Вместо слов «судни`це», 
«поли`це» звучит «судни`че», «поли`че». В комментарии после исполнения звучит «гости`нча», вместо «гости`нца». Данная 
закономерность диалектной речи зафиксирована на всей территории Арбажского района. 

3 «Иням», «имям» – им (диалектная форма местоимения).
4 «Де´ковались» – шутили, от «де´коваться» – смеяться, шутить, насмехаться, подшучивать, дурачить (Даль В. И. 

Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2003. Т. 1. С. 426).
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красно-зелё́ноё»). Показательно расширение четвертой строфы до трёхстрочной, что связано с 
содержанием поэтического текста (требование подаяния). Подобная подвижность местоположе-
ния рефрена является одной из характерных особенностей вятских виноградий, более ярко про-
является в последующих примерах.

В основе стихосложения – дольник, слогочислительный показатель мобилен (10–14 слогов), 
граница между полустишиями подвижна. В основе мелостроки лежат два ритмических периода 
8-временной протяжённости. Рефрен отличается стабильностью слогочислительного показателя 
(10 слогов) и, по сравнению со смысловой строкой, имеет большую протяжённость (два 12-вре-
менных периода).

Звукоряд заполненный в объёме сексты. Основу лада образует ангемитонный тетрахорд в сек-
сте (a–c1–d1–f  1). Для ангемитонных ладовых структур характерно относительно равное значение 
всех ступеней лада, которые могут утверждаться в качестве ладовых опор. В данном напеве первая 
мелострока завершается на второй ступени (c1), а рефрен – на третьей ступени тетрахорда (d1). 

2. «Виногра́дьё да красно-зелё ́ноё да»
Арбажский район, д. Криуша
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Виногра`дьё да красно-зелё́ноё да.

Ишшо` ходят же, походят коледо`вшички да,
Виногра`дьё да красно-зелё́ноё да.

Ишшо` и`шшут же, пои`шшут гасуда`рёв1 двор да,
Виногра`дьё да красно-зелё́ноё да.

Ишшо` сам-от гасуда`р(и) да па ру´блику дари`т да,
Виногра`дьё да красно-зелё́ноё да.

Што сама-та гасуда`рёна палти`нным дари`т да,
Виногра`дьё да красно-зелё́ноё да.

Уж вы де´тан(и)ки да ча`сты зве´здан(и)ки да, 
Виногра`дьё да красно-зелё́ноё да.

Кировская обл., Арбажский р-н, д. Криуша. 1968. Исп.: Кислицына Н. Г., Чешуина Е. М., Вах-
ромеева Т. А. Записи С. Л. Браз и Л. Наседкиной. Расш.: Черменина Е. С. Архив ПНИЛ РАМ  
им. Гнесиных. Ф CD № 79-132. 

Поэтический текст содержит мотивы поиска «госуда`рёва двора», одаривания колядовщиков, 
величания хозяев. Открывает форму рефрен «Виногра`дьё да красно-зелё́ноё да», что является ин-
тересной композиционной особенностью.

Данный образец является вариантом напева № 1. 
Характеристика композиционно-ритмического и ладового строения – см. № 1.
Приведённая запись выполнена в более раннее время от ансамбля исполнителей, что позво-

ляет оценить особенности многоголосного звучания. Форма многоголосия: гетерофония унисон-
ного типа.

3. «Ишшо́ ходят жо, походят коледо́вшики»
Арбажский район, с. Сорвижи

1 В словах «гасуда`рёв», «гасуда`рёна» – «г» фрикативное.
2 Образец многоголосного исполнения виноградья из фондов Проблемной научно-исследовательской лаборато-

рии по изучению традиционных музыкальных культур Российской академии музыки имени Гнесиных.
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Ишшо` ходят жо, походят коледо`вшики,
Ишшо` и`шшут жо, пои`шшут госуда`рева двора,
Виногра`дьё красно-зелёно.

Государев двор(ы) середи поля´,
Виногра`дьё красно-зелёно.

Сам-от государь рублём дари`т, 
Виногра`дьё красно-зелёно.

А сама-та госуда`рёна полти`ною дари`т,
Виногра`дьё красно-зелёно.

Хто не даст свежины`, розобью` чигуны`1,
Виногра`дьё красно-зелёно.

Хто не даст кишо`к2, розобью` горшок,
Виногра`дьё красно-зелёно.

Кировская обл., Арбажский р-н, Сорвижское с/п, с. Сорвижи. 03.08.2011. Исп.: Чистоусова Ма-
рия Николаевна, 1930 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Черменина Е. С. Расш.: Черменина Е. С. Архив 
ФЭЦ СПбГК. ОВФ. № 1945-14.

Комментарии: «Виногра`дье – во Свя´тки ходили, в Рождественские Свя´тки, Рожество` – седьмо`во 
января бывает, после Рожества` Свя´тки начина`ютца, вот ходили и пели. Ходили пожилы`е, молодёжь 
меньше. Берут на руки корзи`ночку, ходят и поют, в дом заходят, кто чё им поло`жит – кто чево` на-
печёт, выпечку или из других продуктов. <…> Зимой ведь это всё ходили пели, Рожество` дак. У нас 
вот под окошком коса3 была, нанесёт, <…> метра два из-под окошка выбьет до самой земли, косу´ 
навевало. На эту косу´ ле´гут и поют. У кого вот под окошко придут, и значит, сам хозе´ин выносит – 
хто мяса, хто, может, хлеба, хто чево`, у ково` чево` есть».

1 Порядок следования последних двух строф исправлен на основе комментария исполнительницы.
2 «Кишка`» – колбаса.
3 «Коса» – высокий сугроб.
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Поэтический текст содержит мотивы: поиск «госуда`рева двора», одаривание колядовщиков, 
требование подаяния, ритуальные угрозы.

Композиция – строфическая. Основной вид строфы – двухстрочная, первая строфа расшире-
на, включает три строки. Особенности ритмического строения соотносятся с описанными ранее 
– см. № 1.

Напев развит в мелодическом отношении и основан на ярком контрасте двух частей строфы. 
Звукоряд семиступенный в объёме октавы (незаполненный). В основе лада лежит квартовая ячей-
ка интонирования (c1–f 1) с субсекундовым и субквартовым тонами и главной опорой на нижнем 
тоне кварты (c1).

4. «Ходят, походят коледо́вшички»
Арбажский район, д. Мосуны

Ходят, походят коледо`вшички,
Ищут, пои`щут госуда`рева двора`,
Гасуда`рев-от двор посреди Москвы,
Посреди Москвы да посре´дь я´рманки,
Виногра`диё красно-зелё́ноё!

Гасуда`рев-от двор ты`нам обнесён да,
Виногра`диё красно-зелё́ноё!

На каждой тыни`нке по маковке,
На каждой-то маковке по кре´стичку,
На каждом-то кре´стичке по све´чушке,
Виногра`диё красно-зелё́ное!
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Кто не даст пирога`, разобью ворота`,
Кто не даст кишо`к, разобью горшо`к,
Кто не даст свежины`, разобью чугуны`!1

Кировская обл., Арбажский р-н, Мосуновское с/п, д. Мосуны. 07.08.2011. Исп.: Безденежных 
Мария Николаевна, 1939 г. р. Зап.: Черменина Е. С., Шейченко М. Н. Расш.: Черменина Е. С. 
Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А147-006.

Поэтический текст развёрнутый, представляет собой классическую последовательность по-
этических мотивов, характерных для песен святочных обходов дворов – поиски «госуда`рева дво-
ра», его художественное описание, затем требование подаяния и ритуальные угрозы. 

Особенностью композиции данного образца является местоположение рефрена «Виногра`диё 
красно-зелё́ноё!» на границах смысловых разделов поэтического текста.

Форма интонирования – попевочно-припевочная, в отличие от предыдущих образцов, в кото-
рых доминирует песенное начало. 

Особенности ритмического строения соотносятся с описанными ранее – см. № 1.
Звукоряд заполненный в объёме квинты. Основу лада составляет квартовая ячейка интониро-

вания (b–es1) с субсекундовым тоном. Первая попевка завершается на второй ступени лада (c1), 
во второй утверждается основная ладовая опора на нижнем тоне кварты (b).

Более полный вариант данного поэтического текста опубликован в Записках Императорского 
Русского географического общества в 1862 году2. Пропущенными в записи 2011 года оказываются 
поэтические мотивы величания хозяев и щедрого одаривания колядовщиков. 

Ходят ребята коледовщики,
Виноградье красное, зеленое3, 
Ищут ребята государева двора.
Государевой двор середи Москвы, середи ярмарки,
Вокруг государева двора белокаменна гора,
Вокруг-то белокаменной стены все тынинки стоят,
На каждой-то тынинке по маковке,
На каждой-то маковке по крестичку,
На каждом-то крестичке по свечушке горит.
Ещё сам-то государь, как светел месяц, светит,
А сама-то государыня, как утрення заря,
Милыя-то деточки, как часты звездочки.
Сам-то государь нам по рублику дарит,
А сама-то государыня по полтинушке дарит,
Малыя-то детоньки нам по гривенке дарят.
Покатилась колесница вдоль по улице 
По пирожки да по шанежки.
Кто не даст пирога, разобьем ворота,
Кто не даст кишки, разобьем горшки.

1 Последние три строки поэтического текста декламируются.
2 Глушков И. Е. Топографическо-статистическое и этнографическое описание города Котельнича // Записки Им-

ператорского Русского географического общества. СПб., 1862. Кн. 1. Цит. по.: Иванова А. А., Поздеев В. А. Обряды и 
обрядовая поэзия Вятского края // Энциклопедия Земли Вятской: в 10 т. Т. 8: Этнография, фольклор / сост. В. А. Поз-
деев. – Киров, 1998. С. 293–294.

3 «Виноградье красное, зеленое» повторяется после каждой строки поэтического текста, кроме двух последних.
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5. «Уж мы ходим, мы походим, коледо́вщики»
Пижанский район, д. Обухово
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Уж мы ходим, мы походим, коледо`вщики,
Виногра`дье красно-зелёное моё.

Уж мы ищем, мы поищем государев двор,
Виногра`дье красно-зелёное моё.

Государев-от двор ты`ном обнесён,
Виногра`дье красно-зелёное моё.

На каждой тычинке по ма`ковке,
Виногра`дье красно-зелёное моё.
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На каждой-то ма`ковке по звёздочке горит,
Виногра`дье красно-зелёное моё.

И`хны детоньки – ча`сты звёздоньки,
Виногра`дье красно-зелёное моё.

Не пора ли вам, [хозяева], коля´душок дарить,
Виногра`дье красно-зелёное моё.

Кто не даст пирога, разобьём ворота`,
Виногра`дье да красно-зелёное моё.

Кто не даст кишки`, разобьём горшки,
Виногра`дье красно-зелёное моё.

Кто не даст пирога, уведём корову за рога,
Виногра`дье красно-зелёное моё.

Кировская обл., Пижанский р-н, Обуховское с/п, д. Обухово. 06.08.2010. Исп.: Лоскутова Адела-
ида Яковлевна, 1926 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Булкин С. В., Шейченко М. Н. Расш.: Черменина 
Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 267-А045-003-009. 

Комментарии: «Мы вот ходили по домам-то, эть сеяли и это пшеницу. Так насеем, што не про-
берёшь после нас… Вот у меня ишно сноха-то Люба, с нёй ходили <…>. Мы посева`ли – у их возьмём 
пшеницы из ларе´й, у их жо и насы`плём. Ак вот эти частушки-то, песни-то и пели <…> вся´киё… и 
Виноградье. <…> Э`сли сеешь-то, дак чё-то и говоришь. Хоть пшеницу, хоть чево`, лишь бы чё-небу´дь, 
што`бы в доме-то всё было в достатке. <…> Плясали – топали э́дак жо, как Топоту´ху, кто как 
смо`жёт <…> пели всякие – какую на ум взбредёт, такие и… Одна таку´ запоёт частушку, другая 
свою запоёт вот так <…> Ну, Кома`ринсково-та и есть – Топоту´ха-та». 

Народные исполнители вспоминают, что в прежнее время по дворам ходили взрослые, потом 
стали ходить подростки. Обходчики наряжались: «Вот у нас у Васи-то [у сына] папаха была – ой! 
шерсть вот э́кая, а на[ве]рно медве´жья! Вот эту папаху-ту я всё [надевала]. <…> Ак эть лицо-то 
вот – шарфо`м оповя´жешь да и… Да всё равно эть свой-то – дак они узнавали. Вот я надевала шта-
ны, у Васютки-то штаны у меня были – зелёна полоса да жёлта, да кака`… Надела. Меня Мотовилов 
Витя сразу [узнал] и говорит: “Ну, это идёт Мотовилов Вася!”» (Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 267-
А045-003-010).

Данный образец является единственной записью виноградья, выполненной на территории 
Пижанского района Кировской области. Типологически он соотносится с вариантами, зафикси-
рованными в Арбажском районе. 

Поэтический текст включает мотивы поиска «государева двора», его художественного описа-
ния, величания хозяев, требования подаяния, ритуальные угрозы. 

Композиция строфическая. Строфа образуется из смысловой строки и рефрена. Местополо-
жение рефрена стабильно после каждой смысловой строки поэтического текста.

Данный вариант виноградья интересен в ритмическом отношении: это единственный образец, 
в котором совпадает временная протяжённость обеих строк, образующих строфу (два 8-времен-
ных периода).

Звукоряд заполненный в объёме кварты. Основу лада составляет квартовая ячейка интониро-
вания (b–es1). Первая мелострока завершается на третьей ступени лада (d1), вторая – на главном 
опорном тоне (b).
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6. «Прикажите, сударь хозяин» 
Глазовский уезд, Песковский завод

Прикажите, сударь хозяин,
Прикажите, господин,
Винограды спеть,
Коляду сказать,
Ещё по морю, морю, по Хвалынскому,
Тут ходил, тут гулял Сокол-корабль.
Он не много, не мало – двенадцать лет,
Ко крутым берегам не приваливал,
Он желтых песочков не хватывал,
На булатном на якоре не стаивал.
Как ещё были на Соколе на корабле:
Ещё нос да корма по-звериному,
А бока-то взведены по-левиному.
Как еще было на Соколе на корабле:
Еще вместо очей-то были вставлены
Два-то камешка, два яхонта самоцветные;
Еще вместо бровей-то было навешено
Два соболя, два черные;
Еще вместо ушей было вставлено
Два-то бобрика, два заморские;
Ещё вместо усов было навешено
Две лисицы, две чернобурыя.
Как еще было на Соколе на корабле:
Еще вместо зубов было врезано
Два ножика, два булатные, два укладные1.
Как еще было на Соколе на корабле:
Были три монастыря, три прече´стные.
Что первой-от монастырь был Ивановской,
Что второй-от монастырь Николаевской,
Что третей-от монастырь Михайловской.
Монастырь от монастыря не видно стоят;
Колоколенного гласу не слышно быват.
Как еще было на Соколе на корабле:
Были три богатыря, три незнамые,
Промежду собой языку не ведывали.
Что первой-от богатырь Ефим Торопьевич,
Что второй-от богатырь Добрыня Никитьевич,
Что третей-от богатырь Илья Муромец, сын Иванович.
Востро` говорит, как в трубу трубит,
Илья Муромец, сын Иванович:
«Натяни-ка ты, Добрыня Никитич, тугой лук,
Ты накладывай калену стрелу,
Еще сам ко стреле приговаривай:
Полети, моя стрела, высоки`м-высоко`, далеки`м-далеко`,
По поднебесью – белой лебедью,

1 «Укладные – стальные» (примечание собирателя).
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А что` по низу – ясным соколом;
Ты не падай ни на воду, ни на землю,
Упади, моя стрела, во` турецкий град, 
На Салтанский дом,
Прошиби ты у него стену каменную,
Расколи ты у него золо`т стол,
Распори ты у собаки белу грудь,
Призакрой ты у него очи ясныя, ноздри красныя…».

Мы ходили, мы гуляли по Кремлю-городу,
И искали мы хозяина с хозяюшкою.
У хозяина дом на семи верстах, 
На семидесяти столбах.
Вкруг этого дома железный тын:
Что на каждой тычинке по маковке,
Что на каждой на маковке по крестику,
Что на каждом на крестике по свече горит.
Что хозяин в дому – как светел месяц;
Малы детоньки – ясны зведочки.
Как хозяин к нам идет – он три рубля несет,
Как хозяйка-то идёт – полтора рубля несет,
Малы деточки идут – по полтинничку дарят.
Прикажи, сударь хозяин, 
Прикажи, господин,
Винограды спеть, коляду сказать.
Что и наша коляда не велика, не мала,
Полезай-ка, молодица,
На полицу по пирог,
Еще в печь по кашку, 
В подполье по пивцо,
Да в кабак по винцо.
Нашему хозяину многия лета!

Вятская губерния, Глазовский уезд, Песковский завод1. 1888. Записано Михаилом Константино-
вичем Селивановским от мальчика-славельщика.

Комментарии: «В Песковском заводе Глазовского уезда заводские мальчики на Рождестве ходят 
с “колядою”. Каким образом они славят “коляду” – я не знаю, вернее, знал по расспросам, но забыл».

Данный образец виноградья был опубликован собирателем в 1894 году в виде прозаического 
текста2. В Хрестоматии образец цит. по: Иванова Т. Г. «Малые» очаги севернорусской былинной 
традиции: исследование и тексты. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 379–381. Текст приводится 
в орфографии первоисточника, разбивка на стихи выполнена Т. Г. Ивановой.

1 Сейчас – поселок городского типа Песковка Омутнинского района Кировской области.
2 Селивановский М. К. Коляда в Песковском заводе // Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1895 год. 

Вятка, 1894. С. 218–219. 
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7. «Виноградье красное!»
Слободской уезд

Виноградье красное!
По чему хорош красен Еруслав город?
Виноградье красное!
Нет его красняе, нет и славняе.
Пробегала, протекала мать Волга река,
Вниз по матушке по Волге по реке,
Тут бежали, пробегали два черняные стружка;
На стружечиках гребцы, все удалы молодцы.
Они по Дону идут, сами песенки поют,
Сами песенки поют, разговоры говорят:
Все про вора, все про Ваську про Горницына,
Заедает он, собака, Царско жалованье;
Казну себе копил, да палаты заводил,
Палаты заводил белокаменныя, крутоверховаты,
Изнавожены палаты красным золотом,
Изукрашены палаты чистым серебром,
Изнасажены палаты скатным жемчугом.
Виноградье красное!
Восударь в Москве – красно солнушко,
Восударыня в Москве – ровно утренна заря,
Малы детоньки – часты звездоньки;
За тем будь здоров хозяин во дому
С хозяюшкою, с малым детоньками.

Протяжнее потом продолжают уже без припева:
Пришли мы славцы к добру господину,
Добра господина дома не случилось;
Хозяина звали столы столовати,
Хозяюшку звали пиры пировати,
Сыновей ево звали на стрельбищо, да на большое,
Дочерей ево звали на игрище, да на веселое.
Хозяину дали сто рублей денег,
Хозяюшке дали кунью шубу,
Под атласом, да под червчатым,
Сыновьям ево дали да по добру коню, да по вороному,
Дочерям ево дали да по веночку, да по златому;

Нам то славцам
Не рубль, не полтина,
Не разная гривна,
Пива шайка,
Блюдо шанег,
На шаньгах калачик,
На калачике копейка,
На копеечке деньга,
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На деньге полушка,
На полушке печевушка.

Вятская губерния, Слободской уезд.1848. Записано И. Г. Кибардиным.
Комментарии: «В Петров, Иванов и Троицын дни, также во дни Святок до Богоявления молодёжь 

вечерами кличут виноградье. Коледой называют только около границы описываемого края, на Юго-
Западе».

Поэтический текст виноградья приводится с полным сохранением особенностей первоисточ-
ника (орфография, пунктуация, разбивка на строки).

8. «Винагра́дчики идут да винагра́дьице паю́т»
Сунский район, п. Суна

Винагра`дчики идут да винагра`дьице паю`т,
Ой(и), винагра`дье красно-зелёнае.

А хазя´ин-та придёт, нам па рюмке паднесёт,
Ой(и), винагра`дье красно-зелёнае.

Кировская обл., Сунский р-н, Сунское с/п, п. Суна. 03.08.2009. Исп.: Сергеева Маиса Альфон-
совна, 1932 г. р. Зап.: Королькова И. В., Гайдук М. Г. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. 
ОЦФ. № 252-А034-1007. 

Комментарии: «Хозяйство чтобы было хорошее, скотинушка росла, всё в песенках это. <…> 
Благодарят хозяина. <…> Под окном пели, в дом не заходили. Это на Троицу, по-моему. Они наряжа-
лись: <…> длинные юбки оденут старинные, клетчатые, как раньше носили, кофточки такие и эти, 
платки шерстяные, цветастые, большие. Интересно наряжались, а мы стоим, слушаем. <…> Про 
хозяина поют, “нам по рюмке поднесёт”, не помню. Им подавали – кто чё, кто яички, кто чё, кто 
денежки даст, если были. Они потом, видимо, продадут и праздник устроят на эти деньги, женщины 
<…> пожилые, ну, такие средних лет. Вот это помню».
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Поэтический текст лаконичный, содержит сообщение о приходе «виноградчиков» и просьбу 
об одаривании. 

Композиция строфическая. Строфа образуется из смысловой строки и рефрена. 
Отличительной чертой ритмической организации данного образца является увеличение про-

тяжённости рефрена в связи с появлением начального возгласа.
Звукоряд заполненный в объёме кварты. Лад формируется в результате сопряжения малотер-

цовой (c1–es1) и квартовой (b–es1) ячеек. Первая мелострока основана на малотерцовой ячейке с 
главной опорой на нижнем тоне терции (c1). В основе рефрена – квартовая ячейка интонирова-
ния с главной опорой на нижнем тоне кварты (b).

9. «Винагра́дчики идут да винагра́дьице паю́т да»
Сунский район, п. Суна
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Винагра`дчики идут да винагра`дьице паю`т да,
Ой, красно-зелё́наё.

Ты хазя´ин(ы)-гаспади`н, да али спишь, или не спишь да,
Виногра`д(и)ё, ой, красно-зелё́наё.

Ни пара` ль тибе´ вставать да пара` ко`нишкам дава`ть да,
Виногра`д(и)ё, ой, красно-зелё́наё.

Пара` ко`нишкам давать да винагра`дчикав наделять да,
Виногра`д(и)ё, ой, красно-зелё́наё.

Вот он наделит, дак вот они ему поют опять:
Ишшо` сто б тибе´ быков да полтора`ста мереньёв да,
Виногра`д(и)ё, ой, красно-зелё́наё.

Если ни наделит:
Не жани`ть бы сынаве´й да не атда`ть бы дачере´й да,
Виногра`д(и)ё, ой, красно-зелё́наё.

Кировская обл., Сунский р-н, Сунское с/п, п. Суна. 03.08.2009. Исп.: Пермякова Анна Степанов-
на, 1930 г. р. Зап.: Королькова И. В., Гайдук М. Г. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. 
ОЦФ. № 252-А034-1008. 

Комментарии: «Ходили женщины, когда и мужчины ходили. Когда подростками были, тоже с имя´ 
бегали, тогда и выучила я. Тут же бегали [с теми, кто старше]. Наберут, продадут и на это и празд-
нуют, соберутся в деревне в избе. Лето, дак на улице, а зимой не ходят. Виноградье – дак это летом 
ходят, я не знаю, в какой день-от ходят-то… не знаю, летом в общем… Вот, первый праздник – 
Вознесе´ньё, второй праздник – Троица, а последний праздник – За`говеньё».

Поэтический текст содержит мотивы прихода «виноградчиков», обращения к хозяину, требо-
вания одарить пришедших. В зависимости от ситуации продолжение текста включает благопо-
желание хозяину дома либо хуление.

Особенности композиционно-ритмического строения – см. № 8. Первая строфа неполная.
Звукоряд заполненный в объёме квинты. Основу лада составляет квартовая ячейка интониро-

вания (b–es1) с субсекундовым тоном и главной опорой на нижнем тоне кварты (b). Попевочное 
строение образцов, записанных в Сунском районе, отличается от описанных ранее. Здесь смыс-
ловая строка включает два вариантных проведения одной попевки, которая соответствует 8-вре-
менному периоду. Рефрен же включает две разные попевки, которые соотносятся с ритмическим 
членением. Первая попевка в рефрене имеет восходящую направленность, вторая утверждает ос-
новную ладовую опору.
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10. «Винагра́дчики иду́т да винагра́дьице паю́т»
Сунский район, п. Суна

Винагра`дчики идут да винагра`дьице паю`т да,
Винагра`дьё, ой да, красно-зелё́наё!

Ты хазя´ин(ы)-гаспади`н, да али спишь, али не спишь да,
Винагра`дьё, ой да, красно-зелё́наё!

Ни пара` ль тибе´ встава`т(и) да пара` ко`нюшкам дава`т(и) да,
Винагра`дьё, ой да, красно-зелё́наё!

Ты аткро`ешь нам окно да, нас аде´лишь всё равно` да,
Винагра`дьё, ой да, красно-зелё́наё!

Вот просили, подаёт и дальше, подал он нам – мы поём ему хорошие песни:
Ещё сто тебе быков да, полтора`ста мереньёв.
Винагра`дьё, ой да, красно-зелё́наё!

Чтобы курочки водились,
Чтобы свиньи поросились,
Чтоб коровушки телились,
Чтоб лошадки жеребились,
Чтобы счастье и веселье было в доме круглый год
И гостей невпроворот1.

1 Последние шесть строк поэтического текста декламируются.
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А если не подадут:
Не женить бы сыновей да, не отдать бы дочерей да,
Виногра`дьё, ой да, красно-зелё́наё.

Кировская обл., Сунский р-н, Сунское с/п, п. Суна. 04.08.2009. Исп.: Шулакова Любовь Фёдо-
ровна, 1932 г. р., Сафронова Александра Петровна, 1937 г. р., Буторина Лидия Викторовна, 1952 
г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Булкин С. В., Братславская-Жукова Д. В. Расш.: Черменина Е. С. Архив 
ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А007-005.

Комментарии: «У нас пели летом – в Троицу, ещё в Заговенье – в летние праздники. <…> Подойдут 
под окно и поют. Выносишь [угощение]».

Наиболее полный вариант поэтического текста, зафиксированный на территории Сунского 
района. Включает поэтические мотивы: сообщение о приходе «виноградчиков», бужение хозяи-
на, просьба о подаянии. Отличительная особенность данного образца – развёрнутая часть, свя-
занная с пожеланиями хозяину, которая интонируется в форме декламации-скандирования. 

Особенности композиционного, ритмического строения – см. № 9. 
Является вариантом напева № 9, но представляет собой его многоголосное изложение. Цен-

ный образец для характеристики особенностей фактуры песен данного региона. Отметим значе-
ние возникающей гармонической вертикали, выделение самостоятельного подголоска – терцо-
вой вторы, а также незаполненное квинтовое созвучие и терцовое окончание, стабильно появля-
ющиеся в рефрене.

11. «Каледа́, каледа́»
Уржумский район, с. Большой Рой

Каледа`, каледа`
Накануне Ражества`,
Кто не даст пирага`,
Уведу каро`ву за рога,
Кто не даст сушку,



33

Уведу казлу´шку,
Кто не даст кишко`в,
Разобью гаршко`в.

Кировская обл., Уржумский р-н, Большеройское с/п, с. Большой Рой. 12.08.2009. Исп.: Попова 
Анисья Гавриловна, 1921 г. р., Баранова Валентина Ивановна, 1934 г. р., Устинова Зинаида Мак-
симовна, 1933 г. р., Стекова Антонона Никитична, 1932 г. р., Гремицких Галина Григорьевна, 
1942 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Булкин С. В., Шейченко М. Н. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОЦФ. № 252-А014-001-011. 

Комментарии: «Ходят-то эти наря´женки-то, Коляду поют. <…> На Новый год воро`жат, а это 
на Рожество`-то, ведь там уж коледу´ют и “Рожество`” поют».

Образцы колядок с зачином «Коляда, коляда» представлены на территории Кировской обла-
сти в единичных записях. Поэтический текст содержит мотив сообщения о празднике (возглаше-
ния) и мотив требования подаяния (угрозы при отказе одарить колядовщиков).

Характер интонирования близок к форме декламации-скандирования. В основе стихосложе-
ния – дольник, количество слогов в строке подвижно: от 5 до 10 слогов. Однострочная компо-
зиция напева базируется, в основном, на периоде 8-временной протяжённости, но в четвертой 
строке объём периода расширяется до 10 единиц музыкального времени в связи с добавочными 
слогами в предакцентной зоне поэтической строки («Уведу каро`ву за рога»), что позволяет опре-
делить композицию как однострочную тирадную. Звуковысотные позиции тонов подвижны, пе-
вица периодически переходит с пения на декламацию, условно можно выделить большетерцовую 
ячейку интонирования (f–a).

12. «Сла́вите, сла́вите»
Нолинский район, д. Ботыли

Сла`вите, сла`вите,
Вы меня не зна`ите,
Я Ива`нов парничо`к,
Дастава`йте пятачок.

Кировская обл., Нолинский р-н, Рябиновское с/п, д. Ботыли. 08.07.2009. Исп.: Молчанова Юлия 
Ильинична, 1930 г. р. Зап.: Подрезова С. В., Шатилина А. В. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОЦФ. № 252-А046-006-014.

В основе краткого поэтического текста лежит сообщение о приходе мальчика с вестью о Рож-
дестве, требование подаяния. Текст в устойчивом виде зафиксирован многократно на территории 
Нолинского района и за его пределами. 

Характер интонирования основан на форме декламации-скандирования. В основе стихосло-
жения – дольник, количество слогов в строке – 6-7. Однострочная композиция напева базируется 
на периоде 8-временной протяжённости. Звуковысотные позиции тонов подвижны, преобладает 
принцип декламации, условно можно выделить большетерцовую ячейку интонирования (g–h).
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13. «Сла́вите, сла́вите»
Нолинский район, с. Сретенск

Сла`вите, сла`вите,
Вы меня не зна`ите,
Я Михаила Ивановича сынок,
Дастава`йте сундучок,
Дастава`йте петачо`к.

Кировская обл., Нолинский р-н, Перевозское с/п, с. Сретенск. 09.07.2009. Исп.: Кардашин Иван 
Михайлович, 1929 г. р. Зап.: Подрезова С. В., Шатилина А. В. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОЦФ. № 252-А047-034-078.

Данный образец по содержанию поэтического текста и структурным характеристикам напева 
представляет собой вариант ранее приведённого – см. № 12. 

В напеве ярко выражена интонация возгласа – интонирование осуществляется на двух тонах в 
квартовом соотношении, с опорой на верхней ступени кварты (H–e).

14. «Сла́вите, сла́вите»
Нолинский район, с. Татаурово
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Сла`вите, сла`вите, 
Вы меня не зна`ите,
Раждество` Христово,

Малачко` пресно`е,
Малачка` папро`сим,
Куса`чков пакро`шим.

Кировская обл., Нолинский р-н, Татауровское с/п, с. Татаурово. 27.07.2009. Исп.: Кочергина Ли-
дия Васильевна, 1947 г. р. Зап.: Панова Е. А., Жукова Д. В., Долгих П. В. Расш.: Черменина Е. С. 
Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А042-003-050.

Содержание поэтического текста, композиционно-ритмические особенности напева – см. 
№ 12.

Звукоряд заполненный в объёме квинты. Основу лада составляет квартовая ячейка интониро-
вания (g–c1) с главной опорой на нижнем тоне кварты (g).

15. «Слава те, слава те»
Нолинский район, д. Ботыли

Слава те, слава те,
Вы миня´ не зна`ите,
Я Ива`нов паренёк1,

Открывайте сундучок,
Дастава`йте петачо`к
Или гри`венничок.

Кировская обл., Нолинский р-н, Рябиновское с/п, д. Ботыли. 08.07.2009. Исп.: Куракина Капи-
толина Андреевна, 1937 г. р. Зап.: Подрезова С. В., Шатилина А. В. Расш.: Черменина Е. С. Архив 
ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А046-008-017.1

По комментариям деревенских жителей, дети лет пяти ходили по соседским домам и пели  
по одному под окнами. Матери посылали детей: «Ходите, хоть пятак выручите!»

Содержание поэтического текста, композиционно-ритмические особенности напева – см. 
№ 12.

Звукоряд заполненный в объёме квинты. Основу лада составляет квартовая ячейка интониро-
вания (f–b) с субсекундовым тоном и главной опорой на нижнем тоне кварты (f).

1 Третья строка поэтического текста декламируется.
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НАРОДНЫЕ РАСПЕВЫ ТРОПАРЯ, КОНДАКА, ИРМОСА 
ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

16. «Рожество́ Твое, Христе Боже на[ш]» 
Уржумский район, с. Большой Рой
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Рожество` Твое, Христе Боже на[ш],
Вассия´ мира свет разума,
Неба звездою служащия,
Са звездою ща`хыемся.
Тибе´ (с)правду солнца кла`ниемся,
Тибе´ видим с высаты` Васто`ка.
Госпади, Слава Тибе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ангелы с па`стырям славасло`вят,
Вал(хв)ы` са звездою путешествуют,
Наш Бог роди-родися,
Отрака млада предвечный Бог.

Здравствуй, хазя´ин с хазя´юшкай,
Паздравля´ю тебя с пра`здничкам,
С пра`здничкам Господним,
С Рожеством Христовым!

Кировская обл., Уржумский р-н, Большеройское с/п, с. Большой Рой. 12.08.2009. Исп.: Попова 
Анисья Гавриловна, 1921 г. р., Баранова Валентина Ивановна, 1934 г. р., Устинова Зинаида Мак-
симовна, 1933 г. р., Стекова Антонона Никитична, 1932 г. р., Гремицких Галина Григорьевна, 
1942 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Булкин С. В., Шейченко М. Н. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ 
СПбГК. ОЦФ. № 252-А014-001-011.
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Комментарии: «А это не поют, это славят то`жо. Придут вот на Рожестве´, сла`вют. <…> 
Молитва это. Не поют её, а сла`вют. Зайдут в и`збу и вот, говорят: “Рожество` Твое, Христе Боже 
наш…”. <…> Вот сла`вят это вот. Ему падаю`т вот. <…> Раньше и авса` падава`ли и щево` уго`дна. 
Хади`ли с мешка`м сла`вили у нас».

Поэтический текст объединяет тропарь и кондак (опущен зачин) праздника Рождества Хри-
стова, завершается обращением к хозяевам и поздравлением с праздником. Такая структура по-
этического текста является наиболее устойчивой, зафиксирована многократно в разных районах 
Кировской области. Бытование в устной традиции приводит к изменению и переосмыслению 
канонического текста, что находит отражение в расшифровке1.

Данная молитва обычно исполнялась взрослыми колядовщиками, реже детьми.
В отличие от большинства записей тропарей народного распева, в данном образце текст ис-

полняется на напев, близкий к колядным. Протяжённость стиховой строки варьируется, расши-
ряясь в межакцентной зоне, возникает тирадная композиция. Звукоряд заполненный в объёме 
кварты. В основе лада – квартовая ячейка интонирования (a–d1) с главной опорой на нижнем 
тоне кварты (a).

17. «Христос рожда́етце – сла́вите»
Орловский район, д. Шадричи

1 Тропарь, глас 4.
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, 
Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе.

 Кондак, глас 3.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит. Ангели с пастырьми славо-
словят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Oтроча Младо, Превечный Бог.
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Христос рожда`етце – сла`вите,
Христос с небес – сря´щите,
Христос на земле – вознеси`теся,
Пойте Господи, вся земля, в веселье и воспо`йте, люди,
Яко просла`ви(м)ся1.

Рожество` Твоё, Христе Боже наш,
Возсия´ мирови свет разума,
В нем бо звезда`ми сия´щимися,
Со звездою уча`ху(й)ся.
Тибе´ кла`неёмся, солнце пра`вды,
Вы ве´дете с высоты Востока.
Господи, Слава Тибе´.

Дева днесь пресу´щественнаго рожда`ет,
И земля вертеп недосту´пному приносит,
Ангелы с пастыря´ми словосло`вит,
И вол(х)ви` же со звездою путешествует,
Наш Бог2 ради ради`ся,
О´трачен благ, приветливый Бог.
С праздничком! С Рождеством Христовым!3

Кировская обл., Орловский р-н, Шадричёвское с/п, с. Шадричи. 29.07.2010. Исп.: Селиванова 
Анна Перфильевна, 1924 г. р. Зап.: Черменина Е. С., Шейченко М. Н. Расш.: Черменина Е. С. 
Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 267-А101.

Поэтический текст включает ирмос из рождественского канона, тропарь и кондак праздника 
Рождества Христова, завершается поздравлением с праздником. Такая композиция поэтическо-
го текста является уникальной для народной традиции, в последовании праздничной церковной 
службы в таком порядке данные песнопения не встречаются.

Данный образец представляет собой подражание церковному чтению, что определяет его ком-
позиционно-ритмические особенности. Протяжённость стиховой строки варьируется, расши-
ряясь в межакцентной зоне, возникает тирадная композиция. Основа интонационного контура 
– речитация на одном тоне. Условно может быть определена квартовая ячейка интонирования 
(a–d1).

1  Произнесение поэтического текста народными исполнителями не всегда совпадает с каноническим, что нашло 
отражение в расшифровке. 

Ирмос канона Рождества Христова, глас 1.
Христос раждается – славите, Христос с Небес – срящите. Христос на земли – возноситеся. Пойте Господеви, 
вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися.

2  В слове «Бог» – «г» фрикативное.
3  Последняя строка поэтического текста декламируется.
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18. «Рожество́ Твоё, Христе Боже наш»
Яранский район, мест. Знаменка
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Рожество` Твоё, Христе´ Боже наш, 
Воссия´ мирови и свет разума,
В нем бо звезда`ми служа`щи(й)ся
И звездою уча`ху(й)ся
Тибе´ кла`няемся солнцу правду
Тибе´ ви`димся с высоты Востока.
Господи, Слава Тибе, 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 
И ныне, и присне, и во веки веков. 
Амин.

Дева днесь пресу´щественного рождаёт,
И земля вертеп новопристу´пному прино`сит.
Ангелы с па`стырем словосло`вят,
Волхвы же со звездою путешествует.
Наш Бог ради родился,
Отрака млада приве´чный Бог.
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Хозяева, с праздничком!
Мужичок, открывай сундучок, подавай петачо`к,
Милость будет, дак и гри`венничок!1

Кировская обл., Яранский р-н, Знаменское с/п, мест. Знаменка. 10.07.1010. Исп.: Толстоброва 
Галина Ивановна, 1927 г. р. Зап.: Полякова А. В., Дыбина Е. А., Сизова Н. Г. Расш.: Черменина 
Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 267-А069-001-007а, б.

Поэтический текст включает тропарь и кондак праздника Рождества Христова, обращение к 
хозяевам и поздравление с праздником, завершается традиционным для Кировской области ко-
лядным текстом с требованием подаяния. 

Данный образец представляет собой подражание звучанию канонических церковных песнопе-
ний, что находит отражение в особенностях композиционно-ритмического и ладового строения.

19. «Раждество́ Тваё, Христи Боже наш»
Сунский район, п. Суна

1 Последние три строки поэтического текста декламируются.
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Раждество` Тваё, Христи Боже наш,
Вассия´ мирови свет разума,
В нем бо звёзды служащие,
Звездою уча`ху(й)ся.
Тибе´ кла`нятися, солнцу правды,
И Тибе´ ви`дети с высаты` Васто`ка.
Го`спади, Слава Тибе´!

Кировская обл., Сунский р-н, Сунское с/п, п. Суна. 04.08.2009. Исп.: Шулакова Любовь Фёдо-
ровна, 1932 г. р., Сафронова Александра Петровна, 1937 г. р., Буторина Лидия Викторовна, 1952 
г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Булкин С. В., Братславская-Жукова Д. В. Расш.: Черменина Е. С. Архив 
ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А007-005-009.

Данный образец представляет собой народный распев тропаря Рождества Христова. Компо-
зиция может быть определена как тирадная, протяжённость музыкально-стиховой строки варьи-
руется, расширяясь в межакцентной зоне. Показательная запись ансамблевого исполнения. Осо-
бенности ладового строения и многоголосия связаны с подражанием пению во время церковной 
службы. Отметим значение возникающей гармонической вертикали, появление отдельного под-
голоска – терцовой вторы.
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СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ С ПЕСНЯМИ

20. «Ишшо́ но́нешны стра́шны вечера́, Илею!»
Котельничский район, п. Ленинская Искра
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Илею!
Ишшо` но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
Я «Илею» пою` и хле´бу честь отдаю`, Илею!

Илею!
Ишшо` но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
На гумёшке три во`рошка, Илею!
Из пе´рвова во`рошка – хле´бы печь, Илею!
Из второ`ва-та во`рошка – ви`на кури`ть, Илею!
Из тре´тьева во`рошка – пи`во вари`ть, Илею!
Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(первая песня, «ой, какая счестли`вая»)

Илею!
Ишшо` но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
На поле сусло`нчиков мно`го стои`т, Илею!
Из пе´рвова сусло`нчика – хле´бы печь, Илею!
Из второ`ва сусло`нчика – ви`на кури`ть, Илею!
Из тре´тьева сусло`нчика – пи`во вари`ть, Илею!
Ну, кому же эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(«вторая-то ведь то`жо вот она бу´дёт “хлебная”»)

Илею!
Ишшо но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
Твори, ма`ти, опа`ру, пеки пироги, Илею!
К тибе´, ма`ти, гости, ко мне – женихи`, Илею!
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Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(третья песня, «они хорошие эти песни»)

Илею!
Ишшо но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
Пошла наша коровушка в лес по дрова, Илею!
Думала коровушка, дров принесёт, Илею!
А пришла наша коровушка с при`полоном да со телёночком, Илею!
Ну кому´ жо эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить-быть бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(«это к прибыли, хорошая песня»)

На око`шке блины`, на столе сулеи`1, Илею!
Не хочу´, мать, я блина`, хочу´ ча`рку вина`, Илею!
Ну кому´ жо эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(«она хорошая»)

На по`дволочке2 ве´нички пошу´ркивают да пошаба`ркивают, Илею!
Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(«это к ссоре, да и к большой»)

Раствори`ла я квашо`нку на до`нышке, Илею!
Взошла моя квашо`нка сполны`м-полна` да со края´м ровна`, Илею!
Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца, 
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(«хорошая песня»)

Илею!
Ишшо` но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
Сидит воробей на перёгороде, Илею!
Куда погледи`т, туда и полетит, Илею!
Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца, 
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(пожилому человеку – к смерти)

Под окошком курочка гребла`сь,
Вы`гребла курочка злат перстенёк3.

(«очень хорошая»)

1 «Сулея´» – бутылка 0,5 литра.
2 «По`дволочек» – чердак.
3 Поэтический текст декламируется.
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Илею!
Ишшо` но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
За рекой мужик лопатой золото гребёт, Илею!
Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца, 
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

Илею!
Ишшо` но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да васи`льевские, Илею!
Во поле берёзонька не ста`ритца, Илею!
Она не ста`ритца, всё кудря´витца, Илею!
Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца, 
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(«вот мне она доста`нетца – как хорошо! –  
я проживу год хорошо»)

Илею!
Как но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да васи`льевские, Илею!
Кысы`-кысы`, кысу´рка, в конурку спать, Илею!
Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца, 
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(«вам доста`нетца эта песня, вот вы любая  
загадали, даже про жениха загадала – никого  
у тебя не будет этот год, а мне доста`нетца она 
– уже всё. Старому плохо, а молодому хорошо»)

Илею!
Как но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
Хо`дит стару´шка по се´реде1, Илею!
На ней шашунёшко о сто запла`т, Илею!
Под пе´рвой запла`ткай – сто рублей, Илею!
Под второ`й-то запла`тке – ты`сеча, Илею!
А под тре´тьёй запла`ткай – сме´ты нет, Илею!
Ну, кому´ жо эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(«это хороша` песня, девки. Она вот так  
смешная, интересная, но она, для сути-то  
дела она хорошая»)

Илею!
Ишшо но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
Ча`шечка-поплаву´шечка, Илею!

1 «Се´редь» – кухня. 
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Где не попла`вает, домо`й приплывёт,
Дома век проживёт, Илею!
Ну, кому´ жо эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца, 
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(а это неплохая, <…> и старому это песня непло-
хая, а молодому, ну так, и хорошей не назовёшь, 
и плохой не назовёшь»; «раньше больно хорошая 
считалась – раньше ведь никуда не ездили»)

Илею!
Ишшо но`нешны стра`шны вечера`, Илею!
Да страшны`е вечера`, да рожде´ственские, Илею!
Мышь пишши`т, карава`й ташши`т, Илею!
Она ишшо` попишши`т, да она ишшо поташши`т, Илею!
Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца,
Тому´ жить-быть бога`то, ходи`ть хорошо`, Илею!

(«она хорошая песня, хоть молодому, хоть  
старому», «она ведь, прибыль то`жо»)

На па`перти три о`трока венча`ютца.
(«она вот такая средняя песня»1)

Кировская обл., Котельничский р-н, Биртяевское с/п, п. Ленинская Искра. 06.07.2011. Исп.: 
Игошина Апполинария Гавриловна, 1929 г. р. Зап.: Теплова И. Б., Наумова К. Ю. Расш.: Черме-
нина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V043-052-061.

Комментарии: «“Илею” делали с шесто`ва числа`, с шесто`ва енваря´ до деветна`дцотова енваря´, хоть 
каждый день эту “Илею” собира`ютца. И пели там такие ведь… ну, частушка, не частушка, та-
кие просто вот нескладу´шки. И эта нескладу´шка, если какая тибе´ доста`нетца, то так и сбу´детца.  
А это, де´вки, правда» (ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V043-052).

Об «отпевании» хлеба: «Хлеб отпева`ют. И вот этот хлеб так кусочком нарежешь. Этот хлеб, 
значит, берут девки, ну, кому кто желает, кладут под подушку и, што там присни`тца, загада`ют – 
кто-то про жениха, кто-то про хорошую жизнь, кто про чево`. <…> Тут этот хлеб отпе´ли, розда`ли, 
а тут кладут вот пу´говки – любу´ю пу´говку. <…> Пу´говки кладу´т или раньше да`же ишшо` были <…> 
овечьи косточки, лады`жки назывались. <…> Овечьи косточки, хоть овечьи, хоть вот телячьи… ну, 
телячьи, они большие бо`льно. Хоть там, ну, хоть какие-то косточки. Эти косточки всё… Вот, я 
свою, мо`жёт, я на себя, на мужа, на дочь, на внука или на ково` ли положила, три-четыре, мо`жет, 
пять. А мо`жёт, кто ево` знает, ты на жениха` кладёшь, на ма`му кладёшь, на па`пу кладёшь и вот каж-
дую её, пу´говку эту, каждую ко`сточку замеча`ешь – какая она на ково` поло`жена, на ково` зага`дано 
это. И когда вот через платок-от – платок  так накинешь и через платок выкидываешь вот так, 
выкидываешь, и попада`ет она в руку <…> эта ко`сточка. <…> Эдак вот её тресёшь её вот так и че-
рез платок вот так ловишь, поймаешь её и, значит, смотрят. “Ой, моя!” – крича`т, вот эта песня, 
например, и досталась: “Не хочу, мать, я блина, хочу чарку вина!”, – значит, она хоро`шая» (ФЭЦ 
СПбГК. ОЦФ. № 280-V043-052).

Отличительной чертой песен святочных гаданий «Илею» является принципиальная мобиль-
ность структуры, что указывает на принадлежность к раннему историко-стилевому пласту.

В основе композиции – монострофа, состоящая из зачинного раздела, песни-предсказания и 
рефрена-«закрепки» («Ну, кому´ же эта пе´сенка доста`нетца…»). 

Поэтическая строка включает два полустишия (в редких случаях – одно) и рефрен «Илею», 
цезура между полустишиями, как правило, подвижна. Количество слогов в строке колеблется от 

1 Поэтический текст декламируется.
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10 до 13 (без учета малого рефрена). В данном образце малый рефрен «Илею» замыкает каждую 
смысловую строку поэтического текста, а также обрамляет всю композицию, открывая моно-
строфу и завершая рефрен-«закрепку». 

Структура напева образуется на основе соединения двух или трёх ритмических звеньев  
8-временной протяжённости.

Звукоряд заполненный в объёме квинты. Основу лада составляет квартовая ячейка интониро-
вания (c1–f1) с субсекундовым тоном (h) и главной опорой на нижнем тоне кварты (c1).

Музыкально-поэтическая строка в данном случае образуется из трёх попевок. Мелодическое 
членение соотносится с ритмическим – границы каждой попевки соответствуют 8-временному 
периоду. Первая попевка, имеющая восходящую направленность, повторяется дважды. Заверша-
ет строку попевка нисходящей направленности, утверждающая основную ладовую опору (через 
опевание главного опорного тона). Напевы описанной структуры являются наиболее распростра-
нёнными в Кировской области и обладают свойствами типологической устойчивости на большой 
территории (Вологодская, Костромкая области, Пермский край).

21. «Илею да! Ещё но́неча, Илею!»
Котельничский район, п. Ленинская Искра

Илею да!
Ещё но`неча, Илею!
Што страшны`е вечера` да крещенские, Илею!
Мы над хлебом поём, хлебу честь отдаём, Илею!

Илею да!
Ешшо` но`неча стра`шны вечера`, Илею!
Што страшны`е вечера` да крещенские, Илею!
На пови`те1 мужи`к обоср…ся, лежи`т, Илею!

1 «На пови`те» – от «пове´ть» – помещение под навесом на крестьянском дворе (Ожегов С. И. Словарь русского 
языка. 23-е изд., испр. М., 1990. С. 527).
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Под пови`тью свинья´ исчуве´рилася1, Илею!
Што кому-то эта песенка доста`нетца, Илею!
Тому сбу´детца, спомету´етца, Илею!

(«не очень хорошая» песня)

Илею да!
Ещё но`неча стра`шны вечера`, Илею!
Што страшны`ё вечера` да креще´нскиё, Илею!
Греблась, греблась курочка у царя´ под окном, Илею!
Выгребла курочка злат перстенёк, Илею!
Што кому-то эта песенка доста`нетца, Илею!
Тому сбу´детца, спомету´етца, Илею!

(хорошая песня)

Илею!
Ешшо` но`неча стра`шны вечера`, Илею!
Ушла наша коровушка в лес по дрова, Илею!
Думала, коровушка дров принесёт, Илею!
Пришла наша коровушка со телёночком, со ребёночком.

(«ребёночка принесёт»)

Илею да!
Ешшо` но`неча стра`шны вечера`, Илею!
Што страшны`ё вечера` да креще´нские, Илею!
Идёт мельник из мельницы, весь в бусу´2, Илею!
На нём шабурёшка3 драненький, Илею!
По всему шабурёшку заплаточки, Илею!
Под каждой заплаткой сто рубле´й, Илею!
[Што] кому-то эта песенка доста`нетца, Илею!
Тому сбу´детца, спомету´етца, Илею!
Тому жить бы богато, ходить хорошо, Илею!

За воро`тами кани` заворо`чены стоят, Илею,
Што кому-то эта песенка доста`нетца, Илею!
Тому сбу´детца, спомету´етца, Илею!
Тому жить бы богато, ходить хорошо, Илею!

Из кути` по лавке всё женихи, Илею!
Который в синенькой кошу´льке, тот и мой женишок, Илею!
Што кому-то эта песенка доста`нетца, [Илею!
Тому сбу´детца, спомету´етца, Илею!
Тому жить бы богато, ходить хорошо, Илею!]4

(к замужеству)

1 «Исчуве´рилася» – вывалялась в грязи, испачкалась.
2 «Бус» – мучная пыль (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 2003. Т. 1. С. 145. Ре-

принт. 2-е изд. 1880–1882 гг.).
3 «Шабурёшка» – от «шабу´р» – домотканина, рабочий армяк (крестьянский кафтан) из этой ткани (Там же. Т. 4. 

С. 618).
4 Третью строку поэтического текста исполнительница договаривает. В квадратных скобках приводится рекон-

струкция полной строфы (по комментариям певицы).
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Поэтические тексты песен «Илею»1:

Комар пищи`т, сто рублей тащи`т.
(хорошая песня)

Ходит охотник по лесу, стреляет по`пусту.
(всё будет «попусту»)

Рад бы жени`тьца, штаны коротки`, подколе´нки видны`.
(неудача – «рад бы жени`тьца,  
да ничё не полу ча`етца»)

Плавает щука в глубокой реке, ищет себе еду.
(«старается»)

Куёт кузнец золотой вене´ц.
(«не очень-то хорошая»)

Муха муху бьёт, муха пу´ще ревёт.
(«живут плохо») 

Чашечка-поплаву´шечка, 
Сколь не поплавает, к бе´режку плывёт.

(хорошая песня)

Брысь, кысу´рка, в кону´рку спать.

Бро`шу подушечку через во`ротца,
Думала, подушечка в грязь упадёт,
Упала подушечка возле молодца.

(хорошая песня)

На Новый год сосновый гроб.
(плохая песня)

Сиди`т воробе´й на перёгороде,
Куда` погледи`т, туда` и полети`т.

(хорошая песня)

Везу´т бревно` на семи` лошадя´х.
(плохая песня)

Тупи`цами ру´бят, лопа`тами гребу´т.
(плохая песня)

Хо`дит Илья´ по полю, счита`ет Илья´ сусло`нчики:
Во пе´рвом-то по`люшке – сто сусло`нов,
Во второ`м-то – и сме´ты нет.

1 Исполнительница читает поэтические тексты по своей тетради и комментирует их.
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Раствори`ла квашо`нку на дёнышке,
Стои`т квашо`нка приполны`м-полна`, со края´м ровна`, Илею! 

(к богатству)

Пры`гал, скака`л, в яму попа`л.
(«не очень хороша песня»)

Кировская обл., Котельничский р-н, Биртяевское с/п, п. Ленинская Искра. 09.07.2011. Исп.: Ма-
лышева Валентина Николаевна, 1929 г. р. (род. из Даровского р-на Кировской обл.). Зап.: Поля-
кова А. В., Сизова Н. Г., Филиппенкова О. А. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. 
№ 280-А044-010, 011.

Комментарии: «На старый Новый год пели, <…> на Рожество пели, на седьмое енваря´ пели. <…> 
Да, с шесто`ва на седьмо`е. <…> Собира`лися в одно`м до`ме, дере´вня дак, всех звали, все соберу´тца, все 
собира`лись на “Илею”. <…>  Песни пели. За стол сади`мся, тогда пу´говиц навали`м в ча`шку, её по`лёшь, 
и пу´говка – чья заско`чит, тому´ и песня эты доста`нетца. А сейчас мы делаем – “Илею” поём – дак 
вон, у меня список есть, номера`. Наде´лаю номера`, споём, она номер вы`ташшит, по но`меру смо`трим, 
какая песня доста`лася.  <…> Раньше чашечку поло`ли – так вот блю`до закро`ёшь и э́дак вот держишь 
и хлопаешь, чья пуговка заско`чет в ру´ку, тово` и песня. <…> Тогда наизусть знали все песни, а теперь 
придумали печа`тать, дак напеча`танные песни. Знали, ста`ры-то стару´шки соберу´тца, чё то`ко не 
де´лали» (Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А044-010).

Данный образец представляет собой вариант ранее приведённого – см. № 20.

22. «Как страшны́е вечера́ да Васи́льевские да, Илея!»
Котельничский район, п. Ленинская Искра
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Как страшны`е вечера` да Васильевские да, Илея!
Мы над хле´бам паём, хлебу чес[т]ь атдаём да, Илея!
На гумёшке три во`рашка:
Из пе´рвава во`рашка – хлеб печь,
Из втаро`ва во`рашка – пива варить,
Из тре´тьева во`рашка – вино кури`ть да, Илея!
Эх, каму´ же эта песенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца,
Таму´ жить бы бога`та, хади`ть харашо` да, Илея!

(первая песня в гадании, «от как так прапаю`т, 
хлеб раздаю`т по кусочку»)

Ходит Илья´-Проро`к по` полю,
Считает сусло`нчики:
На пе´рвай пало`ске – сто сусло`нов,
На втаро`й – ты`сяча,
На тре´тьей – счёту нет.
Дак каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца,
Таму´ жить бы бага`то, хади`ть харашо` да, Илея!

(«это песня только к богатству или  
к очень хорошей жизни»)

Да, Илея!
Как страшны`е вечера` да Васильевские да, Илея!
Да пад Новый год да сасно`вый гроб да, Илея!
Да каму´ же эта песенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца,
Таму´ жить бы бага`то, хади`ть харашо` да, Илея!

(плохая песня, это к смерти; «молодому  
достаётца – к новой квартире)
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Как страшны`е вечера` да Васильевские да, Илея! 
Ходит щука по морю, ищет щука глу´бже вады`, зелене´е травы` да, Илея!
Да каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца,
Таму´ жить бы бага`то, хади`ть харашо` да, Илея!

(«к перемене места жительства»)

Скачет груздо`чек по е´льничку,
Ищет груздо`чек беля´ночку,
Не груздо`чек ска`чет – бая´рский сын,
Не беля´ночку ищет – боя´рышню.

(«это к свадьбе»)

На загнётке сижу´, до`лги ни`тки вежу´,
Ещё пасижу´, ещё павежу´ да, Илея!
А каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца,
Таму´ жить бы бага`то, хади`ть харашо` да, Илея!

(«не выйдешь замуж»)

Поэтические тексты песен «Илею»1:

О´кала речки шла, палатно` клала`.
(«к разлуке, к дороге – куда-то поедешь»)

По пого`сту хожу´, полотенце стелю`.
(«это к поминкам, кто-то в родне умрёт)

За стало`м сидят, сарафа`ны кроя´т.
(«свадебная»)

На печи` сижу, на патало`к глежу´.
(«замуж не выйдешь, безбрачие»)

Перекинь дугу на чужую сто`рону.
(«к дороге, к разлуке»)

Везут бревно на семи` лашадя´х,
Бревно испили`ли, гроб скалати`ли.

(«это к смерти»)

Живут мужики бага`тые,
Гребут же´мчуг лапа`тами.

(«очень хорошая песня»)

Два со`кала салета`лися, 
Абнима`лися, крепко целова`лися.

(«это к встрече – как парень с девушкой 
встре´тятца»)

Уж я сына качаю, я сибе´ замену чаю.
(«это к родам»)

1 Исполнительница читает поэтические тексты по своей тетради и комментирует их.
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В агаро`де, ва саду´, дерёт девка либеду´,
Ана` рвёт и дерёт, во передничек кладёт.

(«к работя´шшей такой жене», к родам –  
«во передничек кладёт дак»)

За дверьми` котята пища`т, сто рублей таща`т. 
(«это к богатству»)

Вырабе´й, вырабе´й, не клюй песо`к,
Пригади`тца песо`к на овся´ный каласо`к. 

(«это как бы предупрежда`ет эта песня»)

На стене сучок, как мой женишок,
Завалю`сь за нево`, не боюсь никаво`.

(«это хорошая, это к замужеству песня»)

Гребла`сь, гребла`сь ку´рачка у царя под акно`м,
Выгребла ку´рачка злат перстенёк.

(«это к богатству»)

Идёт таракан па прича`лине,
Несёт дабра` на моча`лине.

(«хорошая, к богатству»)

Кировская обл., Котельничский р-н, Биртяевское с/п, п. Ленинская Искра. 10.07.2011. Исп.: Ива-
нова Лидия Алексеевна, 1952 г. р. Зап.: Склярова Е. А., Филиппенкова  О. А., Руденчен ко К. М. 
Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А081-003.

Комментарии: «Вот, сабира`етца ско`лька чилаве´к. Сначала, значит, режут хлеб, – ско`лька 
чилаве´к, сто`лька кусо`чкав хлеба. Ло`жат в блюдо, не в таре´лку, а в блю`до, атпева`ют э́тат хлеб. 
<…> Вот как так прапаю`т и там хлеб раздаю`т всё по кусочку. Берут не го`лай рукой, а и`менно или 
платко`м носовым, или салфе´ткой, ну, не газе´той ни в ко`ем случае. И го`лой рукой брать нельзя´. Этот 
хлеб, когда пропою`т все “И`лею”, идут все домо`й и ло`жат ево` под поду´шку, и завеча`ют. Ну вот, 
наприме´р, де´вушка, если хочет выйти за`муж, она завеча`ет: “Пусть мне присни`тца жени`х”. Утром 
э́тот хлеб съеда`ют. <…> Это только правди`вое гада`ние быва`ет: с трина`дцатова января гада`ют по 
деветна`дцатое, только тогда правди`вое гада`ние, вот. И вот остальные песни, и все их по-очереди 
поют. Если доста`лась, уже пу´говку достаёшь – всё, туда обра`тно нельзя´, ни в ко`ем слу´чае. <…> 
Сами, девочки, поймёте, кото`ра песня хоро`шая – к бога`тству, к хоро`шей жизни, и смысл-то песни 
хороший. А вот уж, што доста`нетца, например: “Под Новый год сосновый гроб” – это к сме´рти… 
или к но`вой кварти`ре, молодо`му достаётца к но`вой кварти`ре, не пу´тайте то`же, не обеза`тельно к 
смерти».

В основе композиции – монострофа, малый рефрен «Илею» появляется в завершении каждого 
смыслового раздела (зачин, песня-предсказание, рефрен-«закрепка»).

Особенности композиционно-ритмического строения напева – см. № 20.
Данный образец представляет интерес с точки зрения организации напева, его принципиаль-

ной мобильности, что проявляется в подвижности структуры. В первой части монострофы осно-
ву лада составляет квартовая ячейка интонирования (c1–f 1), во второй части – большетерцовая 
ячейка (c1–e1) с субквартовым тоном (g). Объединяющее значение имеет главный опорный тон 
лада – c1.
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23. «Идёт кузнец из ку́зенки»
Нолинский район, д. Ключи

Идёт кузнец из ку´зенки,
Несёт кузнец золотой венец, Илею!
Вы`дайся, песенка, на ща`стливава да на тала`нтливава, Илею!

Веники шурша`т, домови`ще ташша`т, Илею!

Кировская обл., Нолинский р-н, Перевозовское  с/п, д. Ключи. 09.07.2009. Исп.: Шалаева Клав-
дия Михайловна, 1929 г. р. Зап.: Теплова И. Б., Томилова О. И., Черменина Е. С. Расш.: Черме-
нина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А073-012-013.

Комментарии: «Этак споют песенку, бросят, и они допевают – “Выдайся, песенка…”; фантик 
поймают и поют эти слова. “Илею” – так пели, это название такое».

Характеристика композиционного-ритмического строения напева – см. № 22.
Звукоряд пятиступенный в объёме большой сексты (незаполненный). Основу лада составляет 

большетерцовая ячейка интонирования (c1–e1) с субсекундовым и субквартовым тонами, с глав-
ной опорой на нижнем тоне терции (c1). 
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24. «Конь варано́й, калако́льчик пад дугой да, Илею!»
Нолинский район, д. Чащино
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Конь варано`й, калако`льчик пад дугой да, Илею!
Да каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца.

Идёт свинья из Пи`тира, все бака` исты`каны, Илею!
Да каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца.

Сидит варабе´й на приго`рачке,
Да смотрит варабе´й на чужую старану´,
Да на матушку, ни на батюшку, Илею!
Да каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца.

Тарака`н пищи`т, сто рубле´й ташши`т, эх, Илею!
Да каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца.

Ле´зет мужи`к с пе´чи, по`лны штаны` гре´чи, Илею!
Да каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца.

Ве´ники шурша`т, дамави`шша ташша`т да, Илею!
Да каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца.

Идёт да кузне´ц из ку´зницы,
Несёт кузне´ц золото`й вене´ц, Илею!
Да каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца.

В ба`ню вдвоём, а из ба`ни втроём, Илею!
Да каму´ же эта пе´сенка даста`нетца,
Таму´ сбу´детца, не мину´етца.

Кировская обл., Нолинский р-н, Красноярское с/п, д. Чащино. 07.07.2009. Исп.: Трушкова Лю-
бовь Дмитриевна, 1945 г. р. Зап.: Голубева М. С., Ковалева О. П., Винсковская А. Д. Расш.: Ми-
хайлова М. В. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А015-005.

Строфа поэтического текста включает краткое предсказание и продолжительный рефрен-
«закрепку». Интересно местоположение малого рефрена «Илею» – на границе смысловых раз-
делов поэтической строфы в центре композиции. 

Звукоряд шестиступенный в объёме малой септимы (незаполненный). Основу лада составляет 
квартовая ячейка интонирования (c1–f  1) с субсекундовым и субквартовым тонами, с главной опо-
рой на нижнем тоне кварты (c1).

Образец является одним из немногих примеров ансамблевого исполнения песен «Илею». Фор-
ма многоголосия: гетерофония унисонного типа.
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25. «Илею! Илею! Каму́ пе́сню паю́, таму́ вы́паю»
Сунский район, п. Суна
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Илею! Илею! 
Каму´ пе´сню паю`, таму´ вы`паю,
Если де´вке паю`, де´вка за`муж пайдёт,
Если па`рню паю`, па`рень же´нитца.
Хо`дит Илья´ па по`люшку, счита`ет Илья сусло`нчики,
В пе´рвом по`люшке – сто сусло`нчиков,
Ва втаро`м по`люшке – ты`сяча,
А в тре´тьем-та по`люшке – и сме´тушки нет.

(«вот это отпевали хлеб»)

Рад бы жени`тьца, да штаны каратки`, Илею!
Каму´ эта пе´сенка даста`нетца,
На сча`стливава да на заве´тливава.

(«ну, значит, не женишься»; «ахо`та,  
да чё-то вот не даёт»)

Ры`лася ку´рачка у царя пад акно`м,
Вы`рыла ку´рачка зало`т персте´нь да, Илею!
Вот каму´ эта пе´сенка даста`нетца,
На сча`стливава да на заве´тливава.

(«ну, дак это хорошая, какое-та богатство»)

Раствари`ла квашо`нку на дёнышке,
Зайдёт квашня´ полны`м-полна`, с края´м равна`, Илею!
Вот каму´ эта пе´сенка даста`нетца,
На сча`стливава да на заве´тливава.

(«хорошая, к богатству»)

Што судьбо`й дано, то тибе´ суждено` да, Илею!
Вот каму´ эта пе´сенка даста`нетца,
На сча`стливава да на заве´тливава.

(«што обижаться, всё равно хорошо»)

Семеро одева`ли, семеро роздева`ли,
Васьмой воло`к через порог1.

(«это нехорошая»)

Тупи`цами рубят, лопатами гребут.
(«это нехорошая, к могиле»)

Рю`мачки па сто`лику ката`ютца и не разбива`ютца, Илею!
Вот каму´ эта пе´сен(ы)ка даста`нетца,
На сча`стливава да на заве´тливава.

(«хорошая»)

По лужку´ я хажу´ и нави`нки2 стелю`,
Я ещё пахажу´ и ещё пастелю`,
Илею да Илею!
Каму´ эта пе´сенка даста`нетца,
На сча`стливава да на заве´тливава.

(«это хорошая песня»)

1 Поэтический текст декламируется.
2 «Нови`нки» – белёные на снегу холсты.
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Кировская обл., Сунский р-н, п. Суна. 04.08.2009. Исп.: Шулакова Любовь Фёдоровна, 1932 г. р., 
Сафронова Александра Петровна, 1937 г. р.; Бутырина Лидия Викторовна, 1952 г. р. Зап.: Лобко-
ва Г. В., Булкин С. В., Жукова Д. В. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-
А007-005.

Комментарии: «“Илею” пели на Новый год. Собираютца то`жо все – и парни, и девки, и женщины, 
и мужщины, и все. <…> Берут вот такое большое блюдо и отдают какую-то свою вещь – кто пугов-
ку, кто колечко, кто булавку, ну кто чево` вот это, штобы её. Потом накра`шивают немного хлеба, 
как называли – отпева`ют этот хлеб: “Вот ходит Илья Пророк по полю, считает суслончики…” 
<…> Вот этот хлеб отпою`т и ево` раздают, всем раздают <…> и говорили, что ево надо ло`жить под 
подушку, штобы <…> загадать чё-то во сне и увидеть. А потом вот начинают петь “Илею”  вот, 
поют разные песни, а тот, кто с этим с блюдом сидит, он встряхивает и ловит там. Платком ево` 
накрывают и ловят. Вот попалась пуговка чья-то, на ково` она заве´чена вот, и какие песни. [Парни] 
то`жо участвовали, полная изба наберётца» (ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А007-004).

О предметах, используемых в гадании и фиксации предсказаний: «У нас вот семья большая, я по 
десять пуговиц носила дак. У себя-то запишу: у ково`-то овальная серая, у ково`-то чёрная, у ково`-то 
красная, у ково`-то какая. Так и все вот. Большую-то вещь не бросишь» (ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-
А007-004).

В ходе экспедиционной работы в Сунском районе Кировской области песни святочных гада-
ний удалось записать в п. Суна и трёх сельских поселениях района – Кокуйском, Большевист-
ском и Курчумском, что во многом уступает количеству записей, выполненных в Котельничском 
и Нолинском районе, где песни святочных гаданий в том или ином виде были зафиксированы на 
всей обследованной территории. 

В основе композиции – монострофа. Отличительная особенность структуры – однократное 
включение малого рефрена «Илею» после песни-предсказания, в центре монострофы. 

Звукоряд заполненный в объёме квинты. Данный напев выделяет среди представленных выше 
терцовая основа лада (g1–h1). Основной структурообразующей единицей является терцовая мело-
дическая попевка с местоположением главной опоры на нижнем тоне терцовой ячейки (g1).

Форма многоголосия: гетерофония унисонного типа.

26. «Сидит воробей на перёгороде»
Котельничский район, с. Боровка
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Сидит воробей на перёгороде,
Куда погледи`т, туда(й) полети`т,
Илею! Илею!
Каму´ же эта песенка доста`нетца,
Каму´ сбу´детца да не мину´етца,
Илею! Илею!

(к свадьбе)

Руби`, ма`ти, капусту, пеки` пироги,
К тебе´, мама, сва`ты, ко мне женихи.
Каму´ же эта песенка доста`нетца,
Таму´ сбу´детца да не мину´етца, 
Илея! Илея!

(к свадьбе)

Бе´лая берёза не ста`ритца,
Не ста`ритца, всё кудря´витца, 
Илею! Илею!
Ну каму´ же эта песенка доста`нетца,
Каму´ сбу´детца, не мину´етца,
Илею! Илею!

(«пожилому человеку хорошо – будет здоровье»)

Кировская обл., Котельничский р-н, Морозовский с/с, с. Боровка. 13.07.2011. Исп.: Чарушина 
Евгения Ивановна, 1938 г. р., Ворожцова Нина Ивановна, 1939 г. р., Ишутинова Евгения Нико-
лаевна, 1934 г. р. Зап.: Теплова И. Б., Быстрова К. О., Долматова Е. В., Полякова А. В., Сизова 
Н. Г. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V050-004, 005–007.

Комментарии: «Куски хлеба, их как(ы) отпою`т и потом этому, каждому дают, кто есть, и 
кла`сти под подушку, и кто тебе, если девка, какой жених присни`тца, ли чё там. Этот кусочек кла`сти 
под подушку на Новый год. <…> Это ещё перед началом этой “Илеи”. Но всё равно, как эту песню 
пели какую-то. Сначала-то подпевают, потом уже каждому эти вот, чьи побреку´шки-то есть, 
спрашивают. Песни спели, эту достаёшь вот так – “Кому песенка доста`нетца, тому сбу´детца”. 
Вытаскивают: “Чья? ” Вы говорите – “Моя”. Значит, эта песня вам досталась, её уже или запи-
сывают или как это, кото`ра уже ваша судьба. <…> Это на старый Новый год. Старый Новый год 
четы`рнадцатова, а трина`дцатова енваря´ вот это всё ходили, пели. <…> Собирались женщины, муж-
щин там не быва`ло. Это тоже хорошая. Значит, будет здоровье – “Белая берёза не ста`ритца”, вечно 
молодая женщина, ли кто, дочка… “Не ста`ритца, всё кудря´витца” – значит, хорошее настроение 
будет».

В основе композиции – монострофа. 
Напев образуется на основе соединения двух ритмических звеньев 8-временной протяжённо-

сти. Особенностью структуры является двойное проведение малого рефрена «Илею».
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Звукоряд пятиступенный в объёме большой сексты (незаполненный). Основу лада составляет 
большетерцовая ячейка интонирования (d1–fis1) с субсекундовым и субквартовым тонами, с глав-
ной опорой на нижнем тоне терции (d1).

Форма многоголосия: гетерофония унисонного типа.

27. «Ки́лами роют, лопа́тами гребут»
Тужинский район, с. Шешурга

Ки`лами роют, лопа`тами гребут,
Илею! Илею!
Што кому´ эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца.

(«к покойнику»)

Сидит воробей поперёк городе´й, 
Илею! Илею!
Што кому´ эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца.

(«невеста ждёт жениха, и он мо`гот приехать к ней»)

Сивко-бу´рко бежит, домови`шшо ташши`т,
Илею! Илею!
Што кому´ эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца.

(«это к покойнику»)

В доме чашечка-поплыву´шечка,
Куда поплывёт, там и дом наживёт.

(«взамуж невесту возьмут, <…> куда увезёт,  
там и жить будёт»)
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На стенке сучок, это мой мужичок,
За сучок завалюсь, неково` не боюсь,
Илею! Илею!
Што кому´ эта пе´сенка доста`нетца,
Тому´ сбу´детца, не мину´етца.

(к замужеству)

Кировская обл., Тужинский р-н, Михайловское с/п, с. Шешурга. 09.08.2010. Исп.: Оносова Ли-
дия Николаевна, 1928 г. р. Зап.: Черменина Е. С., Изотов Д. В., Филиппенкова О. А. Расш.: Чер-
менина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 267-А105.

Комментарии: «На Новый на старый год у нас пели “Илею”. Собирался народ бы вот у меня  в доме, 
берут решето, <…> и с ка`ждово берут фантик – вот вы, мо`жёт, колечко, я, мо`жёт, крестик, кто 
чево`, серёжку могут снять. Ну, мужчины вот, например, парни то`жо, кто пуговку, кто чево`. Очень 
много нало`жат тут и закрывают платком. Вот так закроют это решето, крепко-крепко держат 
и вот поют: “Илею! Илею! Што кому эта песенка доста`нетца, тому сбу´детца, не мину´етца!” <…> 
Это решето поднимают, а здесь ловят. Поймают – чей вот фантик, эта песня она и досталась. 
Песен было много, но я все-то песни не знаю».

На территории Тужинского района записи песен святочных гаданий носят единичный харак-
тер. 

Характеристика композиционно-ритмического строения – см. № 26.
Поэтический текст декламируется. Звуковысотные позиции тонов оказываются подвижными, 

условно можно выделить большетерцовую ячейку интонирования (c1–e1) с субквартовым тоном.

28. «Хо́дит Илья́ по полю, счита́ет сусло́нчики»
Нолинский район, с. Швариха

Хо`дит Илья´ по полю, счита`ет сусло`нчики:
В пе´рвом-то во по`люшке сто сусло`нчиков,
Во второ`м-то [по`люшке] – две´сти,
В тре´тьем-то [по`люшке] – сме´тушки нет.
С пе´рвово-то по`люшка – Илье на поми`нок,
Со второ`во по`люшка – ни`шшеньким пода`ть,
С тре´тьево-то по`люшка – хозя´ину в сусе´к.

Кировская обл., Нолинский р-н, Шварихинское с/п, с. Швариха. 12.07.2009. Исп.: Ворошилова 
Анастасия Михайловна, 1924 г. р. Зап.: Теплова И. Б., Дыбина Е. А., Томилова О. И. Расш.: Чер-
менина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А075-027-038.

Комментарии: «Это хлеб отпоют, дальше кладут фантики – кольца, чево`-то», вытаскивают и 
поют песни; «Ходит Илья» – отпевают хлеб; после «отпевания» берут кусочек хлеба, кладут в из-
головье – «что увидишь во сне» (смотрят жениха, будущую жизнь), может привидеться плохое; хлеб 
кладут в блюдо, закрывают платком («пото`ньше», чтобы удобнее брать): хлеб трясут, потом от-
крывают и раздают (Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 252-А075-026-037).

В ходе экспедиционной работы собирателями был зафиксирован ряд образцов, отличительной 
особенностью которых является отсутствие малого рефрена «Илею» в структуре поэтического 
текста. При этом сама форма гадания и песни, которые включаются в обряд, именуются народ-
ными исполнителями «Илею».
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29. «Колодцы глубокие, жоравцы́ высокие»
Арбажский район, с. Сорвижи

[В Воронежской деревне]1

Колодцы глубокие, жоравцы` высокие,
Кому´ ту´та жи`ти, кому´ воду пи`ти, Илею!
Што кому´ жо эта пе´сёнка вы`л(и)ётца,
Тому´ вы`льётца, не мину´ётца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`.

Федуле´нские колодцы глубокие, жаровцы` высокие,
Кому´ ту´та жи`ти, кому´ воду пи`ти.
Пить кра`сной де´вице.
И кому´ жо эта пе´сёнка вы`льётца,
Кому´ вы`льётца, не мину´ётца,
Тому´ жить бы бога`то, ходи`ть хорошо`2.

Арбажский р-н, Сорвижское с/п, с. Сорвижи, 02.08.2011. Исп.: Чистоусова Мария Николаевна, 
1930 г. р., Чистоусова Валентина Николаевна, 1933 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Булкин С. В., Черме-
нина Е. С. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V071-001-017. 

Комментарии: «Видишь это… блюдечко, <…> кто приколку, кто пуговку, кто чё положит. И 
один сидит вот и эдак [трясет]. Оно завёрнуто, держишь, штоб не выпало это, и эдак вот трехнёт, 
вы`скочит. Вот какую она пойма`[е]т ли пуговицу там, булавку ли чё ли, вот эта песня. Вот я бы эту 
заложи`ла, булавка была, значит, мне эта песня бы выпала».

1 При воспроизведении напева исполнительница опустила первую строку поэтического текста.
2 Текст песни записан с пересказа.
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Подобная структура поэтического текста, в которой объединяются поэтические мотивы при-
певания деревни и рефрен-«закрепка», характерный для песен «Илею», является единичной. 
Данный образец представляет большую ценность для понимания механизмов соотношения и 
взаимодействия двух форм гаданий с песнями – «Илею» и «Просо» . Как правило, в сознании на-
родных исполнителей две эти формы неотделимы: «Это всё “Илея”, поют эти песни, вот видите 
как» (с. Чистополье, Котельничский р-н. Архив ФЭЦ СПбГК. ОВФ. № 280-V051-002). В данном 
случае это смысловое единство становится очевидным и на уровне формообразования – песни 
святочных гаданий «Илею» и данный образец певица исполняет на один напев.

Структура напева образуется на основе соединения двух или трёх ритмических звеньев 8-вре-
менной протяжённости.

Звукоряд заполненный в объёме большой сексты. Основу лада составляет квартовая ячейка 
интонирования (d1–g1) с субсекундовым тоном и главной опорой на нижнем тоне кварты (d1). 
Интонационные особенности данного напева сближают его с известным плясовым напевом «Ах 
вы, сени».

30. «Чистопо́льская речка»
Котельничский район, с. Чистополье

Чистопо`льская речка да, речка глубока`я да, вода холодна`я да,
Где кому бы`ты, где коня´ пои`ты,
Ко`ня вороно`ва да дле дружка` мило`ва.

Григо`рьевская речка да, речка глубока`я да, вода холодна`я да,
Где кому бы`ты, где коня´ пои`ты, да
Ко`ня вороно`ва да дле дружка` мило`ва.

Кировская обл., Котельничский р-н, Чистопольское с/п, с. Чистополье. 14.07.2011. Исп.: Кисли-
цына Варвара Лаврентьевна, 1924 г. р.; Огородова А. И., 1919 г. р. Зап.: Теплова И. Б., Долматова 
Е. В., Михайлова М. В. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V051-002, 024.

Комментарии: «И вот опять и поют <…> Опять – какая мне речка-то досталась – Григо`рьевская 
или Чистопо`льская. Чистопольская, – в Чистополье вы`йду. <…> Припева`ли, эта “Речка” она тоже 
в “Илею”».
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Данный напев связан с гаданием на жениха, которое совершается после  основного гадания с 
песнями «Илею». Краткий поэтический текст повторяется практически в неизменном виде для 
каждой участницы гадания. Изменения происходят только в зачинном разделе – каждый раз при-
певается название новой деревни – «чистопольская речка», «григорьевская речка», «краснополь-
ская речка» и т. д. 

Характеристика композиционно-ритмического строения – см. № 29.
Звукоряд заполненный в объёме кварты. Основу лада составляет квартовая ячейка интониро-

вания (d1–g1) с главной опорой на нижнем тоне кварты (d1).

31. «Се́яли девки про́су про деви́чью ко́су»
Котельничский район, с. Рогачёвщина

Се´яли девки про`су про деви`чью ко`су,
Где девке бы`ти, там ко`ню пи`ти,
Ко`ню ворано`му, парню маладо`му,
В Курине´ девке бы`ти, там ко`ню пи`ти.

Кировская обл., Котельничский р-н, Макарьевское с/п, д. Рогачёвщина. 07.07.2011. Исп.: Фёдо-
рова Людмила Петровна, 1936 г. р. Зап.: Теплова И. Б., Быстрова К. О. Расш.: Черменина Е. С. 
Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-V046-067.

Комментарии: «Например, “в Курине´ девке быти, там ко`ню пити”, или “в Рогачёвщине девке 
бы`ти”. Вот так пото`м и сбыва`лось это у мно`гих. <…> Дак вот лады`жку эту вы`ташшат – чья она, 
вот и подаю`т тебе: “Вот, где тебе быть-то”. Вот и узнава`ли. <…> Ну, скажут: “Давайте вот ка-
кую деревню споём”, – а там уж лады`жка кому вы`падёт. <…> “Просу”, дак это для девок пели, не 
для парне´й. <…> Мне вот два раза досталась в Рогачёвщине, в этой деревне. По два года доставалось, 
так и вышла, и в два раз в одной деревне замуж вышла, дак вот чё ты сделаешь».
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Поэтический текст лаконичный, содержит поэтические мотивы припевания. При гадании 
текст воспроизводится практически в неизменном виде, обновляются только названия деревень, 
которые припеваются участницам гадания. 

Особенности композиционно-ритмического и ладового строения – см. № 30. 

32. «Се́яли девки про́су на де́вичью ко́су»
Свечинский район, п. Свеча

Се´яли девки про`су на де´вичью ко`су,
Где девке бы`ти, в Коте´льниче бы`ти да, там ко`ню пи`ти,
Ко`ню ворано`му, парню маладо`му,
Приехал за девкой, приехал за красной,
На варо`ном ко`не, в белом балахо`не.

Се´яли девки про`су на де´вичью ко`су,
Где девке бы`ти, в Свече´ девке бы`ти да, там коню пи`ти,
Коню ворано`му, парню маладо`му,
Приехал за девкой, приехал за красной,
На варо`ном ко`не, в белом балахо`не.
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Кировская обл., Свечинский р-н, п. Свеча. 26.07.2011. Исп.: Созинова Мария Сергеевна, 1941 
г. р., Косоурова Нина Ивановна, 1936 г. р., Каргопольцева Зинаида Фёдоровна, 1941 г. р. Зап.: 
Попова И. С., Черменина Е. С. Расш.: Черменина Е. С. Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А57-
002.

Комментарии: «Ну, в белой форме, значит, жених, дак он нарядный должен быть. Балахон – это 
наряд. <…> Он вот едет на вороном коне, но в белом балахоне. Ритм так подходит. <…> С детства, 
так по наследству передалось. В нашей деревне пели. “Илею” эту пели, “Просу” пели эту тоже» 
(Архив ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 280-А57-003).

Самый развёрнутый вариант поэтического текста, связанный с этим видом гадания, из зафик-
сированных экспедициями Санкт-Петербургской государственной консерватории. Включает по-
этические мотивы выбора пары, а также содержит припевание деревни. 

Особенности композиционно-ритмического строения – см. № 29. 
Звукоряд заполненный в объёме квинты. Основу лада составляет трихорд в кварте (a–c1–d1) с 

главным опорным тоном на верхней ступени трихорда (d1). Интересно смещение ладового центра 
на большую секунду вниз в последнем 8-временном периоде.
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