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Аннотация: В статье анализируется один из «парафольклорных» текстов, 
опубликованных Иваном Петровичем Сахаровым (1807–1863) в его издании 
«Сказания русского народа о семейной жизни своих предков». Речь идет  
о песне, которая интерполирована в описание обряда «опахивания», призванного 
защитить деревню от эпизоотии и изгнать из нее «Коровью смерть». Установлено, 
что само описание обряда «опахивания» создано И.П. Сахаровым на основе 
описания этого обряда, дважды опубликованного В.Б. Броневским в 1827  
и 1828 гг., причем И.П. Сахаров стилистически «украсил» и расширил текст своего 
предшественника. Песня, отсутствовавшая в сочинении В.Б. Броневского, как 
мы полагаем, составлена самим И.П. Сахаровым на основе каких-то реальных 
«опахивательных» песен с дополнением отдельных мотивов, заимствованных 
из аутентичных произведений русского фольклора и из «парафольклорных» 
произведений самого И.П. Сахарова. В случае с подобными произведениями 
мы имеем дело с особым видом литературной стилизации, предполагающей 
переработку аутентичных фольклорных текстов или сочинение оригинальных 
произведений на фольклорной основе. При этом сочинитель уделяет внимание 
не только форме и содержанию своих текстов, но и особым приемам введения 
читателя в заблуждение относительно их происхождения (в данном случае 
«парафольклорный» текст интерполируется в описание реального обряда).
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Abstract: The article analyzes one of the “parafolklore” texts published by Ivan Petrovich 
Sakharov (1807–1863) in his edition “Tales of the Russian people about the family 
life of their ancestors.” It is about a song which is interpolated into the description of 
the ritual “opahivanie,” designed to protect the village from the epizootic and expel 
the “Cow Death” from it. It has been established that the description of the rite of 
“ploughing” itself was created by I.P. Sakharov based on the description of this rite 
published twice by V.B. Bronevsky in 1827 and 1828, and I.P. Sakharov stylistically 
“decorated” and expanded the text of his predecessor. The song, absent in Bronevsky’s 
composition, is compiled by Sakharov himself, we believe, on the basis of some real 
“opahivaniye” songs with addition of some motives, borrowed from authentic works of 
Russian folklore and from “parafolklore” works of Sakharov himself. In the case of such 
works we are dealing with a special kind of literary stylization, involving the reworking 
of authentic folklore texts or composing original works on a folklore basis. At the same 
time, the composer pays attention not only to the form and content of his texts, but 
also to special techniques of misleading the reader about their origin (in this case, the 
“parafolklore” text is interpolated into a description of a real rite).
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Во втором томе «Сказаний русского народа о семейной жизни своих пред-

ков»2 (1849) И.П. Сахаров опубликовал описание обряда опахивания де-

ревни, поместив его в разделе «Народный дневник». Примерно половину 

этого описания занимает обширный песенный текст, который исполняется 

участницами обряда. Место записи обряда и имя собирателя, которому уда-

лось зафиксировать этот интереснейший текст, в «Сказаниях» не указаны. 

Особенность данного фрагмента «Сказаний» в том, что само описание об-

ряда в целом сопоставимо с рядом других сходных этнографических сооб-

щений, а песенный текст достаточно уникален и существенно отличается от 

тех «опахивательных» песен, которые приводятся другими публикаторами.

Попытаемся установить происхождение самого описания обряда и 

включенной в него песни с учетом того, что уже известно о деятельности 

И.П. Сахарова, который не только записывал и публиковал фольклор, но и 

сам сочинял «парафольклорные» тексты и переделывал записи, извлечен-

ные из книг или предоставленные ему другими собирателями.

Приведем для начала обширную цитату из «Сказаний»:

Народный обряд опахивания принадлежит к остаткам древнего язы-

ческого верования наших отцов. Поселяне отправляют его для прекращения 

коровьей смерти. Пораженные ужасными бедствиями, они, после мирского 

совещания, решаются опахивать землю. Мужья, изъявив свое согласие, пре-

доставляют этот обряд своим женам. Повещалка, женщина старая, опытная в 

подобных проделках, с раннего утра повещает по всем домам: пора, де, унять 

2 Далее мы будем называть это издание сокращенно «Сказания».
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лихость коровью. Входя в избу, она сзывает к себе женщин и открывает им 

на совете задуманное предприятие. Согласие всегда бывает готово, а уверен-

ность в обряде опахивания придает особенную решимость. В знак согласия 

женщины обмывают руки водой и утирают их ручником, которой носит с со-

бой повещалка. После сего обряда она строго приказывает всему мужескому 

полу, от мала до велика: «не выходить из избы ради беды великия». Ровно в 

полночь повещалка, в одной рубахе, выходит к околице и с диким воплем: 

«ай! ай!» бьет в сковороду. На этот вызов выходят все женщины с ухвата-

ми, кочергами, помелами, косами, серпами и дубинами. Мужчины запирают 

ворота, загоняют скот в хлева и привязывают собак. Повещалка, сбросив с 

себя рубаху, со всевозможным неистовством произносит клятвы на коровью 

смерть. В это время другие женщины подвозят соху, надевают на нее хомут 

и запрягают. С зажженными лучинами начинается троекратное шествие во-

круг всего селения. Впереди всех идет с сохою повещалка и проводит борозду 

межеводную, за ней следуют несколько женщин на помелах, в одних рубаш-

ках, с распущенными волосами. Сзади их идет толпа, размахивая по воздуху 

кочергами, косами, серпами, ухватами и дубинами, с полною уверенностию 

уничтожить сими действиями носящуюся над селениями коровью смерть. Во 

время шествия они поют следующую песню.

            От Океан-моря глубокого,

     От лукоморья ли зеленого

     Выходили дванадесять дев.

     Шли путем, дорогой немалою,

 5  Ко крутым горам, высокиим,

     Ко трем старцам, стариим.

     Молились, печаловались,

     Просили в упрос

     Дванадесять дев:

     10   Ой вы, старцы старые!

     Ставьте столы белодубовые,

     Стелите скатерти браныя,

     Точите ножи булатные,

     Зажигайте котлы кипучие,

      15  Колите, рубите намертво



Studia Litterarum /2022 том 7, № 3

302

     Всяк живот поднебесной. 

           И клали велик обет

     Дванадесять дев:

     Про живот, про смерть,

   20    Про весь род человечь.

            Во ту пору старцы старые

     Ставят столы белодубовые,

     Стелят скатерти браныя,

     Колят, рубят намертво

   25    Всяк живот поднебесной.

     На крутой горе, высокоей,

     Кипят котлы кипучие.

     Во тех котлах кипучиих

     Горит огнем негасимыим

   30    Всяк живот поднебесной.

     Вокруг котлов кипучиих

     Стоят старцы старые,

     Поют старцы старые

     Про живот, про смерть,

   35    Про весь род человечь.

     Кладут старцы старые

     На живот обет велик,

     Сулят старцы старые

     Всему миру животы долгие;

   40    Как на ту ли злую смерть

     Кладут старцы старые

     Проклятьице великое.

     Сулят старцы старые

     Вековечну жизнь

   45    На весь род человечь.

С окончанием сего обряда все женщины расходятся по домам с пол-

ною уверенностию, что за обведенную черту вокруг селения не может про-

браться коровья смерть. Горе тому животному, которое попадется в это время 

навстречу неистовым женщинам; его убивают без пощады, предполагая, что 
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в образе его скрывалась коровья смерть ([23, с. 12–13]; курсив И.П. Саха-

рова. — А.Т.).

Сахаровская песня в контексте описаний обряда опахивания

Опахивание рано привлекло внимание наблюдателей. Первым об-

ряд описал В.Б. Броневский в 1810 г. со слов своего извозчика, находясь 

недалеко от Луги близ Петербурга; позднее он включил этот текст в свою 

заметку «О народных праздниках», опубликованную в «Московском вест-

нике» (1827), и в книгу «Путешествие от Триеста до С.-Петербурга в 1810 г.» 

(1828). Описания обряда в этих текстах практически не отличаются друг от 

друга. Приведем текст по книге В.Б. Броневского:

Давно я слышал об обряде, очень похожем на древние Бакханалии, 

называемом у нас коровьею смертию, и совершаемом при падеже скота в де-

ревнях, где нет помещиков, и вообще удаленных от больших проезжих дорог. 

По рассказу моего очередного извозчика, вот в чем оный состоит.

В самую полночь, известив наперед, чтобы никто не выходил на ули-

цу, женщины собираются у околицы, и шествие начинается следующим по-

рядком. Впереди идет девка с образом, за нею женщина верхом на помеле, 

с распущенными волосами, с обнаженною грудью, в одной рубахе, в иссту-

плении пляшет и кривляется. Далее хор девок, а женщины в таком же виде, 

как и вожатая, с ухватами, кочергами, косами и серпами, поют, хлопают 

в ладоши и, испуская дикие крики, также пляшут и кривляются. Сзади толпа 

женщин с зажженною лучиною или пуками соломы окружает нагую старуху, 

обыкновенно вдову, в хомуте, запряженною в соху, коею три раза опахивают 

деревню. Процессия останавливается пред каждым домом, женщины стучат 

в ворота и, производя ужасный звон в серпы и сковроды (так!), неистово все 

вдруг кричат и голосом ведут: «Ай! ай! секи, руби, смерть коровью; ай! ай! 

вот она! вот она! секи, руби, ай! ай!» На сей ужасный вызов никто не смеет 

откликнуться, и если, к несчастию, от испуга выскочит из подворотни собака 

или кошка, убивают их до смерти, по той причине, что как коровья смерть 

явилась в человеческом виде, а потом обратилась в собаку, то и думают они, 

что кто бы ни встретился на дороге, надобно убивать до смерти. Однако ж до 

подобного злодейства никогда не доходит; ибо всякому постороннему стóит 

остановиться поодаль и дать пройти этой процессии. Посредством сего гаэр-
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ства крестьянки верят, что за опаханную черту коровья смерть перейти не 

смеет.

Простой наш народ еще держится некоторых языческих поверьев; 

многие истреблены просвещением, иные обратились в народную забаву, а 

большая из них часть смешалась с христианскими обрядами. Из числа оных 

обряд, известный почти во всей России под именем коровьей смерти, носит 

на себе печать глубочайшей древности [14, c. 363–365].

Текст, опубликованный Сахаровым, имеет много общего с описани-

ем В.Б. Броневского. Совпадают многие детали: например, женщины соби-

раются у околицы, обряд начинается ровно в полночь; женщины готовы по-

гнаться за кошкой или собакой, которые попадутся им по пути, и насмерть 

забить их, считая, что в образе животного к ним явилась сама «коровья 

смерть».

И В.Б. Броневский, и Сахаров пишут о древности обряда и его язы-

ческом характере. В.Б. Броневский прямо сравнивает опахивание с язы-

ческими вакханалиями. Оба автора подчеркивают, что участницы обряда 

находятся в экстатическом состоянии, ведут себя неистово, издают дикие 

вопли, полностью или частично обнажаются. Некоторые женщины скачут 

на помеле; другие стучат в сковороды, кричат «Ай! ай!»; они несут с собой 

ухваты, кочерги, косы и серпы (у Сахарова к этому перечню прибавляются 

дубины). Все это делает шествие похожим на шабаш ведьм; такое сравнение 

напрашивается само собой, хотя ни одним из авторов прямо не формули-

руется.

Согласно описанию В.Б. Броневского, «толпа женщин с зажженною 

лучиною или пуками соломы окружает нагую старуху, обыкновенно вдову, 

в хомуте, запряженною в соху, коею три раза опахивают деревню». У Саха-

рова в сходной роли выступает «повещалка».

Представим параллельные места двух описаний в сводной таблице: 
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Таблица 1 — Параллельные места двух описаний обряда опахивания3

Table 1 — Parallel places of two descriptions of the rite of plowing

Броневский В.Б. Путешествие от 
Триеста до С.-Петербурга в 1810 г. М.:, 
1828. Ч. 2. C. 363–365.

Сказания русского народа о семейной 
жизни своих предков, собранные 
И.П. Сахаровым. СПб., 1849. Т. 2, кн. 7: 
Русская народная годовщина. С. 12–13.

В самую полночь, известив наперед, 
чтобы никто не выходил на улицу, женщины 
собираются у околицы, и шествие начинает-
ся следующим порядком. 

<…>
Процессия останавливается пред 

каждым домом, женщины стучат в ворота 
и, производя ужасный звон в серпы и сков-
роды (так!), неистово все вдруг кричат и 
голосом ведут: «Ай! ай! секи, руби, смерть 
коровью; ай! ай! вот она! вот она! секи, 
руби, ай! ай!»

После сего обряда она (повещал-
ка. — А.Т.) строго приказывает всему му-
жескому полу, от мала до велика: «не вы-
ходить из избы ради беды великия». Ровно в 
полночь повещалка, в одной рубахе, выходит 
к околице и с диким воплем: «ай! ай!» бьет в 
сковороду. 

Впереди идет девка с образом, за 
нею женщина верхом на помеле, с распу-
щенными волосами, с обнаженною грудью, 
в одной рубахе, в исступлении пляшет и 
кривляется. Далее хор девок, а женщины в 
таком же виде, как и вожатая, с ухватами, 
кочергами, косами и серпами, поют, хлопа-
ют в ладоши и, испуская дикие крики, также 
пляшут и кривляются. 

На этот вызов выходят все женщи-
ны с ухватами, кочергами, помелами, коса-
ми, серпами и дубинами.

<…>
Впереди всех идет с сохою пове-

щалка и проводит борозду межеводную 
(курсив И.П. Сахарова. — А.Т.), за ней 
следуют несколько женщин на помелах, в 
одних рубашках, с распущенными волосами. 
Сзади их идет толпа, размахивая по возду-
ху кочергами, косами, серпами, ухватами и 
дубинами, с полною уверенностию унич-
тожить сими действиями носящуюся над 
селениями коровью смерть.

Сзади толпа женщин с зажженною 
лучиною или пуками соломы окружает на-
гую старуху, обыкновенно вдову, в хомуте, 
запряженною в соху, коею три раза опахи-
вают деревню.

Повещалка, сбросив с себя рубаху, 
со всевозможным неистовством произно-
сит клятвы на коровью смерть. В это время 
другие женщины подвозят соху, надевают 
на нее хомут и запрягают. С зажженными 
лучинами начинается троекратное ше-
ствие вокруг всего селения.

3  Здесь и далее курсив и полужирный шрифт в цитатах мой, за исключением специально 
оговоренных случаев. — А.Т.
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…если, к несчастию, от испуга вы-
скочит из подворотни собака или кошка, 
убивают их до смерти, по той причине, что 
как коровья смерть явилась в человеческом 
виде, а потом обратилась в собаку, то и 
думают они, что кто бы ни встретился на 
дороге, надобно убивать до смерти. 

Горе тому животному, которое по-
падется в это время навстречу неистовым 
женщинам; его убивают без пощады, пред-
полагая, что в образе его скрывалась коро-
вья смерть4. 

Простой наш народ еще держится 
некоторых языческих поверьев; многие ис-
треблены просвещением, иные обратились 
в народную забаву, а большая из них часть 
смешалась с христианскими обрядами. Из 
числа оных обряд, известный почти во всей 
России под именем коровьей смерти, носит 
на себе печать глубочайшей древности.

Народный обряд опахивания при-
надлежит к остаткам древнего языческого 
верования наших отцов. Поселяне отправ-
ляют его для прекращения коровьей смер-
ти5.

Множество лексических параллелей между двумя описаниями и 

совпадение конкретных деталей позволяют предположить, что Сахаров 

использовал текст В.Б. Броневского как один из своих источников, хотя 

в распоряжении Сахарова могли быть и какие-то другие сообщения об опа-

хивании.

В.Б. Броневский слышал рассказ об обряде под Лугой, однако его ин-

форматором был извозчик, а не крестьянин, так что сам обряд мог проис-

ходить и в какой-нибудь другой местности. Сахаров также не сообщает, где 

происходило опахивание. Какие-то специфические детали или диалектная 

лексика у обоих авторов отсутствуют, так что определить, к какой местно-

сти относятся описания, не представляется возможным.

Сахаровский текст имеет два основных отличия от текста В.Б. Бро-

невского. Во-первых, он включает обширную песню, которую поют участни-

цы обряда; во-вторых, у Сахарова есть несколько лексических дополнений: 

старая женщина, которая руководит остальными, именуется «повещалкой» 

(от глагола «повещать»), она обращается к односельчанам со словами: 

«Пора унять лихость коровью»; позднее «она строго приказывает всему 

мужескому полу, от мала до велика: “не выходить из избы ради беды вели-

кия”»; она же проводит «борозду межеводную». Лексическое сопровожде-

ние образа «повещалки» и ее действий, с одной стороны, не имеют прямых 

4 В тексте И.П. Сахарова курсивом выделено словосочетание «коровья смерть».
5 В тексте И.П. Сахарова курсивом выделено словосочетание «коровьей смерти».
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аналогов в других описаниях опахивания, а с другой — напоминает манеру 

Сахарова вводить в фольклорные тексты дополнительно архаическую или 

псевдоархаическую лексику. Таким образом, можно предполагать, что Са-

харов составил описание обряда, взяв за основу текст Броневского, и при 

этом существенно этот текст «обогатил» и «украсил».

Поэтика «опахивательной» песни

Текст Сахарова не похож на обычные «опахивательные» песни. Он 

отличается от них по своему размеру, системе персонажей, сюжетике, лек-

сическим и грамматическим особенностям. Сахаровский текст значитель-

но длиннее, чем аутентичные «опахивательные» песни, имеет достаточно 

сложную систему персонажей, относительно развернутый сюжет. Если тра-

диционно в «опахивательных» песнях повествование ведется от первого 

лица, то сахаровский текст в третьем лице включает отдельные реплики 

персонажей в качестве прямой речи или ее пересказа.

Обряд опахивания во многих регионах России оставался актуаль-

ным во второй половине XIX в., поэтому этнографы и краеведы сделали 

и опубликовали большое количество записей этого обряда и сопрово-

ждающих его песен. Множество текстов такого рода отложилось в архи-

вах Русского географического общества и Этнографического бюро князя 

В.Н. Тени шева, в личном фонде П.В. Шейна. Начиная с 1970-х гг. появи-

лась серия аналитических статей, посвященных опахиванию и основанных 

на широком привлечении опубликованных ранее и архивных источников  

[2; 3; 4; 7; 1; 6; 8].

В статье «Роль слова в обряде опахивания» (1982) Э.В. Померанцева 

указала на фальсифицированный характер сахаровской песни:

Текст этот перекликается с духовными стихами и заговором против 

лихорадок <…>. Этот большой эпический «стих», впервые встречающийся 

у Сахарова, как ни странно, привлек внимание ученых, писавших об опахива-

нии, в частности О. Миллера и позже Н. Познанского. Очевидно, И.П. Саха-

ров вставил в описание опахивания заговор более позднего происхождения 

(или сам создал его на основе заговоров), так как невероятно, чтобы такое 

сложное эпическое произведение исполнялось во время «дикого» шествия — 

функционально это другой жанр [7, с. 33].
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Соглашаясь в целом с наблюдениями Э.В. Померанцевой, мы хотели 

бы сделать два уточнения.

Во-первых, Э.В. Померанцева допускает и то, что Сахаров вставил 

«в описание опахивания заговор более позднего происхождения», и то, что 

он «сам создал его на основе заговоров»; мы же полагаем, что Сахаров сам 

сочинил этот текст, однако использовал при этом не только «духовные сти-

хи и заговоры против лихорадок», но и другие фольклорные и книжные 

источники, о которых пойдет речь ниже.

Во-вторых, опахивание далеко не всегда имело «дикий» характер. 

Согласно отдельным описаниям, исполнительницы обряда вели себя при-

стойно, несли с собой иконы и пели молитвы или песни, похожие на ду-

ховные стихи. Например, Г.И. Попов отмечал, что «иногда церемония опа-

хивания принимает явно религиозный характер. В таких случаях одна из 

женщин идет впереди процессии с восковой свечой <…>. Распеваемые при 

этом стихи принимают также религиозный оттенок…» [17, с. 192]. Из Юх-

новского и Вяземского уездов Смоленской губ. сообщали, что в обряде опа-

хивания участвуют «старухи и молодые девушки-подростки; <…> поются 

духовные стихи в честь Владимирской Б.<ожией> М.<атери>, чтимой в Вя-

зем.<ском> у.; все участницы одеты в одни белые рубахи, не подпоясаны и 

с распущенными волосами» [25, с. 176]. По сведениям из Рязанского уезда, 

в соху «впрягаются четыре старые вдовицы: одна в оглобли, две по бокам 

и одна сзади, все же остальные с кольями, метлами, рогачами и кочергами 

идут вокруг сохи и поют странным, раздирающим душу, напевом молитву 

Святый Боже» [25, с. 175]. Хотя нам не встретились пока «опахивательные» 

песни, напоминающие духовные стихи, не исключено, что они еще будут 

обнаружены в архивах.

Э.В. Померанцева установила, что сахаровская «опахивательная» 

песня приведена в корреспонденции Т. Невзорова, присланной им в Этно-

графическое бюро князя В.Н. Тенишева в 1899 г. из Городищенского уезда 

Пензенской губ.6 По словам исследовательницы, этот «“стих”, сообщенный 

Невзоровым, дает основания говорить о зависимости его “записи” от кни-

ги И.П. Сахарова “Сказания русского народа” (СПб., 1885, кн. 2), так как 

оба текста совпадают слово в слово, лишь четыре строки Невзоров заме-

6 Российский этнографический музей. СПб. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1301. Л. 11–13.
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нил пересказом их содержания» [7, с. 33]. Э.В. Померанцева полагала, что 

Т. Невзоров просто выписал этот текст из издания Сахарова, а не зафикси-

ровал его, наблюдая опахивание в Пензенской губ., как он сам утверждал. 

Поскольку корреспонденты Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева 

получали деньги за присланные ими материалы, Т. Невзоров мог руковод-

ствоваться сугубо меркантильными соображениями.

«Опахивательная» песня имеет сквозной сюжет и довольно четко 

делится на две части, сопоставимые друг с другом по объему. В первой дей-

ствующими лицами являются «дванадесять дев»: они идут к троим старцам 

и велят им ставить столы, точить ножи, разжигать огонь под кострами и 

колоть «всяк живот поднебесной» (1–20); во второй о 12 девицах вообще 

не упоминается, а говорится о старцах, которые отчасти повторяют дей-

ствия девиц, а отчасти делают то, что эти девицы им велели (21–45).

В связи с этим некоторые фрагменты в первой и второй частях текста 

повторяются дословно или с небольшими изменениями. Например, в пер-

вой части девицы велят старцам ставить столы белодубовые, а во второй 

старцы уже ставят эти столы; в первой девицы велят старцам зажигать кот-

лы кипучие, а во второй эти котлы уже кипят. В первой 12 девиц кладут «ве-

лик обет» «Про живот, про смерть / Про весь род человечь», а во второй 

такой же обет «кладут» трое старцев.

В тексте «опахивательной» песни повторяются стихи 9 и 18 («…Два-

надесять дев…»); 16, 25 и 30 («…Всяк живот поднебесной»); 38 и 43 («…Су-

лят старцы старые…»), а также смежные стихи: 19–20 и 34–35 («…Про жи-

вот, про смерть, / Про весь род человечь»). Некоторые стихи и даже целые 

группы стихов повторяются с небольшими изменениями (20 и 45; 10–16 и 

21–25).

Ряд стихов, следующих друг за другом, связан синтаксическим па-

раллелизмом (11–14, 22–23).

В шести стихах параллелизм сочетается с частичным или даже пол-

ным повтором: 

Стоят старцы старые, (32)

Поют старцы старые <…> (33)

Кладут старцы старые <…> (36)

Сулят старцы старые <…> (38)
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<…> Кладут старцы старые <…> (41)

Сулят старцы старые <…> (43)

Повторы и параллелизмы широко применяются в народной поэзии, 

а у Сахарова становятся приемами стилизации фольклорного стиха.

Язык сахаровских стилизаций весьма специфичен. В качестве парал-

лели к «опахивательной» песне приведем начало «Сказки о семи Семионах, 

родных братьях», опубликованной Сахаровым. Как отмечала И.П. Лупано-

ва, «в основу “Сказки о семи Семионах” Сахаров положил, по-видимому, 

сказку из сборника “Лекарство от задумчивости” или ее лубочную перепе-

чатку, приняв меры к тому, чтоб придать ей как можно более “народный” 

характер. Это “достигается” прежде всего с помощью языковых средств. 

Для начала сказка снабжается “народным” вступлением…» [5, с. 437–438]. 

Если в сказке из сборника «Лекарство от задумчивости и бессонницы или 

настоящие русские сказки» (1786; см. перепечатку в кн.: [18, с. 89]) была 

краткая вступительная часть, то Сахаров поместил в начале два абзаца, на-

писанные характерным для него цветистым слогом:

Уж как и вы ли, добры молодцы, сходитеся, собирайтеся во един кру-

жок; уж как и вы ли, стары старики, садитеся на белодубовы скамеечки; уж 

как и вы ли, молодыя молодушки, становитеся на особицу. Вы послушайте, 

добры молодцы, что деялось на матушке на святой Руси, вы прислушайте, 

стары старики, стару речь заветную, как ту ли стару речь заветную, теих ли 

старыих стариков. 

Как во ту ли стару старину, как во ту ли стародавнюю, как в том ли 

селе боярском, того ли молода боярина Никиты Ивановича, жили люди ста-

рые, старик с старухою, а и жили они, старые, сорок лет во миру и согласьи, а 

не прижили себе на старость ни единого детища. Грустит, скорбит старик по 

своей беде, а сам молвит в гореваньице: «Как и некому-то нас поить-кормить, 

глаза смежить, в сыру землю положить». Грустит, скорбит старуха по сво-

ей беде, а сама молвит в гореваньице: «Как и некому-то нас поить-кормить, 

старость призрить, на могилушках поминочки творить». И придумали, при-

гадали они, старые: ходить по извечныим домам Божиим, молить Создателя 

даровать им детища, на старость кормилича, на помин души поминщика. Ни 

мало, ни много, ровно чрез семь годинушек, даровал им Господь семь сынов 
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за един раз. И назвали они, старые, тех семь сынов всех Семионами. Как уча-

ли выростать те семь Семионов, родные братья, и во те поры старик с стару-

хою состарелися, состарелися и переставилися [22, с. 174–175].

В плане сопоставления сказки с «опахивательной» песней пока-

зательно, что в двух абзацах 19 раз употребляются слова с корнем стар-, 

в том числе тавтологические сочетания стары старики (2), старыих ста-

риков, стара старина, старик с старухою (2), а также слова стародавняя, 

старость, состарелся.

В «опахивательной» песне тавтологическое словосочетание старцы 

старые повторяется 8 раз в начальной форме и еще раз в составе оборота 

«Ко трем старцам, стариим». Это словосочетание представляет собой сво-

еобразную «визитную карточку» сахаровских стилизаций. Особую любовь 

Сахарова к корню стар- можно объяснить его традиционалистской уста-

новкой на старину как такую высокую ценность, на которую должна рав-

няться современность. 

Отметим и другие лексико-стилистические приемы, которые 

встречаются и в приведенном фрагменте сказки, и в «опахивательной» 

песне:

— парные слова: в сказке: сходитеся, собирайтеся; грустит, скор-

бит (2); придумали, пригадали; в песне: путем-дорогой; молились, печалова-

лись; колят, рубят; 

— прилагательные в постпозиции: в сказке: речь заветную (2); в том 

ли селе боярском; в песне: дорогой немалою; столы белодубовые (2); скатер-

ти браныя (2); ножи булатные; котлы кипучие (2); живот поднебесной (2); 

во тех котлах кипучиих; огнем негасимыим; вокруг котлов кипучиих; животы 

долгие; проклятьице великое; 

— прилагательные с удлинением в окончании: в сказке: теих ли ста-

рыих стариков; по извечныим домам Божиим; в песне: ко крутым горам высо-

киим; ко трем старцам стариим; вокруг котлов кипучиих;

— краткие прилагательные: в сказке: добры молодцы (2); един кружок; 

стары старики (2); белодубовы скамеечки; стару речь; стара старина; моло-

да боярина; в сыру землю; в песне: велик обет и обет велик; род человечь (2); 

вековечну жизнь;
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— словосочетания с двумя эпитетами, относящимися к одному суще-

ствительному: в сказке: стару речь заветную (2); по извечныим домам Божи-

им; в песне: ко крутым горам, высокиим; на крутой горе, высокоей;

— существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

в сказке: скамеечки, молодушки, матушке, гореваньице, годинушек, на мо-

гилушках, поминочки; в песне: проклятьице (2);

— тавтологические сочетания: в сказке: стары старики (2); молодые 

молодушки; на помин души поминщика; в песне: старцы старые (9); просили 

в упрос; 

— аллитерация: в сказке: семь сынов всех Семионами; в песне: 

«Ой вы, старцы старые! / Ставьте столы белодубовые, / Стелите скатер-

ти браныя…»; «…Кипят котлы кипучие»; «<…> Стоят старцы старые…»; 

«… Сулят старцы старые…» (2);

— глагольные рифмы: в сказке: сходитеся – садитеся – становитеся; 

послушайте – прислушайте; жили – прижили; поить-кормить – смежить – 

положить; ходить – молить; в песне: молились – просили; стелите – точи-

те – колите – рубите; поют – кладут;

— частица ли: в сказке: «Уж как и вы ли, добры молодцы…»; в песне: 

«…От лукоморья ли зеленого…».

Большое количество лексико-стилистических перекличек между на-

чалом сахаровской «Сказки о семи Семионах, родных братьях» и «опахи-

вательной» песней соответствует гипотезе о том, что оба текста сочинены 

самим Сахаровым. 

Фольклорные и псевдофольклорные 

источники «опахивательной» песни

Хотя в целом сахаровская «опахивательная» песня отличается от тек-

стов, опубликованных другими собирателями, в ней есть отдельные детали, 

которые встречаются в аутентичных текстах.

В начале песни из «Океан-моря» выходят 12 дев, что отсылает 

не только к заговорам от лихорадки (см. ниже), но и к обрядам опахи-

вания, в которых действительно могли участвовать 12 девиц [17, с. 191;  

6, с. 99–100].

В завершающей части сахаровского текста старцы проклинают 

смерть: «…Как на ту ли злую смерть / Кладут старцы старые / Проклятьи-
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це великое». В аутентичных «опахивательных» песнях этому соответствует 

мотив изгнания смерти, например в тексте из села Богодухова Орловской 

губернии:

Смерть, смерть, выйди вон

Из нашего села,

Изо всякого двора; 

Нас идет девять девок, девять баб,

Девять маленьких ребят;

Три солдатки, три вдовы,

Три замужния жены.

   [16, c. 114]

По сообщению из Курской губ., во время изгнания «коровьей смер-

ти» 9 девок и 3 вдовы обходили деревню, припевая: «Смерть, смерть, выйди 

вон, ты из нашего села», а потом дико кричали: «Ги-и!» [6, c. 84–85].

Таким образом, в сахаровском тексте есть отдельные мотивы, ха-

рактерные для подлинных «опахивательных» песен: в начале фигуриру-

ют 12 дев, а в конце проклинается (изгоняется) смерть. Некоторые другие 

фальсификаты Сахарова также начинаются и заканчиваются аутентичными 

фрагментами, в то время как их центральная часть частично или полностью 

сочинена самим Сахаровым.

И все же в целом сахаровский текст значительно отличается от из-

вестных нам аутентичных текстов и по своему сюжету, и по системе персо-

нажей.

Обычно в опахивании главными исполнительницами являются жен-

щины и девушки, в то время как мужчины вообще не допускаются к участию 

в ритуале. Соответственно, и в «опахивательных» песнях рассказывается о 

том, что женщины идут вокруг села и изгоняют смерть. В сахаровском же 

тексте девицы появляются только в первой части текста и их роль ограни-

чивается произнесением просьбы, обращенной к троим старцам, которые 

сами совершают ритуал.

Параллели к «опахивательной» песне имеются в колядке, которая 

была опубликована Сахаровым и рассмотрена нами в специальной статье 

[10]. Слова 12 дев: «Ой вы, старцы старые! / Ставьте столы белодубовые, 
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/ Стелите скатерти браныя, / Точите ножи булатные, / Зажигайте котлы 

кипучие…» напоминают фрагмент сахаровской колядки: «В средине их ста-

рик сидит, / Он точит свой булатнoй нож. / Котел кипит горючий…» [19, 

c. 94–95, № 2].

Крутые горы, огни и кипучие котлы фигурируют в одной из колы-

бельных песен, опубликованных Сахаровым: 

На горе, горе, да крутой, 

Огни горят, да все светлые,

 Баю, баюшки, баю!

На тех огнях, да светлыих,

Котлы кипят, да кипучие,

 Баю, баюшки, баю!

  [20, c. 401–402, № 3]

Ранее мы уже высказали предположение о том, что и колядка, и колы-

бельная относятся к сочиненным Сахаровым псевдофольклорным текстам 

[10]. Как опытный мистификатор, Сахаров для маскировки своих фальси-

фикатов создавал целые серии текстов таким образом, чтобы первый текст 

подтверждал собой подлинность второго и третьего, второй — подлинность 

первого и третьего, а третий — подлинность первого и второго.

Отдельные словосочетания «опахивательной» песни имеют паралле-

ли в былинах из сборника Кирши Данилова. Например, в былинах встре-

чается словосочетание «столы белодубовые»: «…Садилися за столы бело-

дубовые…» [15, c. 14]. Лексика стиха «От океан моря глубокого» напоминает 

былинный стих:  «…Глубока, глубота океан море…» [15, c. 387].

Выше уже приводилось наблюдение Э.В. Померанцевой о том, что 

«текст этот перекликается с духовными стихами и заговором против лихо-

радок…» [7, c. 33]. Действительно, рассказ о том, что 12 дев выходят из моря, 

встречаются на горах со старцами и вступают с ними в диалог (1–10), напо-

минает начало заговоров от лихорадки типа так называемой Сисиниевой 

молитвы. В качестве примера можно привести начало такого заговора из 

лечебника XVII в.:
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При мори чермнем стоит столп каменн, в столпе седит святый вели-

кий апостол Сисиней, и зрит апостол святый Сисиней, возмутится море до 

облока, и изыдут из моря 12 жен простовласых окаяннии диаволи видение. 

Они же рекоша: «Мы есмя трясавицы, дщери Ирода царя». И вопроси их свя-

тый Сисиней: «Окоянии дияволи, по что естя семо пришли?» Они же рекоша: 

«Пришли есмя мучити род человеческий…» [9, c. 563].

В сахаровских «Сказаниях» имеется подобный заговор с таким сю-

жетом: на горах Афонских под дубом мокрецким сидят 13 старцев; к ним 

направляются 12 простоволосых дев; старец Пафнутий спрашивает их, кто 

они такие; они рассказывают ему, что они дочери царя Ирода, идут «на весь 

мир кости знобить, тело мучить»; Пафнутий приказывает другим старцам 

сломать по три прута и бить ими 12 девиц, которых называет «трясуница-

ми, водяницами, расслабленными»; после этого девицы убегают к воде [21, 

c. 24, № 28]. И в «опахивательной» песне, и в данном заговоре есть 12 де-

виц; в обоих текстах они идут к старцам, которые сидят на горе. Различается 

только количество старцев: в заговоре их тринадцать, а в песне трое.

И в «опахивательной» песне, и в заговорах от лихорадки женские де-

монические существа вступают в конфликт с мужскими сакральными пер-

сонажами. Однако конфликт этот разворачивается по-разному. В заговорах 

девицы, выходящие из моря, олицетворяют собой разные виды лихорадки. 

«Трясавицы» несут людям болезни и страдания, однако их действия на-

правлены не против всех людей, а против грешников, которых они нака-

зывают за их проступки. Таким образом, хотя трясавицы воплощают собой 

зло, их действия отчасти преследуют благие цели.

В «опахивательной» песне «дванадесять дев» просят троих старцев 

совершить довольно зловещий ритуал, в ходе которого старцы «Колят, ру-

бят намертво / Всяк живот поднебесной». Только в конце выясняется, что 

этот ритуал был направлен на изгнание смерти, однако на протяжении поч-

ти всего текста остается неясным, направлены ли действия этих девиц и 

старцев на благо или на зло.

В заговорах от лихорадки с «трясавицами» расправляются святой 

Сисиний, архангелы Михаил и Сихаил, к которым могут присоединиться 

и другие святые, ангелы и архангелы. В сахаровской же песне трое старцев 

никак не связаны с христианским пантеоном. Ритуал, который они совер-
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шают, напоминает языческое жертвоприношение. Если в заговорах девицы 

подчиняются требованиям сакральных сил, то в «опахивательной» песне 

сами старцы выполняют указания девиц.

Наиболее интригующий характер в «опахивательной» песне пред-

ставляет собой сообщение о том, что старцы «Колят, рубят намертво / Всяк 

живот поднебесный», а потом то ли кипятят куски или кости этого «живота 

поднебесного», то ли пережигают их в котлах. В конце текста те же старцы 

проклинают смерть и сулят вечную жизнь всему человеческому роду, хотя 

недавно они сами расправились со всем «животом поднебесным».

Вполне вероятно, что Сахаров был знаком с русскими сказками, 

в которых есть мотивы расчленения человека и его последующего ожив-

ления, хотя известные нам варианты этих сказок опубликованы позднее, 

чем «опахивательная» песня. Например, в «Народных русских легендах» 

А.Н. Афанасьева такой эпизод встречается в сказках «Исцеление» (№ 4), 

«Поп — завидущие глаза» (№ 5) и еще в одном тексте без заглавия из при-

мечания А.Н. Афанасьева к сказкам № 4 и 5. Приведем примеры из первого 

и третьего текстов. 

В первой сказке священник, св. Николай и Христос лечат девушку та-

ким способом: 

Дал им тот барин лечить сваю дочь; ани взяли её и павели в баню. 

Привели в баню, и Христос-ат всеё её разрезал на части: ана и не слыхала, и 

не плакала, и не кричала. Разрезал на части её, взял и перемыл всеё на́ всеё 

в трёх вадах. Перемыл в трёх вадах и слажил её всеё вмести па-прежняму, как 

была. Слажил вмести, и спрыснул раз — ана сраслась; спрыснул в другой — 

она пашевелилась; спрыснул в третий — ана встала [12, c. 44].

В сказке, приведенной А.Н. Афанасьевым в примечаниях, целитель-

ством занимают поп и Николай угодник: 

Никола-угодник приказал истопить баню, и привести туда боль-

ного. Говорит Никола-угодник попу: «Руби ему правую руку». — «На что 

рубить?» — «Не твое дело! руби прочь». Поп отрубил барину правую руку. 

«Руби теперь левую ногу». Поп отрубил и левую ногу. «Клади в котел и ме-

шай». Поп положил в котел и давай мешать [12, c. 50].
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Обе сказки относятся к типу СУС 785 «Кто съел просвирку?» и мно-

гократно фиксировались у русских, украинцев и белорусов [24, c. 198]. Тип 

ATU 785 «Сердце ягненка» известен у многих народов, в частности, в сказ-

ках братьев Гримм [26, c. 441–442].

Приведем краткое изложение гриммовской сказки «Брат-весельчак» 

из тех же примечаний А.Н. Афанасьева:

Св. Петр исцеляет больных и воскрешает королевну: когда привели 

его к одру усопшей, он приказал принесть котел воды и выслал из комна-

ты всех домашних. Тогда рознял он все члены умершей на составные части, 

побросал их в воду, развел под котлом огонь, и стал варить, пока все мясо 

не отделилось от костей. Затем белые кости были вынуты на стол; апостол 

сложил их вместе в том порядке, какой назначен самою природою, и трижды 

сказал: «Восстань во имя всемогущей Троицы!» Королевна восстала живою,  

здравою и прекрасною [12, c. 52].

Вероятно, Сахаров знал сказки с мотивом чудесного исцеления. Эпи-

зод «опахивательной» песни напоминает эпизод сказки своим акциональ-

ным рядом и результатом: старцы закалывают некие живые существа, рубят 

их и то ли варят, то ли пережигают в котлах, а потом эти существа возрожда-

ются в каком-то новом качестве и их ожидает вечная жизнь.

Наш современник, скорее всего, увидит в данном эпизоде «опахи-

вательной» песни описание шаманской инициации. Среди многочислен-

ных примеров, приведенных Мирча Элиаде в его книге «Шаманизм и ар-

хаические техники экстаза», нетрудно найти параллели к сахаровскому 

тексту, например: «У телеутов некая женщина стала шаманкой после того, 

как ей привиделось, что незнакомый человек разрезал ее тело на кусочки и 

вскипятил в котле» [11, c. 75]. Подобные параллели могут объяснить гене-

зис сказочного эпизода, однако у нас нет сведений о том, было ли известно 

Сахарову о шаманских инициациях.

Некоторые выводы

В результате рассмотрения «опахивательной» песни, опублико-

ванной Сахаровым, можно утверждать, что этот текст имеет уникальный 

характер и неизвестен в аутентичной фольклорной традиции, хотя он 
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многократно воспроизводился в различных изданиях «Сказаний» и был 

скопирован в корреспонденции Т. Невзорова, присланной в Этнографиче-

ское бюро князя В.Н. Тенишева.

«Опахивательная песня» была опубликована позднее, чем коляд-

ка, которую мы рассмотрели ранее [10], и явно имеет по отношению к ней 

вторичный характер. В «опахивательной» песне, как и в колядке, «старые 

старцы» точат ножи и кипятят котлы, однако, в отличие от колядки, они 

нацелились не на козла, а на некий «живот поднебесный».

Оба текста представляют собой смешение разных жанров. В преды-

дущей статье мы показали, что в сахаровской колядке сочетаются фрагмен-

ты из колядок и сказок. «Опахивательная» песня имеет еще более сложную 

природу: в ней есть элементы «опахивательных» песен, заговоров, колядок, 

сказок.

В обоих случаях мы имеем дело с особым видом литературной сти-

лизации, предполагающей переработку аутентичных фольклорных текстов 

или сочинение оригинальных произведений на фольклорной основе. При 

этом сочинитель уделяет внимание не только форме и содержанию своих 

текстов, но и особым приемам введения читателя в заблуждение относи-

тельно их происхождения (ссылки на изустные записи от исполнителей из 

народа, интерполяция текста, сочиненного самим публикатором, в описа-

ние реального обряда).
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