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Н А Р О Д Ы  С С С Р

С. Г. Л  а з у т и н. Р усска я  частушка. В опросы  происхож дения и ф о о м и р о ва н и я  
жанра. В оронеж , 1960, 261 стр.

Частуш ки, к ак  это  всеми признано,— один из сам ы х популярны х и сам ы х массовы х 
ж анров  народного творчества современности. О днако, к ак  это ни странно, исследова
тельских работ о частуш ках  до крайности мало. Ч ащ е всего изучение частуш ек (спе
циф ика ж ан р а , его происхож дение, поэтика, характер  бы тования) велось в связи 
с другими задачам и . В от почему нельзя не приветствовать появление книги « Р усская  
частуш ка» известного советского исследователя песен С. Г. Л азу ти н а .

К нига посвящ ена главны м  образом  происхож дению  частуш ек. По этом у вопросу 
были вы сказаны  сам ы е противоречивы е, взаим оисклю чаю щ ие суж дени я. Одни иссле
дователи  заявл ял и , что частуш ки слож ились в сам остоятельны й ж анр  не ранее конца 
XIX  в.; другие считали, что этот ж анр  так  ж е  древен , как  и другие ж ан р ы  народного ' 
творчества.

С . Г. Л азутин  пришел к вы воду, чго «серьезной методической ош ибкой в реш ении 
вопроса о генетических истоках частуш ек в р яде  работ бы ло то, что в них частуш ка 
рассматривалась как некий  неизменный ж ан р  ф ольклора, котором у будто бы были 
присущи одни и те ж е  черты и в период его зар о ж д ен и я , и в период его окончатель
ного оформления» (стр. 130). С ам  С. Г. Л азу ти н  последовательно при держ ивается  
и сто р и ^ск о го  принципа анали за. Он стрем ится уяснить развити е  частуш ек  от их 
зарож ден ия до окончательного ф орм ирования этого ж ан р а . И м енно этот  м етодологи
чески верный исторический аспект в изучении генезиса частуш ек и позволил С. Г. Л а з у 
тину прийти к вы водам , обоснованны м  обш ирным исследовательским  м атери алом , 
о времени и условиях возникновения частуш ек и путях  их развити я.

В становлении ж ан р а  частуш ек автор определяет д в а  м ом ента: вы деление их в 
особый ж анр  и окончательное оформ ление этого ж ан р а . П ервы й момент он относит к 
1850— 1860-м годам  (стр. 18— 19), второй —  к 1870— 1880-м годам  (стр. 251).

При всей убедительности доводов С. Г. Л азу ти н а  в пользу такой  хронологии все 
ж е хотелось бы вы сказать некоторы е сомнения. Е два  ли допустим о, что процесс ф ор
м ирования ж ан р а  м ож ет произойти за  такой короткий срок. О чевидно, было бы более  
правильным считать, что процесс вы деления частуш ек в сам остоятельны й ж ан р  падает  
на первую половину XIX  в. (а  не на одно из его десятилети й).

В аж но здесь вот что: возникновение частуш ек С. Г. Л азу ти н  стрем ится о б ъ ясн и ть  
социальными условиями, способствовавш им и рож дению  этого ж ан р а : проникновение 
в фольклор песен литературного  происхож дения; возникновение под их влиянием  
новых народных песен; трансф орм ация народной песни (стр. 32).

Особо следует отметить наблю дения авто р а  н ад  ф орм ированием  в первой поло1- 
вине XIX в. особого ж ан р а , названного им «новыми народны м и песнями». Д ей стви 
тельно, эти песни по своим ж анровы м  признакам  отличны к ак  от традиционной песен
ной лирики, так  и от литературны х песен. Эти песни в зап и сях  собирателей первой 
половины XIX в. представлены  обильно. И сследователи  ж е  обычно р ассм атриваю т их 
в общ ем потоке народной лирики. М еж ду  тем, новые песни первоначально  слагались, 
долж но  быть, в городской дем ократической среде и имели своеобразную  поэтику, темы, 
и образы , отличные от крестьянской лирики. П озднее ж е  новы е песни, проникнув в- 
деревню , оказали  на крестьянские песни огромное влияние. В ы деление новы х песен 
из традиционной лирики — больш ая находка  исследователя.

В книге много и других ценных вы водов и наблю дений: о ж ан р о вы х  особенностях 
четырехстрочны х частуш ек, о связи  частуш ек с пословицам и, о взаим овлиянии  ч асту 
ш ек и песен X V III— XIX вв. и др.

Н е все, разум еется , в данной книге представляется  бесспорно доказанны м . П ротив, 
некоторых вы водов хотелось бы возразить. Т ак, заявлени е о том, что «русские частуш ки 
в 80-е годы X IX  в. начинаю т проникать и на У краину» (стр. 55) справедливо; о дн ако  
известно, что в ещ е более раннее врем я украинские частуш ки проникали в области  
с русским населением. В этой связи  крайне важ ны м  представляется  вы яснение в заи м о 
влияний русских частуш ек с украинским и колом ийкам и, ш умкам и, тал алай кам и .

С вязь частуш ек с творчеством  крестьянства (особенно с песнями) С. Г. Л азу ти н ы м  
показана убедительно; однако нуж но было показать и связь  частуш ек с ж ан р ам и  город 
ского фольклора (наприм ер, с литературны м и и «новыми народны м и песням и»). 
Н ельзя  согласиться поэтом у с категоричны м  утверж дением  авто р а : « Д л я  нас  я в л я ет ся  
соверш енно несомненным, что генетически частуш ка связан а  именно с ж ан р ам и  кре
стьянского фольклора» (стр. 53).

Д л я  подтверж дения вы вода о возникновении частуш ек вследствие разлож ения, 
традиционны х песен С. Г. Л азу ти н  привлекает больш ой песенный м атериал . О бычно 
он берет нуж ную  ему песню, п рослеж ивает ее судьбу и показы вает, к ак  из этой песни, 
вы деляется частуш ка. Т ак ая  м етодика анали за  вполне о п р авдан а  целям и исследования. 
О днако при этом  м етоде для  исклю чения элем ента случайности следует подвергать- 
анализу  все известны е записи вари ан тов  песни. Т ак, анали з песни «У ж  ты д ев и ц а  
обм анчивая» (стр. 83) автор проводит по записи 1885 г.; песня ж е  эта  известна ещ е 
в записях начала XIX в. (см., наппимер, в новой серии «П есен, собранны х П. В. К и 
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реевским , № №  29, 119, 236, 277, 559, 737) 1 и, разум еется, после того, как  из нее 
вы делилась частуш ка, песня не прекратила своего сущ ествования, а дож и л а  вплоть 
д о  наш его времени.

С удьба песен необы чайно слож на. С. Г. Л а з у т и н — один из знатоков народной 
пеони — сам  говорит о  м ногообразии путей ее трансформации. Выяснение всех этих 
путей было бы крайне важ н о  д л я  фольклористики.

П. У хов

1 «Песни, собранны е П. В. К иреевским», новая  серия, вып. 1, М., 1911.

Г. А. М е н о в щ и к о в .  Э скимосы . Н а учн о -п о п уляр ны й  историко-этнографический 
очерк об азиатских эским осах. М агадан , 1959, 145 стр.

Н ебольш ая книж ка Г. А. М еновщ икова об азиатских  эским осах встречена с боль
шим интересом  не только ш ирокими кругам и  читателей , но и специалистами. И это не 
случайно. Е е автор , известны й советский лингвист, много лет ж ил  на Чукотке, и его 
р або та  —  по сущ еству  первая в наш ей литературе  м онограф ия об этой народности, 
внесш ей больш ой в к л ад  в географ ическое исследование С евера.

К нига состоит из введения и тринадцати  глав, рисую щ их прош лое и настоящ ее 
азиатских  эским осов: их происхож дение, хозяйство, м атериальную  культуру, социаль
ные отнош ения, религиозны е представления, праздн ества  и обряды , искусство и, 
наконец, их соврем енную  ж изнь. Конечно, отдельны е темы  освещ аю тся с  неодинаковой 
полнотой, что, по-видим ом у, отчасти объ ясн яется  недостатком  м атериалов по тем или 
иным вопросам ; однако  в некоторы х слу ч аях  это  ведет к диспропорциям в хар акте
ристике эским осской культуры , ср азу  бросаю щ им ся в  глаза . Т ак, автор тщ ательно 
описы вает типы ж илищ  азиатских  эским осов и их эволю цию . Посвящ енный этому 
вопросу р азд ел  книги, как  и некоторы е другие его главы ,— не просто научно-популяр
ное излож ение, а интересное исследование, имею щ ее сам остоятельное значение. Н а 
против, т ак а я  в аж н а я  тем а, как  общ ественны й строй эскимосов, объединена в одну 
гл ав у  с «основными занятиям и» (тогда к ак  спортивны е игры и физическое воспитание 
вы деляю тся в отдельную  глав у ). В результате  д л я  читателя остается неясным, каким 
бы л общ ественны й строй эским осов в прош лом. А втор сводит проблем у общ ественного 
стр о я  эским осов к более частном у вопросу о ф орм ах  кооперации труда при морской 
охоте и о норм ах р азд ел а  добычи, у к азы вая , что у  эским осов бы ла байдарная  артель, 
часто у ком плектовы вавш аяся  членами одной семейной общ ины (стр. 23). Вопрос о том, 
бы ла ли у  азиатских  эским осов в прош лом р о довая  организация, сохранились ли ее 
переж итки к концу XIX  в. и каким и отнош ениям и были связаны  м еж ду  собой односель
чане, не входивш ие в одну семейную  общ ину, автором  д а ж е  не ставится.

М еж д у  тем  м атериалы  об ам ериканских эским осах показы ваю т, что у эскимосов 
зап адного  побереж ья А ляски и при леж ащ их островов св. Л аврентия , Н унивака, К адьяка 
ещ е несколько десятилетий н а за д  сохранялись многие черты отцовско-родовой орга
низации, а в целом  их стойбищ а в этот период м огут быть определены как соседские 
общины.

Трудно согласиться с вы сказы ванием  Г. А. М еновщ икова о том, что «первичной 
общ ественной ячейкой азиатских эскимосов с д а в н и х  п о р  (разрядка  моя.— Л . Ф .) 
бы ла отдельная  сем ья, состоящ ая из м уж а, ж ены  и их детей» (стр. 79). В период, сущ е
ствован ия у эским осов р о д а ,— а судя по сохраняю щ им ся у них переж иткам, это было 
не т ак  давн о ,— отдельная  сем ья не м огла бы ть общ ественной ячейкой хотя бы потому, 
что м уж  и ж ен а  п ри надлеж али  к различны м  родам  со всеми вытекаю щ ими отсю да 
последствиями.

Говоря о запрете  браков  м еж д у  братьям и и сестрами, автор не указы вает, о каких 
кузенах  идет речь — параллельны х или перекрестных, или ж е различие м еж ду  ними 
у ж е  утратилось; а ведь это  имеет сущ ественное значение для  характеристики сем ейно
брачны х отнош ений (стр. 80).

В ы зы вает некоторы е возр аж ен и я  и введение к книге, а именно, те его места, где 
говорится о происхож дении эскимосов. Н ам  каж ется , что автор переоценивает влияние 
ю ж ны х элем ентов в культуре эскимосов, некритически и злагая  взгляды  С. И. Руденко 
на эским осов к ак  приш ельцев из островного мира Ю го-Восточной Азии (стр. 8). 
В настоящ ее врем я почти все советские и зарубеж н ы е исследователи считаю т, чго 
эскимосы сф орм ировались к ак  народность со своей своеобразной культурой на берегах 
Берингова пролива. Н есколько устаревш им и представляю тся и характеристики эскимос
ских культур и их хронологической последовательности, т ак ж е  приводимые по книге
С. И. Руденко.


