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The article's author compares some plot episodes and description techniques found in A.S. Pushkin's poem 
«Ruslan and Lyudmila» and in the Old-Indian epos «Ramayana». Her conclusion is that the poem «Ruslan and 
Lyudmila» is based on a very ancient single plot common to the Eastern-Slavic and Indo-Iranian mytho-poetical 
tradition.
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ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ
А.С. ПУШКИНА В ЛУБОЧНЫХ КАРТИНКАХ

В конце XVII -  начале XVIII в. в России одновременно появились народные рисо
ванные картинки двух видов: 1) светские, иллюстрирующие сюжеты о Бове-короле- 
виче, Еруслане Лазаревиче, Иване-царевиче и Елене прекрасной: 2) религиозного 
содержания, которые у бедного сословия становились своего рода дешевыми иконами, 
заменявшими дорогие, писаные на дереве. Гравюры быстро получили широкое рас
пространение во всех классах общества (в ранний период своего развития они были 
даже достоянием царских дворцов) и постепенно прочно вошли в традиционный быт, 
сделавшись неотъемлемой принадлежностью повседневной жизни. До середины 
прошлого столетия рисованные листы имели широкое распространение среди мелкого 
дворянства1 и в городском мещанском быту, составляли необходимую принадлежность 
постоялых дворов и почтовых станций2. Гораздо реже они встречались в селах и 
деревнях.

После отмены крепостного права под воздействием появившихся новых форм го
родского фольклора гравированный лубок понемногу стал терять свои позиции в 
крупных населенных пунктах (хотя продолжал выпускаться в Москве) и оттесняться в 
деревню и провинциальное захолустье, где проживало население с другим культурным 
уровнем3. Благодаря резкому расширению рынка сбыта необычайно возросли коли
чество и тираж рисованной продукции, что заставило Государственную Думу вновь 
специально заняться проблемой цензурирования массовых иллюстрированных и здан и й  
Департамент закона в ответе на запрос сослался на трудности в решении данного 
вопроса, ибо «повсеместное употребление так называемых лубочных картинок, коих 
продажа по городам и деревням представляет особый род промышленности, глубоко 
внедрилась в нравы русского народа»4. Действительно, в мало-мальски зажиточной 
сельской избе картинки стали занимать почетное место в красном углу, ими украшали 
некоторые предметы обихода -  например, дверцы шкафов, внутренние стороны 
крышек сундуков и т.д.

Н.А. Некрасов, запечатлевший в своих произведениях пореформенную деревню, в 
поэме «Кому на Руси жить хорошо» рассказал о популярности красочных листов, 
«гуляющих» по ярмаркам, «Покамест не пристроятся /  В крестьянской летней горен
ке / На невысокой стеночке»5. Там же поведана трогательная история Якима Нагого -  
«одного из первых коллекционеров эстампов», по определению Н.В. Кузьмина6: 
«С ним случай был: картиночек /  Он сыну накупил /  Развесил их по стеночкам /  И сам 
не меньше мальчика / Любил на них глядеть». При случившемся пожаре Яким 
бросился спасать не припрятанные деньги, «А он сперва картиночки / Стал со стены 
срывать». В восстановленном доме были развешаны не только спасенные листы, но и 
прикупленные новые7.
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Об иллюстрированных поэтических текстах, встречающихся почти повсюду в 
Иркутской глубинке, писал собиратель Н.М. Астырев в 90-х годах XIX в.: «Мне 
пришлось побывать в нескольких десятках изб. В редкой избе я не находил ни одной 
картины, в большинстве же изб их оказывалось от двух до пяти штук, а в иных я 
насчитывал по десять-двенадцать и более листов... Подписи под картинами состав
ляют чуть ли не единственный вид литературы, доступной сибиряку»8. Говоря о лис
тах с заимствованными из книжной поэзии сюжетами, он заметил, что им «обык
новенно сопутствует несколько куплетов из песни или романса, или вся песня це
ликом... Этого рода картины встречаются довольно часто; можно с уверенностью 
сказать, что в избе, в которой имеется штук пять лубочных картин, хоть одна из них 
окажется принадлежащей к этой категории. Иногда текст песни бывает сокращен и 
изменен»9. Вообще к концу прошлого столетия обнаружилось, что самыми распро
страненными в лубке стали портреты членов царствующей фамилии и сцены из их 
жизни, за ними шли батальные, песенные и литературные сюжеты, а прежде люби- 
мейшие разделы светских гравюр -  жанровые и сказочные -  заняли лишь последнее 
место по популярности.

Фольклорные по способу бытования народные олеографии существовали в несколь
ких вариантах, каждый из которых являлся своего рода свободной импровизацией, 
индивидуальным исполнением композиции на известный сюжет. Как утверждал 
Ф.И. Буслаев, именно они вместе с песней и пословицей составляли для низших клас
сов населения «горизонт умственного и нравственного развития»10.

Картинки синкретичны по своей основе: подписи на них входят в компоновку 
абриса, хотя подчас и превращаются лишь в его фон или простое обрамление. Только 
в конце XIX в. из-за введения техники хромолитографии гравер уже практически не 
участвовал во всем творческом процессе, а словесный материал из элемента более 
общей художественной структуры и ее производного превращался в подпись к изоб
ражению, неся в себе информацию, иллюстрирующую эстамп11. Но всегда в рисунке 
выявлялась суть фабулы, происходило ее гармоничное слияние с иллюстрацией; как 
подчеркнул И.М. Снегирев, в них «слово соединено с образом и одно другим объясня
ется»12. От удачной подписи, как правило, зависела популярность самой картинки. 
Современный исследователь Б.М. Соколов видит суть данной особенности в том, что 
для зрителя (и читателя) едва ли не главным было «взаимное объяснение картинки и 
подписи, смысловое пространство, возникавшее при активном старании понять, 
истолковать лубочный лист»13.

В многотомном труде Д.А. Ровинского, который обследовал тысячи рисованных 
образцов, выпущенных до 1839 г. -  времени введения цензурного контроля, нет ни 
одного, связанного с песней (если не считать двух-трех солдатских)14. По мнению
В.Е. Чешихина-Ветринского, пбзднее появление песен в народной иллюстрации, веро
ятно, приходится объяснять тем, что сами рисовальщики -  выходцы из народа -  были 
равнодушны к образцам этого жанра устной словесности или считали их недостаточно 
занимательными15.

Листы, иллюстрирующие содержание поющихся стихотворений, начали создаваться 
только с начала 1830-х годов, когда возник интерес широких сло.ев населения к 
творчеству отечественных поэтов. Первые картинки этого профиля, использовавшие 
главным образом материалы расхожих песенников, несомненно, шли навстречу потре
бителю, стараясь поспеть за модой на исполнение опубликованных авторских произ
ведений социальными низами города и деревни того времени. С одной стороны, на 
лубочные листы попадала та песня, которая уже бытовала; с другой -  они играли оп
ределенную роль в распространении стихов, пригодных для пения.

Это новшество было настолько непривычным, что его особо отметили многие 
мемуаристы Москвы -  центра лубочного производства16; имеются упоминания о бой
кой торговле картинками с текстом песен и в столице17. Как позже информировал один 
из обозревателей рынка лубочных эстампов, «самой обширной группой являются... 
иллюстрации к литературным произведениям, причем особенное внимание обращают
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картинки к романсам и песням, которые в совокупности составляют целый песенник в 
лицах -  в выборе мы находим такое же разнообразие, как и в песенниках»18.

Раннее появление в русском народном эстампе стихотворений А.С. Пушкина 
объясняется повсеместной известностью поэта во всех слоях российского общества. 
Как указывает искусствовед Н. Соловьев, иллюстрации к произведениям поэта появи
лись стремительно и «в популярной форме в виде грубого лубка, приспособленного к 
пониманию низших классов»19. Термин «лубок» объединяет разные понятия: лубочную 
картинку и лубочный лист, т.е. изображение с более или менее распространенным 
текстом, а также лубочную книгу (в том числе песенники)20. Поэтические произ
ведения Пушкина сначала попали в массовые сборники песен. Самым расхожим стало 
стихотворение «Черная шаль», которое перепечатывалось в песенниках сотни раз с 
1825 по 1917 г. Однако лубочно-картинная пушкиниана началась только в 1832 г. гра
вированным рисунком к «Романсу» («Под вечер, осенью ненастной»), появившемуся 
под названием «Следствие порочной любви». К тому же данный эстамп стал точкой 
отсчета становления первой фазы молодого жанра иллюстрационного раскрытия текс
тов книжной лирики.

С.А. Клепиков делит графическое оформление пушкинской лубочной картинки на 
три основных периода: 1) врастание литературы в рисованые листы, что харак
теризуется резьбой по дереву с последующей гравировкой (1832-1847); 2) прочное 
вхождение литературной тематики в ассортимент народной литографированной кар
тинки (1848-1880); 3) господство хромолитографии (1881-1917)21. На каждом из этапов 
привлекались разные сочинения поэта, однако «с точки зрения эволюции стиля эстам
пов, чрезвычайно показательна сюита листов, относящихся к "Романсу"»22, который 
пользовался наибольшей популярностью и получил в течение десятков лет различные 
версии изображения.

На начальной стадии «Романс» вышел шестью изданиями (с 1834 г. уже с 
авторским заглавием23); тогда же появились два клише «Талисмана» (1833 и 1835 гг.)24 
и одно -  «Черной шали»25. Е Зименко объясняет отсутствие интереса издателей-гра- 
веров к «Шали» ее навязчивой известностью, возникшей благодаря дешевым массо
вым сборникам песен, эстрадным исполнениям и актерским выступлениям с инсцени
ровками на театральных подмостках. Однако, думается, что подоплека заключена в 
сугубо «городской» фабуле (так же, как и в «Талисмане»), менее близкой интересам 
сельских жителей и, следовательно, не ставшей материальным стимулом для рисо
вальщиков, всегда считавшихся с запросами деревни.

На втором этапе стало выходить много литографий с текстами разных стихот
ворений, но пушкинские сюжеты по-прежнему сохраняли свое ведущее положение: в 
1849 г. появилась иллюстрация к «Гусару»26, несколько позже -  к «Воеводе»27, «Песне 
о вещем Олеге»28, «Русалке» («Над озером в густых дубровах»)29, «Черкесской песне» 
из поэмы «Кавказский пленник» («В реке бежит гремучий вал»)30, второй песне 
Франца из драмы «Сцены из рыцарских времен» («Воротился ночью мельник»)31. Из 
более поздних лубков известны гравюры по мотивам стихотворений «В крови горит 
огонь желанья»32, «Казак»33 и «Как по Волге-реке по широкой»34.

До 1880-х годов ни на одной картинке не была указана фамилия Пушкина. Ни 
составители расхожих песенников, ни граверы не ставили перед собой культурно
просветительские задачи, а стремились лишь пополнить запас занимательных сюже
тов, способных привлечь потенциального покупателя. Имя Александра Сергеевича 
как создателя любимых романсов и песен стало известно малограмотному читателю со 
времени памятных дат 1887 и 1899 гг., когда появились дешевые книги для народа и 
проводился ряд мероприятий пропагандистского характера. Тогда же стали изготав
ливать фабричным способом хромолитографические картины-плакаты, иллюстрирую
щие произведения на фольклорную тематику35, прежде всего «Утопленника»36.

Почти все лубочные гравюры печатались в незначительном количестве редакций. 
Исключением является лишь рисованный лист со стихотворением «Романс», который 
оставался лидером вплоть до 1917 г.37: известно 29 основных композиций, выдержав-
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Гравированный рисунок к «Романсу» («Под вечер, осенью ненастной»)

ших в общей сложности 73 выхода в свет38. Это определяется, очевидно, не только 
интересом к самой картинке, но и распространением песни в устном поэтическом 
творчестве, что подтверждают многочисленные записи фольклористов. Этнограф Е.П. 
Иванов -  продолжатель дела Д.А. Ровинского -  сообщал, что гравюры на эту тему 
часто встречались ему в начале XX в. в глухих деревнях Поволжья39. Пенсионер 
В. Филатов, проживавший в молодости в одном из сел Пензенской губ., расположен
ном в десятках километров от железной дороги, вспоминает о наличии у его одно
сельчан иллюстрированного сюжета «Романса»40. В материалах Ярославской фоль
клорной экспедиции Государственного литературного музея 1930-х годов имеется 
запись народного варианта стихотворения, исполненного пожилой неграмотной бывшей 
работницей одной из местных фабрик. Она выучила его по олеографии, постоянно 
читаемой ее детьми41.

Е.В. Аничков называл песенники и лубочные картинки «неразрывными братьями... 
отвечающими одному и тому же спросу... но одинаково извращающие песни-сти
хотворения, сочиненные поэтами»42. Но далеко не все произведения Пушкина, встре
чающиеся в собраниях песен, ориентированных на широкие массы, привлекли внима
ние рисовальщиков. Так, вызывает удивление отсутствие гравировок часто публико
вавшихся и повсеместно певшихся «Зимнего вечера», «Зимней дороги» и особенно
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«Узника», который бытовал в десятках народно-поэтических обработок. С другой сто
роны, некоторые проиллюстрированные пушкинские сюжеты, входившие в фольклор
ный репертуар, отсутствуют в популярных сборниках песен (к примеру, «Гусар»43, 
«Русалка»44 и др.).

Но в одном Е.В. Аничков был прав: сочинения Пушкина представлены в обоих 
видах лубочной продукции с одинаковыми изменениями канонического текста. Выяв
ляются два типа переработок: 1) творческий, связанный с народным восприятием ряда 
литературных оборотов и метафор, приближающий текст к максимальной ясности и 
простоте, исключающий излишние детали и подробности; 2) механический, при ко
тором ошибки объясняются использованием неточных рукописных копий или вос
произведением стихотворений по памяти или слуху. Как отметил В.И. Чернышев, 
«иногда малограмотная среда (а именно к ней относились граверы и рисовальщики. -  
М.М.) с самого начала усваивает нелогичный текст и даже искажает его по недо
разумению или из желания осмыслить его по-своему»45.

Кроме того, изредка правка делалась по требованию цензуры. Это относится к под
писи на картинке «Следствие порочной любви», откуда вообще вычеркнута строка 31 
«Услышишь ты упрек жестокий», а строка 35 «Закон неправедный, ужасный» (соб
ственно, передающая настроение, под влиянием которого было создано стихотво
рение) заменена словосочетанием «Проступок мой твой рок ужасный». В рисовальном 
«Романсе» также встречаются разные искажения: строка 3 -  «и тайно плод» вместо «и 
тайный плод»; строка 14 -  «ты не прильнешь к груди моей» вместо «ты к груди не 
прильнешь моей» (явная переделка для удобства при пении: ликвидация концентрации 
согласных и непривычного книжного ударения); строка 19 -  «на век ты позабудешь» 
вместо «навеки ты забудешь». С.А. Клепиков показывает, как другие текстологиче
ские разночтения повлияли на рисунок картинки: строка 2 -  «лесах» вместо «местах», 
строка 44 -  «к окну приблизилась она» вместо «к дверям приближилась она»; стро
ка 46 -  «младенца к хижине пустой» вместо «младенца на порог чужой». Эти измене
ния, как разъясняет ученый, не представляют собой свойственную многим текстам лу
бочных листов подмену одного слова другим вследствие небрежности издателя или ху
дожника. Данные переделки органичны, не выходят из общего ритма и по-своему ло
гичны. Строка «в пустынных дева шла местах» звучит несколько общо, и потому кон
кретизируется «в лесах». С этим связаны два других изменения в рисунке: поскольку 
избу крыльцом к лесу не ставят, в картинках начиная с издания 1848 г. ребенок лежит 
на завалинке под окном, а изображения двери и крыльца отсутствуют46.

В подписи к «Казаку» обнаруживаются следующие расхождения: строка 12 -  «углу
бился» вместо «углублялся» (т.е. дается совершенная форма глагола); строка 26 -  
«дальний свод небес» вместо «дальни небеса» (употреблена современная огласовка, а 
не несколько архаичное определение «дальни»); строка 47 -  «тратим» вместо «тра
тишь» (ведь казак рассчитывает на взаимность и обоюдное действие). В гравиро
ванном тексте «Талисмана» в строке 3 вместо «где луна теплее блещет» поставлено 
«светлее блещет» (луна -  не солнце, греть не может); строка 8 читается «мне дарила» 
вместо «мне вручила» (конкретизируется и уточняется суть поступка); строка 12 -  «он 
любовью тебе дан» вместо «он тебе любовью дан» (перестановка слов смещает 
акцент, на первый план выдвигается причина дара); строка 29 -  «от сокрушенья» 
вместо «от преступленья» (ведь речь идет о «сердечных ранах»).

Стихотворения А.С. Пушкина получали в народных иллюстрированных воспро
изведениях не только своеобразную графическую интерпретацию. Иногда листки со
держали созданные неизвестными авторами продолжения, пародии и переделки попу
лярных произведений поэта. Дальнейшее развитие фабулы «Романса», стилистически 
близко примыкающее к оригиналу, представляет гравюра «Подкидыш», изображаю
щая удивление крестьянской семьи, которая находит подброшенного младенца47. С 
сохранением сюжетной канвы создан грубый шарж «Подъ вечеръ осенью не насный / 
Самъ унтеръ пьяный шолъ домой» (однако эта пародия не получила широкой из
вестности)48. Без изменения интриги, но в увеличенном объеме и с украинским коло
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ритом представлена на литографии 1866 г. переделка второй песни Франца «Воро
тился ночью мельник»49.

Общее число эстампов на сюжеты А.С. Пушкина, выявленных С.А. Клепиковым к 
1949 г. в крупнейших хранилищах страны, составило 49; распределение их по жанрам 
выглядит следующим образом: лирика -  3150, сказки -  4, поэмы и драмы -  10, про
за -  4. Однако исследователь предупреждает, что сюжеты представлены более или 
менее полно (до 90%), в то время как количество вариантов одного и того же сюжета 
и его переизданий в обнаруженных материалах не достигает и 75%51. Лубочные песен
ники и художественные листы быстро превращались в библиографическую редкость 
даже в текущем столетии. На них и на их коллекционирование не обращалось доста
точно внимания, в условиях же крестьянского быта существование этого рисованного 
фольклора было недолговечным и в короткие сроки исчезало безвозвратно. Несмотря 
на то что цифровые показатели не могут считаться абсолютными и статистически до
стоверными, они все же отражают общую тенденцию создания литографий на пушкин
ские темы.

Народные гравюры, относящиеся не только к изобразительному искусству и худо
жественной литературе, но и к этнографии и народному творчеству, представляли 
собой один из путей проникновения авторской лирики в устно-поэтический массив. 
Иногда тексты в иллюстрированных листках воспроизводились не совсем грамотно, но 
были более доходчивы благодаря одновременному наличию слова и рисунка. Лубочные 
картинки хотя и не были основным источником знакомства широких, главным образом 
крестьянских, масс с поэзией А.С. Пушкина, все же способствовали не только простой 
популяризации, но и фольклоризации ряда произведений поэта, прочно вошедших в 
отечественный романсово-песенный репертуар.
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M.Ya. M e 11 z. Songs and Romances on the Words of A.S. Pushkin's Poems 
in the cheap Popular Prints

The article is devoted to one of the ways A.S. Pushkin's poetry reaches the masses of people, i.e. to the cheap 
popular prints. The author offers a brief history of the origin of cheap popular painted prints and provides their 
characteristics and then turns to the appearance of A.S. Pushkin's poems in them. It is noted that the prints contributed 
both to the popularization and folklorization of some of the poet's works that have become firmly included into the 
home song-and-romance repertoire.
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