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БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ И СКАЗКИ-ЛЕГЕНДЫ 
О ЗАСЛОНОВЕ И КОВПАКЕ

Имя Героя Советского Союза Заслонова— командира партизан
ской бригады, действовавшей в тылу немецко-фашистских захватчиков 
в Витебской области, пользуется в Белоруссии и за ее пределами 
широкой популярностью. Чудесные подвиги Заслонова подсказывали 
легендарно-сказочную трактовку его образа в фольклоре. «Дела боль
ш и е ,— сообщал в 1942 г. Заслонов в одном из своих писем д ругу ,— 
бомбим, бомбим и бомбим; каждый день что-нибудь новое; временами 
рубаем — спасения не’т немцам... Мои люди — партизаны настолько 
насолили немцам, что те делали облавы и вызвали рменя на бой против 
трех дивизий»1. 15 000 убитых немцев, 200 выведенных из строя 
паровозов, более 60 поездов, пущенных под откос, 120 000 пудов 
хлеба, отнятых у немецких захватчиков, — таков неполный итог слав
ной боевой деятельности заслоновцев, воспеваемой в песнях и про
славляемой в сказках-легендах. Замечательной теплотой чувства, 
задушевностью отличаются воспоминания партизан, местных крестьян 
и рабочих об их «дяде Косте». Вечную память о бесстрашном парти
занском комбриге и талантливом организаторе масс хранит народ. 
Выражением этого являются сказки-легенды о Заслонове, бытующие 
в Витебской области и соседних с ней районах. Люди самых различ
ных возрастов являю'тся творцами и носителями этих фольклорных 
произведений. Нередко сказка-легенда о Заслонове, сложившаяся в 
крестьянской среде, подвергалась изменениям и получала своеобраз
ное творческое развитие в среде партизан-заслоновцев.

Легендарной славой покрыто имя дваж ды Героя Советского Союза 
Ковпака. Стремительным рейдом прошли партизанские соединения 
Ковпака весной 1943 г. по районам Белорусского Полесья. Здесь 
после побед над немецкими войсками Ковпак вел подготовку к новому 
рейду на Карпаты. В 1944 г. ковпаковцы снова побывали в Белорус
сии в районах Пинской и Брестской областей: громя немецкие тылы, 
они продвигались на запад. И повсюду, где проходили «ковпаки», 
получали распространение сказки-легенды! о Ковпаке и его партизанах. 
Эти сказки-легенды подвергались художественной шлифовке по мере 
расширения территории их распространения. Им в большей Степени, 
чем сказкам-легендам о Заслонове, свойственна определенность эпиче
ской формы. Крупные масштабы партизанской деятельности Ковпака 
сравнительно с деятельностью Заслонова, стратегия партизанской вой
ны получили отражение в бесчисленных сказках-легендах о том, как 
«Ковпак в разведку ходил». В фольклорном образе мудрого и неуло
вимого старого Ковпака больше эпической стройности и меньше 
фантастического, чем в фольклорном образе Заслонова. Вместе с тем, 
сюжеты и мотивы сказок-легенд о Ковпаке менее тесно связаны с

1 «Звязда», Минск, 14 ноября 1947 г., стр. 3: «Да 5-й гадавшы а дня смерды 
К. С. Заслонава».
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подлинной биографией героя, чем сюжеты и мотивы сказок-легенд о 
Заслонове.

Легендарно-сказочная трактовка образов Заслонова и Ковпака в 
современном фольклоре является выражением исключительной любви 
народа к этим простым советским людям, подвиги которых были 1 
живой легендой.

Произведения белорусского фольклора о Заслонове и Ковпаке 
являются ярким выражением народности партизанского движения и 
народных представлений о герое; ряд мотивов сказок и рассказов о 
них восходит к уже известным фольклорным произведениям и тесно 
связан с русскими и украинскими сказками-легендами. Такова, напри
мер,, белорусская сказка «Як Чапай з Заслонавым сябравау», записан
ная М. Меерович от семидесятилетней сказочницы Анастасии Степа
новны Коржень в городе Орша.

Чапай ён н е  утануу.. Зайшоу к аднаму дзядку i крычыць: „Хто здзесь хадзяш?» 
Выходзщь «вен ью  дзядок i гаворыць: «А хто ты такой?» — «Я, гаворыць, Чапаеу» 
Тады дзядок i кажа: «Вот табе меч i конь, конь цебе знясе на гару, будзеш там на 
гарэ жыць, а кал! будзщ ь русюм вайна, тады сайдзеш». Чапай ееу на каня i паехау». 
Аж за HiM пагоня — беляш. Крычаць беляш: «Хто хадзяш?» — «Што вам патрэб- 
на?» — «Ты бачыу ехау тут Чапай?» Дзядок адказвае: «Не бачыу». — «Брэшыш, ты 
яму дау каня, ён i паехау». П авесш  дзядка на бярозу, а Чапай на гары за вобла- 
KaMi жывець. Настау цяж и час вайны, i я усё малиа бога: «Госпадз1, папш Чапая 
нашаму войску». I з'ехау тады з гары Чапай i прыехау у Б ел ар уст. Вось стрэу ён ча- 
лавека — такого-жэ як ён сам — Заслонава — партызана. Чапай яму i кажа: «бей 
урага, гаш яго, будзе слава народу i цябе». I передау яму Чапай веды, як з нем
цам! ваяваць. I прызвау Заслонау рабочых з чыгунк! i стау дзейшчаць як Чапаеу.

Д алее, в сказке А. С. Коржень повествуется о подвигах Заслонова 
и о героическом сражении заслоновского отряда с фашистами 14 ноября 
1942 г. в деревне Куповать Сеннинского района Витебской области, 
во время которого смертью храбрых пал Заслонов. Фантастическая 
сказка, таким образом, как бы переходит в реалистический сказ. 
Вступительный эпизод этой сказки замечательно совпадает с русской 
сказкой о Чапаеве, опубликованной в сборниках «Творчество народов 
СССР», «Красноармейский фольклор» и неоднократно передававшейся 
по радио. Интересно отметить, что в ряде записанных нами современ
ных белорусских сказок встречаются аналогичные совпадения со 
сказкой о Чапаеве.

Сказки о чудесном воскрешении в дни Великой отечественной 
войны героев прошлого записаны во многих местностях Белоруссии, 
Украины и РСФСР. Летом 1947 г. в местечке Наровля Полесской 
области Л. Барагом была записана от бывшей партизанки Александры 
Карповны Демнчик — участницы рейда Ковпака в Белоруссию, на 
Карпаты и в  Польшу, — такая легендарная сказка украинского (гу
цульского) происхождения.

Раней гуцулы бьш  вольным народам, iM i  npaeiy добры гуцульсм князь. У гэта- 
га князя быу нядобры сын, ЯК1 ажашуся з польскай крулеунай. Пасля яго смерщ 
жонка яго завяла CBai польсюя парадю, зшшчыла праваслауную царкву i захацела 
зрабщ ь гуцульсш народ рабами Гуцулы на чале з храбрым казаком Арцёмам пай- 
и ш  у горы. Там хоць i бедна ж ьш , але вольна. Шмат часу прайшло. Арцём ста
ры памер, а гуцулы усе бьш  вольным! i кал1 B o p a r i  u r n  на гуцулау, падымауся в 
маплы стары Арцём i веу гуцулау на барацьбу. Вось, кал1 немцы пайиш вайной, 
падняуся яго унук Ка^пан, як1 кожны ранак ззывае ycix гуцула^ на пастушскай 
трубе. 1 кожны дзень 1дуць, Цуць да Каупака вольныя гуцулы. Вось войска Каупа- 
ка вызвалма вялшую частку зямл1 гуцулау, але немцы засел1 у Зелянщы i хочуць пе- 
рарэзаць Каупаку дарогу у Карпаты. Але не зрабщь iM гэтага... Гэту казку я чула 
ад старой гуцулю у жш уш  1943-га году.

В сборнике Ф . Тумилевича «Фольклор казаков-некрасовцев» (Ро
стов, 1947) опубликована сходная народная легенда о том, как слав
ный казацкий атаман Игнат Некрасов, умерший более двухсот лет 
назад, в годы Великой отечественной войны поднялся из могилы, сел
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на боевого коня и стал помогать казакам-воинам Советской Армии 
бить немецко-фашистских захватчиков. Известны такж е русские сказы 
о 'том, как Чапаев поднялся со дна Волги, сел на богатырского коня и 
прискакал на помощь героическим защитникам Сталинграда 2. Легенда
0 неумирающем герое, появляющемся, чтобы помочь человеку в беде,— 
одна из распространенных и в старом фольклоре. Но отождествить 
известные в дореволюционном фольклоре записи этого сюжета с 
современными невозможно. Сходство легенды о Чапаеве и других, 
подобных ей, с традиционными произведениями этой же сюжетной 
группы только формальное. Современность дает новый, коренным 
образом отличающийся философский смысл легенде о неумирающем 
герое. Очень важно в произведениях нашего времени подчеркивание 
новых целей борьбы современного героя, не имеющих общего со стары
ми. Неумирающий герой борется за с в о б о д у  с в о е г о  н а р о д а  
и н е з а в и с и м о с т ь  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  Р о д и н ы .  Патрио
тическая народная идея, выраженная в художественном образе, в 
сущности ломает и преодолевает традицию, создаёт новое произведение.

Особенно яркий и своеобразный пример переосмысления старинной 
легенды о воскресающем воине — полководце в духе современности 
представляет следующая сказка-легенда, записанная М. Меерович от 
Филиппа Ивановича Матюшевского (1908 г. рождения) в дер. У'три- 
лово Сеннинского района Витебской области.

Сказываюць, што Заслонау загшуУ у Купаващ, але гэта няпрауда. Ен жыу, яго 
ранш  i ён скрылся у KynaearcKiM лясу. Ш оу ён там до^га, сем дзён i выйшау у 
веску Л ескова. ЗайшоУ ён цёмнай ноччу у крайнюю хатку, стучыць i пытаецца: 
«Хто тут, ц1 ёсць жывой?» Выходзщь дзядок С 1 в ы й  i кажа: „Ты хто будзеш?" — „Я, 
адказвае Заслона^, — Заслона^". Дзядок яму гаворыць: «Будзеш ты пераможцам». I да у 
дзядок Заслонаву старада^ш меч i каня i кажа: „Езжай на захад i гаш Урага з нашай 
зя м л р > . Заслонау адразу ce'f на каня, ды як закрычыць: «Рубанём урагоу, рэбята».
1 сам памча^ся з мечом у руке. I дзе ён тольш з таго часу Hi паявляуся — бягуць 
Bopari. Рубщь Заслона^ мечол., стрэляе з рэвальвера. I 6i^CH ён до^га, зараз з са- 
вецим  войскам. А кал1 ачысщлась наша зямля ад фашисцкай norani i стала зноу 
вольна жыць народу, ста^ Заслона^ разам з flpyriMi repOHMi, яия л1чацца запну- 
yuibiMi, у купав1цк1м баю, жыць на высокай лысай тары — тары нясмерцельных геро- 
я^. I цяпер жыве.

Кроме варианта Матюшевского, известны и другие варианты леген
дарного сюжета о подвигах Заслонова после сражения в Куповати. 
Сюжет э’тот сложился в партизанской среде в 1944 г. под непосред
ственным впечатлением побед Советской Армии, освободившей нашу 
страну. Выражение «Рубанём урага, рэбята», которое приписывается 
в этой сказке Заслонову, было излюбленным выражением Заслонова 
и весьма часто встречается в сказках-воспоминаниях о нем партизан 
и, в  частности, в сказах, записанных от бывшего партизана 2-й 
Заслоновской бригады Ф . И. Матюшевского наряду с приведенной 
выше легендарной сказкой. Например, в одном из сказов-воспомина
ний о Заслонове, записанном от бывшего пар’тизана И. Р. Пахомо- 
вича в дер. Карповщина Сеннинского района, так рассказывается о 
бое заслоновского отряда: «Бывала ён (Заслонау ) заусёды уперадз!, 
як закрычыць: «Рубанём, рэбята, д а д з1М  im дымку рускага паню- 
хаць! — тады пойдзем i  у агонь i  у ваду за i M » .  Легендарная сказка 
Матюшевского является выражением того же благоговения перед 
светлой памятью Заслонова, что и воспоминаний-сказы многочислен
ных сподвижников-друзей Заслонова, и вместе с тем выражает веру 
в бессмертие подвигов партизана-героя, но отнюдь не является пря
мым утверждением сверхъестественного, часто имевшего место в 
дореволюционном фольклоре. Фантастич)еские мотивы этой сказки 
далеки от веры в чудесное «потустороннее»; они связаны с реальными

2 См. Г. П о п о в а ,  Русская народная песня, Музгиз, М.— Л., 1946, стр. 16.
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воспоминаниями заслоновцев о боях после смерти их славного ком
брига.

Было гэта перад першым маем, — рассказывает бывший партизан отряда „Моло
дой Большевик" 2-й Заслоновской бригады Ф. В. Калужин. — Немцы акружш Kv- 
поватсю лес. Здаецца, уж  школ1 нам не выбрацца адтуль. Усе мы, пулямётчыи, пай- 
цш  на маплу дзядз1 Косщ и тут, ста^шы на калеш, мы дал1 клятву: «Клянемся^цябе, 
дзядзя Косця, адстаяць нашу зямлю да апошняга нашага уздоха»—казал! мы. Устал1 
мы, i  адкуль толью сша у нас узялася, как рубанул^ i  выцш усе з акружэння.

Многие реалистические рассказы партизан-заслоновцев о победах 
их отрядов после смерти Заслонова имеют концовки 'типа-. «Парти
заны казал! — сам дзядзя Косця дапам агау нам».

Таким образом, легендарная сказка о бессмертии Заслонова, фор
мально перекликаясь с древними легендами о чудесной помощи на 
поле сражения и о «стеклянной горе», проникнута духом современ
ности — духом активного романтизма, она имеет новое качество — она 
нова и по идее и по образам. Социальное звучание этой сказки близко 
напоминает боевую песню заслоновских бригад, которую сложили 
партизаны после боя в Куповати,-

Дяди Кости сердце жаркое 
Схоронила Куповать.
Имя воина отважного 
Будет в бой нас призывать.

Сказки-легенды о бессмертии Чапаева, Заслонова и других слав
ных героев нашей эпохи являются выражением народной мудрости: 
не может умереть герой, душа и сердце которого — душа и сердце 
народа.

Если в приведенных выше сказках-легендах традиционный сюжет 
о «авеньком дзядке», выручающем героя из беды и дарящем ему 
богатырский меч и богатырского коня, связан с темой' бессмертия 
народного героя, то в целом ряде фольклорных произведений о Засло
нове этот сюжет сплетается с достоверным биографическим рассказом
0 том, как Заслонов ушел от немцев в лес и стал партизаном. На
пример:

Было гэта у Куповаць Прышоу дзядзя Косця у адну хащну. Выйшау дзядок i пы- 
тае: „Хто ты будзеш ?“ Заслонау яму адказвае: — „Я за народ стаю, хачу урага пра- 
гнаць з зямл1 рускай». Дзядок яго перахрысщу, дау каня: „Едзь, кажа, у лес, выра- 
еш зямляначку i там жыв1, пакуль збяруцца да цабе друпя, а там пбйдзеш ваяваць“. 
Пайшоу Заслонау, а немцы за шм гналкя — не дагналь потым пайнш  к дзядку: „Хто 
гэта паехау, щ начальнш як1, ц! хто?“ А ён : „Не ведаю, не ведаю“. Яго узяль беднага,
1 п ав есш “. А Заслана^ и земляначю жыу, усе 36ipay таюх таюх таварышоу як ён 
сам. Сабра^ ён чалавек сорок. Ён з iMi багата цягшкоу, с nycTiy багата немцаУ загу- 
6 i y .  Кал1 веУ партызан у бой, крычау: „Рубанём, выжашм Урага, рэбята...!» Аднаго 
разу прышл1 да нас у Купаваць немцы, i x  было шмат, — як хмара чорная, а Засло
нау тут бы^ адзш. Ён до^га р уб^ ся  з iM i ,  але яго, беднага, забш . Людзям жалка 
была, бо добры чалавек быУ — прастой.

Записано от Юлии Мартыновны Гвоздевой 75 лет в деревне Куповать Сеннинского 
района Витебской области.

Легендарное здесь такж е подчинено идейной направленности 
произведения — утверждению высокого призвания советского партиза
на, народного мстителя, и имеет глубокую внутреннюю связь с реально 
биографической стороной повествования о подвигах и смерти Заслоно- 
ва. В этом-то и заключается новизна и оригинальность трактовки 
традиционного легендарного сюжета современной белорусской сказоч
ницей Ю. М. Гвоздевой.

Близка в сюжетном отношении со сказкой Ю. М. Гвоздевой о 
Заслонове старинная сказка о двух братьях-осилках, записанная 
Л. Барагом от Никиты Петровича Северина 1872 г. рождения в дер. 
Большая Вулька, Хойновского сельсовета, Жабчицкого района, Пинской
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области. В этой сказке братья-осилки покидают своих односельчан и 
уходят в далекий дремучий лес. Они поселяются там у старого осилка- 
волшебника, ко'торый дарит им богатырское оружие и посылает их 
на богатырские подвиги.

В некоторых сказках-легендах о бессмертии Заслонова ярко 
выражены мотивы героического эпоса. Так, например, сказка-легенда 
«Як конь Заслонова Парыу ад смерщ яго вы ратавау» как бы пере
кликается с древними южнославянскими героическими песнями с 
М арке Кралевиче и его чудесном коне Шарце.

Гэта была каля Купаващ. Ш оу бой. Немцы падыходзш  ужо близка, а у парщзан 
патрона^ не хапала. Заслонау думае: „Як жа выбрацца? Сам я магу на Нарыве усю- 
ды прайщ, а шкода рэбят астауляць». I надумауся прарваць немцам бок на Парыве, 
штоб парщзан з  акружэння вывесщ». А тады сонца заходзма i як раз немцам у во- 
чы, — iM кепска глядзець. I сказав Заслонау Парыву свайму: „Я паляжу, а ты давай 
адзш паглядз!, сколька у ix радоу цэпей“. Завязау яму туга паводы. ПарыУ топнув 
нагой, кажыць; „Добра“ i панесся. Немцы стралял1 па яму, так i пазнал1 што гэта 
абучаны Заслонава конь: у сядле, подковы блшчаць. A nyai яму H i n a 4 0 M .  Пранесся 
i убачыу, што толып две цэпы немцау. Подскачыу к Заслонаву i кажыць, што две 
цэпы“. Заслана^ сеу на коня i  паехау, а парщзаны за iM. Немцы страляюць па Зас
лонаву, пул1 яму нтачом . А кал1 снаряды рвалкь, Парыу скачш давау па дзесяць 
метрау i пранёс Заслонава i парщзан правеу. Тады Заслонау паехау к дзядку, якой 
яму Парыва даравау, а партызанам сказаУ; „Тут пабудзщ е“ А дзён праз шэсць Крас
ный прыыш, з “ еднш ся з парщзанамь Дзядок спытау Заслонава: „Ты у акружэнш  
бы^?“ — „Да, быу да ПарыУ выратавау“.—Парщзан правеу, парщзаны пашшй у поль- 
ск1я лясы, а я заехау до вас, дзедушка, як па знаемству“. Дзядок кажэ Заслонову: 
„Ну, iдз1 у хату я цебе пачастаку'. Бабка сала яму зжарыла, выпш. Дзядок кажэ Зас
лонаву; „Ты змарыУся, пайдз! адпачый“. Парыва у стайню завеу, адкас^У яму травы 
А Заслонау лёг адпачываць трошю. А потым застауся Заслонау у д з е д у п т  жыць у. 
лясу. Дзедушка на паляванне ходзщь, i жывуць яны цяпер там пасля вайны.

Записано А. Никитенко от Вани М. Визнер 13 лет в вёске Мажулёво Раснинского 
района Витебской области.

Реальные мотивы воспоминаний об «ученом» коне Заслонова 
Порыве и о сражениях заслоновцев сливаются здесь с  творческой 
фантазией, выражающ ей георический пафос и восхищение подвигами 
любимого народного героя. Подобные фольклорные произведения могут 
получить дальнейшее творческое развитие как в сказочном, так и в 
песенном народном эпосе.

Легендарные сказки о Ковпаке, записанные в Наровлянском районе 
Полесской области, через который рейдировал в 1943 г. ковпаковский 
отряд, на первый взгляд восходят к традиционным для славянского 
фольклора легендарно-сказочным сюжетам о мнимом страннике и о 
награде за гостеприимство принявшего его бедняка. В сущности же 
сходство кажущееся. Эта группа легенд о Ковпаке, имея своеобразную 
форму приключенческих произведений, характеризуется новьш соци
альным содержанием, не позволяющим их уподоблять произведениям 
традиционного фольклора. Например:

Адзш раз прыходзщь стары дзед у хату з торбачкай, як сапраудны старац. Пап- 
daciy ён хлеба i дробачак сол1. Хлеба людз! дал1, а сол1 не было, „KencKi справы, ка- 
л! камандуюць нямеция правщел1“, — сказау авен ьм . „Кальб iM Hi дна, H i пакры пт,— 
адказала гаспадыня, —  але сол1 як не было, так i  нема". „Пачакайце крышку, — ска
зау стары, — хутка вы атрымаеце соль». I пашоу з хаты. А праз некальи дзён спа- 
такнуУся гаспадар гэтай хаты у цемры у сенях аб яий-та мех. Занёс гаспадар мех 
у хату, аж у мехе соль. Соль прынесл1 каупакоуцы, а падарунак быу ад самага 
Каупака.

Записано Т. Старосельской от А. К. Демичик в м. Наровле.

В другом варианте, записанном Л. Барагом от Марыси Язеповны 
Добуш в с. Вербовичи Наровлянского района, гостеприимный кресть
янин, принявший на ночлег неизвестного старца-с'транника, спустя 
несколько дней наблюдает торжественный въезд в село освободителей- 
партизан во главе с Ковпаком в полной генеральской форме, верхом
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на могучем белом коне, и с изумлением узнает в генерале своего 
гостя — мнимого странника.

Многие сказки о том, как Ковпак ходил в разведку, могут вызвать 
ассоциации с традиционными сказками-легендами. Но эти ассоциации 
обнаруживают, что легенды о Ковпаке являются преодолением тра
диционного сказочно-легендарного стиля. Яркость социального содер
жания таких сказок о Ковпаке тесно связана с их агитационной на
правленностью в конкретных обстоятельствах народной борьбы против 
немецко-фашистских оккупантов. Примером может послужить такой 
фольклорный текст:

У адшм мястэчку невядомы дзядок прадавау крэйду. Кал1 пад вечар усе разый- 
шлись, чэты дзядок н а т са у  на сцяне дома: „Хто крэйду пакупаУ, той Каупака вщау 
I знш невядома куда.

Записано Л. Барагом от Николая Марковича Омельченко в с. Вербовичи Наров- 
лянского района.

Интересный вариант записан J1. Барагом от А. К. Демичик в 
м. Наровле:

Кажуць, што у вёску Храпкоу, Хойнщкага района прыехау у апошшх чыслах 
лютага 1943 году дзед стары, прадавець дзёгаць. Дзёгаць гэтага старога быу вельм! 
тайный. К дзеду шл1 купляць i  багатыя i  бедныя. Кал1 коло саней сабралось шмат 
людзей, гэтый старый дзед выняу пачку лктовак з 3 a n a 3 y x i ,  раздаУ людзям i  кажат: 
„Слухайце добры людэ, i  чытайце, що вам каже стары Каупак. Сёння я у вас адзш; 
а праз тыдзень буду з CBaiM  войскам i  выжашм чортава немца“. Гэта быу сам КаУ- 
пак, яш пры ходз^ у разведку.

Аналогичные сказки о том, как Ковпак ходил в разведку, записаны 
Н. Д . Комовской в Сумской, Киевской, Львовской и других областях 
Украины.

Стремительность победоносного рейда Ковпака и широкая массовая 
работа, развернутая им среди крестьянства, отразились в народном 
сказочном образе Ковпака. Народные представления о старческой муд
рости, проницательности, подвижности и добродушном лукавстве Ков
пака при обрисовке его в фольклоре позволили переосмыслить и 
частично использовать традиционный сказочно-легендарный образ 
мнимого нищего странника, друга бедняков, испытывающего честность 
и справедливость людей.

Сюжеты о продаже на базаре горшков, ведер, деггя тайным пар
тизанским разведчиком-предводителем партизан, а такж е сюжеты о 
переодевании предводителя партизан в нищего отмечены и в фольклор
ном материале о Заслонове. Но такие произведения о Заслонове не 
получили столь устойчивой формы, как сказки-легенды о Ковпаке, и 
отличаются близостью к мемуарным сказам-побывалыцинам: отчасти 
они связаны с традицией восточнославянских сказаний о том, как ходил 
в разведку к французам! казак Платов.

На основе таких произведений о Заслонове можно проследить, как 
из реальной, фактографической основы рождается художественный 
сказочный сюжет, как конкретный образ Константина Заслонова пере
ходит в художественный тип находчивого и стремительно действую
щего партизана-смельчака. Так, например, на основе достоверных 
фактов о способности Заслонова маскироваться были созданы такие 
полулегендарные рассказы.

Ен мог масюравацца усямм спосабам —-то ён раб1уся старым дзедам, то пера- 
адзенецца жабраком. Пойдзе даведаеца дзе уражысм гаршзон, потым чуешь — раз- 
б ш  немцау. Г эта уж о сам Заслонау там быу. Адзш раз ён быу у нашей вёске, ак - 
р уж ш  яе тады немцы, а ён адзеуся дзядком, зраб1уся хворы м,— дзёгцем абмазауся— 
немцы зайшл1 у хату, яго не чапаюць.

Записано М. Меерович от П. Г. Бурчук, 1911 г. рождения, в дер. Бурбино, Белиц
кого сельсовета Сеннинского района.
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Или:
Кал! ён (Заслона^) уцёк з Оршы, дык пасля хадз! / па Сен но, Талачыну i вёдры 

прадавау, — яно, паложым каштуець паутара пуда жыта, а ён npaciy два пуда, каб 
не браль — гэта ён месца аглядвау i выбраУ тады Купаваща лес.

Записано М. Меерович от И. Жабицкого в с. Смоляны Кохановского района Ви
тебской области.

Этот ж е сюжет получает в других вариантах иную местную при
уроченность. Например:

Немцы тады стаял1 каля Серкуцей, а Заслона^ едзе каля нашей веск1, вёдры пра- 
даець, гаршю, а дакупщца ня можна, —  дорага просщь. Гэта ён места для ceaix рэ- 
бят выглядау, а немцы думаюць гаршэчнгк.

Записано М. Меерович от Ильи Степановича Гвоздева 80 лет в дер. Куповать 
Сеннинского района.

Или:

Аднаго разу двое прыехал1 предавать гаршы — прышлося im заначаваць у майго 
брата. Бьш яны у лапцёх, адзеты у армяк! — прамо мужык1. Кал1 стал1 у нас парць 
заны, гляджу я — тыя-ж самыя гарш эчнш  паявш ся. Адзщ ix пасмяяУся да кажа: 
„Щ помнще тых гарщэчшкау, што у вас начавал1?“ Гляджу я — гэта Заслонау.

Записано от Ф. И. Гвоздева в д. Утрилово Сеннинского района.

На основе конкретных фактов переодевания советских партизан в 
немецкую форму или в женские платья с целью разведки и внезапного 
нападения на противника слагались бесчисленные и легендарные и 
полулегендарные рассказы, сказки. Заслонов ^в народном представле
нии был непревзойденным мастером такого камуфляжа, и естественно, 
фольклорный образ Заслонова стал центром притяжения различных 
рассказов о ловком переодевании партизан. Популярность имени З а 
слонова — героя таких произведений обусловливала особенный интерес 
к ним народной аудитории. Прочную связь с образом народного героя 
Заслонова получили в белорусском фольклоре Великой отечественной 
войны такие сюжеты, как «немцы приезжают на крестьянскую свадьбу, 
разыгранную заслоновцами, и наталкиваются на самого Заслонова, пере
одетого в молодуху»; «Заслонов, переодетый в форму немецкого гене
рала, «инспектирует» немецкие укрепления», «Заслонов, переодетый в 
форму немецкого офицера, посещает немецкий ресторан и оставляет 
там записку»; «Заслонов, переодетый в немецкую форму, приходит в 
переполненное немцами кино и во время сеанса устраивает там взрыв»; 
«Заслонов, переодетый в форму немецкого офицера, приезжает на 
немецкий продовольственный склад во главе отряда переодетых пар
тизан и беспрепятственно получает несколько грузовиков продоволь
ствия», и многие другие.

И сам Заслонов и его партизаны, а такж е партизаны других отря
дов, действовавших против немецких захватчиков, были неоднократно 
участниками подобных действий. Поэтому типизация фольклорных сю
жетов о ловком переодевании партизан выразилась в соединении их с 
именем популярнейшего в народной белорусской среде отважного пар- 
тизана-конспиратора Константина Заслонова. Странствующие фольклор
ные мотивы становились при этом выражением дум! и представле
ний белорусского народа о любимом герое-партизане. Типизация об
раза неразрывно связана с типизацией сюжета.

Популярная в Витебской области сказка о том, как Заслонов гадал 
немецкому шефу Ш тумфе на рыжем петухе и как рабочие подожгли 
лесозавод Штумфе, основывается на некоторых фактах: 1) Штумфе — 
реальное лицо; Заслонов, находясь осенью и зимой 1941 г. на конспи
ративной работе в Орше, вошел в доверие к этому немецкому началь
нику и нередко просиживал с ним вечерами за шахматами; 2) уже 
после своего ухода из Орши и организации им партизанского отряда
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Заслонов организовал поджог немецкой фермы в дер. Грязино в 25 км 1 
от Орши, предварительно раздав хранившийся на ферме хлеб кресть
янам (март 1942 г.). Сюжетная схема этой анекдотической сказки 
традиционна и извес'тна по целому ряду русских вариантов, записан
ных в разное время. В. Ю. Крупянская в статье «Фольклор Великой 
отечественной войны»3 отмечает партизанские сказки о гадании 
на петухах, записанные ею в 1945 г. в Клетнянском районе Брянской 
области и вовсе не связанные с именем Заслонова. Однако сказки о га
дании Заслонова на красном (рыжем) петухе является не менее ярким 
выражением народной оценки личности Заслонова, чем биографические 
сказы-воспоминания о нем. Приведем один из вариантов сказки о гада
нии Заслонова.

Заслонау з шэфам Ш тумбе 1грал1 у шахматы. Задумау Ш тумбе пагадаць, а Зас
лонау указа^: «Я вам пагадаю, прынясще рыжага петуха». Шэф застав^ прынясщ 
рыжага пятуха, штоб гэта Hi каштавала. Прынясл1 яму пятуха. Заслонау насыпау дзве- 
натцаць кучак зярна: „Кал1 тэты пятух з'ест дзвенатцать кучак, вы атрымаеце рада- 
сную вестку, а кал1 не, то убычыце вялшага рыжага пятуха». Петух не мог скле- 
ваць усё зерно, i Ш тумбе ста^ чакаць вяликага рыжага пятуха. А Заслона^ дамов1- 
Уся з рабочым1 запалщь лесазавод Ш тумбе. 1 на трэцщ дзень запалш. Тады Засло
нау сказау Ш тумбе; „Вось вы i убачьш  вялшага рыжагапятуха“.

Записано А. Никитенко от Ивана Потаповича Вербицкого, 1923 г. рождения, в 
дер. Немойта Сеннинского района Витебской области 4.

Некоторые эпизоды реальной биографии К. С. Заслонова особенно 
часто отражаются в фольклорных рассказах и получают сказачно-ле- 
гендарную трактовку. К таким эпизодам относится, например, переоде
вание Заслонова в бане в чужую одежду перед тайным уходом из 
Орши 25 февраля 1942 г. Заслонов, опасаясь слежки со стороны нем
цев, поменялся в бане одеждой со своим товарищем по работе в депо — 
Чебриковым, сбрил усы и в одежде Чебрикова направился в глухой 
лесной район за 25—30 км от Орши; вместе с Заслоновым ушли в лес 
четыре его товарища — рабочих депо. Таковы биографические факты. 
Характерный пример легендарного переосмысления этих фактов, при
мер перехода сказа-были в сказку-легенду представляет следующий 
фольклорный текст:

Ён кал1 жыу у Воршы, самалетам пуць паказваУ, а за iM усе немец сачыу, усё 
ходзщь за HiM. Аднаго разу Заслонау i  кажа: „Я пайду у баню“. I немец той за iM 
пайшоу, ' свайго коня у баш nacTaeiy i ахрану сорак чалавек. Заслона^ у баш дзяд- 
ком С1веньк1м перарабйуся,— бараду прылешу. ВыйшаУ стары з баш, а немец спаз- 
нау Заслонава на вачох — вочы яго дуж о вясёлыя быль Толью той немец к яму пад- 
бягае, а ён  яго застрэл1у i тых сорак чалавек ycix пазастрэльвау, а сам паехау тады 
па вёсках гаршм прадаваць, быццам ён гаршэчнш, а гэта ён месца сабе выгляда^ для 
парщзанау. Падабра^ себе таварышоу, зайшо^ у лес i пачау дзейшчаць. Багата нем- 
цаУ na6iy, багата цягншоу спусщу. — немцы яго, як агню, баялкь.

Записано М. Меерович от Юлии Мартыновны Гвоздевой в дер. Куповать Сен
нинского района Витебской области.

Сказочно-легендарные элементы получают в устных рассказах о 
тайном уходе Заслонова из Орши в лес самое различное развитие. На 
грани реальной биографии и художественного вымысла находятся мно
гие устные рассказы о том, как Заслонов якобы перехитрил немецкого 
шпика, поджидавшего его у дверей бани, или, как немецкий комендант 
якобы искал Заслонова в бане среди голых мужчин и т. п.

Известно, что однажды в бытность свою «начальником ремонтных 
бригад» немецкого железнодорожного депо в Орше Заслонов, просиг
нализировав советским самолетам, спустился в бомбоубежище и как 
ни в чем не бывало стал’ играть с немецким офицером в шахматы. На

3 Известия АН СССР, Серия истории и философии, 1947, № I, стр. 91.
4 Этот анекдотический сюжет был использован Всеволодом Ивановым в пьесе о 

Заслонове «Дядя Костя» (М., 1945), в картине третьей.



Белорусские предания о Заслонове и Ковпаке 155

основе этого достоверного факта сложился фольклорный сюжет о том, 
как Заслонов, играя с немецким офицером в шахматы, в то же время 
подавал сигналы советским самолетам: эти сигналы будто бы совпа
дали с ходами Заслонова на шахматной доске.

В таких фольклорных произведениях отражается психологический 
и социальный облик народного героя Константина Заслонова.*

Сказы-воспоминания о Заслонове являются не только истоками эпи
ческих, но и лирических художественных произведений о нем.

Дзецям малым i  тое ён iM у памяць удауся, — рассказывает, например, семидеся
тилетняя Христина Михеевна Барановская (дер. Куповать, Сеннинского района), — ка- 
торы гадок пасля смерщ Заслонава прайшоу, а яны усё помняць яго, як сення, i 
будуць помнщь пакуль жыць будуць... Мы ж яго берагл1, як свой глаз, аж не уберег
ла Як y6 iл! яго, дык усе плакала

Народ наделяет любимого героя волшебной сказки богатырской си
лой, обаятельной внешностью и наряжает его в драгоценное платье. 
Именно в гиперболическом, сказочном плане трактуются образы За
слонова и заслоновцев, Ковпака и ковпаковцев в фольклорных расска
зах, бытовавших в тех местностях, где эти народные герои были из
вестны только по слухам об их славных подвигах. Приведем рассказы 
такого типа: <

Нашы разведчык1 зайшл1 у адзш лясны атрад. Вось там рассказвал1, што Каупак 
i  каупако^цы гэта асобыя людз1, усе ваенныя, усе лейтенанты i  каштаны. А кау- 
пакоуц1 усе маладыя, храбрыя, усе снайперы, усе страляюць з аутаматау i  у атаку 
ходзяць, шчога аш не баяцца. Пасля боя яны адзяваюць шоукавыя плацця, туфл1 
мадэльныя, усе прыгожыя___

Записано Т. Старосельской от А. К. Демичик в м. Наровля Полесской области.
Людз1 казал1, што Заслонау вялш , здаровы генерал з y c a M i ,  — дзе паяуляецца, 

там немцы уцякаюць. Ходзщь за^сёды у ваенай форме, носщь ромбу.
Записано М. Меерович от Елены Семеновны Артишук 54 лет на ст. Орша.

В обстановке временной немецко-фашистской оккупации в отдель
ных районах Белоруссии имелись особые предпосылки создания устных 
рассказов, заключающих в себе легендарную основу. Чаянья народ
ных масс, пламенная вера народа в победу над ненавистным врагом 
выражались в легендаризации образов народных героев-партизан и 
известий об их боевой деятельности. Так, например, отголоском дей
ствительных событий — побед партизанских соединений Ковпака на 
украинской реке Тетерев в феврале 1943 г. явился рассказ, который во 
множестве различных легендарных вариантов распространялся из уст 
в уста в южных районах Полесской области, опережая победоносный 
рейд Ковпака на север:

Праз фронт прарвауся з вялшай арм1яй палкаводзец Каупак, яю акружныу Ki- 
еУ, знш чы у вялшае нямецкае войска i  два тыдня ужо не падпускае да Юева Hi ад
наго эталона. Часщ КаУпака пад 1ванкавым разбЬч1 сто тысяч немцаУ. Немцы у па- 
нщы уцякаюць i  хутка уся Украша будзе вольнай, так што i з Беларуа Каупак хутка 
пачне немцау гнаць.

Записано Л. Барагом от А. К. Демичик в м. Наровле Полесской области.

Подобные устные рассказы отражают самую начальную стадию 
процесса фольклорного творчества. Но и сказки-легенды о героях 
Великой отечественной войны не отлились еще в законченные художе
ственные формы. История внесет новые яркие штрихи в образы, твори
мые народом.

Фольклор о Заслонове и Ковпаке является свидетельством ошибоч
ности распространенного мнения, будто бы фантастические жанры от
носятся к реликтовым, отмирающим жанрам фольклора.

Образы и мотивы легендарного фольклора в советской действитель
ности, не связанные с религиозностью и суевериями, имеют возможно
сти художественного развития, обусловленные романтической устрем
ленностью народного искусства эпохи социализма — искусства социа
листического реализма.


