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Одним из важнейших этапов формирования традиционной культуры 
восточных славян стало принятие и усвоение ими христианства. Этот 
процесс, продолжавшийся не одно столетие, до некоторой степени 

соединил несоединимое: две культурные модели, «старую», традиционную, 
и  «новую», христианскую. С.  М. Толстая, посвятившая данной проблема-
тике ряд научных статей1, указывает на то, что характер и  формы их вза-

1 См., например: Толстая С. М. О нескольких ветхозаветных мотивах в славянской народной тра-
диции // Толстая С. М. Образ мира в тексте и ритуале. Москва: Русский фонд содействия образо-

62-77. 
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имодействия складывались как система оппозиций, в  числе которых, прежде 
всего, «свой — чужой», а также «устный — книжный», «неофициальный — 
официальный», «стихийный  — сознательный» [1, 111]. По своей содер-
жательной основе традиционная и  христианская культурные модели также 
находятся в оппозиционных отношениях: первая формируется на основе ми-
фологической картины мира, вторая  — религиозной2. Вместе с  тем, являясь 
фактически целостными культурными системами, рассматриваемые модели 
обнаруживают общность структуры: каждая из них включает комплекс пред-
ставлений о мире, определенные ритуальные формы и обширный корпус ху-
дожественных текстов [там же].

Очевидно, что процесс усвоения народной культурой христианских эле-
ментов и  их адаптации, продолжавшийся на протяжении длительного вре-
мени, не был ни строго поступательным, ни синхронным в  разных регионах 
Российского государства. Степень воцерковленности населения в разные пе-
риоды определялась в том числе наличием поблизости монастырей, обладав-
ших имущественными правами как на земли, так и на крестьян. Для последних 
они становились не только точками религиозного притяжения, но и работо-
дателями [2, 8]3.

Характер взаимодействия традиционной и христианской культур следует 
признать одновекторным: народная традиция как более гибкая и  адаптив-
ная усваивала христианство в  различных его проявлениях [1, 112]. Хри-
стианские элементы внедрялись и  в  бытовую, и  в  ритуальную сферы жиз-
ни крестьянской общины, однако очевидно, что разные области народной 
культуры демонстрируют разную степень вовлеченности в  этот процесс. 
Основным полем укоренения элементов христианской культуры, безуслов-
но, является народный календарь и  связанные с  ним обрядовые практики. 
Наиболее вероятная причина этого явления  — наличие у  христианской 
Церкви4 собственной календарной системы, более развитой и  централизо-

ванию и науке, 2015. С. 121−137; Толстая С. М. Три мира польских колядок // Там же. С. 169−178; 
Толстая С. М. Следы древнеславянской апокрифической традиции в полесском фольклоре: 
«Сказание о 12 пятницах» // Там же. С. 200−214.

2 Выражая содержание описываемой дихотомии терминами «мифологический» и «религиоз-
ный», С. М. Толстая очевидно противопоставляет их как сферы образно-символического и дог-
матического, воплощаемого в виде культа. О фундаментальных различиях мифологического 
и религиозного как типов мышления — см., например: Шапошникова Л. В. Космическое мыш-
ление и новая система познания // Космическое мировоззрение как концепция науки XXI века: 
Материалы Международной научной конференции 2004 года. Саратов: Государственный науч-
но-технический университет, 2005. С. 18.

3 После 1917 года монастыри продолжали пребывать в этой роли в течение некоторого времени. 
Теперь их бывшим насельникам зачастую приходилось жить среди мирян (в том числе образуя 
монашеские общины), однако они по-прежнему пользовались значительным духовным автори-
тетом [3, 128, 136].

4 Христианство на восточнославянских землях конфессионально неоднородно: доминирующая 
роль принадлежала Православной церкви, на территории нынешних Беларуси и Украины было 
распространено католичество. В настоящее время такое соотношение сохраняется, дополняясь 
очагами протестантизма.
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ванной по сравнению с  традиционной. В  период крещения Руси годовой 
круг богослужений на ее основе уже сложился. 

Можно предположить о существовании в русской календарной традиции 
множества форм и механизмов взаимодействия с христианской моделью, обу-
словленных самыми разными факторами, в числе которых — сроки освоения 
различных земель, связанные с ними последующие миграционные процессы, 
наличие в том или ином регионе монастырей, их статус и т. п. В этой статье 
фокус внимания сосредоточен на территории, принадлежащей верхнеокско-
му культурному массиву. Она охватывает юго-восточную часть Калужской об-
ласти, а именно: Козельский, Перемышльский и частично Ульяновский райо-
ны (карта 1).

Общение с  местными жителями пожилого возраста, состоявшееся в  ходе 
полевых исследований последних лет5, демонстрирует значительную степень 
их воцерковленности, не зависящую от фактов посещения храма и  их регу-
лярности. Информанты подчеркивают свою приверженность церковным 
нормам в советский период, с гордостью говорят о благочестии старших род-
ственников. Местные жители, по их утверждениям, всегда соблюдали устав-
5 Имеются в виду экспедиции 2019−2022 гг. под руководством автора статьи, материалы которых 

хранятся в фонде Музыкально-этнографического центра (МЭЦ) имени Е. В. Гиппиуса РАМ имени 
Гнесиных.

Карта 1. Обследованные 
территории верхнеокско-
го бассейна в границах 
Калужской области
Map 1. Surveyed areas of 
the Upper Oka basin within 
the boundaries of Kaluga 
оblast
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ные периоды воздержания от пищи, особенно Великий пост. Повсеместно 
распространенным запретам на работу в большие церковные праздники здесь 
придавалось особое значение: их старались не нарушать, несмотря на сопря-
женные с этим трудности в советское время6. Подобные обычаи могут пока-
заться тривиальными, однако они приобретают большой вес в сравнении с си-
туацией в центральных районах Калужской области, расположенных к западу 
от обозначенной территории. Сопоставление этнографических данных бо-
лее чем вековой давности, в  частности, материалов «Этнографического бю-
ро» князя В. Н. Тенишева [4], с современной экспедиционной информацией 
позволяет утверждать, что в  центральной части региона подобные запреты 
и предписания были практически не актуальны. Соответственно, можно пред-
положить, что высокий градус церковности населения юго-востока — устой-
чивый признак местной традиции, который должен иметь под собой опре-
деленные основания. Их мы находим в историческом прошлом и настоящем 
калужского Поочья в обозначенных границах.

С точки зрения истории Православной церкви, территории юго-востока 
Калужской области представляют собой особое место. В  начале XVII  века 
это монастырский край: по сравнению с остальной территорией Калужской 
губернии, а  также с  соседней Тульской, концентрация монастырей здесь 
была чрезвычайно высокой (карта 2). Часть земель в  районе слияния рек 
Оки и Жиздры даже получила устойчивое топонимическое обозначение — 
«Монастырщина»7 [2, 3] (карта 38). «Монастырщина», «обычай мона-
стырский»  — названия и  самоназвания, которые выделяли местных жи-
телей на общем фоне. Они сохранялись и  после упразднения большинства 
наиболее северных монастырей в конце XVIII века, оставаясь актуальными 
вплоть до начала 1930-х годов, когда эти места обследовала М. Е. Шереме-
тева — калужский историк и этнограф. Ее наблюдения подкрепляются сло-
вами информантов о том, что в монастырских селах «лучше старина держа-
лась» [2, 11].

Выше по Оке находилась еще одна группа обителей с  духовным центром 
в Оптиной пустыни9. Сюда в период XIX — начала XX веков стекалось мно-
жество паломников; Оптину пустынь посещали и местные крестьяне, для ко-
торых она по сей день является своего рода «церковным маяком». 

В здешних монастырях паломников, помимо прочего, привлекали и про-
должают привлекать святые источники. На юго-востоке Калужского реги-

6 По утверждениям информантов, крестьяне в калужских колхозах и совхозах работали без вы-
ходных.

7 Территория «Монастырщины» не была сплошной: составлявшие ее монастырские селения 
и угодья располагались чересполосно с помещичьими владениями.

8 Карта составлена М. Е. Шереметевой [2, 4].
9 Введенский ставропигальный мужской монастырь Оптина пустынь ведет свою историю с конца 

XVI века, однако особую известность он получил, начиная с первой трети XIX столетия в связи 
с явлением старчества. Обитель была закрыта в 1918 году, ныне возрождена и является одним из 
крупнейших и известнейших монастырей православного мира.
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Карта 2. Монастыри 
юго-востока Калужской 
губернии в XVIII−XX вв.
Map 2. Monasteries 
of the south-east of 
Kaluga province in the 
18th−20th centuries

Карта 3. Район  
«Монастырщина» на 
территории бывшего 
Перемышльского уезда 
Калужской области
Map 3. Monastyrschina 
district in the former 
Peremyshl uyezd of 
Kaluga oblast
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она с  устойчивой церковной традицией почитания целебных ключей соот-
носится аналогичный народный обычай10. В ходе экспедиционных опросов 
обнаружилось, что свой святой источник (колодец) имелся практически 
в каждой деревне. К сожалению, выявить ритуальные формы актуализации 
таких объектов не удалось почти нигде, за исключением деревни Вороново 
Перемышльского района. Здесь накануне Петрова дня (по другим сведе-
ниям, на Троицу) к  источнику приходили девушки и  женщины и  купались 
в нем. Рубашки, в которых они пришли, развешивались на кустах вокруг ко-
лодца. Информант отмечает, что обратно одежду не забирали. Кроме того, 
купающиеся кидали в воду монеты: 

— У нас святой колодец в овраге. У нас огромный… оврах, туда и спуска-
ешься и там, как… В лесу. Стоит колодец. К колодцу этому — раньше там 
была часовня, часовня уже повалилася, её уже нет, осталось только место. 
И остался колодец. Из чего он сделан — вот счас зайди, я приехай — он сто-
ит и  будет ещё простоит двести лет. Ничего ему не будет. И  туда обяза-
тельно перед Петровы 2м днём нас брала бабушка с собой: «Так, беритя одёжу 
с собой!» Рубаху я беру с собой — как обычно, рубашку, там, что. Плаття 
одеваешь. Всё! Приходим. Никогда никто не заболел! Всех нас… в  этом ко-
лодце… Обмываемся. Там лес, ребят конечно не берём мужиков, одни девки. 
И всё. Так! Всю эту, что ты пришла в рубашке в  этой, ты оставишь её на 
кустах. И на кустах вешали. И вот они висят. Куда они потом, ветром ли 
их унесёт… 

— Насовсем оставляли? 
— Оставляли. Совсем. 
— У вас в деревне так было принято? 
— В деревне заведенó. <…> Искупаемся, рубахи свои повесим — рубашки-то 

там какие, ситцевые были, Господи — на эту, на кусты, и всю свою болезнь там 
оставляешь, как она говорила, всё… <…> И туда обязательно, вот идёшь, что-
то, копейку серебро, но кинешь. Там дно! И никто не возьмёт! Она вот вроде 
бы глубина-то — метр или полтора, дно устлато, и чтоб кто-то взял копейку 
поднял — ни в коем случае»11, 12.

Взаимодействие народного календаря со сферой церковной православ-
ной культуры не ограничивается включением святого источника в  один 
10 Подробнее об этом — Шереметева М. Е. Почитание источников в Калужском крае [1934 г.] // 

Труды по истории и антропологии религии (1929−1946 гг.) / Сост., подгот. М. М. Шахнович, 
Е. А. Терюковой. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019. С. 196−216. 

11 Бабынинский р-н, пос. Газопровода (с/п Сабуровщино). Расск. Сечкина Р. М. (1948, род. в д. Во-
роново Перемышльского р-на). Записли: Калюжная В., Горецкий А., Слоква Л., 2019. РАМ, 
CD 5368–50.

12 Аналогичное свидетельство имеется в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тени-
шева, полученных одним из его корреспондентов в 1899 году в д. Ягодная Козельского уезда 
(ныне Ульяновский район): «Из всех же видов воды считается наиболее чистой ключевая вода; 
вода же от ключей, так называемых “громовых”, т.е. образовавшихся от удара молнии, счита-
ется целебной; над такими ключами делается “обруб”, который покрывается крышей; в таких 
ключах-колодцах женщины купают слабых детей» [4, 395].



SCHOLARLY PAPERS OF GNESIN RUSSIAN ACADEMY OF MUSIC. 2025 № 1 

 ВоПросы ЭтномузыколоГИИ

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ. 2025 № 1 68

она с  устойчивой церковной традицией почитания целебных ключей соот-
носится аналогичный народный обычай10. В ходе экспедиционных опросов 
обнаружилось, что свой святой источник (колодец) имелся практически 
в каждой деревне. К сожалению, выявить ритуальные формы актуализации 
таких объектов не удалось почти нигде, за исключением деревни Вороново 
Перемышльского района. Здесь накануне Петрова дня (по другим сведе-
ниям, на Троицу) к  источнику приходили девушки и  женщины и  купались 
в нем. Рубашки, в которых они пришли, развешивались на кустах вокруг ко-
лодца. Информант отмечает, что обратно одежду не забирали. Кроме того, 
купающиеся кидали в воду монеты: 

— У нас святой колодец в овраге. У нас огромный… оврах, туда и спуска-
ешься и там, как… В лесу. Стоит колодец. К колодцу этому — раньше там 
была часовня, часовня уже повалилася, её уже нет, осталось только место. 
И остался колодец. Из чего он сделан — вот счас зайди, я приехай — он сто-
ит и  будет ещё простоит двести лет. Ничего ему не будет. И  туда обяза-
тельно перед Петровы 2м днём нас брала бабушка с собой: «Так, беритя одёжу 
с собой!» Рубаху я беру с собой — как обычно, рубашку, там, что. Плаття 
одеваешь. Всё! Приходим. Никогда никто не заболел! Всех нас… в  этом ко-
лодце… Обмываемся. Там лес, ребят конечно не берём мужиков, одни девки. 
И всё. Так! Всю эту, что ты пришла в рубашке в  этой, ты оставишь её на 
кустах. И на кустах вешали. И вот они висят. Куда они потом, ветром ли 
их унесёт… 

— Насовсем оставляли? 
— Оставляли. Совсем. 
— У вас в деревне так было принято? 
— В деревне заведенó. <…> Искупаемся, рубахи свои повесим — рубашки-то 

там какие, ситцевые были, Господи — на эту, на кусты, и всю свою болезнь там 
оставляешь, как она говорила, всё… <…> И туда обязательно, вот идёшь, что-
то, копейку серебро, но кинешь. Там дно! И никто не возьмёт! Она вот вроде 
бы глубина-то — метр или полтора, дно устлато, и чтоб кто-то взял копейку 
поднял — ни в коем случае»11, 12.

Взаимодействие народного календаря со сферой церковной православ-
ной культуры не ограничивается включением святого источника в  один 
10 Подробнее об этом — Шереметева М. Е. Почитание источников в Калужском крае [1934 г.] // 

Труды по истории и антропологии религии (1929−1946 гг.) / Сост., подгот. М. М. Шахнович, 
Е. А. Терюковой. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019. С. 196−216. 

11 Бабынинский р-н, пос. Газопровода (с/п Сабуровщино). Расск. Сечкина Р. М. (1948, род. в д. Во-
роново Перемышльского р-на). Записли: Калюжная В., Горецкий А., Слоква Л., 2019. РАМ, 
CD 5368–50.

12 Аналогичное свидетельство имеется в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тени-
шева, полученных одним из его корреспондентов в 1899 году в д. Ягодная Козельского уезда 
(ныне Ульяновский район): «Из всех же видов воды считается наиболее чистой ключевая вода; 
вода же от ключей, так называемых “громовых”, т.е. образовавшихся от удара молнии, счита-
ется целебной; над такими ключами делается “обруб”, который покрывается крышей; в таких 
ключах-колодцах женщины купают слабых детей» [4, 395].

церкоВный комПонент В календарной традИцИИ 

варвара ПеТровна калЮжная  69

из обрядовых комплексов. Особый интерес в  свете заявленной проблема-
тики представляет музыкальное наполнение местного календарного цик-
ла. Отметим, что собственно обрядовые жанры представлены здесь скупо 
и  ограничиваются песнями святочных гаданий (гадальными), весенними 
закличками и  единичными образцами масленичных напевов. Восполняют 
музыкальный код календарных ритуалов образцы вторично приуроченных 
жанров  — хороводные и  лирические песни; некоторые из них берут на 
себя функции обрядовых маркеров. В такой же роли выступают здесь цер-
ковные песнопения. Это тропарь Пасхи и три главных рождественских тек-
ста  — ирмос13, тропарь и  кондак, составляющие единый музыкально-поэ-
тический комплекс.

Наибольшую связь с церковно-певческой традицией демонстрируют мест-
ные версии тропаря Пасхи. Здесь его пели на протяжении 40 дней, а согласно 
материалам «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева, — и во время 
Великого поста [4, 358]14. В Ульяновском районе исполнение тропаря называ-
ется «христоску петь», о его постоянном звучании в послепасхальный пери-
од уверенно сообщают даже сравнительно молодые информанты. Несмотря 
на это, гнесинская коллекция, к  сожалению, содержит крайне мало местных 
образцов пасхального тропаря — всего семь, причем шесть из них записаны 
в последние несколько лет.

В  восточнославянской традиции народные версии пасхального тропаря 
выступают в  качестве одного из ярких маркеров весеннего календарного 
периода практически повсеместно. Степень их фольклоризации может быть 
различной — от почти точного следования церковным первоисточникам до 
выраженной ритмической и ладомелодической индивидуализации, соответ-
ствующей облику той или иной музыкальной традиции. Опираясь на немно-
гочисленные на сегодня исследования в этой области, можно отметить, что 
наибольшим консерватизмом в  отношении канонических напевов отлича-
ются традиции позднего формирования, в частности сибирские. Е. И. Исма-
гилова, исследовавшая фольклоризированные православные песнопения 
сибирского региона, отмечает, что источником для народных транскрип-
ций там служит исключительно четырехголосный обиходный напев 5 гласа 
[7, 48], который в  церковно-певческой среде также реализуется во мно-
жестве локальных музыкальных версий, поскольку бытует в  ней в  устной 
форме. В  западнорусских традициях тропарь Пасхи имеет разнообразные 
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источники. М. А. Енговатова, в статье которой пасхальный тропарь впервые 

13 Имеется в виду ирмос 1-й песни канона Рождеству Христову.
14 Исполнение тропаря Пасхи в период предшествующего ей Великого поста известно, глав-

ным образом, на русском Западе. Канонический вербальный текст при этом чаще всего за-
меняется другим — обрядовым [5, 214−216]. Подобное явление зафиксировано и в Калуж-
ской области: с полной заменой текста — в Людиновском районе, с частичной — в Хвасто-
вичском [6, 92−93]. 
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получил научное осмысление как часть народно-певческой культуры [8], 
указывает в качестве первоисточника все тот же напев из четырехголосного 
обихода, упомянутый выше. Фундаментальное исследование тропаря Пасхи 
в русской фольклорной традиции, предпринятое С. В. Подрезовой, обнару-
жило, что основу его народных версий могут составлять значительно более 
ранние источники. На Смоленщине таковыми являются варианты знамен-
ного распева в киевском изводе [5, 118].

Верхнеокские образцы пасхального тропаря демонстрируют чрезвы-
чайно близкое родство с  церковным первоисточником, в  качестве кото-
рого выступает обиходный напев 5 гласа, широко распространенный в со-
временной певческой практике. Ритмическая форма его местных версий 
выстраивается в соответствии с «оригиналом» — из трех периодов, гра-
ницы которых выделены долгими слоговыми временами. Ладовая основа, 
как и в первоисточнике, формируется за счет противопоставления нижней 
субопоры главному опорному тону и  реализуется в  заданных ритмосин-
таксических рамках по схеме I→II II→I II→I. Вариативность, определяющая 
индивидуальный облик каждого образца, проявляется на уровне музыкаль-
ного ритма и мелодического контура напевов, однако степень ее незначи-
тельна (пример 1).

Пример 1. тропарь Пасхи15

Example 1. Troparion of Easter 

В  деревне Дешовки период от Вознесения до Троицы, когда пасхаль-
ный тропарь уже не поют, отмечен особым музыкальный знаком, так-
же связанным с  церковной певческой традицией. В  этой роли выступает 
припев из популярного акафиста иконе Божьей Матери «Утоли моя пе-
чали» — песнопение, не входящее в богослужебный литургический круг. 
Здесь он называется «Радуйся» и  звучит на протяжении десятидневного 
периода в  том же режиме, что и  тропарь Пасхи, то есть практически по-
стоянно (пример 2).

15 Калужская обл., Ульяновский р-н, с. Крапивна (Мелиховское с/п). Пели: Купреева Е. Д. (1964), 
Кузнецова Н. В. (1961). Записали: Калюжная В., Зубкова Л., Иркина Е., 2022. Архив Музыкально-эт-
нографического центра имени Е. В. Гиппиуса РАМ имени Гнесиных (далее — МЭЦ РАМ), DVD 
2521−234_131. Нотировала Калюжная В. 
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15 Калужская обл., Ульяновский р-н, с. Крапивна (Мелиховское с/п). Пели: Купреева Е. Д. (1964), 
Кузнецова Н. В. (1961). Записали: Калюжная В., Зубкова Л., Иркина Е., 2022. Архив Музыкально-эт-
нографического центра имени Е. В. Гиппиуса РАМ имени Гнесиных (далее — МЭЦ РАМ), DVD 
2521−234_131. Нотировала Калюжная В. 
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Пример 2. Припев акафиста иконе Божьей матери «утоли моя печали»16

Example 2. Chorus of the Akathist to the Icon of the Mother of God "Utoli moya pechali"

Еще одной сферой календарного бытования церковных жанров в Поочье 
являются обходы дворов, совершаемые ранним утром в день Рождества. Здесь 
это называется «христославить». Участники обходов исполняют три празд-
ничных богослужебных текста — ирмос 1-й песни Рождественского канона, 
тропарь и  кондак Рождества Христова. В  богослужебной практике все эти 
тексты принадлежат разным гласам и распеваются, соответственно, на разные 
напевы; кроме того, ирмос и пара «тропарь-кондак» разведены по времени 
исполнения. В местной традиции все тексты исполняют подряд на один напев 
строго в указанном порядке. 

К  сожалению, записи этого рождественского «цикла» в  нашей коллек-
ции малочисленны  — их всего четыре, хотя упоминания о  нем зафиксиро-
ваны практически в каждой деревне, в том числе с неритмизованным прого-
вариванием всего текста или его фрагментов. Из имеющихся образцов один 
представляет собой исполнение одного лишь тропаря на канонический для 
него напев 4 гласа (из многоголосной обиходной практики), практически 
в  полном соответствии с  церковным первоисточником. Три другие образ-
ца опираются на собственные напевы, в  которых обнаруживаются черты 
двух систем музыкальной организации  — фольклорной и  церковно-пев-
ческой. В  отличие от известных гласовых напевов, сложенных из двух-трех 
мелодико- ритмических построений, они реализуют всего одну музыкальную 
формулу. Ее интонационный контур, который начинается со скачка объе-
мом от терции до сексты, нетипичен для современного осмогласия. Вместе 
с тем ритмика этих напевов выстраивается в точном соответствии с принци-
пами распевания богослужебных текстов: опорными являются первый и по-
следний ударные слоги, а  участок между ними имеет подвижный слоговой 
норматив (пример 3).

16 Калужская обл., Козельский р-н, д. Дешовки (Дешовское с/п). Пели: Простова Р. Г. (1941, с. Бере-
зичи), Ныркова М. И. (1947). Записали: Калюжная В., Зубкова Л., Иркина Е., 2022. Архив МЭЦ РАМ, 
DVD 2510−1360. Нотировала Калюжная В.
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Пример 3. Ирмос канона и начало тропаря рождества Христова17

Example 3. Irmos of the canon and the beginning of the troparion of the Nativity of Christ

Элементы музыкальной организации церковно-певческих жанров можно 
обнаружить и  в  обрядовых песнях юго-востока Калужской области, прежде 
всего, в весенних закличках. Из восьми интонируемых образцов18, хранящихся 
в  гнесинской коллекции, четыре имеют мобильные параметры ритмической 
структуры. Среди них выделяется закличка из с. Березичи Козельского рай-
она19, в которой обрядовый текст распевается на церковный тропарный напев 
4 гласа (пример 4). В богослужебной практике этот напев — один из наибо-
лее употребимых, в местной фольклорной традиции им озвучивается тропарь 
Рождества. 

В трех других образцах закличек сохраняются узнаваемые контуры напе-
ва 4 гласа, прежде всего, ритмические, а в образцах из д. Клюксы Козельско-
го района — и звуковысотные. Подобно местным версиям рождественских 
песнопений, такие заклички содержат мелодико-ритмическую формулу, 
ритмическая организация которой отвечает правилам распевания богослу-

17 Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Гулёво (Макаровское с/п). Пела Дряничева А. Г. (1935). 
Записали: Калюжная В., Зубкова Л., Иркина Е., 2022. Архив МЭЦ РАМ, DVD 2536−1419. Нотирова-
ла Калюжная В.

18 Бóльшая часть весенних закличек, записанных в Поочье в разные годы, представляет собой 
неинтонируемые поэтические тесты, которые в ряде случаев организованы ритмически. 

19 Запись сделана в д. Дешовки того же района.
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жебных текстов. Однако если в  ее «рождественской» версии долгое сло-
говое время приходится на первый ударный слог стиха, в  «весенней» оно 
соответствует последнему ударному слогу и сопровождается мелодическим 
нисходящим скачком.

Количество коротких слогов, которые предшествуют долгому ударному, 
может быть различным, однако обращает на себя внимание их близкая высот-
ная позиция, благодаря которой эта последовательность напоминает читóк 
в  гласовых напевах21. В  закличках, зафиксированных в  Козельском районе, 
описанная мелодико-ритмическая формула соответствует двум начальным 
слоговым группам стиха, выступающим в роли зачина, а затем ее сменяют по-
строения со стабильной восьмивременной структурой (пример 5). Таким об-
разом, анализируемые напевы являют собой примеры разных форм адаптации 
церковно-певческой музыкальной модели к фольклорной.

Пример 5. Весенняя закличка 22

Example 5. Calling for spring

20 Калужская обл., Козельский р-н, д. Дешовки (Дешовское с/п). Пела Простова Р. Г. (1941, с. Бе-
резичи). Записали: Калюжная В., Зубкова Л., Иркина Е., 2022. Архив МЭЦ РАМ, DVD 2510−1361. 
Нотировала Калюжная В. 

21 Читóк представляет собой последовательность кратких слогов, звучащих на одной высоте. Их 
количество весьма вариативно (от одного до десяти и более силлабохронов), что позволяет 
пропевать стихи прозаических текстов разной продолжительности.

22 Калужская обл., Козельский р-н, д. Клюксы (Дешовский с/с). Пела Соловьёва Е. С. (1913). Записа-
ли: Трохин В., Ляшков Ю., 1982. Архив МЭЦ РАМ, CD 4238−12. Нотировала Калюжная В.

Пример 4. Весенняя закличка20

Example 4. Calling for spring
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Наименее очевидной музыкально-обрядовой сферой местной традиции, 
в  которой можно проследить влияние церковно-певческой системы, являют-
ся песни-загадки, которые сопровождали святочные гадания с  украшениями 
(кольцами, серьгами и  т.п.). В  гнесинской коллекции имеется девять локаль-
ных напевов, почти все они записаны в 1980-е годы. Пожалуй, наиболее яркой 
особенностью местных гадальных песен в сравнительно узких географических 
рамках является их значительное ритмическое разнообразие: среди имеющих-
ся образцов нет даже двух одинаковых напевов. Среди составляющих их ритмо-
формул есть как стабильные — четырех- и пятисложные, так и мобильные, чьи 
временные рамки и слоговой норматив меняются от строфы к строфе. Подоб-
ные построения встречаются в  половине местных напевов, причем появляют-
ся они исключительно в  сольных запевах-загадках, соответствующих первому 
ритмическому периоду, тогда как припевы опираются на стабильные ритми-
ческие конструкции. Анализ построений с мобильной структурой показал, что 
в большинстве случаев последний ударный слог каждой слоговой группы выде-
лен долгим временем, то есть музыкально-ритмические формулы устроены по 
тому же принципу, что и в весенних закличках. Однако слоги, предшествующие 
последнему икту, мелодизируются, а потому гораздо меньше походят на читок. 
Это качество минимизирует сходство ритмоформул гадальных напевов с гласо-
выми23, где с последним ударным слогом каждого стиха связаны не только рит-
мические, но и любые звуковысотные «события» (пример 6).

Пример 6. Гадальная песня24

Example 6. Fortune telling song

23 Проявление ритмической мобильности в песнях-загадках требует дополнительного изучения, 
тем более что в некоторых напевах она достигает столь высокой степени, что теряет какую-либо 
структурную определенность. 

24 Перемышльский р-н, д. Воробьёвка (с/п Горки). Пела Дворникова М. В. (1904, д. Рядовка). Запи-
сали: Трохин В., Ляшков Ю., Ляшкова Н., Лаптева Е., 1983. Архив МЭЦ РАМ, CD 4314−10. Нотиро-
вала Калюжная В.
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Наименее очевидной музыкально-обрядовой сферой местной традиции, 
в  которой можно проследить влияние церковно-певческой системы, являют-
ся песни-загадки, которые сопровождали святочные гадания с  украшениями 
(кольцами, серьгами и  т.п.). В  гнесинской коллекции имеется девять локаль-
ных напевов, почти все они записаны в 1980-е годы. Пожалуй, наиболее яркой 
особенностью местных гадальных песен в сравнительно узких географических 
рамках является их значительное ритмическое разнообразие: среди имеющих-
ся образцов нет даже двух одинаковых напевов. Среди составляющих их ритмо-
формул есть как стабильные — четырех- и пятисложные, так и мобильные, чьи 
временные рамки и слоговой норматив меняются от строфы к строфе. Подоб-
ные построения встречаются в  половине местных напевов, причем появляют-
ся они исключительно в  сольных запевах-загадках, соответствующих первому 
ритмическому периоду, тогда как припевы опираются на стабильные ритми-
ческие конструкции. Анализ построений с мобильной структурой показал, что 
в большинстве случаев последний ударный слог каждой слоговой группы выде-
лен долгим временем, то есть музыкально-ритмические формулы устроены по 
тому же принципу, что и в весенних закличках. Однако слоги, предшествующие 
последнему икту, мелодизируются, а потому гораздо меньше походят на читок. 
Это качество минимизирует сходство ритмоформул гадальных напевов с гласо-
выми23, где с последним ударным слогом каждого стиха связаны не только рит-
мические, но и любые звуковысотные «события» (пример 6).

Пример 6. Гадальная песня24

Example 6. Fortune telling song

23 Проявление ритмической мобильности в песнях-загадках требует дополнительного изучения, 
тем более что в некоторых напевах она достигает столь высокой степени, что теряет какую-либо 
структурную определенность. 

24 Перемышльский р-н, д. Воробьёвка (с/п Горки). Пела Дворникова М. В. (1904, д. Рядовка). Запи-
сали: Трохин В., Ляшков Ю., Ляшкова Н., Лаптева Е., 1983. Архив МЭЦ РАМ, CD 4314−10. Нотиро-
вала Калюжная В.
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В песнях-загадках, записанных в д. Гулёво Перемышльского района, зафик-
сирован иной пример церковной реминисценции. В отличие от припевов типа 
«На чём вынется, на том сбудется», содержание которых связано с утвержде-
нием ранее прозвучавшего предсказания, рефрен гулёвских песен — «Исайя, 
ликуй, цалуй, не баркуй»25 (пример 7). Его первые слова, «Исайя, ликуй», 
полностью совпадают с  началом первого из тропарей, которые поются при 
совершении церковного обряда венчания. Звучанием этих тропарей сопрово-
ждается один из самых ярких эпизодов таинства — обведение жениха и неве-
сты вокруг аналоя. Возможно, актуальность подобного рефрена связана с по-
тенциальным замужеством как единственным предметом гаданий в  Гулёво 
(по сообщению исполнительницы, гадали в Гулёво только девушки). Вместе 
с тем, по устному свидетельству этномузыколога И. А. Савельевой, обследо-
вавшей Тульскую область в близких географических границах, там подобные 
припевы распространены шире и встречаются не только в гадальных песнях, 
но и в хороводных. 

Пример 7. Гадальная песня 26

Example 7. Fortune telling song

Рассмотренные примеры обнаруживают значительное влияние церков-
но-певческой культуры на музыкальный облик местного календаря. Оно рас-
пространяется на все его сферы, предполагающие звучание обрядовых напе-
вов27, становясь решающим в сорокадневном пасхальном периоде. Очевидно, 
что тесное и  продуктивное взаимодействие двух музыкальных систем, фоль-
клорной и церковно-певческой, является отличительной чертой верхнеокской 
музыкальной традиции в  очерченных географических рамках. Вместе с  тем 
подобные свойства могут обнаружиться и  в  иных песенных системах, испы-
тавших значительное влияние христианства, в том числе по причине близко-
го соседства с монастырями. Дальнейшее изучение этого феномена способно 
открыть новое, пусть и не магистральное, но интересное и перспективное на-

25 По словам исполнительницы, «не баркуй» — значит «не хварси», то есть «не задавайся». 
26 Перемышльский р-н, д. Гулёво (с/п Макарово). Пела Дряничева А. Г. (1935). Записали: Калюж-

ная В., Зубкова Л., Иркина Е., 2022. Архив МЭЦ РАМ, DVD 2536−1419. Нотировала Калюжная В. 
27 Троицких и жатвенных обрядовых песен в калужском Поочье не зафиксировано, музыкальное 

наполнение соответствующих периодов составляют хороводные и лирические песни.
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правление в  современном этномузыкознании, расширяющее исследователь-
ское представление о многомерности традиционной культуры. 
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