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I. ЭПОС КАК ЖАНР

Эпос.—-Жанровые признаки эпоса. — Историческая песня. —  История 
в эпосе..—  Эпос как поэзия феодализма. — Сербский эпос.

Термин „эпос" имеет несколько значений.
О каком эпосе мы будем говорить?
Нас интересует не эпос вообще, не эпос— эпическая поэ

зия (такого же объема, как лирика и драма), то есть литера
турный род, который включает в себя (по классификациям 
старых поэтик) и такие повествовательные жанры, как ро
ман, рассказ, поэма. Нас интересует литературный жанр, вид 
эпической поэзии, свойственный только одному определенному 
стилю, во всех своих жанровых особенностях отличный от 
таких жанров, как роман,—то есть тот жанр, который в раз
личных литературах носит название былины (старины), chan
son de geste, эпической, героической (heroic poem) или юнац
кой песни. Это тот жанр, который в истории литературы 
представлен такими произведениями, как русская былина, эпи
ческая песня саксонского (,,Кудруна“), готского („Хильде
бранд, ломбардского („Вольфдитрих“ и ,,Ротер“) циклов, эпос 
греческий (,,Илиада“), французский („Песнь о Роланде“) и гер
манский („Песнь о Нибелунгах“). Все это явления одного жан
рового порядка, характерные для стиля одной и той же об
щественной формации— феодализма (на его различных ступе
нях), одного и того же класса—военно-дружинной аристократии.

Определить жанр эпоса, или в малой его форме— эпической 
песни—нам и предстоит.
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До сих пор теоретические вопросы эпоса в западном: и даже* 
русском литературоведении обычно решались на материале го
меровского (чаще всего), романского и германского эпосов:. 
русский и, особенно, сербский эпосы стояли в стороне, на 
них не всегда распространялись теоретические выводы изу
чений других эпосов.

Таким образом нам предстоит здесь использовать и то, 
что, с нашей точки зрения, могло бы быть применено из 
результатов изучения эпоса других народов при изучении серб
ского эпоса.

Что такое эпос как жанр?
Жанровые признаки эпоса тесно переплетены с его стиле

выми признаками, то есть с особенностями, свойственными и 
другим жанрам литературы военной аристократии. Но, хотя 
и с трудом, можно выделить признаки, характерные для эпи
ческого жанра. Этo облегчается тем, что нормы этого жанра 
необычайно устойчивы и кристалличны. Эпосу как жанру пре
жде всего свойственна консервативность материала и формы. 
Традиция материала и формы настолько сильна, что жанр, 
подвергаясь деформации под влиянием изменившихся социаль
ных запросов и нововозникших жанров, сохраняет основные 
жанро- и стилеобразующие признаки.

Материал эпоса может быть определен как история в ши
роком смысле слова: то, что было, прошлое, предание. Это 
признак общий почти всей эпической поэзии, за исключением 
утопий, то есть произведений, повествующих о том, что бу
дет. Эпос не пытается представить будущего, как утопия или 
жанры близкие ей, эпос не говорит и о настоящем,—он только 
рассказывает о прошлом. Если лирика это praesens, даже при 
рассказе о минувшем, то эпос—perfeetum, то, что совершилось.

Прошлое эпос дает как событие. Эпос— рассказ о событии.
Эпос историчен  или псевдоисторичен, что все равно; важна 

постоянно наблюдаемая в нем тенденция „гримировки под исто
рию^ ведь и исторический факт в эпосе имеет далекую исто
рическую перспективу или, вернее, проекцию. Историческое 
событие нередко воспевается не по памяти, а по преданию, 
часто не связанному с фактами. В «эпосе даже чудесное и 
фантастическое представляется как реальность.

Чтобы точнее определить характер эпического события, опре
делим эпос как героическую поэзию  (Heldendichtung), в кото
рой героика дается в одических, идеализированных и гипер
болизированных тонах.
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Об этом говорил еще Zimmermann: „Das Epos ist die 
kunstliehe Offenbarung des heroisehen Bew usstseins diy?elr 
individuellbestimmte Begebenheit**1 („Ueber den Begriff des 
Epos**, 94). A Carriere подчеркивал, что эпос говорит даже 
не об отдельных героях, а о целом мире героев (Heroenwelt), 
что характерно для него как поэзии особой соплальной 
группы.

Одический характер эпоса, идеализация события и героя— 
существенные его признаки. Первым отметил идеализацию Ари
стотель, когда, определяя общие свойства эпоса, он устано
вил, что Гомер изображает своих героев „лучшими**.

Правда, мы можем наблюдать очень часто, как в истории 
эпоса, например русского, бывают периоды, когда он как бы 
теряет свой героический характер, когда героические сюжеты 
вытесняются романтическими сюжетами любовно-приключенче
ского характера, когда большим успехом начинает пользоваться 
былина-новелла. Такие периоды являются периодами отмира
ния и распадения эпоса. Новые социальные вкусы, запросы, 
влияние чуждой этому стилю литературы сначала вызывают 
отбор и культивирование новеллистических сюжетов, а затем 
отмирание эпоса. Но часто и песни новеллистического склада 
носят определенный героический характер: любовное приклю
чение выступает как мотивировка героики, богатырского, юнац
кого подвига.

Героический характер эпоса стоит в связи с тем, что цен
тральным действующим лицом эпоса или эпической песни всегда 
является рыцарь, богатырь, юнак— воин. Естественно, что рас
сказ о воине сводртся к рассказу о его подвигах и победах, 
в исключительных случаях (мешает одичность, идеализация) 
поражениях, и то особо мотивированных.

По своему характеру эпос— повествовательно-описательная  
поэзия (Berieht und Darstellung), как всякий жанр эпиче- 
ческой поэзии, которая „во всем противоположна драме и ли
рике и во всем представляет собою смешение повествования 
и описания** 1 2 *. Действие в эпосе не драматично по форме (но, 
конечно, драматично в * смысле напряженности или других 
свойств развития сюжета), действие дано в повествовании (рас
сказ о действии), часто в диалоге. Но и самый диалог не

1 „Эпос есть художественное проявление героического сознания через 
индивидуально изображенное событие".

2 H irt, Е . „Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrischen
Dichtung“. Lpz. 1923, S. 8 —9.



драматичен, он— только прием повествования. В повествова
ние впаяны описания.

Это богатство эпоса повествовательными и описательными 
моментами, уложившимися, как мы увидим ниже, в строгие 
формы, позволяет ему достигать полноты и широты изобра
жения, пластичности („эпическая полнота и широта“), В кон
кретной насыщенности, чувственной полноте и зрительной от
четливости проявляется реализм 1 эпоса: все в эпосе предстает 
в жизненно-правдоподобных формах, несмотря на большой эле
мент фантастики.

Видимо, это связано с огромной цельностью, жизненностью 
миросозерцания социальной группы, создавшей этот жанр. Вот 
почему так редки в эпосе символика и аллегория, а если они 
и применяются, то непременно переходят в персонификацию, 
представляющую собою ту же реальность. Так, фигура отвле
чения „Арапин*' в сербском эпосе, „Идолище-поганое** и „Ту- 
гарин-змеевич** в русском— живые, полнокровные фигуры.

Видимо, историчность эпоса, повествовательность, описатель- 
ность и этот своеобразный „реализм**, необычайно трудно под
дающиеся определению, заставляли фольклористов и литера
туроведов говорить об эпике 2 как о наиболее объективной форме 
и о „безличном объективизме** (Unpersonliehkeit) эпоса— фоль
клорного жанра (V olksepos)3.

В эпосе, в отличие от лирики и от других эпических жан
ров (романа, новеллы), которые часто употребляют повество
вание от первого лица1 (Ich-erzahlung, Ieh-form), маскируется 
личность певца-профессионалаОна прорывается лишь в за
чине и концовке, в отдельных репликах, в общем же она, 
подчиненная сословной идеологии, тонет в грандиозности 
(с сословной точки зрения) воспеваемых событий и героев и не 
может противопоставить себя общим нормам. Эпос прое
цирован во-вне, а не внутрь— вот где корень „безлич
ности^* и пресловутого „спокойно-созерцательного отношения*'* 
эпоса к своему предмету, о которых говорилось и говорится и 
сейчас еще во многих книгах об эпосе и „народной поэзии**.

1 Речь идет не о реализме как стиле, а о реализации как изобразитель
ном приеме.

2 В широком смысле (эпическая поэзия).
3 Zimmermann. „Objektivismus, d. h. das Leben des Gegenstandes fur sicli 

sclber“ (op. cit., 2).
4 Аристотель называет энос „объективным рассказом" и говорит, что 

в нем рассказчик „становится чем-то посторонним" рассказу. 10
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Раскритиковав их, Веселовский противопоставил им „коллек
тивный субъективизм“ эпоса как выражение коллективных 
оценок, морали, норм, эстетики. Песня будет, таким образом, 
„коллективно-субъективным самоопределением, родовым, пле
менным, дружинным, народным; в него входит и личность 
певца, то есть того, чья песня понравилась, пригодилась “ *, 
наиболее полно выразила общие, сословные, классовые инте
ресы. Автор „анонимен только потому, что его песню под
хватила масса, а у него не было сознания личного автор- 
ства“ 2, так как он не отделял себя от массы, да и важность 
воспеваемых событий и героев стирала личность певца.

На терминологии, которой пользуется Веселовский, лежит 
отпечаток его времени. Она слишком расплывчата для нас, 
она не высказывает всего до конца, и, цитируя его, приходится 
уточнять и определять. Но мы цитируем Веселовского потому, 
что он первый из изучавших эпос наметил, хоть и в элементар
ных формах, пути критики обросших эпос определений и выска
зываний и линию дальнейшего изучения.

Эпос— устный жанр. Эта особенность его вносит в него зшо- 
го различных элементов. Живой эпос звучит, эпос рассказывается 
(речитатив) или поется. Только в консервированных письмен
ных формах эпос читается. Таким образом эпос принужден 
учитывать и действие на слух, и кроме того эпос сопоставляет 
певца и слушателей: в самый момент претворения егоч воспри
нимает потребитель.

Эпос как устный жанр обычно имеет и свою мелодию, ко
торая неотделима от текста. Мелодия нормируется ритмом 
и ' нормирует текст . Мелодия и ритм скрепляют текст 
(„слова не крепки к тексту“ 3), мелодия и ритм более устой
чивы, как стержневые элементы жанра: много̂  песен поют на 
один и тот же мотив (,,голос“), но гораздо реже одну и ту же 
песню поют на разные голоса. Правда, это верно по отношению 
к лирике, в эпосе сила мелодии ограничена: текст может 
срастаться с мелодией, а иногда жить и без нее, но в своей  
основе эпос синкретичен.

Эпос сюжетеп. Сюжет в эпосе большой формы имеет слож
ное развитие и сложную архитектонику; а в эпической песне он 
представляет собою чаще всего эпизод, развитый в описатель-

1 Веселовский, А. Н. Собрание сочинений, т. I. Спб. 1913, стр. 326.
2 Там же.
3 Там же, стр. 235. 11
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ных и повествовательных моментах. Последнее, впрочем, от
носится более за счет манеры рассказа, что очень хорошо вы
разил Новалис в своем определении: „Эпос длится, роман
растет^.

Эпический сюжет обычно прост по своему строению, и если 
• он не эпизод, то легко, распадается на эпизоды, в чем сказы
вается его своеобразный примитивизм, обусловленный примити
визмом мысли, склонной к упрощению и разъединению,—харак
терная черта мысли (науки и поэзии) эпохи натурального 
хозяйства.

С некоторым нормативизмом, хотя основанным па опыте, 
Аристотель писал: „Фабула [в эпосе] должна быть драматична, 
как и в трагедии, и должна группироваться вокруг одного 
цельного и законченного дейст вия , имеющего начало, сере
дину и конец, чтобы, подобно единому и целому живому суще
ству, вызывать присущее ему удовольствие“.

Отношение рассказа и сюжета определяет и важность для 
эпоса времени. Время действия и событий, их длительность 
не ограничены. События могут обрастать описаниями, рет ар- 
дация ^(замедление) не мешает развитию сюжета, напротив, 
она представляет собою одну из характерных черт  развит 
тия эпического сюжета. Сюжет может усложниться прибав
кой эпизодов. Если время действия не ограничено, то время 
(длительность) рассказа, исполнения имеет границы, и это опре
деляет размер эпической песни и определяется условиями рас
сказывания или пения.

Течение событий медленно и детализованно; впечатление 
же динамичности создается напряжением. Изложение мед
ленно и постепенно. Рассказ последователен и организован, в 
эпосе недопустим „лирический беспорядок6*.

События развертываются обычно в хронологическом по
рядке, что опять-таки говорит о примитивизме поэтической тех
ники. Место действия свободно и часто связано с эпизодом, 
определяя его или определяясь им.

Наконец важно отметить и то, что эпическая песня (былина, 
chanson de geste, баллада, юнацкая песня)— жанр стихотвор
ный, в отличие от родственных ей во многом саги и легенды.

Эпический стих имеет особые, характерные только ему 
свойства. Он прежде всего подчинен ритму мелодии, ее темпу, 
всем особенностям музыкальной фразы. Он прост, спокоен в 
своем течении, торжественно-медлителен, необычайно выдер
жан в своем строении (схеме) и укладывается в законченную 12
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синтаксическую единицу и музыкальную фразу. Он имеет свои 
твердые метрические формы. Зпическш! размер Аристотель 
определял как „героический44 и „самый спокойный и самый ве
личественный из метров4'. Все эти жанровые признаки эпической 
песни представляют собою стилевое единство, находящееся в 
стилевой непротиворечивости с поэтикой жанра. Жанровые и 
стилевые признаки в эпической песне часто совпадают.

Как на одну из особенностей эпической песни следует ука
зать на устойчивость ее формы (persistens of form) и по
этики. Устойчивость определяет и то, что стилевыми призна
ками эпоса будут: повторение, вариация, перепевы и тавтология. 
Это создает особый стиль повторений и вариаций, так назы
ваемый W iederholungsstil 1.

Эпос—не индивидуализирующая, а типизирующая поэзия. 
Обобщение и типизация нередко переходят в схематизацию, 
что бывает обычно в периоды распадения эпоса, при отмирании 
эпической традиции.

Эпос, как и вообще устная поэзия, живет в вариантах. Пере
дача песни от одного певца другому, распространение песни 
создает множество вариантов, перепевов. Одновременное суще
ствование множества вариантов, вырастаюгцих под влиянием 
различных социальных тенденций, и есть жизнь эпоса. Вари
анты, как и сюжеты эпоса, тяготеют к образованию циклов исто
рических, местных или генеалогических. В основе циклизации 
лежат действия центробежных сил феодального общества, стре
мящихся создать местные центры, которые обрастают местными 
легендами и преданиями. ЗамкнУтость и ограниченность миро
созерцания эпохи натурального хозяйства, склонного обособлять 
и ограничивать, действуют и здесь.

Эпические циклы вырастают в эпопею, представляющую 
собою объединение, централизацию песен, сюжетов и героев, 
только тогда, когда существует тенденция к объединению мест
ных административных, экономических и культурных Центров, 
что позволяет циклам объединиться и образовать эпопею типа 
„Илиады44, „Песни о Роланде44 и „Песни о Нибелунгах44 (Gaston 
Paris).

Моне, обобщая свойства эпоса, считает характерным для 
него „стремление стать национальным44 („Teutsehe Helden-

1 . .w ir wissen aber aucli dass er [Wiederholungsstil] charakteristische
Elem ente der Chanson de geste wie die Ubermass der Hyperbol, das Form el- 
Jhafte, die lassenartige Wiederliolung zuriickdrangt“ (Brinkmann, H. ,,Zu We- 
sen und Form iMittelalterlicher Dichtung“. H alle/a. S. 1928, S. 111—112). 13
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sagen;i). Эт0 объясняется стремлением областных центров фео
дального государства стать общегосударственными центрами.

Естественно, что стройная система жанра, его тематиче
ские, композиционные и стилистические признаки могут на
рушаться при распадении жанра или при его контаминации 
с другими жанрами. Но поэтика его устойчива, и обы|чно 
только жанры одного и того же стиля могут влиять на эпос.

Мы отметили выше тенденцию эпоса выдать воспеваемые 
события за исторические и тем создать впечатление правдо
подобности. Но среди эпических циклов разных литератур можно 
выделить циклы, которые имеют большую историческую основу, 
больший исторический и местный колорит, более узкий объем 
и меньшие обобщения. Такие песни принято называть исто
рическими песнями (chanson d’histoire).

Далее нам придется говорить об эпосе, который имеет раз
личной степени историческую основу, поэтому важно сделать 
предварительную оговорку об историчности эпоса и ее изучении.

При анализе эпоса, тем более так называемого исторического 
эпоса, исследователь, на какой бы точке зрения он ни стоял, 
не может игнорировать исторических событий и имен, упоми
наемых в эпосе. Он должен определить их место в эпосе.

Нас интересует не просто установление исторической основы 
эпоса,— по существу это задача бесплодная, и исторический метод 
В. Ф. Миллера отжил,—нас интересует то, кем, как и для чего  
воспевалась истории и е е  герои, а для этого, естественно, при
ходится ставить вопрос и о том,— какая история воспевалась, 
на каких основаниях производился отбор исторических собы
тий и лиц! Все эти вопросы нельзя решить, не устанавливая 
попутно историчности событий и лиц, так как это помогает 
определить, в каком освещении их дает эпос, какой ряд исто
рических напластований и переработок пережил эпос и какой 
социальный смысл вкладывался в него, ибо в истории эпоса 
очень важным моментом является переход его от одного класса 
к другому, от дружинных певцов к певцам-гуслярам, от воен
ной аристократии к крестьянству и другим социальным группам 
феодального и по-феодального общества.

Наконец важен вопрос и об источниках истории в эпосе . 
Большинство исследователей примыкает и до сих пор к теории, 
предполагающей источник истории эпоса в предании. Наиболее 
ярко этот взгляд выражен у Voretzseh’a для которого преда-

1 „Die franzosiche Heldensagen‘% 1894.
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ние служит перепутьем от истории к эпосу, представляя собою 
„устное органическое развитие исторического факта“, эпос же— 
неорганическое его развитие.

Существует и другая теория, которая источник эпоса видит 
в лирико-эпических кантиленах, складывавшихся вскоре после 
событий, по свежим следам. Веселовский, один из виднейших 
представителей этой теории, возражая Voretzseh’y, говорит: 
во-первых, и в летописи история классово-субъективна; во- 
вторых, быть не может, чтобы, как это выходит по Voretzseh’y. 
певец ждал, пока над историческим фактом наслоится предание, 
и лишь тогда перелагал его в песню. А песни о победе? По 
Веселовскому— предание и песня идут рядом, это два разных 
пути развития одного и т ого же предмета.

Все эти жанровые признаки эпоса определяют его место 
в исторической поэтике. Он бытует в определенных историче
ских и социальных условиях, он— поэтическая форма особого 
сословного миросозерцания. Вот почему эпос закрепляется в 
устойчивых нормах поэтики, с твердой сюжетикой, условными 
типами красоты и идеалами героизма.

Эпос, и именно героический эпос, мог вырасти только на 
почве средневековой культуры, он— поэзия феодализма. ЭТИ>П1 
историческими и культурными рамками ограничено возникно
вение, развитие и распадение этого жанра. Он возникал, раз
вивался и отмирал параллельно с развитием, расцветом и 
разложением феодализма. Его дальнейшее сохранение, живу
честь его традиции определялись степенью сохранности эле
ментов феодализма в других исторических формациях и эле
ментов психоидеологии периода натурального хозяйства в других 
социальных слоях.

Старые представления об эпосе как „народной поэзии“, или 
представления, выраженные де-Губернатисом в определении: 
„Эпопеи национальны^, или в формуле Штейнталя: „kein V olks- 
epos, sondern nur Volksepik“, „Volksdiehtung— Naturdich- 
tungw,—должны быть сданы в архив. Еще Гете говорил, что 
,,народная поэзия создана не народом и не для народа“. Эпос 
как поэзия феодальной военной аристократии создавался для 
тех, чьи предки (действительные или мнимые) воспевались 
в песнях. „Дружинный *певец обусловлен интересами дру
жины, это определяет его миросозерцание и настроение 
репертуара^ 1.

1 Веселовский, I, 372.



Нередка певцы были выходцами из более низких социальных 
слоев? но господство одного сословия заставляло их приставать 
к дворам князей и воевод, добиваться приема в дружину. Зта 
среда создала профессионалов-певцов, профессиональные по
ртику и сюжетику, определенные условиями дружинного быта.

Носители рпоса, профессиональные певцы, были знатоками 
истории и преданий, песен и сказаний, что позволяло им легко 
создавать историческую перспективу современности, пользуясь, 
главным образом, исторической аналогией.

Рост и циклизация рпоса и его сохранение стояли на почве 
дружинно-родового быта и его пережитков; в узком кругозо
ре заключена была масса энергии, которая и определила устой
чивость традиции.

Сербский эпос стоит в рамках ртого жанра и социальных 
условий, определивших его историю. Естественно, что он имеет 
свои местные особенности. На конкретном материале сербского 
рпоса нам и предстоит показать социальную жизнь жанра, его 
переходы (и деформацию при ртом) от одной социальной группы 
к другой, его историю, циклизацию, портику и определить его 
место в истории литературы.

Фр. Миклошич из всего славянского рпоса ставил сербский 
рпос на первое место по его богатству, широте и живучести1. 
Он был прав. Устойчивость пережитков натурального хозяй
ства и пережитков феодализма и особые условия истории Сербии 
определили рто. Сербский рпос представляет богатый и благо
дарный материал для разрешения поставленных нами вопросов.

И . СЕРБСКИЙ ФЕОДАЛИЗМ

феодальный строй. — Основы сербского феодализма.— Его особенности.—  
Классы феодальной Сербии. —  Служилое сословие.— Культура сербского

средневековья.

Экономической системой Сербии XIV*—XV*II веков, то есть 
времени создания и расцвета сербского рпоса, была система на
турального хозяйства, а система общественных отношений того 
времени должна быть определена как феодализм . Историки Сер
бии избегают употреблять ртот термин, и потому их характе
ристики общественных отношений Сербии ртого периода не-

1 „Изобразительные средства славянского эпоса44. Пер. А. Грузин
ского. М. 1895, стр. 2.
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Шлем раннего средневековья.

Средневековые сербские шлемы.



Шпора.

Бронза с позолотой (раннее средневековье).



ясны, половинчаты и требуют точных и решительных опреде
лений1. Мы берем на себя смелость произнести это слово.

Сербский феодализм развился гораздо ранее XIV века, но для 
нас важно время с XIV  века, потому что, как мы это покажем 
ниже, отсюда начинаются рост и оформление эпических циклов.

Феодализм в Сербии, как всякий феодализм, возник на 
основе крупного землевладения. Оно определяло порядок фео
дальных отношений. Крупное землевладение несло с собою и 
земельное господство, а с ним и главенство наиболее крупных 
землевладельцев/творивших „суд и расправу44 в пределах своих 
владений. Таким образом, в феодальном обществе власть была 
аттрибутом землевладения, и именно крупного землевладения.

Каждый из таких крупных землевладельцев стремился со
средоточить в своих руках еще более крупные земельные бо
гатства и стать независимым от краля, князя, получить свободу 
действий. Имения вырастают в поместья-государства, и при 
таких условиях единство достигается трудно. Страна^ дробится  
на множество самостоятельных банств и владении, дробится 
верховная власть, и краль или князь не всегда представляет со
бою даже сильнейшего или „первого из равных44.

Наследственная власть основывалась на территориальной 
власти. При князе Лазаре отдельные сербские феодалы выросли 
настолько, что объединенное государство Стефана Душана рас
палось на несколько самостоятельных областей. Феодалы тянули 
в разные стороны.

В основе этого распадения лежало несоответствие обшир
ного централизованного государства Стефана Душана системе 
натурального хозяйства, которая препятствовала централизации 
и связанности частей. Между областями не было достаточно 
сильной экономической связи. Ремесла и торговля '"были на 
низкой. ступени развития. Существовал только местный и то 
зачаточный рынок. Границы областей совпадали с естествен
ными— горными границами. Таким образом, и физическая гео
графия страны поддерживала разрозненность и самостоятель
ность областей. Государство представляло собою федерацию 
областей. В Сербии налицо был сеньорат— боярщина, делавший 
самостоятельными владения. Многие области чеканили свою 
монету, собирали пошлины, правили суд и устанавливали свои 
правовые нормы, „ставили44 свое „войско44. Но сеньорат в Сер-

1 См. напр. Haumant. „La formation de la Yougoslavie“ , P. 1930, 
p. 54— 102.

2 Сербский эпос 17



бии сочетался с ленной феодальной системой, которая вассаль
ными договорными связями соединяла область в одно, хотя 
и не крепкое, целое. Соединение сеньориальной и феодальной  
системы и характерно для Сербии этого периода.

Феодализм в Сербии не достиг высших своих форм, он был 
задерган в своем развитии турецким нашествием. Сербский 
феодализм остановился на низкой стадии. Торговли и промыш
ленности почти не было; войны закрыли торговые пути. Правда, 
с ростом Дубровника (Рагуэы) в XIY*-^XY*I веках, который вел 
большую торговлю с Византией, Турцией и Италией, и Сербия 
через Дубровник начала вывозить скот, мед, лес и металлы 
(медь, свинец, серебро).

Но почти вся торговля была в руках дубровчан, они прихо
дили „гостьми“ (,,госте“) в Сербию и брали то, что хотели, 
они пользовались большими привилегиями, сербские крали и 
деспоты оберегали их торговлю.

Точно так же и горная промышленность была в чужих руках. 
Рудники разрабатывались главным образом, сасами (саксами, нем
цами), в их же руках было и златарство (производство золотых 
изделий) и изготовление оружия и других металлических изделий.

Кроме сасов этим занимались греки и итальянцы.
Ремесла процветали в западной Сербии, там же были такие 

предприятия, как соляные промыслы (побережье Адриатиче
ского моря). Они находились в большинстве случаев на землях 
монастырей, которые пользовались соляными монополиями.

Сербия представляла собою области, разделенные горными 
цепями (планинами). Центрами их были грады (т. е. крепости), 
вокруг которых раскидывались села и селища. Для Сербии город 
(трг) совсем не был характерен, и города обычно и назывались 
трг (например, Трговиште, на месте которого вырос турецкий 
Нови Пазар). Горные дороги были трудны, больших дорог 
было немного. Судоходство по Дунаю и Саве было военным, 
и то не сербским, а турецким и мадьярским.

Земледелие, скотоводство и виноградарст во были основой  
хозяйства. Примитивные по формам и экстенсивные, они регу
лировались землевладением. Земля же была в руках у власте- 
лей; церквей и монастырей и служила средством эксплоатации 
и закрепощения крестьянства, которое принуждено было ра
ботать и для себя и для властеля, племича, монастыря, арен
дуя земли, закабаляясь в различных формах, выплачивая мно
гообразные дани и подати и выполняя натуральные повин
ности.

1S



Земля и труд не принадлежали крестьянству. Кроме того, 
существовало не только противоречие землевладения и земле
пользования, но и противоречие землевладения и форм хозяй

ст в а , так как для феодальной Сербии было характерно соеди
нение крупного землевладения с мелким хозяйством.

Монастырские и церковные земли и земли высшего духо
венства представляли то же самое, что и земли властелей— 
Это были феоды. Крестьянство платило те же подати, дары, 
штрафы, часто еще более тяжелые, так как монастыри, занятые 
более землей, чем войнами, умели выкачивать из крестьянства 
гораздо больше, чем феодалы. Монастыри кроме этих доходов 
получали еще особые доходы: штрафы, покаянные, полпени с 
убийства. Они имели судебную и исполнительную власть в пре
делах своих владений, и княжеские, а позднее турецкие чинов
ники не могли вмешиваться в их внутренние дела (иммунитет).

Сербские монастыри отличались богатством. И хотя их было 
много (монастыри росли как задужбины кралей, деспотов и 
воевод, то есть строились на помин души, за душу), они сосре
доточили в своих руках большие богатства и потом первыми 
вступили на путь торговли и использования всяких монополий. 
Монастырь был крепостью, как и град феодала, и тенденции 
монастырей были те же самые, что и тенденции феодалов. 
Создалась общность интересов. Церковь освящала все, а более 
всего самое себя. Она играла огромную роль в экономической 
и культурной жизни страны. Любопытно отметить, ^то Не- 
маничи высшее духовенство ставили из своей фамилии и что в 
Черногории была настоящая теократия: владыки соединяли 
в своих руках и духовную и светскую власть.

Монастыри были центрами культуры. Церковь держала в 
своих руках монополию воспитания масс. Экономически слабое 
крестьянство, опутанное повинностями и кабальными догово
рами, пользовавшееся примитивной сельскохозяйственной техни
кой, было беспомощно и перед природой и перед хозяйствен
ником— монастырем. Монастырские владения охранялись жало
ванными грамотами (хрисовулами) и пользовались большими 
льготами и преимуществами.

Система землевладения изымала земельные богатства из 
общегосударственного пользования. Она основывалась на ленных 
отношениях, условных феодальных договорах (оброчное держа
ние или аренду не следует путать с феодом). Зе^ ля была 
феодом. Она предоставлялась под условием службы в личное 
или наследственное владение. Земля, жалованная в наследствен-



цое владение, свободная от налогов, кроме поземельной подати, 
называлась баштина и соответствовала русской вотчине и за
падноевропейскому феоду. Она находилась обычно во владении 
властеля. Ее можно было потерять при конфискации нли из
мене владару (сеньору); но ее нельзя было отнять, заменить 
или взять назад. Если у баштинника (вотчинника) не было 
детей, наследовали родственники до третьего колена, а после 
Этого владения переходили владару и отдавались другому. На
следовали и мужчины и женщины.

Земля, пожалованная во временное пользование (то, что 
соответствовало русскому поместью и западному бенефицию), 
называлась прония. Такая земля давалась только в личное вла
дение и не могла передаваться по наследству или по завещанию.

Наряду с такого рода владениями была и личная собствен
ность, купленная (купленица) или полученная в приданое (при
кид).

За владение баштинной или прониарной землей получивший 
землю был обязан вассальной службой владару, тому, от кого 
он получил землю. Владар со своей стороны обещал ему защиту. 
Этот взаимный „договор^ и был системой феодальных отноше
ний. Но вассал имел и право отъезда, то есть ухода со службы, 
но с  возвратом земель. Бывали случаи, когда вассал переходил 
от одного сюзерена к другому с землей, так Марко от князя 
Лазаря ушел в вассальство к турецкому султану. Вообще за
метно было стремление вассалов превращать земли временного 
пользования в наследственные, в земли личного владения. Вла- 
дары боролись с этим.

Кроме того, общий военный строй феодализма, то, что 
воеводы жили не только доходами с земель, но и грабежом, 
вызывал войны, набеги и столкновения. Феодализм—время войн. 
Но феодальные войны были непродолжительны и мелки, так 
как феодалы помимо того, что они были воинами, были и вла
детелями земель и скота.

Подверженность набегам и нападениям вызывала частные 
договоры, да и побратимства, видимо, поддерживались этим. Это 
укрепляло защитную зависимость вассала от сеньора, баштин
ника и прониара от владара. Существовала лестница владений: 
у крупного владара были свои вассалы, у его вассалов—свои 
вассалы. Эт<> определяло так называемую „иерархическую лест- 
ницу“. Иерархия является одним из признаков феодализма. 
В Сербии она существовала и до турок и при турках. Иерархия 
создала местничество и понятие „чести“.



На первом месте в феодальной Сербии стояло дружинное 
сословие (властели и племичи, властелй и господа). Феодальное 
государство было военной организацией для добычи и дележа 
доходов с крестьянства и войн. В феодальной Сербии крестьян
ство было подавлено военной и экономической силой князей 'и 
властелей, которые боролись между собою за право эксплуатации 
и грабежа. Грабеж был открытым и узаконенным. Он выражался 
в прямом грабеже при войнах и набегах и в сложной системе 
даней и оброков в „мирное время“. При турках ко всему этому 
прибавились еще поборы— и эксплуатация достигла невыно
симых пределов. Вот что заставляло себров (о них см. ниже} 
стоять за своих князей, так как при них им казалось легче.

Феодальная система держалась обычным правом , а не писа
ными законами. Сербские своды законов, как Законник Стефана 
Душана, были только письменным закреплением обычного права.

Сербский феодализм стал оформляться очень рано. Вот 
почему так легко пересаживались в Сербию некоторые феодаль
ные обычаи в эпоху крестовых походов, которые прошли через 
Сербию. Прививалось многое, часто только внешнее. Евро
пейский феодализм служил образцом.

Если о сербском феодализме нельзя сказать, что он был 
устойчив в своих формах (они нарушились турецким й вене
цианским влиянием), то основы феодализма—натуральное хозяй
ство, внеэкономическое принуждение, крупное землевладение, 
соединенное с вассальной зависимостью, и прикрепление мелких 
производителей к земле— держались долго. Феодализм и так 
необычайно консервативен  как система общественных отноше
ний, но общие исторические условия Сербии сделали его  ещ е 
более консервативным. Социальные и хозяйственные формы 
были устойчивее, чем политические.

По существу в Сербии была законченная удельная система, 
существовали и характерные для нее конфликты между князьями 
и воеводами, между воеводами и дружиной. Но гораздо замет
нее была борьба боярства с порою усиливавшейся властью  
князя. Так, сербское боярство прогнало Радослава, сына Сте
фана Дечанского, и возвело на престол Владислава. Показательна 
борьба Стефана Дечанского со своим сыном Стефаном Душа- 
ном, возглавлявшим боярство. Сын восстал против отца. Краль 
бежал, но был настигнут д задушен боярами. Позднеё и самому 
Душану пришлось вести борьбу с боярством, и оно распла
тилось за свое унижение и ограничение в правах с его преем
ником Урошем. Боярство., и духовенство прогнали Драгутиня
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и возвели Мидутина, Другая боярская партия, нс поддерживав
шая центр ал детских стремлений Милутина, хотела посадить его 
еыца Стефана. До Милутин ослепил его (по другим источникам, 
Это ему не удалось», так как Стефан подкупил палачей). То же 
происходило и в Черногории. Стефан, деспот сербский, отдал 
ее Юрию Бранковичу. Бояре его не приняли и выбрали 
Стефана Черноевича.

Абсолютизм тоже является одной из политических форм 
феодализма. Борьба за самостоятельность областей в опасные 
моменты прекращалась, и создавалась видимость единства 
■ страны. с Но этого достичь удавалось редко. Даже не было еди
ного названия Сербии.

Обычно рласть краля ограничивалась собором— съездом глав
ных сейьоров и высшего духовенства. Эт0 был общесербский 
собор (сбор землье српске). Существовали и местные со
боры, ограничивавшие власть деспотов и властелей. Эт0 были 
съезды воинов, войников и властеличичей, более мелких фео
далов.

Но намечалась и тенденция „собирания земель“. Так, Не
мана, Урош I, Милутин и Душан выступали в роли собира
телей сербских земель. Это совершалось за счет мелких фео
далов, за счет ослабления соседей, причем со средствами не 
считались, пользуясь византийской и западной практикой. За~ 
хваты, браки, разводы, союзы, договоры, покупки, убийства, 
ослепления—вое пускалось в ход.

Сербия, однако, не смогла вырасти в сильное государство. 
Ее положение было незавидным между сильными соседями. 
Очень часто сербские крали и деспоты переходили в вассальство 
к туркам (Вукашин, Марко), к Венеции (Юрий Черноевич)1, 
к Венгрии и др.

Сербию особенно ослабляли турецкие набеги. Они подры
вали и крупное землевладение и скотоводство и разрушали 
таким образом экономическую основу феодализма. Постепенно 
турки занимали область за областью: в 1463 году— Боснию, в 
1483—Герцеговину, в 1521— Белград. Крупные землевладельцы 
в борьбе с турками порастеряли свои земли, уберегли их лишь 
церкви и монастыри. Нетерпимые мусульмане-турки давали 
монастырям почти полную автономию (полной они, естественно, 
дать не могли). Из этого видно, что турки рассчитывали на

1 В Постановлении венецианского сената (26 июня 1496 г.) он име
нуется: fideli nostro Georgio Cernoevich — наш верный Юрий Черноевич.
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помощь монастырей и что ислам являлся только поддержкой 
сильного централизовавшегося турецкого государства. Турки бо
ролись против воевод и властелей, чтобы отнять у них доходы. 
Относительную самостоятельность получали только те, кто при
нимал ислам (потурченцы)— это было формальным скреплением 
признания ими себя турецкими вассалами.

Таким образом, при турках положение изменилось только 
в том, что часть сербских властелей и племичей была разбита, 
а часть перешла в вассальство Турции. Общественные отношения 
остались те же. Политическое влияние знати пало незначительно, 
она решала вопросы престолонаследия, главные вопросы внут
ренней жизни страны и внешней политики. Она принуждена 
была только считаться с интересами турецкого феодализма.

Сербское боярство родового происхождения—потомки стар
ших семей, силой и энергией обогатившиеся и выдвинувшиеся 
в жупах (территориально-политическое деление) и задругах 
(родовое деление), образовали привилегированное свободное со
словие—властелу, и их господство закрепилось крупным земле
владением. Властела росла как военное сословие. При турках 
землей владело магометанское и примкнувшее к туркам сербское 
служилое сословие. Лучшими землями владели спахии— конные 
служилые люди. Их земли были землями условного владения, 
но постепенно переходили в наследственные.

Из других сословий огромными привилегиями пользовалось 
духовенство, и незначительные преимущества имели горожане.

Себры были свободными земледельцами (аренда), как влахи— 
свободными пастухами. Частичная свобода их была фиктивной, 
Экономическая эксплоатация стирала ее. Меропхи (при турках— 
райя) были несвободными земледельцами, прикрепленными к 
земле еще при Душане. Их за побег клеймили й раздирали 
им носы. Меропха не дарили, не продавали и не отпускали 
без земли („крепкий земле“). И себрам, свободным невластель- 
ского происхождения, и, конечно, меропхам запрещалось уча
стие в сборах (Законник Душана: „уши урежу“). Совсем бес
правными были рабы. Они были из военнопленных неприви
легированных сословий, их было немного. Рабовладение и рабо
торговля держались в Сербии до конца XV* века.

На основе всех этих несвободных и непривилегированных 
сословий создалась райя. Она составила бесправные социаль
ные группы, платившие подати, несшие повинности, содержав
шие войско, администрацию и духовенство, обязанные повин
ностью градостроения, градосохранения, постройки дорог и тем-
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ниц, подводной, военной. Она отрабатывала барщину* платила 
„сока и харача“— подати в пользу даря и воеводы, экстренные 
сборы, травнину (сбор за пользование пастбищами) и т. д. За ис
правное поступление податей и сборов отвечал в ласте ль и турец
кие чиновники—паши и кадии и особые чиновники по сбору 
податей (ага). Райя, доведенная до последней степени беспра
вия и экономического угнетения, не имела права носить оружие.

Положение низших слоев населения было почти одинаково 
и до и после прихода турок, только при турках взимание по
датей проводилось жестче. Но часто при турках райе жилось 
покойнее, чем во времена междоусобиц сербских деспотов и 
властелёй, при воинах и набегах. Чем более слабело турецкое 
государство, тем хуже становилось покоренным.

Классовые противоречия были остры и подчас выливались 
в открытую борьбу, крестьяне уходили с земли в Венгрию или 
в другие соседние страны, что стало особенно часто при раз
витии гайдучества и ускочества (см. ниже).

Господствующим сословием было служилое сословие, в ко
тором выделилась военная аристократия. Властель и властеличич 
представляли собою воина, профессией которого была война. 
Военной службой они были обязаны как вассалы. Военное со
словие было паразитическим. Оно не производило никаких мате
риальных ценностей, оно только потребляло. Даже в хозяйстве 
оно принимало самое небольшое участие.

Сильнейшие властели собирали вокруг себя вассалов— дру
жину, которая занималась сбором податей и даней и войной. 
Доходы воеводы шли* из двух источников: с земель и с войн. 
Этими последними он делился с дружиной. Сербская юнацкая 
дружина во многом близка русской былинной дружине. Она 
представляла собою военный союз „господы“, „властелы“* объе
диненной общими интересами, вассальной по отношению к 
своему князю цли воеводе. Дружина скреплялась также по
братимством, а иногда и кровным родством. Неисполнение обя
занностей дружинника разрывало союз. Верность, взаимопомощь 
были идеалами. Отношения дружинников между собою в зна
чительной мере покоились на иерархии: были старшие и млад
шие дружинники* видимо, властели и властеличичи.

Дружина, как военный союз, выработала и строгие военные 
правила, например, рне битвы нельзя было убивать ,и уводить 
в плен, вне битвы можно было только грабить. Такие обычаи 
только обнаруживают цели военного союза— дружины. При на
бегах часто выжигали хлеб и села и уводили скот.
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В чрезвычайных случаях созщвалось „ в о й с к о О н о  наби
ралось главным образом из властелей, земского ополчения и 
наемников. Только монастыри не выставляли войска. В ласте ли 
же были обязаны военной службой („иде на BojcKy“), они вы
ходили со свитой („са пратньом“) и обязаны были за свой 
счет нарядить шесть дошадей, воин— две, а „бедные люди“— 
пару волов. Цифры колебались в зависимости от положения 
и богатства,

Эти войска были конными. Крестьяне (меропхи) шли в пе
хотное ополчение. Кроме того, они обязаны были содержать 
войска при постое, обязаны были транспортом. Наемные войска 
были обычно иностранными. В военном командовании тоже 
была строгая иерархия. Верховным воеводой был краль, за 
ним шли воеводы по областям, тысячники, сотники, десятники.

Вся эта армия, часто громоздкая и плохо организованная, 
под звуки труб выступала в поход и под звуки же труб бро
салась в бой. Конница была вооружена копьями, мечами, буз- 
дованами и имела щиты, шлемы и панцыри. Пехота была во
оружена саблями, луками, пращами и имела щиты. Оружие 
давал властель своим войскам, а крестьяне обязаны были до
ставать его себе сами.

Огнестрельное оружие появилось в половине ХУ* века, хотя 
уже в 1351 году упоминается оно, но как редкость, привел 
зенная из Млетака (Венгрии). В 1378 году в Дубровнике уже 
были пушки (топови) и порох (барут). В самой Сербии они 
появились гораздо позднее. Войны обычно были горными (мел
кие) и реже битвами на открытом пространстве (большие).

Этот характер средневековой Сербии ставил на первое место 
служилое сословие, и поэтому вся культура средневековой Сер
бии носит на себе яркий отпечаток военно-дружинного со
словия, а иногда и придворно-княжеской среды. Фигура юнака— 
воина, юнака— княжеского советчика бросила тень на всю куль- 
туру сербского феодализма.

Средневековая сербская культура тяготела к нескольким 
культурным центрам. И по особенностям их, по соседству 
других стран были и различия. Так, западная часть Сербии— 
Далматинское побережье, Герцеговина, Босния были более евро
пеизированы, восточная Сербия находилась под более силь
ным турецким влиянием.

Культура средневековой Сербии была богата и оригинальна, 
несмотря на то, что экономически Сербия была бедной и от
сталой страной. Культура эта создавалась в монастырях и вла-г
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стельских дворах и была культурой паразитических сословий, 
накопивших огромные земельные и денежные богатства. Это_то 
и дало возможность сербской культуре, то есть культуре этих 
сословии, достичь высокого развития.

Для Сербии XIV— X V II веков характерны: град (крепость), 
двор и монастырь, выстроенные на горег у реки, укрепленные 
и неприступные, как и феодальные замки на ЗапаД£* Высокие 
стены, башни, ворота каменной кладки, с подъемными мостами. 
Городов (трг) было мало, крепостей (град) много. Крепости 
были военно-административными центрами владений. Города 
заменяли поселения вокруг крепостей, властельских и вое
водских дворов. Зта были пригороды. Отсюда понятны такие 
названия городов, как: Подключ, Подвисоки, Подимоч и др. 
Их населяли ремесленники разных сортов и сасы (саксы, 
немцы). Они пользовались некоторыми преимуществами. Тор
гового, купеческого населения почти не было. Оно состояло 
главным образом из заезжих иностранцев, и торговля велась 
произведениями иностранной промышленности. Торговые го
рода (Нови Позар, Сараево) часто были турецкими и распола
гались по большим дорогам.

Что собою представлял сербский, так часто упоминаемый 
в песнях, двор? Надо сказать, что одной из характерных черт 
феодальной системы, именно внутреннего строения баштины 
или пронии, было совмещение крупного землевладения с мелким 
хозяйством, состоявшее в том, что владение делилось обычно 
на две неравные части: одну, большую, обрабатываемую кре
стьянами, используемую для земледелия и скотоводства, за плату, 
аренду, повинности и т. п., и другую, меньшую, состоявшую 
в непосредственном хозяйственном заведывании властеля. Эта 
последняя почти не обрабатывалась, так как мелкие крестьян
ские хозяйства питали господина, она же служила для развле
чений, охоты, мейдана (турниров) и т. п. Центральным пунктом 
Этих владений и был двор, то же, что русский двор, бояр
ский двор, западные Hof и curtius. Он был обычно укреплен. 
Владарский двор с внешней стороны особенно не отличался 
от дворов более мелких владетелей, но внутри был более рос
кошен и богат. Двор, видимо, не был сербским типом построек, 
так как в его архитектурных формах заметны были следы ро
манского стиля. Он, вероятно, и по происхождению был роман
ским типом построек. Во всяком случае любопытен тот факт, 
что каменных работ до самого позднего времени сербы не 
выполняли, они производились бродячими артелями румын.
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Но в церковной, монастырской и крепостной архитектуре 
было два влияния: более старое, византийское, и более новое* 
готическое (главным образом в Черногории). То же и в цер
ковной скульптуре и живописи. Наиболее развитым искусством 
была архитектура, что весьма характерно для феодальной воен
ной культуры: постройка крепости-двора и крепости-монастыря 
требовала большого умения. Очень часто сербские крали и дес
поты приглашали иностранных мастеров. Через них-то и прони
кало влиянйе готики. С другой стороны, показательно и то, как 
быстро и полно прививалась готика в архитектуре, скульптуре 
и живописи (мозаика, фрески, окна, капители, своды, резьба). 
Она находила себе соответствие в Сербии, удовлетворяла за
просам сербского властельства.

А рядом с огромными башнями, высокими стенами, кре
постями-монастырями лепились избы крестьян. Так архитектура 
подчеркивала классовое строение феодальной Сербии.

Более, оригинальной была сербская музыка (см. ниже).
Материальная культура Сербии не была особенно разно

образной. Хотя сербская стенная живопись и памятники ма
териальной культуры доказывают богатство и роскошь, осо
бенно оружия и украшений, они были опять-таки часто ино
странной работы. Дорогие ткани и украшения шли из Византии, 
а позднее—из Турции, металлические изделия— с ЗапаДа* В са
мой Сербии более была распространена выработка грубых тка
ней, полотна и т. п.

Искусство обрабатывать металлы и оружейное искусство 
достигали подчас большой высоты, так как были покровитель
ствуемыми в феодальном обществе искусствами. И, видтго, 
предания, легенды и песни о некоторых „ковачах“ (кузнецах) 
как особенных артистах своего дела являются отголосками дей
ствительности.

Процветали золотое дело, литье и резьба. Производились 
такие предметы, как церковная утварь и сосуды, кубки, чаши, 
мелкое оружие, шпоры, уздечки. На всем производстве был 
отпечаток времени. Многое пришло с ЗапаДа и Востока. Так 
эпитет при сабле— „алеманка“ (немка)—говорит о том, что не
мецкая работа считалась высококачественной, так как „алеманка^ 
в песне значит „лучшая5*. Название кинжала итальянским сло
вом „пинал“ (pugnale) говорит о том, что он был занесен 
из Италии (вероятно, Венеции). Название палицы, булавы ту-г 
рецким „топуз“ говорит о турецком влиянии. Естественно, вместе 
с  оружием занесен был в Сербию и орнамент, украшавший его.
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И на самом деде в сербском орнаменте не трудно отличить струи 
византийские, турецкие и западные {романские и готические).

Дворы кралей и князей поражали своим великолепием, рос
кошью и довольно устоявшимся этикетом, выросшим из чисто 
сербских феодальных обычаев, но с большими западноевропей
скими, а потом и восточными наслоениями. Прошедшие через 
Сербию крестовые походы (X II— X III века) оставили свой след.

Кралям и князьям старались подражать и мелкие феодалы. 
Так, Черноевичи в Зете и Черногории или Бранкбвичи пере
нимали многое от сербского двора!. В этом была все та же тен
денция областей стать самостоятельными.

.Жизнь при дворах кралей и деспотов проходила довольно 
однообразно. Войны и набеги сменялись пирами, выездами, су
дами, играми и праздниками. На пирах и праздниках высту
пали и дружинные певцы, воспевая победы и благодеяния вла- 
дара и его предков. Выступали и скоморохи (глумцы), увесет 
лявшие пир, а также и музыканты с бубнами и свирелями.

Одним из „благородныхи развлечений считалась охота, соко
линая и с борзыми. Для охоты учили птиц (соколов, ястребов, 
кречетов). Иногда даже вывозили их в Италию и Испанию. 
Так, в Коновле в Далмации жили соколятники, обучавшие птиц 
и продававшие их в Сербию и на ЗапаД? через Дубровник. 
И, наоборот, некоторые особо ценные породы птиц ввозили 
даже из Сирии и Египта. Птицы ценились очень дорого. В 1420— 
1421 г. послы Балши привезли из Млетака птиц на 5000 ду
катов, среди них пять белых соколов. Борзых привозили из Ма
лой Азии (Карамании). Сокол и борзая были ценнейшим по
дарком.

Охотой увлекались, и не. один из сербских деспотов и вла- 
стелей погиб на охоте. Так, в 1427 г. умер на охоте Стефан 
Лазаревич. Охота производилась главным образом на крупного 
зверя: оленей и вепрей, и на птицу: уток и гусей.

Насколько были распространены охота и звероловство, по
казывают два факта: то, что Скендер-бег Черноевич платил 
дань Венеции зверями и птицами, и то, что существовали особые 
звероловные повинности. Например, крестьяне обязаны были 
ловить зайцев для властелей.

Не меньшим развлечением были и военные игры, по образцу 
западных рыцарских турниров. В Сербии они назывались мей- 
данами и жили еще в конце X V II века. Поп Павел Шилаба- 
дович из Макарского приморья, а ранее его (1599) один вене
цианец дали описания мейдана.
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Мейдан существовал, видимо, в двух формах: как игра и 
как настоящий поединок, в котором сходились два неприятеля 
один-на-один перед войском с той и другой стороны. Сра
жались пешие и конные, обычно без панцырей, в рубашках, 
всегда на холодном оружии (NB). Ни свидетели (девери), ни 
бойцы не могли иметь при себе огнестрельного оружия. Сви
детели осматривали оружие и одежду бойцов. Существовали 
иногда специальные условия, но наиболее типичными были сле
дующие: не должно быть обмана, нельзя бить по коню, кто 
бьет по коню и ранит или убивает его— платит за него, по
бедитель берет себе коня и оружие и может отсечь голову 
побежденному. Когда условия приняты, дают заложников, чтобы 
в случае обмана можно было расправиться^ с ними. Ждут облач
ности, чтобы солнце не слепило глаз, и на ровном месте 
сходятся с обнаженными мечами. Успех бойца вызывает радост
ный крик его войска, неуспех—молчание. Нередко k победитель 
уходит с головой побежденного на копье. После боя войска 
обычно расходились, но иногда бывали и сражения, если одна 
из сторон оспаривала правильность поединка или не хотела при
знать себя побежденной.

В мейдане несомненно есть пережитки старого обычного 
права, именно так называемого „божьего суда“, способа решать 
спор битвой. Мейданы отразились в эпосе как бои-состязания 
юнаков. В частном праве „божий суди был запрещен еще За~ 
конником Душана, но в военном праве он жил.

Мей дан-бой часто вырождался в мейдан-игру и служил 
развлечением при дворах властелей. Назначение его состояло 
в военной тренировке бойцов и коней, в пробе оружия, в вы
работке качеств, необходимых воину: храбрости, смелости, на
ходчивости. Любопытно, что и сербский эпос и исторические 
памятники именно таким рисуют юнака: ему свойственны вы
сокие чувства— жалость, нежность, любовь, самоотверженность, 
но к врагу сострадания он не знал. А живопись и нумизматика 
дают представление и о внешности юнаков: фигуры, полные 
достоинства и благородства, с несколько театральными позами 
и жестами. Нумизматика запечатлела и юнацкие бои.

Крестовые походы оказали сильное влияние на сербский 
феодализм и главным образом на внешние его военно-бытовые 
формы: они упорядочили и оформили мейданы, геральдику, ору
жие и военные обычаи.

Семейный быт феодала был очень прост. Идеалом женщины 
считалась „верная жена“— „верная люба“. Права ее были очень
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не велики. Женщина зависела полностью от мужчины, повинова
лась ему. Ее пр византийской и церковно-литературной традиции 
(литература о злых женах) часто представляли существом злым, 
дьявольским, недостойным уважения и доверия. Естественно, 
что чем выше *было социальное положение женщины, тем *более 
она внушала уважения. Литература и эпос оставили не один об
раз неверной и лукавой жены, и, напротив, они рисуют идеаль
ный образ матери героя. Высоко ценилась женская красота. 
И у властелей часто помимо жен были наложницы. Браки совер
шались обычно по какому-либо расчету— на союз или приданое.

Вообще же родовой принцип был силен как пережиток 
большой родовой семьи—задруги. Правовая система отличалась 
консервативностью и сохранялась долго, так как в основе со
циальных группировок лежало кровное родство, а право было 
во многом пережитком задружного права (кровная месть, права 
дяди на племянника и т. п.).

Но и в семейном быту, и в праве, и в культуре заметны 
сильные иноземные влияния. Об этом говорят такие факты, 
как усвоение греческого термина деспот для обозначения на
местника или самостоятельного владетеля, усвоение западно
европейской медицины (итальянские врачи при дворах кралей 
и деспотов, например, Юрия Бранковича), усвоение имен— Оли
вер, Орландо, Паладин, Балдуин и т. п. В силе иноземных 
влияний сказывалась беспомощность Сербии. Высшие круги 
сближались то с греческим востоком, то с латинским западом, 
то с болгарами, то с мадьярами, пока не стали жертвой ту
рецкого феодализма, достигшего более высоких форм, чем серб
ский, и жертвой западного культурного влияния, ускорившего 
процесс разложения сербского феодализма.

III. КЛАССИФИКАЦИЯ Ю НАЦКИХ ПЕСЕН

Исторические и неисторические песни.—  Циклизация.—  Циклы: докосов- 
ский, косовский, песни о Марке Кралевиче, цикл о Бранковичах, о Черное- 
вичах, гайдуцкий цикл, ускоцкий цикл, новые циклы. — Вопрос об отно
шении сербского и болгарского эпосов.— Песни долгого и краткого стиха.

1

Сербские юнацкие песни можно разделить на два больших 
отдела: песни исторические и песни неисторические. Последних 
немного. К ним относятся такие песни, как „Невеста Лазаря
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Радановича“, „Иван и дивский старейшина^, „Змей-жених“ и 
все песни, которые представляют собою обработку христиан
ских легендарных или апокрифических сюжетов, как песни 
„Огневая Мария в аду“, „Святые делят мир“ и т. п. Сюжеты 
Этих песен не имеют за собою никакой исторической основы. 
Они или очень древнего происхождения, как те, в которых 
действуют вилы и змей (они хранят в себе более пережитков 
древнего миросозерцания и быта), или новые, как христиани
зированные песни.

Песни старые возникли, видимо, очень рано. Они сложились 
в родовом обществе, которое позднее переросло в феодальное. 
В них поэтому более культурных пережитков и менее черт 
феодального быта, чем в песнях исторических циклов.

'Христианизированные песни сложились позднее; это в боль
шинстве случаев песенные переложения эсхатологических мо
тивов.

Исторические песни—те песни, в основе которых лежит 
какой-либо исторический факт или которые воспевают хотя 
бы и вымышленные подвиги исторических лиц. Следуя Карад
жичу, который в основание классификации клал хронологию сю
жетов, и присоединяя к этому принцип культурного центра, 
мы можем юнацкие песни распределить по нескольким циклам, 
которые, таким образом, будут представлять собою историко
географическое, культурное, хронологическое и тематическое 
единство. Зт0 деление совпадает и с генеалогической класси
фикацией песен. Стройность такой классификации делает ее 
Законной.

Для феодального общества характерна местная замкнутость 
и обособленность. Они создавали местных (фамильных) героев 
и местные легенды. Все это обрастало локальными красками 
и местными географическими названиями. Вокруг родов и мест
ных центров вырастали песенные циклы. Песни складывались в 
местах самых событий или близких им, а героями были в ласте ли 
областей, при дворах которых складывались песни.

Таким образом сложились исторические циклы, которые 
первоначально были местными циклами; общенациональными 
они представлялись только тогда, когда достигалось единство 
различных сербских областей.

Исторические песни распадаются на следующие циклы (со
ответственно периодам истории Сербии, ее политическому де
лению и ее культурным центрам): 1) цикл докосовский, или 
цикл о Неманичах, 2) косовский, 3) песни о Марке Кралевиче,
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4) цикл о Бранковичах, 5) о Черноевичах, 6) гайдуцкий цикл, 
7) цикл освобождения Сербии, и ряд песен, не укладывающихся 
в циклы (песни о войне Австрии и Турции, песни о герцоге 
Стефане и т. п.).

2

Докосовский цикл о Неманичах объединяет песни о царях 
и князьях из дома Немани, и главным образом о Стефане Не
мане (1114— 1200), его сыновьях Саве и Стефане, их совре
менниках Мрлявчевичах—Вукашине, Углеше и неисторическом 
ГойКе.

При Неманичах Сербия колебалась между Венгрией и Ви
зантией. Но когда она склонилась к Византии, это восстановило 
против Сербии Венгрию и окончательно заставило Сербию про
вести христианизацию. Сам Стефан Неманя умер в Хиландаре 
на Афоне, приняв монашество.

Все лица этого цикла—лица докосовского периода. Песни 
описывают или самые общие факты их биографии, как смерть, 
убийство, уход в монастырь, или прикрепляют к ним явно 
легендарные сюжеты. Смерть Стефана Душана в песне обрисо
вана настолько обще, что в ней нельзя уловить исторически 
реальных черт: так мог умереть почти любой из князей и 
царей. Сюжеты песен об убийстве Уроша или построении Скадра 
явно легендарны.

Круг песен этого цикла невелик. На них заметен сильный 
след христианизации. Это несомненно объясняется тем, что 
Сава, Душан и Стефан Неманйчи были из числа первых 
проводников христианизации в Сербии, а позднее канонизи
рованы как святые. Песни этого цикла, видимо, сложены при 
дворах их потомков и поддержаны церковью. В них отмечены 
не боевые подвиги, а „добрые дела“, „святые дела“, как по
строение задужбин, „справедливые^ суды, „праведная** жизнь 
и т. п. Видимо, некоторую роль в сложении и особенно в 
сохранении этих песен сыграли монастыри, в частности Хилан- 
дар, в котором постригались Неманичи.

Но времена менялись. Этот цикл вытеснили более новые 
циклы, и песни о Неманичах стали петь гусляры-сленцы у 
монастырских ворот и церквей.
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Резная дверь в церкви св. Николая в Охриде (Македония).
X II  век.
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Косовский цикл представляет собою поэтическую историю 
битвы 1389 г., происшедшей на Косовом поле1, расположенном 
по реке Ситнице, близ города Приштины. Эт<> большая равнина 
длиною в двадцать тысяч и шириною в пять тысяч шагов. Здесь 
произошел кровопролитный бой между сербами и босняками с 
одной стороны и турками и сербами (вассалами турок) с другой.

Движение турок в Малую Азию, а затем на Балканы— 
многовековой процесс. Турки-сельджуки, начиная с XI столетия, 
подчиняют себе Малую Азию. Их государство распадается в 
X III веке в борьбе с монголами. Одна из ветвей сельджуков—, 
османы (по имени хана Османа, 1288— 1326)—наступает на 
Византию и Балканы, под предводительством хана Орхана и 
его сына Мурата I (1360— 1389).

Первое из известных столкновений турок с сербами отно
сится к 1344 году, когда византийцы призвали турок для по
мощи в борьбе с наступающим Стефаном Душаном и под пред
водительством Иоанна Кантакузена разбили его. В 1352 году 
стычка повторилась с тем же результатом. С этого года турки 
упорно начинают продвигаться в глубь Балканского полуострова. 
В конце царствования Душана турки твердо обосновались на 
полуострове. Мурат (в 1363 году) перенес столицу в Едрен 
(Адрианополь). Были столкновения с сербами: Вукашин и Уг- 
леша были разбиты (в лето 1371 года): „Сие лето краль Влька- 
шинъ и деспот Оугльеша оубьены быша въ Макюдоныи О т8рць 
на МарщЪ рЪцЬ» (Летописная родословная сербских царей. Р.Ф.В. 
1882, т. УП, № 1, стр. 22).

Мурат, разбив сербов на Марице, прошел до Боснии, взял 
у болгар Софию (в 1381 году) и заставил Лазаря, князя серб
ского, платить дань.

Движение турок усилилось с 1386 года, когда они захва
тили Нищ. Географическое положение владений Лазаря было 
самое опасное. Лазарь пытался освободиться от турецкой за
висимости. Он старался заключить союз с Болгарией, Зет°й? 
Венгрией и Боснией2. Мурат узнал об этом и предупредил

1 Название идет от „кбс“ — черный дрозд (merula).
2 Этот союз полностью не осуществился, но его подготовка была на

столько ясна, что турецкие историки говорят о том, что Мурат на Ко
совом победил ,,союз христианские королей" (Сеидеддин, Едрис, Нешри). 
Впрочем, на Косовом были босняки с воеводой Влатком и хорваты с 
баном Иваном во главе.

3 Сербский эпос
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события. Он вызвал из Азии своих сыновей Баязета и Якуба, 
созвдл своих христианских вассалов и двинулся на Сербию, 
рто повело к столкновению на Косовой поле.

Стратегическое значение Косова поля очень велико. Косово 
Занимает центральное положение: дороги с севера на юг, с 
востока на запад идут через него. Оно, кроме того, представляет 
хороший плац для боя, годный и для пехоты и для кавалерии. 
Вот почему именно на Косове произошло столкновение турок 
и сербов.

Бой происходил в долине реки Лабы, между Ситницей, 
Грмеч-планиной и рекой Самодрежей. В этой долине много 
речек и ручьев, которые легко перейти вброд, исключая Лабу.

Сербские войска собирались у Крушевца. Лагерь Лазаря 
был у Самодрежи. Турецкие войска концентрировались в Плов
диве, а потом в Приштине, к которой быстро прошел Мурат. 
Движение Мурата было для сербов несколько неожиданным. 
Они решили защищаться. Стали на правом берегу Лабы, правым 
крылом к Ситнице, левым к горам. В центре стояли Лазарь, 
Юг-Богдан, Стефан и Лазарь Мусичи, справа—Димитрий Вой
нович с Милошем Обиличем, Топлицей, Косанчичем и др.; 
слева— босняки с Влатком Вуковичем. Резерв в шесть-восемь 
тысяч с Буком Бранковичем—позади. Впереди немного стрелков 
и конницы. Турки стряли на левом берегу Лабы, левым крылом 
к Ситнице, правым к горам. В центре был Мурат, справа— 
великий визирь Али-паша, слева— беглербег Тимурат. Еще правее 
стоял сын Мурата Баязет с европейскими вассалами [румелий- 
цами и др.), в конце левого крыла—сын Мурата Якуб, перед 
фронтом—две тысячи стрелков, позади центра—резерв.

15 июня в 8 Часов утра турки стали наступать, и левое 
крыло их перешло Лабу (в других местах не смогли перейти). 
Завязался бой. Сербы отбили турок и перебросили их за Лабу, 
перешли правым крылом Лабу, разбили левое крыло турок 
и бросили их на их же резерв. Турецкий центр пришел, от 
этого в расстройство, так как должен был переменить линию 
фронта. В  этот критический для турок момент Милош Обилич 
пробился к султану Мурату, смертельно ранил его кинжалом 
и был изрублен сам. Баязет, оценив опасное положение левого 
крыла и центра, расстроенных правым сербским крылом, и видя, 
что на его (правом) крыле нет опасности, так как по топографи
ческим условиям сербы не могли в большом числе перейти 
Лабу, ударил к Ситнице в левый фланг сербскому правому 
крылу, а резерв послал на правый фланг этого же крыла. У гор
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Маэгита и Ганиместана завязался бой. В этот решающий момент 
Лазарь приказал своему резерву вступить в бой. Но пока ре
зерв переходил в бой, сербы на правом крыле* под натйском 
свежих турецких сил и деморализованные ложными 'Криками 
турок: „Сербы бегут!“—начали отступать.

Как происходило дело далее, трудно сказать, не имея точных 
указаний в источниках. Видимо, неактивность левого сербского 
крыла, Баязетова решительность и быстрота действий вызвали 
отступление сербов. Битва была проиграна. Влатко Вукович и 
Вук Бранкович поспешно отступили с войсками, первый через 
Митровицу, второй через Грдеч. Оставшиеся были перебиты или 
взяты в плен. При отступлении был взят в плен и Лазарь и 
еще некоторые воеводы. Их привели к Баязету и перед ним 
казнили. Мурат умер от ран еще во время битвы. В Косовской 
битве участвовало 35 000 сербов из Моравы, Старого Влаха, 
Подринья, Браничева, Кучева, Боснии, Хлумья и Косова; 
с турецкой стороны участвовало около 100 000 (азиатские и 
европейские турки и их вассалы).

Помимо того, что отношение сил было 1 :3 , победа турок 
решалась организованностью их войска, энергией, решитель
ностью и быстротой действий. Сербы не были так сплочены, 
среди воевод происходили раздоры. Да сербы не были и готовы 
к бою; так, вечером в день перед битвой Они не знали, что на
завтра может быть бой. Уже перед самым боем и у войск и 
у воевод был упадок духа.

После битвы Баязет не пошел далее в Сербию, а вернулся 
в Едрен, где боролись две партии, и партия, поддерживавшая 
его против брата, слабела.

Турки наложили на Сербию дань в 20000 дукатов и обязали 
в случае войны ставить 30000 вспомогательного войска. Султан 
Баязет утвердил деспотом Стефана Лазаревича и взял к себе 
в гарем его сестру Милеву.

Турки совсем не пытались заглушить язык, ре.лГигию н 
обычное право сербов (это было позднее). Но сербская знать 
не могла перенести унижений. Часть ее бежала в Венгрию и 
на запад, часть осталась в занятых районах, вела глухую 
борьбу и готовилась к столкновению, а большая часть, боясь 
потерять свои привилегии и владения, потурчилась и стала вас
салами турок. Турецкие притеснения начались позже, и чем 
далее, тем они усиливались, ибо Турция слабела.

Подати и налоги росли. Земля была отдана спахиям и 
бегам и потурчившимся сербам. Турки забирали детей в яньь
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чары. Сербские потурченцы— знать—укрепляли в крестьянстве 
религиозность и передавали им песни. Крестьянство, жившее 
под двойным гнетом—турок и сербской знати,—хваталось и 
за религию и за песни.

События конца XIV* и начала XV* века представляли собою 
столкновение восточного (турецкого) и сербского феодализма. 
Это столкновение было поддержано этническим, национальным 
и религиозным антагонизмом. Сербские владары, разбив рос
ший абсолютизм в лице наследников Душана, сами пали в 
борьбе с более крепким, более высоким по своим организа
ционным и общественным формам турецким феодализмом. Турки 
после победы истребляли прежде всего воевод, князей, знат
нейшие роды, и сохраняли относительную независимость лишь 
тем, кто „турчился , т. е. принимал магометанство и перехо
дил к ним на службу. Но любопытно, что религия играла вто
ростепенную роль, и только позднее обострился религиозный 
антагонизм. Точно известно, что на стороне турок сражались 
и христиане. Кроме того, Баязет, сын убитого в битве сул
тана Мурата, казнив князя Лазаря, оставил своими вассалами 
его сыновей Стефана и Вука. Стефан Лазаревич позднее не 
один раз сражался на стороне турок, как и Марко Кралевич 
(хотя, кажется, не против сербов).

Все эти события’ оторвали крестьянство от знати. Народ 
не видел ничего кроме угнетения и поборов.

Но Сербия далеко не совсем еще потеряла независимость. 
Еще не раз на том же Косовом поле встречались турки и 
сербы. Косово поле стало символом этой борьбы. Вокруг Ко
сова поля сложились легенды и песни, сказания разных вре
мен слились, и так создался тот цикл юнацких песен, кото
рый принято называть косовским.

В песнях этого цикла не много историчного: с«амый ‘факт 
битвы, убийство Мурата Милошем, смерть Лазаря, имена ге
роев. Большинство мотивов и сюжетов— легендарны: это поэ
тическая переработка событий, идеализация героев. К этому 
прибавились бродячие мотивы, как мотивы песни „Смерть ма
тери Юговичей“.

Косовские песни поют о Лазаре, отправлении на бой, рас
ставании его с Милицей, о бое, о том, как Милош убивает 
Мурата, о возвращении с боя Владеты воеводы и др., о смерти 
матери Юговичей, о девушке-косовке. В песнях много дра
матичных и трогательных моментов, некоторые из них имеют 
под собой исторического основу, как возвращение Владеты:
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исторические памятники говорят о том, что первым с поля 
бежал Влатко, воевода босанского короля.

В песнях косовского цикла нет главного героя. Но фи
гуры Милоша, Бука и Лазаря имеют большой социальный 
смысл—в них раскрывается смысл песен всего цикла.

В центре цикла стоит сюжет о ссоре Милоша и Вука 
Бранковича и об измене последнего в битве.

Исторические документы говорят об отступлении Вука, но 
об измене его нет никаких оснований говорить. В ртом мо
тиве отразилось общее состояние Сербии. В записанной у Пе- 
трановича песне о Косовской битве говорится, что „neBjepa 
и неслога“ были причиной гибели Сербии. И действи
тельно: рознь, борьба между сербскими воеводами явились истин
ной причиной того, что бой был пройгран. Но говорить об 
измене Вука и гибели  Сербии в то время было нельзя. Сер
бия не погибла. А старейшие исторические памятники не 
имеют никаких следов легенды об измене Вука, и чем па
мятники моложе, тем более ее следов (Орбини и Лукарич— 
ХУЛ век— первые определенно говорят об измене Вука).

Объяснить возникновение этой легенды и идеализацию Ла
заря и Милоша можно только следующим образом.

Уже до Косовской битвы в Сербии были две боровшихся 
между собою партии владаров: одна из них поддерживала 
князя Лазаря и в его лице растущий абсолютизм, другая, 
к которой относился Вук, стояла за отложение от Лазаря. Ла
зарь, старавшийся укрепиться и подчинить себе вассалов, пы
тавшихся отложиться от него, надеялся, что победа над тур
ками даст ему рту возможность.

Но исход Косовской битвы изменил ситуацию. После Ко
сова борьба между рттш  двумя партиями пошла по другой 
линии. Партия, возглавляемая Стефаном Лазаревичем и Ми’ли- 
цей, женою Лазаря, стояла за верность Турции, поскольку Сербия 
убедилась в слабости своих сил. Наоборот, Вук Бранкович вел 
постоянную борьбу с Баязетом, и хотя вынужденно мирился 
с ним в 1392 году, в конце концов был заточен в тюрьму* 
где и умер (1396 г.).

Уже во время борьбы Вука и Стефана Лазаревича стали 
складываться легенды о предательстве Вука— так как только 
Этим могли при дворе Стефана Лазаревича оправдать позор
ный исход битвы. Лазарь был даже канонизирован позднее как 
святой. Идеальными героями в песнях о Косове сделались 
Лазарь и Милош, один из приближенных Лазаря. Кроме
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того, турки после смерти Лазаря признали и Вука. Естествен
но, сторонники Стефана Лазаревича, «открыто боровшиеся с 
ним, должны были его оклеветать. Легенда об измене Вука 
Бранковича стала еще живучее после того, как после смерти 
Стефана Лазаревича деспотом стал, не кто-нибудь из рода 
Гребляновичей (Лазаря), а Юрий Бранкович, сын Вука. Про
тивники Юрия всячески культивировали рту легенду, и скоро 
она была переложена в песню и стала распеваться, как и 
песня о проклятой Ерине, жене Юрия, при дворах против
ников Бранковичей.

Косовские песни возникли, видимо, вскоре после событий, 
легенда же об измене Вука возникла и была переложена в 
песню несколько позднее. Ею пользовались все противники 
Бранковичей. Во всяком случае косовские песни существовали 
уже в XV веке. В начале X V I века (в 1531 году) а  них уже 
упоминает Курипешич, ездивший в Царьград. Позднее многие 
косовские песни были переделаны в новом направлении, жили 
в Старой Сербии, а окончательно оформились, видимо, при 
последних Бранковичах.

Косовский цикл богат песнями. Все - они распадаются на 
три группы: песни, рисующие отдельные моменты перед боем, 
песни, рисующие самый бой (немного песен), и песни, описы
вающие события и настроения после боя (большинство песен). 
К этому же циклу относятся и песни о героях Косовского 
боя, не описывающие самого боя (например, песня о Бановиче 
Страхине, песня о Милоше у латинян и др.).

На Косовом поле присходили много раз столкновения сербов 
с турками. Вое эти бои были сведены в один—отсюда анахро
низмы и путаница.

Невольно возникает вопрос: почему песни такого бога
того цикла в позднейшие времена не были распространены 
близ Косова? Халанский объяснял это тем, что с отливом 
населения с Косова ушли и песни. Но песни не только ушли 
с Косова, они создавались главным образом ушедшими косов- 
цами и теми, кто бился на Косове, и гораздо в меньшей мере 
теми, кто остался у турок и потурчился или стал их вассалом. 
Песни слагались, видимо, в среде непосредственных участни
ков или лиц им близких, на территории событий, но главным 
образом в тех областях* куда бежали сербы, вероятно, в Ста
рой Сербии, так как герои Косова жили близ Косова: Стра- 
хиня—в „Баньской крад Косова*4, Милош—в Новом Назаре, 
Лазарь—в Крушевце, Топлица—в Топлице, Иван Косанчич—



в Косайниче и т. д. г . Герои, жившие в дальних от Косова 
областях,—отрицательные персонажи.

Песни нужны были тем, кто ушел, потеряв все, но хо
тел еще бороться. Они оправдывали поражение и сулили на
дежду. Хотя Косовская битва 1389 года и не была концом 
самостоятельности Сербии, она тем не менее была началом 
ее падения, и события, вскоре последовавшие за ней, имели 
огромное значение для всех социальных слоев средневекового 
сербского общества: властела должна была позаботиться о со
хранении своих владений и при завоевателях, а простой народ 
должен был готовиться к огромным поборам, разорению и 
каторжному труду.

Изменения, происшедшие в сербском обществе после Ко
совской битвы, расслоение сословий по новым линиям и по
литические стремления деспотов и воевод— все это вполне 
объясняет возникновение о событиях 1389 года песен, идеализи
рующих героев, оправдывающих поражение и, главное, под
держивающих надежды на прбеду. Между тем неоднократно 
делались попытки представить основные фигуры этого цикла, 
основные его сюжеты и мотивы как простое заимствование 
из эпосов других народов. Последняя такая попытка была сде
лана Н. Банашевичем2 в 1926 году и поддержана A. V ail- 
1апГом в 1932 году3.

Банашевич поставил вопрос об отношении песен косов
ского цикла и chansons de geste.

Еще Веселовский в книге „Из истории романа и повести*4 
(т. И, СПБ. 1888) затронул этот вопрос. Он возводил неко
торые мотивы песни „Женитьба Вукашина“ к итальянскому 
роману о Бово из Антоны, который в свою очередь вос
ходит, как полагает Маретич4, к chanson de geste Bueves 
d'Hanstone.

Банашевич пуэямо говорит о влиянии chansons de geste 
на сербский эпос. По его мнению, певцы из Далмации и Дуб
ровника, очень близких культуре ЗапаДа> переносили в Сер
бию, Боснию и Хорватию сказания о французских героях.

1 Халанский, М. „О сербских народных песнях косовского цикла". 
РФВ, 1882, № 2.

2 Banasevic, L. ,,Le cycle de Kosovo et les chansons de geste“. „Revue 
des etudes slaves", VI, 1926, pp. 224—241.

3 Vaillant, A. „Les chants epiques des slaves du sud“, P. 1932.
4 Maretid, T. „Kosovski junaci i dogagjaji u narodnoj epici". Rad, XC YII, 

str. 107.
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На сербской почве они сначала, может быть, жили как устные 
предания, как рассказы, а затем постепенно сливались с эпи
ческими сказаниями, впитывались ими.

Эти рассуждения Банашевич подтверждает сравнениями ко
совских песен и chansons de geste; сравнения устанавливают 
большое число параллелей и соответствий.

Особо сильно сходство косовских песен и chansons de 
geste цикла о Guillaum d'Orange, широко распространенного 
в Италии. Банашевич сопоставляет бугарштицу „Кад je  по- 
тинуо кнез Лазар и Милош Обилий на Косову^ (из руко
писного дубровницкого сборника ХУ*Ш века) с ,,Chan9 un de 
W illam e“. Он находит, прежде всего, соответствие героев: 
Лазарь соответствует W illam e'y, Милош—Vivien’y. В этих пес
нях есть сеньор и слуга, герой и предатель. Кроме того, 
в них много совпадений мотивов: столкновение героя и сень
ора, предчувствие измены; князь и сеньор, уходя на битву, 
оставляют слугу или племянника, но и они уходят на поле 
битвы; свидетель смерти героя рассказывает о ней (как Вла- 
дета воевода или Облак Радосав). Но вторая часть ,,Chan9 un 
de W illam e“ не находит себе параллелей в косовских песнях.

Одного сопоставления недостаточно для того, чтобы утвер
ждать, что эта песня испытала на себе влияние chanson de 
geste. Да и стоит ли предполагать влияние, если песни 
можно объяснить местными историческими условиями. Во-пер
вых, то, что в обеих песнях есть сеньор и слуга, говорит 
о том, что в обоих случаях мы имеем дело с феодальной по
эзией, а не с влиянием одной песни на другую; во-вторых, 
то, что в обеих песнях есть герой и изменник, объясняется 
необходимостью оправдать поражение (а для сербского эпоса 
еще и борьбой двух групп властелей); в-третьих, мотив о 
первоначальном столкновении героя и сеньора— мотив многих 
песен и былин, в основе его лежит идеализация героя: не
справедливое обвинение еще более возвеличивает' его после
дующий подвиг; в-четвертых, предчувствие демены как общий 
мотив многих песен должен быть изъят из сравнения; в-пятых, 
оставление слуги было обусловлено военными обычаями,— это 
был вестник, а то, что все-таки он уходил на битву, объяс
няется патриотической тенденцией песен; наконец рассказ сви
детеля о смерти героя—обычный мотив песен о проигран
ном бое и смерти героя в бою.

Мы признаем, что обе песни чрезвы чайно близки друг 
другу, но не имеют между собою никакой связи . Можно
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найти бесчисленное число параллелей и в других эпохах, в 
внутри одного эпоса, но это не может служить доказатель
ством влияния или заимствования. Доказательства необходимо 
основывать на более веских аргументах. Количество эпиче
ских схем и мотивов о проигранном бое ограничено, поэтому 
естественно, что могут существовать в разных эпосах одинако
вые схемы, ничем не связанные между собою.

Попытка Банашевича провести параллель между косов
скими песнями и chanson de Roland еще менее убедительна. 
Сходство не велико, ничего не поправляет и объяснение имени 
Юг как Huges. Сам Банашевич признает, что сходство не 
дает возможности говорить о прямом влиянии, хотя он по
лагает, что ранее песни были ближе, более сходны. Мы счи
таем, что, наоборот, песни уходят от исторических фактов, 
становясь более общими (и именно это действительный про
цесс эволюции песни), и начинают походить одна на дру
гую . Кроме того, отметим еще одно обстоятельство: Банаше
вич берет для сравнения почти исключительно песни дол
гого стиха (бугарштицы), песен краткого стиха он касается 
редко. Мы же не можем признать законность этой парал
лели как доказательства влияния chansons de geste на косов
ские песни, так как бугарштицы являются лишь подражани
ями юнацким песням краткого стиха (см. далее). 4

4

Цикл песен о Марке Кралевиче объединяется фигурой ма
кедонского краля Марка Кралевича. Историческая личность в 
песнях потеряла свои действительные черты. Идеализация и 
гиперболизирование, имевшие совершенно особые цели (см. гла
ву У ), сделали Марка Кралевича главным героем сербского 
эпоса. Цикл о Марке Кралевиче представляет собою еще боль
шее единство, чем цикл косовский.

Песни о Марке Кралевиче дают законченный образ юнака 
и подробное описание его подвигов, подробную его полити
ческую биографию. Впрочем, эт& подробная биография легко 
сводится к схематической биографии героя и типической его 
характеристике.

Детство Марка Кралевича, как детство всякого юнака и 
богатыря, сопровождается различного рода чудесными собы
тиями и подвигами. Женитьба его отца—Вукашина— происхо-



дит при чрезвычайных обстоятельствах— измене жены Мом- 
чила Видосавы и убийстве Момчила. Уже в отношении Марка 
к отцу и матери раскрываются идеальные качества его ха
рактера: Марко, несмотря на родство, присуждает царство не 
Вукашину, а Урошу, чем и заслуживает отцовское проклятие 
и предсказание Уроша, что он будет самым сильным юнаком. 
Мать он любит и заботится о ней. Песни говорят и о брате 
его Андрее (или Димитрии), за убийство которого Марко же
стоко мстит. Есть песни о Марке и его сестре: в одних он 
спасает ее из турецкого плена, в других он женится на ней.

Марко Кралевич не родился юнаком. Сила и смелость 
Марка открываются неожиданно. В песне „Кто лучший юнак44 
юнаки считают его последним й никудышным, но когда необ
ходимо. вступить в поединок, вое юнаки отказываются, и, 
как русские богатыри, „старший прячется за среднего, сред
ний прячется за меньшего../4— и первым юнаком оказывает
ся Марко.

Как всякий богатырь, или юнак, Марко, прежде чем начать 
подвиги, добывает себе чудесного коня и меч. В различных 
песнях он добывает их по-разному: он или берет их обманом, 
или получает их с помощью вилы, или добывает силой. До
бытый им меч оказывается отцовским, а конь— чудесным. Конь 
Марка—Шарац—хоть и не имеет крыльев, как конь Момчила, 
но зато обладает другими, не менее чудесными качествами: 
он силен, вынослив, умен, он предугадывает опасность и даже 
говорит по-человечески—и по-сербски и по-турецки.

Владея таким мечом и таким конем, Марко уступает только 
трем юнакам—Мусе, Лютице Богдану и Алилу, но и их он 
побеждает или с помощью вилы, или хитростью. Ему пови
нуется и служит даже вила.

Подвиги Марка состоят в борьбе с арапами и турками и 
отдельными арапскими и турецкими героями, которых он не
изменно побеждает. На этом фоне особо выступают песни, ко
торые говорят о его службе турецкому султану. Марко на
столько сильный вассал, что султан не только прощает ему 
то, что он избивает и калечит турок, но и сам побаивается 
Марка. Марко защищает турок от арапов, султан ценит его и 
прощает ему его „шутки44 и „забавы44.

По характеру своему Марко идеальный герой: он не лю
бит ссоры и вступает в бой только тогда, когда его выну
ждают к этому обстоятельства, он добр, он'защитник угнетенных 
и бедных. Единственная его слабость—вино. Марко пьет много,
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пьет вино чашей в 12 ок (вспомни: чаша в полтора ведра) и 
от вина не пьянеет, а ему только прибывает силы. Марко—за
ботливый сын и муж. Иногда только он пускается в роман
тические похождения, да и они обычно вынуждены. Но врагу 
Марко мстит жестоко: разрушает, палит дворы, уводит в плен.

Образ Марка необычайно пелен и выдержан: это типичный 
феодальный образ. Военные подвиги—в центре песен. От них 
Марко не может отказаться. Когда мать просит его бросить 
походы и начать пахать землю, Марко слушается матери: он 
едет пахать, но пахота кончается побоищем с турками. В песне 
„Марко пашет“ необычайно ясно выражено презрение феодала 
к „мирным занятиям4*—к пахоте. Его профессия—война.

Вокруг Марка группируется несколько больших сербских 
юнаков, с которыми он вместе совершает подвиги: Реля, Милош 
из Поцера, Иван Косанчич, бег-Костадин и др. Из нйх в песнях 
наиболее популярен Реля-Крылатица.

Марко часто помогает другим юнакам, выручает их из 
беды: эт° в тех случаях, когда Марко выступает в качестве 
деверя. Так, он является деверем Поповича Стояна, Джюра 
Смедеревца и др.

Противники Марка— юнаки необычайной силы: Вуча-гене- 
рал, Филип-мадьярин, Мина из Костура, Алил-ага, Муса-раз- 
бойник, Джемо-Брдянцн и безличные— Арапин, Турчин и др.

Как Марко в песнях очень далек от своего исторического 
прототипа, так и его товарищи и противники представляют со
бою типизированные образы юнаков: они мало разнятся межДу 
собою, они все почти на одно лицо. Томич полагает, что 
большинство песен о Марке не локального характера, а имеет 
общее распространение, в них сильна контаминация, нередки 
случаи распадения, они сильно перерабатывают исторические 
факты, стирают историчность лиц и событий. Марко в песне 
не историческое лицо, а носитель определенных песенных мо
тивов. Таковы же и его товарищи и противники. Томич в 
книге „Ко je  1)емо Бр1)ании. Прилог испитиваньу истори^ских 
трагова у народним песмама“ (Београд 1901, стр. 2 1 )1, раз
бирая песни о Марке Кралевиче и Джемо Брдянине, считает 
их отражением борьбы арнаутов и сербов, но происходившей 
не в XIV* веке, когда жил исторический Марко*, а в XVTI. Томич 
полагает, что Джемо—это Еген-паша, живший в X V II веке.

* Ответ на работу А. Гавриловича „Историйка сеЬапьа у неким на
родним песмама о Кральевийу Марку“.



Он армянин, отложился от султана и был гайдуком в Малой 
Азии (почему его и называют „Гайдук-пашой“), потом опять 
служил султану и был халепским пашей и софийским беглер- 
бегом. Когда Сулейман сверг Мехмета IV*, к Егену в Софию 
бежали сторонники Мехмета. Еген оказал сопротивление ви
зирю Измаил-паше, посланному Сулейманом. Еген ушел из Со
фии, разбойничал у Смедерева и Белграда. Его объявили вне 
закона. В 1689 году он был убит в Охриде, а его голову 
послали султану. ЭТУ"Т0 победу песня приписывает Марку. Как 
видим, турецкие тенденции (и вообще турецкие элементы) 
сильны в сербском эпосе.

Песня часто приравнивает Джемо к Мусе-разбойнику, видимо, 
потому, что и тот отложился от султана, был „одметником“. 
Томич видел в Мусе одного из помощников Егена,—но $то не 
так: Муса историческое лицо и жил гораздо раньше.

Образ Джемо в конце концов типизировался настолько, что 
он стал насильником вообще, единственной его индивидуальной 
чертой осталось то, что он—арбанас, горец.

Макушер1 считает Джемо одним из Гинов (Ghin, Ginno)r 
албанских владетелей X III— XV* веков. Мы склонны предполо
жить контаминацию песен и слияние двух лиц в одно.

Путем такой типизации и контаминации росли образы юна
ков, отлагались мотивы, и когда Марко Кралевич стал первым 
героем сербского эпоса (см. главу V*), они объединились вокруг 
него, или, вернее, он объединил их в одно целое по тому же 
принципу, как в романе приключений на героя нанизывается 
цепь событий и встреч.

5

Цикл песен о Бранковичах содержит в себе песни о деспотах 
Сербии и Срема—Бранковичах. В центре стоит Юрий Бран- 
кович, сын уже известного нам Вука Бранковича и внук князя 
Лазаря по матери. Он родился в 1374 году, дружил с дядей 
своим Стефаном, потом рассорился с ним, был прогнан им 
и бежал к султану Сулейману, наследнику Баязета, воевал с 
ним против Стефана, но был разбит Стефаном на Косовом поле 
в 1402 году. С помощью султана Сулеймана он добился южной 
Сербии. Позднее он был в Зете* А с 1427 года, после смерти i

i „Историческое разыскание о славянах в Албанни“.



Стефана, стад сербским деспотом. Потеряв Белград, он в 
1427— 1430 годах построил: крепость Смедерево (отсюда его 
прозвище—Юрий Смедеревец). Смедерево на Дунае стадо по
литическим и культурным центром Сербии. От него еще сохра
нилась крепость со рвами и стенами, с башнями, на одной из 
которых есть надпись о том, что город построен в 1430 году 
Юрием Бранковичем.

Политика Юрия Смедеревца была подчинена моменту—он, 
смотря по выгодности, то держал сторону Турции, то сторону 
Венгрии; приходилось ему с ними и сталкиваться. В его лице 
абсолютизм несколько усилился. Но при его преемниках Сербия 
опять-таки распалась на множество самостоятельных воеводств. 
Юрий умер в 1456 году.

Юрий Бранкович—личность с необычайно богатой, инте
ресной биографией. Ему пришлось жить в переходное время: 
Сербия совершенно теряла свою самостоятельность. Он платил 
дань Мурату II, и хотя делал попытки с помощью Венгрии 
освободиться от дани и зависимости, но в конце концов погиб 
в борьбе с турками. В цеенях от его живого лица осталось 
немного.

Песни говорят и о жене Юрия—Ерине (из рода Кантакузе- 
нов). Ерина в песнях носит постоянный эпитет „проклятая^, 
потому что ей легенда приписывает введение крепостного права. 
Она умерла в 1457 году таинственной смертью. Полагают, что 
ее отравил сын ее Лазарь. Совершенно точно установлено, 
что в ночь ее смерти (12 мая 1457 г.) из Сербии бежали брат 
ее Фома Кантакузен, дочь ее Мара и сын, слепой Гргур. Но, 
может быть, бегство объясняется тем, что они, узнав о ее смерти 
и принадлежа к ее партии, побоялись остаться в Сербии.

Песни рассказывают о ее жестокостях. Видимо, для рассказов 
об этом были поводы. Песня „Облак Радосав“ говорит о том, 
что Ерина жестоко обращается с воеводами: она держит в 
темнице воевод Белича и Златокосича> и только Облак Ра- 
досав спасает их. Полагают, что в этой песне отразилась та 
борьба воевод с абсолютизмом, которая так остро начата была 
Белоцрквичем и 3 ° ичем при Стефане Лазаревиче.

Но почти несомненно, что в Облаке Радосаве, который 
укоряет Юрия, бьет Ерину, надо видеть великого челника, то 
есть первого министра и советника Юрия Бранковича—Радича 
Поступовича. Ему деспот Стефан дал села у Браничева, Кучева 
и Мачвы, Юрий дал ему обширные земли. При Стефане и Юрии 
он пользовался огромным влиянием и вел себя как самостоя- 45
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тельный феодал. Он и в песне держит себя независимо и осме
ливается даже наказать Ерину.

Из Бранковичей упоминаются в песнях еще Иван Деспото- 
вич—последний деспот из рода Бранковичей (умер в 1502 году) 
и его брат Максим.

Большой популярностью в песнях пользуется Змай"Деспот 
Вук—внук Юрия Бранковича, сын слепого Гргура. В 1459 году 
турки заняли Смедерево, и Бранковичи бежали в Далмацию, 
где и вымерли в XVT веке. Вук пошел на службу к мадьярскому 
королю Матвею, у которого и стал одним из первых полководцев. 
Он воевал всю свою жизнь. Он предпринимал смелые походы. 
О нем рассказывали множество легенд, и они-то послужили 
основой того фантастического образа, какой рисуют песни. 
В песне он—юнак необычайной силы, устрашающий всех. 
Он побеждает одного из сильнейших юнаков—Порчу из 
Авалы.

Особую группу песен составляют песни о братьях Якшичах, 
сыновьях белградского капитана Якши. Зт0 современники Бран- 
ковичей-деспотов, служившие у них. Песни о Якшичах носят 
семейный, бытовой характер.

Из современников Бранковичей песни упоминают еще вое
воду Приезда, Радула Волошина и др.

Деспоты Бранковичи были в тесной связи с мадьярами. 
Они заключили с ними не один союз. Они досле падения Сме- 
дерева служили у мадьярских королей (как Вук). С одной 
стороны, сами Бранковичи часто бывали в Венгрии, с другой— 
при их дворе было немало мадьяр. Особую роль играл Ян 
Гуниад, мадьярский полководец, проведший большинство войн 
с турками. Его песня воспела под именем Сибинянина Янка, 
присоединив к нему в качестве племянника другого мадьяр
ского полководца—Секели (в песне Секула) и товарища—Шилаги 
(в песне Свилоевич).

Группа песен, в центре которой стоит Сибинянин Янко, 
называется мадьярской потому, что все герои этих песен— 
мадьяры.

Историю цикла Бранковичей и его географическое распро
странение мы представляем себе так.

Новый политический и культурный центр деспотства— Сме
дерево— был средоточием большой политической борьбы. Бо
ролись не только мадьярофильская и туркофильская партии, но 
боролись в лице их абсолютизм и боярство. Турецкий абсолю
тизм не уживался с сербским абсолютизмом, поэтому он и под- 46
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держивал сербское боярство, при помощи которое не раз сла
мывал растущий сербский абсолютизм.

Общая тенденция песен Бранковичей— абсолютистская: и
Юрий, и Вук, и Иван рисуются идеальными героями. Иван 
Деспотович, умирая, даже говорит о том, что будет лучший 
деспот над Сремом—$м ш  Вук. Это родовые тенденции. Песни, 
видимо, сложены приверженцами Бранковичей, отчасти при их 
дворах, а после ухода их—в тех местах, где Бранковичи жили, 
и где еще их вассалы мечтали о возврате деспотов.

Мадьярская группа песен, как полагает Сервисен, представ
ляющая сочетание лирического и мифологического элементов 
на исторической основе, позднее ослабленной, воспевает событид 
1440— 1490 годов. В них сильны мадьярские симпатии и противо- 
турецкие тенденции. Очевидно, и эта группа песен была сложена 
при дворе Бранковичёй. Серенсен считает1, что она возникла 
в средине XV века, варьировалась в X V I и XVII, распростра
нилась в Хорватию и южную Далмацию, прошла через среднюю 
Сербию, где попала далматинским поэтам 2.

Мотивы песен о Ерине, о введении ею крепостного права, 
о борьбе с боярством вошли в эти песни несомненно из песен, 
возникших в оппозиционно настроенных кругах—в боярстве и 
в крестьянстве.

6

Цикл о Црноевичах (Черноевичах) заключает в себе песни 
о владарах последней зетской династии— Стефане, Йване, Ста- 
нише и Юрии Црноевичах. Это самый малый из циклов. Песни 
его сложились в XV веке в Черногории, которою с 1427 года 
стали владеть Црноевичи. Стефан Црноевич был первым вла- 
даром Зеты. Он вел непрерывную борьбу с турками, заключая 
для этого союзы с Албанией (со Скандербегом) и венецианцами.

1 Серенсен строит свои выводы исключительно на анализе бугарштиц 
Он, например, говорит: „О гайдуках не упоминается", тогда как в песне 
этого цикла краткого стиха „Женитьба Джюра Смедеревца" действуют 
и Новак, и Груица, и другие гайдуки. Таким образом, хронология Сорен
сена сомнительна. Мы ее подкрепляем историко-культурным анализом 
Смедерева. К сожалению, всего этого мы не можем привести в на
шей работе, это ее испестрило бы отступлениями. Мы даем только 
выводы.

2 „Archiv fur slavische Philologie", Bd. X Y , S. 35—36. 47
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Венецианский торговый посреднический капитал: старался все 
время прибрать к своим рукам ЗетУ- Поэтому Черноевичу 
пришлось бороться и с Венецией. Боролся он и с герцогом 
Герцеговины Стефаном Косачем и даже с сербским деспотом 
Юрием Бранковичем. Время Черноевичей для Черногории 
(Зеты )1 было временем потери самостоятельности. Черного
рия, бедная экономически, не особенно прельщала турок и 
венецианцев, поэтому и смогла держаться почти сто лет полу- 
самостоятелъной. рто была исключительно земледельческая стра
на, довольно развиты в ней были и скотоводство и рыболовство. 
Продукты свои она вывозила и в Венецию, покупая у нее ману
фактурные товары, оружие, порох и т. д. Зависимость Черно
гории от Венеции была велика. Црноевичи получали от Ве
неции даже пенсии, деньги, помощь. В 1452 году Венеция назвала 
Стефана своим капитаном.

Наследники Стефана—Иван и Юрий Црноевичи—держались 
той ж е. ориентации. Но Венеция пожертвовала ими ради мира 
с Турцией, и в 1479 году султан Магомет И занял Жабляк, 
резиденцию Црноевичей. Тогда Иван перенес столицу в Цетинье, 
который вырос в большой культурный центр (в нем была даже 
типография, первая на Балканском. полуострове).

Сын Ивана Юрий пытался заключать союзы с Венецией, 
часто ездил туда. Он боролся со своим братом Станишей, ко
торый потурчился для того, чтобы при поддержке турок 
прогнать Юрия. Напор Турции заставил Юрия отказаться от 
своих прав и уехать в Венецию. Так прекратилась династия 
Црноевичей.

В песнях о Црноевичах историчны только общие черты: 
связь с Венецией, война с турками и т. п. Этот общий истори
ческий характер лиц и событий песни передают. Песни этого 
цикла складывались в XV* веке при дворе Црноевичей в Жабляке 
и Цетинье. Эти Два города были культурными центрами, в 
возможной мере европеизованными, но скорее на старый евро
пейский манер—этого требовал феодализм. Феодальная Черно
гория не усваивала западноевропейских нововведений (за исклю
чением некоторых), да и Венеция старалась, чтобы Черногория 
осталась для нее рынком "сбыта и поставщиком сырья. Подражая 
старым европейским феодалам и крупным сербским, Черное- 
вичи завели и при своем дворе певцов, которые, естественно, 
прежде всего воспели меценатов.

1 Название Черногория и пошло от этого времени.
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Сербские гусли, двуструнные и однострунные.



Певец Иво Бабич поет песню.:



7

Песни о гайдуках поют о вольной жизни гайдуков, мстив
ших туркам и сербам-потурченцам, обычно богатым, за тот 
гнет, которому подвергалось сербское крестьянство. Гайдуц
ких песен очень много: они отличаются от старых песен прежде 
всего тем, что воспевают не феодалов средневековой Сербии, 
не владаров и их походы, а партизанскую войну крестьянства.

Песни этого цикла— песни „среднего времени^, как назы
вает их Караджич. Герои их употребляют уже не буздован и 
стрелы, а огнестрельное оружие и изредка меч. Большинство 
их—лица исторические.

Все песни о гайдуках можно бы было разбить на две группы: 
1) песни о старине Новаке и его дружине: побратиме Радивое, 
сыне Груице и племяннике Татомире, о их гайдукованьи близ 
горы Романии и в Старой Планине, и 2) песни о Михате То
миче, Костреш-Харамбаше, старом Вуядине и других гайдуках.

Песни описывают их смелые подвиги и цриключения, их 
веселые проделки и „шуткии, жертвой которых обычно бывают 
турки или потурченцы.

Образ главного героя этого цикла—старины Новака— слит 
из двух исторических лиц: Кесаря Новака, сподвижника Вука- 
шина, который в песнях о Марке Кралевиче именуется Нова
ком-Дебеляком 1 и представляется средневековым rejpoeM с буз- 
дованом, копьем и саблей (одна из песен рисует его кузнецом), 
и гайдука-баба (стар)— Новака (сожжен в 1601 году), служив
шего у влашского воеводы Михаила Витязула2. Сходные -имена 
позволили песне слить в одно два лица. На старого героя на
слоились новые черты.

Возможно, что гайдук-баба или старина Новак— еще и 
третье лицо, которое слилось с двумя указанными. Получился 
гигантский образ гайдука. Песни, перейдя в западную Сербию, 
йридали ему типичные черты гайдука. Эта новая обработка и 
сообщила единый тон образу.

Сын Новака—Груица не менее популярен: этот смелый 
юнак пользуется неизменными симпатиями слушателей и пев
цов— он бесконечно забавляет своими, проделками.

1 Их отождествляют Вранчич (1553), Герлах (1573— 1578) и Крижаиич 
(XV III в.). Прозвище Дебеляк значит— Дьяволич, т. е. храбрый и сме
лый, как дьявол.

2 За это говорит то, что песни о Новаке есть и у румын и пред
ставляют его рядоз! с Михаплозь
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Вообще весь этот цикл, помимо своей социальной насыщен
ности, и самый веселый цикл: ирония и шутка неизменно 
следуют за всеми героями.

8

На границах Далмации и Хорватии шла особая жизнь. Там 
обитали так называемые ускоки. Тех, кто спасался на окраинах 
владений Турции, называли Краишниками, тех, кто бежал в 
чужие земли,— ускоками. Ускоки—это гайдуки западной Сербии 
и Далмации. Их жизнь схожа с жизнью гайдуков. Она склады
валась из бесконечных набегов, военных похождений, мести тем 
же, кому мстили й гайдуки.

Ускоки из Сербии „ускакали^ в Австрию или в земли 
Венецианской республики. 'Они образовали пограничные войска 
приютивших их государств. Позднее ускоками стали зваться 
вообще все пограничные жители и войска на австро-турецкой 
и венецианско-турецкой границах, именно потому, что первые 
ускоки были пограничниками, сторожами.

Ускоки также назывались граничарами, то есть погранични
ками, потому что вели кровавую борьбу с турецкими серхатли- 
ями (пограничниками).

Об этих-то ускоках и поют песни так называемого ускоц- 
кого цикла. Герои их— ускоки X V I—X V II веков. В центре стоит 
Сенянин Иво (Иван Новакович Влаткович), воевода сеньских 
усксжов, лицо историческое. Он делал набеги на Клис (1596), 
на Окрадин (1605), на турецкие области в Далмации (1606), 
был захвачен в плен в 1612 году и казнен в Кар ловце как 
разбойник.

В ускоцких песнях Сенянин Иво действует вместе со Стоя- 
ном Янковичем, которским сердаром, тоже ускоком. Но песни 
допускают здесь анахронизм: Иво был казнен еще до рождения 
Стояна. Стоян Янкович действовал вместе с другим ускоком—  
Ильей Смиляничем, о котором тоже поется в песнях. Оба они 
были на службе у Венеции, и оба погибли в борьбе с турками.

В песенном Иве Голопузом следует видеть Сенянина Ива. 
Рассказ о похищении турецкой девушки если и не соответствует 
истории, то имеет все-таки исторический характер: турки уво
дили в плен и брали в гаремы сербских девушек, ускоки— 
похищали турецких.

Один иЗ видных ускоков— Байо Пивлянин— лицо точно так 
же историческое, но жил позднее, чем Иво. О нем сохранились 50
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некоторые сведения. Байо был; на службе у Венеции, по
ручения выполнял хорошо, и венецианский сенат благода
рил его.

Место его действия— Бока которская, южная Герцеговина 
и Херцег-Новый, где сильно утвердились турки. Байа боялись 
и дубровчане. Сохранилась депеша которского провидура Анто
ния 3 она> которая освещает отношения Байа к Венеции и 
Дубровнику, тяжелое положение Черногории и Герцеговины 
и восстания против турок (нанример, в 1685 году). Депеша 
устанавливает, что в тогдашнем ускочестве на первом месте 
были „плачка и лична корист“ (военная добыча и личное обо
гащение).

Венеция после кандийской войны была в тяжелом положе
нии, особенно финансовом, и не могла держать в Далмации 
сильного регулярного войска. Она наняла в 1684 и 1685 год!ах 
ускоцких харамбашей Байа Пивлянина и Йова Сикилича, ко
торые палили кругом города и села, топили флот. Эта мера 
гарантировала безопасность и флоту Венеции.

В песнях о Байе Пивляяине обобщена его борьба с турками. 
Песня „Байо Пивлянин и бег-Любович“ описывает историче
ских лиц и, видимо, историческое столкновение. Кроме этих 
ускоков, песни поют и о других— о Вуке Мандушиче, Тодоре 
и з  З а Д Р а и  т - Д-

Из неприятелей ускоков песни упоминают о Мустай-беге 
Лицком, визире Чуприличе и его сыне Ибрагим-беге-Дюбовиче, 
Куне-Хасан-аге, Муйо из Кладуши (Барата) и Алиле. Сюжеты 
этого цикла песен: военные похождения и романтические при
ключения ускоков.

9

Новые циклы юнацких песен, о борьбе при Кара-Георгие 
д Милоше Обреновиче, стоят особо и по содержанию и по фор
ме. Эти позднейшие песни меньше по общему, реальнее по содер
жанию, в них нет того доэтического размаха, который харак
терен для старых песен. В них, по выражению Караджича, 
„больше истории, чем поэзии“.

Эти два цикла—цикл песен освобождения Черногории  и 
цикл песен освобождения Сербии— поэтически пересказывают 
события X V III— начала XIX века.

Цикл песен о независимости Черногории заключает в себе 
песни о восстании под предводительством владыки Даниила, 51
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об истреблении потурченцев (1807), о борьбе братьев Марти
новичей. В них запечатлены события черногорской истории 
Х У Щ —качала XIX века со всеми их тенденциями, во всем 
их социальном значении.

Цикл песен об освобож дении' Сербии рассказывает о вос
стании под предводительством Кара-Георгия1. Песен этого цикла 
немного. Они поют о. событиях на Дрине, о восстании, боях 
Кара-Георгия и его уходе из Сербии.

Новые песни упоминают и о России, о ее вмешательстве в 
балканские дела, начиная с X V III века, кончая поддержкой 
Кара-Георгия и Милоша Обреновича. В песнях мы встречаем 
упоминания о русско-турецких войнах X V III века, о московичах 
вообще и о проклятом Мазепе Иване, воеводе Малой Русии, 
в частности.

С ослаблением Турции белградский пашалык добился в 
1794 году автономии (с турецким наместником), которую 
утратил, однако, в 1801 году. В 1808 году произошло вос
стание под предводительством Кара-Георгия, при поддержке 
России, стремившейся укрепиться на Балканах. рто привело 
к образованию автономного сербского княжества. Автономия 
была утрачена в 1813 году и восстановлена опять-таки с по
мощью России в 1815 году, в результате восстания Милолпа 
Обреновича.

рти-то события и были исторической канвой песен этого 
цикла.

10

Сербскому эпосу очень близок болгарский. У них много об
щего. Географическая близость, политические и экономические 
связи, языковое родство, общность исторической судьбы, сход
ство культурных условий—все это определило общность эпосов: 

*в них много общих героев и событий.
Бессонов делил болгарский эпос параллельно циклам—пери

одам сербского эпоса: докосовский, косовский и цикл песен 
о времени турецкого ига и гайдучества, причем из особых 
болгарофильских симпатий, без всяких оснований считал серб
ский эпос просто изводом из болгарского, отголоском его, пере
певом. Близко к этой точке зрения стоял Пыпин. Поздние

1 Они сложены известным гусляром Филипом Вишничем.



исследователи отказались от этого мнения, но склонны были 
все-таки считать их единым эпосом. Так, в книге, вышедшей 
уже в 1922 году— „Slovanske Literatury“ (Praha)— Ян Махал 
рассматривает сербский и болгарский эпосы вместе и ничего 
не говорит об их разграничении.

Вое подобные мнения должны быть подвергнуты большому 
сомнению. Первый Сервисен1 высказал предположение, что серб
ский и болгарский эпосы возникли самостоятельно, независимо 
один от другого, что именно общность условий вызвала сход
ство героев, сюжетов и мотивов. В дальнейшем они влияли 
один на другой, иногда были просто переделки. Так переделкой 
сербской песни считает Серенсен болгарскую песню о больном 
Дойчине, именно на том основании, что гайдучество было в 
Болгарии, не таким, как !в Сербии, а в песне оно как раз 
рисуется именно как гайдучество сербского характера.

Да самостоятельное возникновение этих двух эпосов гово
рит то, что в каждом эпосе свои герои. Общее легко объяснимо 
или позднейшими заимствованиями и влияниями, или тем, что 
одни и те же герои были иэвестны и в Сербии и в Болгарии 
(как, например, Марко Кралевич и Момчило).

Болгарский эпос беднее. Его репертуар уже. Он не столь 
обширен по количеству песен. Наиболее богаты в нем песни 
о Марке Кралевиче, а из позднейших—песни о гайдуках. 
Любопытной чертой болгарского эпоса является то, htq 
в нем и старые герои и юнаки сделаны гайдуками. Это 
говорит о больших позднейших переработках. Конечно, в бол
гарских юнацких песнях есть свои герои, есть местные раз
личия.

По сюжетам и героям болгарский эпос, видимо, более нов. 
Он поет о гайдуках, но в нем нет, например, песен о Косовском 
бое. Кроме того, сербский эпос представляется более перво
начальным, чем болгарский: он более выдержан по форме, и 
даже в новых песнях в болгарском эпосе нет одного эпиче
ского размера, как в сербском, и т. д. О большей степени 
разложения болгарского эпоса говорит и то, что болгар
ские юнацкие песни поются обычно и женщинами (т. е. пе
режитки феодализма слабее),—у сербов гусляры, как пра
вило,— мужчины, и только кая самое редкое исключение встре
чаются женщищы-туслдрки, и то на них смотрят как на что-то 
необычайное.

1 „Arcli. f. si. Phil." Bd. XVI, S. 95— 100.
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и
Вопрос о классификации сербских юнацких песен и об от

ношении сербского и болгарского эпосов требует решить и 
еще один вопрос—вопрос о песнях долгого и краткого стиха.

По стиху сербские юнацкие песни делятся на две группы: 
на песни краткого десятисложного стиха с цезурой после чет
вертого слога (см. главу IX) и песни долгого (15— 16-сложного) 
стиха с цезурой после седьмого, восьмого и редко шестого 
слога, но обычно в одной и той же песне цезура постоянна. 
Эти последние называются бугарштицами.

Серенсен делит южнодаладатинские песни долгого стиха на 
две группы:

1) венгерско-сербскую, в центре которой стоит Офен, бу- 
димский король, венгерская господа, венгерцы, как Янко Сви- 
лоевич и Секула, и сербы, как Змай-£ук Бранкович; в этих 
песнях турки позади, шесни поют о событиях: а) второй по
ловины XV* века и б) о венгерском Косове (1448); и

2) сербскую, песни которой посвящены: ,а) братьям Якшичам, 
Новаку Дебеляку и бановичу Страхине, б) Марку Кралевичу и 
в) Косову (Милош, Вук и др.).

Название бугарштицы привилось в литературе. Оно идет 
от XV I века. Дубровницкий поэт Гекторович в послании к 
Пелегриновичу (1550) называл этим именем особого рода песни 
(образцы которых он сохранил в своих сочинениях), отличные 
от несен вообще. Гекторович „бугарштицы^ и „бугарити“, 
т. е. исполнять бугарштицы, противопоставлял „песне“ и „петь“, 
и, как полагает СмеДЬнийкий1, вкладывал в это деление тот 
же смысл, который вкладывал Караджич в „юнацкие^ и „жен
ские песни“, то есть говорил об эпических и лирических песнях. 
Так Гекторович бугарштицей называл песню о Марке и Андрее. 
Он записал и мелодию бугарштицы: монотонный речитатив с 
рефренами, причем отметил, что бугарштицы поются одним, а 
песнй— двоими по очереди* с припевом.

Термин „бугарштица“, „бугаркиня“ принято расшифровывать 
как „болгарская песня“. Эт0 мнение, поддержанное авторитетом 
академика В. Ягича, стало господствующим. Серенсен даже по
строил гипотезу для объяснения того удивительного факта, что 
до сих пор бугарштицы были найдены только в Далматинских 
сборниках X V II и X V III веков, в живом виде, в бытовании—

1 „Фил. зап.“ , 1889, вып. I—II.
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они не обнаружены. Он полагал, что сильное западносербское 
влияние распространилось и на Сербию и открыло двери влия
нию болгарскому.

В. Я гич1 считает, что песни долгого стиха древнее песен 
краткого стиха и что переход от долгого к краткому стиху 
вызван требованиями изменившегося способа исполнения (более 
простого и спокойного). По его мнению, песни долгого стиха 
имеют более аристократический характер, песни краткого сти
ха— более демократический. Зто стоит в связи с переходом 
песен от одних певцов к другим, к певцам более низкой со
циальной группы. При этом переходе исторические события 
получили новоо освещение. Переход совершился раньше на 
востоке и позднее на Западе,— этим Ягич объясняет со
хранение бугарштиц на западе и раннее их отмирание на 
востоке.

Большинство ученых склоняется к мнению Ягича, что долгий 
стих употреблялся и сербами и хорватами, но что в конце 
X V III века его заменил десятисложник. В доказательство этого 
приводили и соображение о том, что бугарштицы вымерли 
раньше именно потому якобы, что они древнее.

Серенсен относит их к XV— X V I векам и считает древнее 
песен краткого стиха. Большими натяжками страдают далекие 
сравнения Серенсена, которыми он пытается доказать переход 
песен долгого в песни короткого стиха. Он сопоставляет песню 
„Смерть Ива Деспотовича“ с песней долгого стиха— о болезни 
Вука Бранковича— и утверждает, что первая „есть только новая 
форма старого варианта нашей песни, перенесенная на новое 
лицо“ 2. Персонажи родственны и подобны, рто дало возмож
ность перенести сюжет с одного лица на другое (Вук умер 
в 1485 году, Йово— в 1502).

Но примеры приспособлений и перенесений не доказывают 
того, что хочет доказать Серенсен: возможно говорить и об 
обратном перенесении, а более всего об общем шаблоне.

Мнение, что бугарштицы древнее, поддерживает и Vaillant. 
Он относит их к XVI— X V II векам и точно так же полагает, 
что они заменились позднее новым жанром. Бугарштицы, он 
считает, возникли при дворах владаров (это ученая поэзия, 
со следами рационализма) и были распространены по всей Сер
бии, а позднее сохранились только в Далмации.

1 „Arch. f. si. Phil.‘ \  Bd. IV, S. 2*2L—232.
2 „Arch. f. si. Phil.", Bd. XV, S. 10— 11. 55
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Богишич полагал, что короткий стих получился из долгого 
при изменении в языке ,,nje“)> 5,е“, но рто не обоснованно; в пес
нях обычно ,,Hje“. Зима пытался объяснить это отпадением четы
рех слов из первой половины и двух— из второй половины шест
надцатисложного стиха. Но рто наивная индукция (Зима все 
размеры выводил из двенадцатисложника, аргументируя пере
ходом ,,Hjetb̂ > ,,е“). Это не подтверждается диалектологическим 
и географическим распространением песен.

Мы считаем вообщ е невозможным переход шестнадцати
сложного или двенадцатисложного стиха в десятисложный.

Стих самих бугарштид Vaillant ведет от византийского по
литического стиха, на том основании, что сербский рпос возник 
в сербско-македонских или сербско-болгарских областях, где 
сильно было византийское влияние. Но в греческом стихе 8-[-7, 
а в бугарштицах 7—(—8, кроме того, опять-таки удивляет то, 
что на востоке не найдены бугарштицы.

Гораздо ближе к истине стоит Халанский, когда возводит 
стих бугарштицы к латинскому народному стиху X— XV* ве
ков, так называемому tetram eter trochaicus acatalecticus. Бо4 
лее того— он возводит к средневековым романским размерам 
и десятисложник. „Несомненно, на почве славяно-романской 
взаимности произошло усвоение южнославянским эпосом роман
ского эпического десятисложного размера с цезурой после чет
вертого слога“ („Южнославянские сказания.о Кралевиче Марке“). 
И объясняет и самый стих (его силлабизм} романским влиянием 
в связи с крестовыми походами, заходом жонглеров, влиянием 
chansons de geste, образованием Латинской империи и свя
зями Дубровника с Италией. ,

Необходимо только отметить, что десятисложник уже за
фиксирован у Франкопана (XV4I в.). Мы считаем, что десяти
сложник— самобытно сербский стих феодальной эпической  
поэзии  (см. главу IX ) 1.

Что касается бугарштид, или бугаркинь, мы считаем их под
ражанием дубровницких поэтов юнацким песням десятислож
ного стиха, то есть совсем не считаем их „народными^, не счин 
таем их сербским эпосом на следующих основаниях:

1) Никогда и нигде бугарштицы не были устными песнями, 
не пелись; песни Гекторовича— подражания; как устный стих, 
повсюду распространен десятисложник;

1 Французский эпический стих— язхбический, о сербскоз! этого нельзя 
сказать. 56
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2) в стдхах Гундулича и других дубровницких поэтов есть 
размеры в шестнадцать слогов (8—(—8);

3) Охмутевич песни об „Оемане“ называет бугаркинями,— 
а это не „народные “ песни, не устные;

4) Vaillant говорит об имитации дубровницкими поэтами 
бугарштиц*, о несомненном влиянии на бугарштицы ученой 
поэзии („influences savantes sur la b u g a r s t i c a  n e  sont pas 
douteuses“, cm. „Les chants epiques des slaves du sud“, 443) 
и прямо об их искусственности: „plusieurs pieces du recueil dei 
Bogisid sont artificiellesu („большинство песен сборника Боги- 
шича искусственно^);

5) бугарштицы—только исторические песни, среди них нет 
песен нц о Неманичах (то есть о старой истории), ни об уско- 
ках и гайдуках (то есть о новой истории); их историчность объя
сняется тем, что дубровницкие поэты „выдерживали историю^ 
в песнях;

6) первые бугарштицы идут от конца X V I века, последние—  
от конца X V III, но свидетельства о песнях краткого стиха от
носятся к началу X V I века, и возможно их существование пред
положить и раньше;

7) Халанский считает размер бугарштиц приспособленным 
к требованиям мелодии и языка латинским народным размером. 
Это сделали как раз дубровницкие поэты;

8) стих бугарштиц вычурный, не силлабичен, распадается 
на стопы, в бугарпггицах част рефрен, бугарштицы строфичны 
и рифмуются;

9) эпическая поэтика бугарштиц бедна и не выдержанна; 
Маретич считает, что бугарштицы механически многое взяли 
из сербских песен;

10) язык бугарштиц вычурен, галантен, это книжный язык, 
искусственно слащавый, пересыпанный итальянизмами и даже 
прямо венеццанизмами, характерными для далматинского языка 
(Богишич); турецких элементов в нем почти нет, кроме самых 
распространенных (шатер, табор, кадуна, караван, каурин, сул
тан, янич^ар, пазар); это говорит за то, что они были сложены 
в Дубровнике, далеком от Турции, на языке которого не ска
залось так сильно турецкое влияние, как на языке восточно
сербских областей;

11) чрезвычайно важно свидетельство Гекторовича, что его 
рыбаки, спев „бугарштице^ пропели „на стару“ (старински) 1

1 „La langue de D. Zlataric", I, p. 116.
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по одной песне, а в них мы находим десятисложные стцхи, 
например:

MajKa му je  .шпо mie дала,
Льуба му je златан венчац дала,
Липо ти je, 6pajo, погледати.. Л

12) Фортис в своем путешествии (цитирую по Пыпину, 
„Вестпик Европы^, 1876 г., № 12, стр. 727) пишет: „Стихи древ
нейших из их [морлаков] традиционных песен имеют десять 
слогов, без рифмы“ ;

13) наконец то, что бугарштицы не упоминают о гайдуках 
и ускоках, говорит об их аристократичности,— и в свою оче
редь их сохранившаяся аристократичность свидетельствует о 
том, что они были лишь письменной поэзией, не жившей в 
устных формах и поэтому не подвергшихся переработкам и 
деформации, в том числе демократизации, как это произошло 
с песнями краткого стиха.

Нам кажется, что все приведенные факты и вщсказывцния 
позволяют сделать вывод, что так наз. бугарштицы— литера
турного происхождения. Они представляют собою обработку 
юнацких песен короткого стиха, для которых поэты исполь
зовали бойее знакомый им латинский стих. Вслед за Халанским 
мы считаем записи дубровницких портов фальсификацией, по
добной книге Качича-Миошича; Гекторович и Баракович до
пускали переделки; о вольной передаче говорят слова Гекто- 
ровича в письме Пелегриновичу: „Пусть будет известно тебе 
и всем другим, что я, насколько умел, описал все, что пели 
Паскайя и Николай Халанский, например, полагает, что автор 
песни „Ссора Милоша с Буком“— дубровчанин, что он свел 
воедино несколько песен (у Бука №№ 45, 46, 47 и 49 в кн4 II). 
Может быть, это сделал сам -Качйч-Миоп1ич, в сборнике ко
торого рта песня находится,— ведь переделывал же он другие. 
Да и резонно заметил Халанский, что странно, например, де
сятисложные песни сборника Качича считать за подделку на
родных, а единственную шестнадцатисложную—истинно на
родной.

Мы полагаем, что бугарштицы и были записаны именно 
потому, что они были литературного происхождения, песни

* Мать дала ему хорошее имя,
Жена дала ему золотой венец, 
Хорошо на тебя, брат, посзютреть.. .  58
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краткого стиха не записывались. Во всем этом сказывается ари
стократическое презрение к ним. Поэтому-то их и облагора
живали прежде чем преподнести изысканной публике.

Наконец и самое название „бугарштица“, „бугаркиня“ мы 
склонны производить от vulgaris (carmina vulgaria) (анало
гично русскому „подлые песни“); Халанский, например, ука
зывает: бугар-кабаница—не болгарская шуба, а крестьянская 
(мужицкая). Миклошич говорил, что болгарами, бугарами в 
Сербии называли пастухов, а так как они пели и сохра
няли песни, то отсюда— бугарштица или бугаркиня, то есть 
пастушеская песня.

Все это решает вопрос об отношении бугарштиц и песен 
краткого стиха. отметает и гипотезу Миклошича о том, что 
долгий стих— западный (хорватский эпос), а краткий— восточ
ный (сербский эпос), в доказательство которой он ссылается на 
одновременность записи бугарштиц и песен краткого стиха у 
Петра Зринского, Франкопана и Гекторовича и на язык песен. 
Миклошич полагал, что позднее хорватский эпос, при продви
жении сербского эпоса на запад, сербизировался1.

Движение сербского эпоса на запад—Явление исторически 
несомненное: перенесение культурных центров Сербии на запад, 
переселения с востока на запад—все это обусловило и пере
несение песен. Но двух эпосов не существовало: было много 
эпосов— местные циклы, и единственным размером всех их был 
десятисложник.

IV . СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ И БЫ ТОВАНИЕ  
СЕРБСКОГО ЭПОСА

Время, место и среда (история, географическое распространение и 
среда). —  Поэзия военной аристократии. — Кем и для кого сложены 
юнацкие песни.— Дружинные певцы.— Военная история.— Культ героев.— 
Дружина. —  Родовая история. — Вопрос о циклизации. — Устойчивость 
феодального миросозерцания, нормы права и морали и поэтика эпоса

Исторические памятники слишком мало сохранили свиде
тельств об условиях, в которых возникал и жил сербский эпос. 
Для того, чтобы установить время, место и среду его возник
новения, приходится прибегать к целому ряду приемов истори
ческой критики.

1 „Beitrage zur Kenntniss der slav. Volkspoesie“ , S. 2.
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Как, например, определить время образования основного 
ядра эпоса и время сложения отдельных песен? Для этого при
ходится употреблять так называемый прием историко-культур
ной реконструкции.

Изучение сербского (и не только сербского) эпоса привело 
нас к убеждению, что песни, описывающие определенные * исто
рические события и определенную культуру, почти современны 
(а иногда и совершенно современны) этим событиям и этой 
культуре. Они, конечно, созданы не во время, а после Этих со
бытий, но вскоре после них. Хотя бытовая черта или деталь^ 
сохранившаяся в песне, может относиться к различным эпо
хам, к различным местностям, приемы исторической критики 
позволяют более или менее ее локализовать и хронологически 
ограничить, а это дает возможность и песню прикрепить к бо
лее или менее определенному месту и времени.

Поверья о вилах и змеях не могут быть позднего проис
хождения, хотя пережитки этих поверий сохраняются и сей
час,— эти поверья сложились тогда, когда вера в вил и змеен 
не была еще пережитком и позволяла представлениям о них 
уложиться в некие рамки—в поверья. Почти современны этим 
поверьям песни, в которых действуют вилы и змеи, они хра
нят в себе больше черт древнего анимистического, антропо
морфического или магического миросозерцания и черты древ
него быта. Этог° рода несли розникли в родовом обществе, 
перерастающем в феодальное. Семейный быт этих песен, род
ственные отношения— дядя имеет право на племянника, побра
тимство, форма брака и т. д.— все это черты родового семей
ного быта. И семейный характер этих песен, их семейно-родовые 
тенденции („Предраг и Ненад“, „Муйо и Алия“, „Невеста Ла
заря Радановича“), не затемненные, ч несмотря на позднейшие 
наслоения, свидетельствуют об этом же.

Время сложения песен различных циклов сербского эпоса 
занимает большой период в несколько веков’. В древнейших 
песнях герои сражаются на мечах, копьях, употребляют стрелы,, 
в новых песнях фигурирует огнестрельное оружие; герои пе
сен— исторические лица разных периодов; древнейшие песни 
повествуют только о сербах, песни более поздние— о сербах 
и турках, новые— о гайдуках и ускоках ХУ*— ХУ*П веков и 
даже о событиях ХУ*Ш и XIX веков.

Таким образом, нельзя говорить о том, что сербский эпос 
возник в один определенный период: различные его части воз
никли в различные эпохи, и поэтому мы считаем исторически 60
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обоснованным деление песен па три периода (которые дал Ка
раджич): 1) старшие юнацкие песни, 2) песни средних времен,
3) песни новых времен. Первые включают в себя циклы, кон
чая циклом о Бранковичах, Якшичах и Черноевичах (включи
тельно), вторые— песни об ускоках и гайдукдх и третьи—песни 
новых циклов. Но сложение основного ядра эпоса мы относим 
к сербскому средневековью, ко времени перед приходом турок 
и первому веку их владения Балканским полуостровом, то есть 
к XIV— XV I векам.

Эпос, как мы покажем ниже, сложился не в одной области, 
об ртом говорят его географическая широта и его географиче
ское распространение; местами сложения песен были места близ
кие событиям, почему так подробны и точны географические 
указания песен, некоторые из песен носят даже ярко выражен
ный локальный характер (правда, главным образом новые 
песни), рпос— не хорватский и не сербский, он и сербский и 
хорватский, поскольку вырастал в различных культурных центрах.

Ядро сербского эпоса (старые песни) носит на себе и опре
деленный отпечаток среды, в которой они возникли,— именно 
отпечаток идеологии и быта высших слоев феодального об
щества.

Сербский эпос—поэзия военной аристократии. Он был со
здан теми социально-историческими условиями, которые требова
ли героической поэзии. Он был сложен в княжеско-властельском 
кругу, идеи его— идеи национальной, а чаще местной независи
мости. Все его содержание и его форма объяснимы только при 
рассмотрении его как поэзии верхушки феодального общества.

„Вероятное процветание устного эпического творчества у 
южных славян в XIV— XV веках должно быть поставлено,— 
пишет Халанский,— в связь с развитием у них феодального 
строя и установлением постоянных и прочных сношений с 
рыцарскими государствами Западной Европы“ 1.

„Он (эпос)— продукт удельного или феодального уклада сред
невековой жизни славянских племен. В ее сложных явлениях 
заключался его источник, сила и жизненность “ 2.

Э т о  п р а в и л ь н о е  п о н и м а н и е  ж и з н е н н ы х  и с т о ч н и к о в  с е р б с к о г о  
Э п о с а  н е  б ы л о  р а з в и т о  Х а л а н с к и м , в и д и м о , и з - з а  н е р а з р а б о 
т а н н о с т и  в о п р о с а . М ы  р е ш а е м с я  п р и к р е п и т ь  с е р б с к и й  э п о с  к  
о п р е д е л е н н о й  о б щ е с т в е н н о -э к о н о м и ч е с к о й  ф о р м а ц и и , к  о п р е д е -

1 „Южнославянские сказания о Кралевиче Маркё“, I, 167.
2 Там же, 168. 61
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ленному социальному слою. Эпос отразил в себе общественные 
формы и культуру феодальной Сербии.

Дань платят хлебом („по печи хлеба“) и 1 овцами. Именно 
сельское хозяйство— земледелие и скотоводство—лежали в 
основе экономики феодальной Сербии (что, впрочем, не исклю
чало развития местных ремесл и даже обмена). Феодальная 
эксплоатация представляла собою присвоение крупным земель
ным собственником труда непосредственных производителей. 
А так как эти последние сами владели средствами производ
ства и условиями труда, то эксплоатация сводилась ко внеэко
номическому принуждению,— отсюда личная зависимость, а по
том и крепость земле (см. песни об Ерине, жене Юрия Сме- 
деревца), отработочная и денежная рента и существование двух 
классов: господы' и леннозависимых крестьян.

Могущество феодала определялось числом его подданных и 
величиной поземельного имущества (Энгельс— Маркс). Вассаль
ная зависимость более мелких властелей от более крупных 
закрепилась в системе феодального права (Душанов Законник) 
и нашла свое отражение в песнях в идеале верного слуги. 
Верность господину в песне считается высшей доблестью, эпи
тет „верный“ при слове „слуга“ получает с этой точки зрения 
особый социальный смысл. Не напрасно так возвеличен Ми
лош, верный слуга Лазаря.

Как я Лазарю при жизни
был всегда слугою верным,

И в земле — в могиле темной
пусть слугой ему останусь1.

Это наиболее яркое место так называемой ,,Vassalepen“. 
В таких отношениях стоят князь и слуга. Юнаки, когда кля
нутся Страхине, землю называют „царевина“, то есть царская, 
отсюда и земля, полученная от царя за службу.

В иных отношениях находятся между собою князья и вое
воды, „равные^. Между ними нередко возникают острые кон
фликты. Душан говорит:

Обуздал я воевод строптивых,
Подчинил своей их власти царской.

Еще более острое столкновение произошло между Юрием 
Смедеревцем и его воеводами Величем и Длатокосичем, которых

1 Взято из бугарштицы, но есть и в песнях краткого стиха.
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Ерина заперла в темницу. Обдак Радосав, один из сильнейших 
феодалов, освобождает их и говорит им, „чтоб Ерине больше 
не служили^.

Попрекая в измене, краль говорит воеводам:

Хлеб п соль мою забыли скоро.

Но властели нередко уходили от краля, когда он не хотел 
считаться с их интересами.

Идеал жизни, как он рисуется в сербском эпосе, может быть 
выражен тремя словами: сила, богатство и благородство, но 
центральное, конечно,—богатство, потому что и сила и благо
родство— это только уёловия для того, чтобы добиться богат
ства, иметь возможность грабить и эксплоатировать. Это стрем
ление обогащаться, иногда просто денежно обогащаться, стоит 
в связи с ростом роли денежного хозяйства в феодальном об
ществе, когда и дань и рента из натуральной, отработочной 
становились денежными.

Оправданием эксплоа^гации служило прежде всего „благо
родство4̂  с которым связывалось право владеть землями и 
людьми, быть военачальником, но стоять в стороне от произ
водства и даже не организовать его.

„Благородство44 поэтому прежде всего подчеркивается в 
Эпосе. Царь Стефан хочет женить Лазаря непременно на девице 
господского рода, а не на свинопаске. Марко хвалится, что 
женат

На Елице, рода не простого.

Дож ищет Черноевичу невесту господского рода. Или:

Юг-Богдан господского ведь роду,
Не отдаст он за слугу Милицы.

Это говорит князь 'Лазарь, который в последующих редак
циях песни был одемократизован. Симеон Найденыш (в песне 
„Симеон Найденыш44; см. у Караджича) говорит:

Знать желаю, низкого ль я рода,
Или рода знатного какого?

Само собою разумеется, что герой оказывается знатного рода. 
Бег-Костадин встречает по платью:

Ешьте, пейте, княжеские дети.
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Или часто:

За господскую вечерю сели.

Княэь Лазарь пьет за знатность рода:

Если пить за знатность рода, надо 
Выпить чашу мне за зятя Бука.

Знатность рода ценится высоко. Поэтому так часто песня 
говорит о местничестве, которое связано как раз со знатностью 
и древностью рода. У кого предок был выше „по столу“, тот 
занимал более высокое место. Местничество охраняло замкну
тость круга высшей аристократии, служило для того, чтобы 
не допустить в свою среду новых и чуждых. Так по чину садятся 
За стол Стефан, Богдан, его сыновья и т. д. Так же и в „Бано- 
виче Страхине“ первым садится Юг-Богдан, потом Страхиня, 
потом Юговичи,

А внизу сидела вся господа,—

так же в песне „Бук клевещет на Милоша“— Милош сидит в 
конце стола, потому что он простого роду.

Нередко проявляется и боярская спесь, особенно дававшая 
себя чувствовать в вопросе о „чести“. Понятие чести носило 
своеобразный феодальный отпечаток и было связано с поня
тием благородства.

Бытовая картина юнацких песен представляет собою все тот 
же быт высших слоев феодального общества. Семейные и об
щественные отношения, идеал доброго боевого коня и пре
красного оружия,—все это идеалы воина. Соколиная охота, мей- 
даны— вое это тот же быт, то же „благородное^ занятие.

Или: песня, описывая костюм юнака, упоминает о том, что 
на шапке, у него челенка. Ягич пытался объяснить слово че- 
ленка, возводя ее к „челъка“ и ссылаясь на русскую летопись, 
которая под 1172 годом записывает: „Бысть сЬча зла и потяша 
и стяговника нашего и челъку стяговую  сторгоша съ стяга“. 
В общем правильная аналогия "Ягича не доведена до конца, не 
объясняет всего. Ближе к существу дела подошел Ст. Новако- 
вич. Он говорит, что челенка представляла собою или серебря
ное перо, или звезду, или буйволовые рога, а у Бранковичей 
(по монетам их чеканки)— двуглавого орла. Пеленка надева- 64
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Певец Ризван Кадрович.



Матия —  слепица.



лась на шлем и на знамя. Упоминаемое иногда в песнях „крыло 
окованое44 представляет собою герб. Новакович считает, что 
челенка приобрела свое значение под упорядочивающим и офор
мляющим феодальную ритуальность и символику западноевро
пейским влиянием. Щиты, гербы, шлемы с гербами сербы 
могли видеть у Людовика V II и его рыцарей в 1147 году и у 
Фридриха Барбароссы в 1189 году. Новакович указывает, что 
челенка нередко звалась „грб44 и была знаком военного поло
жения ее носителя; она также Была и знаком отличия и дава
лась за храбрость и заслуги. Таким образом, на нее нельзя 
смотреть только как на украшение.

Эпос как поэзия паразитического сословия, не принимав
шего даже участия в хозяйствовании, прошел мимо борьбы клас
сов феодального общества, нередко выливавшейся в крестьян
ские движения я  восстания. В эпосе борьба классов замаски
рована, на сцене только один класс (мы говорим о старых цик
лах)— властела, низшие слои не показаны.

Но мы допустили бы ошибку, если бы приняли, что серб
ский эпос предназначался только для господы. Он, конечно, 
выражал идеалы этой последней, но он старался привить эти 
идеалы и другим сословиям . Эпос создавался по „заказу44 ари
стократии, но не только для неё, а и для „народа4*. В культур
ном отношении эксплоатирующее и эксплоатируемое сословия 
стояли недалеко одно от другого: разница была главным об
разом в экономическом и правовом отношении, но и низшему 
сословию было свойственно стремление улучшить свое мате
риальное положение. При отсутствии для этого средств выход 
находился в утопизме. Такой утопией для „народа44 легко стал 
эпос. Вот почему сравнительно легко было военной аристокра
тии передать крестьянству свои идеалы и свою поэзию.

Носителями этой # поэзии, ее, создателями и хранителями 
были придворные или дружинные певцы. Они состояли на 
службе у князя или воеводы, и поэтому их миросозерцание и 
их поэзия вполне отвечали запросам феодала.

Музыка и пение входили в быт как органическая часть,— 
например, . музыка и пение на пиру. Песня ценилась высоко, 
потому что она была средством пропаганды военно-аристокра
тических идеалов. Пение и музыка при всей своей художествен
ной силе и выразительности отличались простотой и даже неко
торым примитивизмом. Однообразная, повторяющаяся мелодия, 
речитатив, простой унисонный аккомпанемент на гуслях, упо
требляемый обычно в конце стиха, чтобы дать голосу возмож-

5 Сербский эпос 65



ность отдохнуть, да насыщенный текст песен— вот все вырази
тельные средства певца. Песни разной длины— от 100 до 1000 
стихов— заставляли певца вести песню в спокойном тоне,— 
чтобы хватило сил рассказать о всех событиях.

Конкурентами певцу при дворе могли бы быть свирельники, 
флейтисты и трубачи, которых нередко выписывали из Ита
лии, Франции и Германии, но идеологическая значимость эпи
ческой поэзии ставила певца вне конкуренции. Да часто дру
жинный певец и не стоял на одной ноге со свирельником и т. п., 
потому что сам был знатного рода. Придворные гусляры были 
теми же трубадурами. Их покровители представляли своего 
рода меценатов.

Исторических свидетельств о сербском эпосе и певцах не 
много, не много и старых записей песен,— поэтому трудно вос
становить картину бытования эпоса. Можно только утверждать, 
что и словесный текст песен и музыка необычайно стары, ста
рее, чем это обычно принято думать 1.

Уже греческие источники V I века упоминают о славянских 
певцах, аккомпанирующих себе на музыкальном инструменте 
вроде лиры. Так Симократ (от 592 года) говорит, что славяне 
поют с citharas, в чем исследователи видят гусли. Затем в 
летописи попа Дуклянского (XII век) есть следы исторического 
Эпоса.

Но первые упоминания о сербском эпосе и вообще о серб
ской „народной^ поэзии сохранились от начала X III века. В до- 
ментиановом житии св. Савы говорится об игре на гуслях на 
пиру и о песнях, прославляющих героев, в которых естест
венно видеть юнацкие песни. Житие, писанное Доментианом, 
учеником Савы, иеромонахом Хиландарского монастыря, дати
руется 1264 годом. Автор его, обладавший большим литератур
ным талантом (его житиям долгое врем# подражали сербские 
агиографы), рисует яркие картины быта сербской аристократии, 
придворного быта Неманичей и в одном из описаний пира упо
минает о песнях во славу героев.

Нет сомнений, что упоминание это сделано им только потому, 
что потребовалось дать подробные описания быта.

Упоминание о сербском эпосе и записи отрывков, сделан
ные монахами, относятся к очень позднему времени. Песни 
редко попадают в книгу. Христианское духовенство изгоняло

1 Фр. Ш . Кухач считает большинство напевов прастарыми (см.  при
ложение).
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языческие песни, обряды и обычаи, совершенно так же, как это 
делала русская церковь, изгонявшая „бесовские игрища“ и 
„гудки“. Кроме того, хотя слог и стиль эпоса представляли со
бою нечто аналогичное житийному слогу и стилю, основная тен
денция эпоса, еще не христианизировавшегося в то время, рас
ходилась с задачами житийной и церковной литературы. Отдель
ные упоминания о гудках есть в кормчей 1262 года, о гудении— 
в Апостоле сербского монастыря Шишатоваца (1324).

Беглые упоминания о песнях и танцах у сербов, о коло 
(хороводах) на могиле и свадьбе оставили византийский исто
рик Никифор Грегора, путешествовавший по Македонии и Сер
бии в 1325— 1326 годах, и Юрий Шишгорич, представитель Ши- 
беникского епископа. Первый говорит о печальной мелодии пе
сен во славу героев (visa dvSpwv), а второй в сочинении 
,,De situ Illuriae et civitate Sibenici“ дает картину нравов. Та
ким образом, Грегора свидетельствует о существовании более 
ранних (и, видимо, исторических) циклов, чем известные нам.

Но собственно первое упоминание о юнацких песнях принад
лежит Курипешичу, венскому послу в Константинополе, кото
рый в книге „Intinerarium W egrais etc.“ (1531), говоря о пес
нях, воспевающих „рыцарские деяния“ героев, называет даже 
имена .этих последних: Милош Обилии, Радосав Павлович и 
Малкошич.

Мадьярский хорват Антон Бранчич, описывая свое путеше
ствие в Адрианополь в 1535 году, рассказывает, что жители 
„Клисуры строителями ее называют Марка Кралевича и Новака 
Дебеляка“. Богомолец-путешественник Вячеслав Братислав 
(в 1592— 1595 годах) упоминает имя Marek Karlovic“. А Герлах, 
путешествовавший по Турции в 1573 году, записал, что турки 
считают Милоша Кобали тем героем, который убил султана 
Мурата, пробравшись в палатку. Эти показания Герлаха („Tage- 
buch“. Frankfurt 1574) необычайно важны для географии сербг 
ских сказаний. Австрийский дипломат Бусбек (Busbecq), быв
ший посланником в 1556— 1563 годах в , Константинополе, в 
своей книге „Legationis turcicae epistole IV*“ (Париж 1589), 
Знакомя Европу с Турцией (целью его было— рассеять нелепые 
представления об ужасах этой страны), говорит и о юнацки* 
песнях.

Одна старая мадьярская баллада упоминает о старце Ми
лане из Крагуевца, который пел и играл на гуслях и тамбуре. 
Хроника Себастиана Тинодии (1554) рассказывает о некоем 
Дмитрии Карамане как об известном, гусляре.
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в хп веке один венецианец видел в Спалато (Сплете) ста- 
рика-солдата, пел он о Марке, и ему хором вторили товарищи.

Упоминания о сербских певцах, заходивших в Польшу, есть 
в польских источниках. Сербские певцы были при дворе Вла
дислава в 1415 году. Польский поэт Мясковский (1624) говорит, 
что сербские гусляры поют во дворах шляхты. Небезызвест
ный Юрий Крижанич, ученый хорват, один из первых проповед
ников идеи панславизма, рассказывает: „У кроатов и сербов 
еще во время нашего детства держалось желание подражать 
римскому обычаю. Ибо я видел, что позади знатных и военных 
людей, сидящих за пиром, стоялн воины и пели восхваления 
славным предкам. Все эти песни прославляют Марка Кралевича, 
Новака Дебеляка, Милоша Кобилича и других героев^ 1. В своей 
славянской грамматике он говорит о том, что слышал в детстве 
песни о. юнаках, и приводит два стиха из такой песни. Свиде
тельства его относятся к середине X V II века.

Наконец P iler и Mittespacher в научном сочинении о по- 
жегском комитате, которое вышло в 1783 году в Офене („Iter 
per poseganam selavoniae provii}ciam“), рассказывают о жите
лях комитата и говорят, что „они любят воспевать героические 
дела старых королей и вождей и при этом соблюдают законы 
поэтического искусства и ритма“.

Наконец Юрий Бранкович (1645— 1711) в своей „Славяно
сербской хронике^ сообщает о пении юнацких песен над тру
пами во время праздника победы над турками князя Павла и 
воеводы Батория (1485).

Уже эти отрывочные и большей частью случайные свиде
тельства о бытовании сербского эпоса говорят о том, что по 
своей сути он был военной историей военной аристократии. 
Воспевание героев, подвигов и войн— вот единственный его пред
мет. В этом он находит себе полную параллель в летописях фео
дальной эпохи, которые тоже отмечают только войны, походы, 
смерть кралей и деспотов. Придворные певцы были придвор
ными историками. „Юнацкая песня... была единственной на
родной историей^ 2.

1 „Apud Croatos et Serbos adhuc nobis pueris viguit aliqua istius roma- 
nae conquetudinis imitatio. Vidi enim convivio assidentes nobiles ac milita- 
res viros et post terga ipsorum stantes m i l i t e s  q u i  c a n e b a n t  p r a e -  
d i c t a s  m a  j o r u m  l a u d e s  M a r c i  C r a l e v i t i i ,  N o v a c i  D e- 
b e l i a c i ,  M i l o s s i  C o b i l i t i i  e t  a l i o r u m  q u o r u n d a m  h e 
r o  u m“. ‘

2 Пыпин, A. H  „Первые слухи о сербской народной поэзии^. ,,Вест
ник Европы44, 1876 г., № 12, стр. 703.
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Столкновение сербского и турецкого феодализма, турецкая 
колонизация Балканского полуострова, вековая борьба Сербии 
и Турции давали условия для культивирования героического 
Эпоса. Эпос воспевал героическую старину, славные дела пред
ков, и все это с проекцией на современность. Историческая 
аналогия прошлого и настоящего поддерживала жизнь эпоса. 
Прошлое вдохновляло. Прошлое было идеалом. Надежды заме
няли будущее. Эт0— идеалы реакционной военной аристокра
тии, ибо в прошлом не было выхода. Те общественные формы 
и быт, идеалы и культура, которые отошли в дрошлое, "Были 
статичны и консервативны, к ним нельзя было вернуться потому* 
что в современном уже были ростки будущего, которое должно 
было уничтожить настоящее.

Социальный смысл героики можно выразить одним сло
вом—патриотизм, который в феодальном обществе включал в 
себя верность сюзерену, то есть был местным патриотизмом. 
Таков патриотизм слуги Лазаря Голубана, с этой же точки зре
ния расценивается как измена поступок Вука Бранковича.

Основой эксплоатации в феодальном обществе было вне
экономическое принуждение, то есть прямое насилие и грабеж. 
Феодальное общество было военной организацией для дележа 
доходов с крестьян и войн. Но прозаическая действительность 
должна быть оправдана, и поэтому эпос идеализирует воины, 
набеги и походы. С ЭлТОЙ стороны необычайно показательна' 
песня „Марко пашет “. Она насквозь феодальна. Мать просит 
Марка бросить ссоры и походы, а взять плуг и волов. Марко 
послушал мать. Марко пашет дорогу. Едут турки. Марко затеял 
ссору. Марко отнял у турок деньги, бросил пашню как занятие, 
результатов которого слишком долго ждать. Марко привозит 
матери деньги и с похвальбой отдает их:

Вот тебе что выпахал сегодня.

В этой песне слишком прозрачно презрение феодала к кре
стьянскому занятию. Война—профессия феодала. Эт0 нашло свое 
отражение в отзыве Милоша о турецком войске:

Не искусно войско турок в битве,
Старики там да мастеровые,
Городские торгаши: ни разу 
Это войско битвы не видало;
И затехм взялись лишь за оружье,
Чтобы только хлебом пропитаться.



Это отзыв аристократа-военного. Он с презрением относится 
только к войску из мастеровых и торгашей. Но у турок есть и 
„войско лучшееа,— к нему он относится с тем уважением, 
с каким относится юнак к своему противнику-юнаку.

Герои сербского эпоса—военные люди и дружина. Среди 
них на первом месте стоят юнаки, образы которых соответствуют 
феодальному идеалу героя. Эт0 типизировавшиеся образы юна
ков, схематичные, несложные по своим душевным пережива
ниям и поступкам, но в которых видны и благородство и ве
личие, конечно, в феодальном их понимании. Феодальный эпос 
вырастал из своеобразного культа героев. Песня говорит:

. . . .  долго будут 
В песнях петь о Милоше, доколе 
Будут сербы п Косово поле.

Культ героев основывался на местном патриотизме (о нем 
мы специально будем говорить в следующей главе).

Культ героя объясняет идеализацию и поэтизацию образа 
юнака. Юнаку помимо храбрости и смелости, ума или, скорее, 
хитрости, присущи и великодушие и честность. Могущество са
мого образа героя, обрастая симпатиями певцов и слушателей, 
вызывает к деятельности народную фантазию: герои наделяются 
необычайной силой и прочими качествами. Образ героя разви
вается „богатырскими мотивами^:

И не знал кормленья грудью мальчик,
Сам его отец игумен кормит,
Все питает сахаром да медом.
К году был Семен такой уж ростом,
Как другие дети в три лишь года,
А в три года, как другие в девять,
В девять лет таким был резвый Симо,
Как иной не будет и в двенадцать,
А в двенадцать, как другие в двадцать.

При такой гиперболизации за образом героя пропадают 
массы. Действующим лицом является один герой. Массы только 
исчисляются цифрами, большими общими цифрами: 30, 100, 
200, 1000. Изредка выступают аксессуарные лица: слуги, вест
ники, священники, кузнецы и т. п. Но в центре стоит идеали
зированная фигура юнака. Вокруг него тоже все идеализировано:
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и вещи, и лица, и его друзья, и его конь, и его оружие, и убор 
коня. Все симпатии певца на стороне юнака. Певец обязан был 
изображать его именно в таком свете.

Образ богатыря в русском эпосе или юнака в сербском, 
или такой образ, как образ Роланда во французском эпосе, мог 
сложиться только в феодальном обществе, в дружинно-рыцар
ской поэзии, которая воспевала героя, забывая о массе. Именно 
для этой поэзии характерно преувеличение исторической роли 
личности, почему все, что совершалось массой, приписы
валось одному герою, в крайнем случае группе избран
ных—героям.

Но позади юнака всегда стоит дружина. Воспеваемые вое
воды и глухо упоминаемая дружина представляют в эпосе одно 
целое, как и в действительности они представляли единый во
енный союз. Воевода был лишь представителем дружины. Сила 
дружинного союза и выражалась в образе непобедимого 
юнака.

Правда, дружина иногда просто выступает как „войско“,— 
так сын Вучи Велимир берет с собою „три сотни войска“, 
но это позднейшие наслоения и переработка. Гораздо харак
тернее следующее место из песни „Бан Милутин и Дука Гер- 
цеговацС£:

Милутин-бан, мой слуга ты верный,
Собирайся на дворе ты белом,
Приведи ко мне делиев тридцать,
Из твово из ровна Дергачева,
Иди с ними ты к Призрену-граду,
Воевать хочу я, Милутин-бан.
Разобьем болгарина мы краля,
Подарю тебе, слуга мой верный,
Я в державу землю Босну славну.

То есть сеньор зовет своего вассала на войну и обещает 
за это Боснию.

В песне „Милош у латинян“ князь Лазарь посылает Ми
лоша собирать „сока и хараче££ (дани-подати).

Эпос представляет собою не только военную историю, но 
и родовую историю. Певцы воспевают предков властеля или 
краля, прославляя тем самым покровителя. От певца требо
валось, чтобы он пересказал в песне семейные и родовые пре
дания, расцветил и разукрасил их и представил бы историю 
„славного££ рода. Таким образом, певец был своего рода при-
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дворным историкам. Он обязан был прославлять род. По- 
Этому-то так чисты и так поэтически разукрашены в песне 
генеалогические мотивы и легенды о славном или чудесном 
происхождении и рождении героя. Эпос, как и летописи, при
нужден был давать не только панегирические описания деяний 
кралей, но и родословные их. „Родословь св. ктиторь и гос
подь срьбскихъ земльи возводит род Неманичей к Констан
тину Великому, а эпос, еще менее стесненный историческими 
рамками и правдоподобностью, пересказывает (или, вернее, даже 
создает) легенды о рождении Милоша Обилича, Змейогненного 
Бука, Секулы, Страхини, Лютицы Богдана и Марка Кралевича 
от змея (см. главу VI).

То, что эпос по существу является родовой историей, осве
щает до некоторой степени и вопрос о циклизации: песни груп
пируются не столько вокруг события, сколько вокруг рода и 
местных центров, „вотчин“, вокруг предка-героя, легендарного 
или исторического.

Многое в истории сербского эпоса станет понятным только 
в том случае, если мы будем рассматривать эпические циклы 
как поэзию местного центра, нередко используемую для борьбы 
с другими феодалами: именно таким образом используются ле
генды об „изменниках^.

Итак: и исторические лица, и события, наиболее устойчи
вые в сербском эпосе, его идеология, его военно-аристократи
ческий характер, общественные отношения, государственные 
формы и культура, запечатлевшиеся в эпосе, и наконец исто
рические свидетельства о нем говорят о том, что основное 
ядро его, наложившее отпечаток на весь эпос, создавшее стиль, 
возникло в XIV— XV I веках в среде военной аристократии. Со
здателями и носителями его 'были дружинные певцы. Но и 
ранее X IV  века сущ ествовал исторический эпос, который не 
дошел до нас ни в устном бытовании, ни в записях.

Феодальное общество, а тем более сербское (в силу извест
ных исторических причин) тяготело к прошлому. Эт0 объяс
няет историзм (и псевдоисторизм) эпоса (см. главу VII). Но 
Это объясняет и устойчивость его поэтики (см. главу IX).

Для человека сербского средневековья характерна была свое
образная цельность мировоззрения, устойчивый, законченный 
круг феодальных представлений: все закончено, все ясно, ясны 
моральные и правовые нормы, что можно и чего нельзя,— 
нельзя—что нарушает нормы. Эт0 объясняется главным об
разом тем, что мораль и право основывались на традиции,
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право было обычным правом, и Законник Стефана Душана 
только закреплял его. Можно говорить о некоторой устойчи
вости форм сербского феодализма: он достиг расцвета и почти 
застыл, развиваясь медленно, потому что внешние столкновения 
задержали эволюцию общественных форм. Так характерно, что 
в сербском эпосе нет представления об эволюции: возникали, 
росли и погибали государства, но общественные формы были 
сравнительно устойчивы. Выражением устойчивого „реван- 
шистскогои миросозерцания, устойчивых форм быта и общ е
ственных отношений и явился сербский эпос. При удавшемся 
реванше, то есть победе над турками, пришлось бы оправды
вать свои права. Эт° обязывало хранить исторические предания 
и обрабатывать их в соответствующем духе.

Э т о т  о б щ и й  к о н с е р в а т и з м  с е р б с к о г о  ф е о д а л и з м а  с к а з а л с я  и  
н а  у с т о й ч и в о с т и  с в о е о б р а з н о й  р и т у а л ь н о с т и  п о э т и к и  с е р б с к о г о  
Э п о с а , в  к о т о р о м  б ы л и  к о н д е н с и р о в а н ы  и д е а л ы  в о е н н о й  а р и 
с т о к р а т и и .

Г .  РА ЗВИ ТИ Е СЕРБСКОГО ЭПОСА

Разложение сербского феодализма в борьбе с турецким абсолютизмом.—  
Разложение сербского эпоса и переход его в другие социальные слои.—  
Местные сказания.— Роль монастырей в обработке эпических сказаний.— 
Почему Марко Кралевич стал первым героем сербского эпоса.— Нехри- 
стианизированные песни. — Откуда пришел демократический элемент 
песен?— Иевцы-гусляры.—Следы профессиональных певцов в юнацких 
песнях.—Гайдуки-певцы.—Песни у гайдуков и ускоков. — Исторические 
лсловия, способствовавшие развитию и сохранению юнацких песен.—  

Отмирание эпоса.— Сербский эпос в X I X  и X X  вв.

1

Разложение сербского феодализма определялось не столько 
Законами внутреннего развития феодального общества, сколько 
внешними причинами: столкновением с турецким абсолютиз
мом и влиянием итальянских республик, в которых был сильно 
развит торговый капитализм. Главным фактором было столк
новение с Турцией, в результате которого Сербия разорилась 
и обнищала, военное сословие лишилось экономической почвы 
и потеряло возможность присваивать прибавочный труд кре
стьян; крепости и культурные центры Сербии были разрушены 
и запустели, а смерть многих деспотов положила конец не
скольким династиям (Черноевичей, Бранковичей).
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Но разложение сербского феодализма было обусловлено и 
ростом (правда, чрезвычайно медленным) ремесленничества, 
влиянием посреднического капитала Венецианской и Дубровниц- 
кои республик, наступившей полосой международных столкно
вений и крестьянских движении (гайдучество), обострением эт
нического антагонизма на многонациональном Балканском полу
острове, наконец и тем, что турецкое владычество принесло 
с собою более высокую феодальную форму— абсолютизм. В по
следнем отношении чрезвычайно показательно удивление сербов 
по поводу того, что турецкие войска живут „на всем царском^, 
от царя получают землю, едят его хлеб („Банович Страхиня“). 
Более крепкая по своей организации турецкая армия сломила 
сербское дружинничество.

Все эти обстоятельства вызвали падение сербского военного 
служилого сословия, а поэтому и падение феодальной культуры.

Эмиграция, смерть, чума к голод— спутники войн— распы
лили и материальные и духовные ценности. Военная аристо
кратия, которая создала эпос, теперь уже не могла быть его 
единственным потребителем. Эпос стал спускаться в крестьян
ство. „С падением устоев средневековой жизни в славянских 
государствах Европы пало, естественно, и значение певцов, ко
торые были принуждены искать себе слушателей и ценителей, 
учеников и подражателей в среде крестьянской. Так постепенно 
дружинная поэзия стала крестьянской^ 1.

Сербская военная аристократия, деспоты, воеводы и гос
пода вообще пытались сопротивляться. Неоднократные стычки 
с турками, иногда успешные, не решали дела. Оставалась на
дежда на реставрации, которая создала бы условия для про
цветания или продолжения традиции эпоса в западных и се
верных деспотствах. Крестьянство, разоренное войнами, есте
ственно, видело причину всех бед и жестокой эксплоатации 
лишь в „турецком иге“, и не дооценивало эксплоатации в на
циональных рамках. Военная аристократия раздувала националь
ную и религиозную борьбу и добилась того, что и сербское 
крестьянство единственный выход стало видеть в реставрации 
феодальных отношений в полном объеме. Таким образом, и 
для крестьянства эпос стал своеобразной утопией. Так роди
лись и развились те песни о Косовской битве, которые паде
ние Сербии объясняют падением старших юнаков, то есть силь
ных и могущественных деспотов.

1 Халанский. „Южнославянские сказания о Кралевиче Марке4, I, 168.



Началась переработка эпических песен, приспособление их 
к новым условиям, использование их для новых целей. Если 
ранее направленность их была групповой (борьба феодалов, 
властелей), то в поздних переработках и новых песнях на
правленность стала более национальной и религиозной, так как 
именно эти идеи скрывали истинный смысл борьбы сербской 
военной аристократии с турецким абсолютизмом. И в еще бо
лее новых песнях, возникших в крестьянской среде (песни о 
гайдуках), направленность их стала социальной— против ркс- 
плоататорских групп: воевод, потурченцев и т. п.

Переход эпических песен в более низкие социальные слои 
Веселовский считает процессом общим для всех эпосов. „Песни 
Эти спустились теперь в народ**1. ЭТ0МУ способствовала бли
зость исторических условий. „В таких условиях мыслимо и 
новое песенное сложение в формах старого**2.

Это произошло и в сербском эпосе. Возникли новые циклы и 
заслонили докосовский цикл о Неманичах и другие циклы. Эпос 
стал отвечать новым социальным запросам, стал жить в новой 
социальной среде, главным образом в крестьянской, которая со
хранила его, сообщила ему свои тенденции, ввела своих героев.

Но эпос не представлял собою единства, потому что состоял 
из местных песен и местных сказаний, связанных с различными 
центрами, в которых вокруг властельских родов создавались 
эпические циклы— по существу местные циклы с местными ге
роями. Так, большинство песен возникло или близ Косова 
поля, или в областях, куда переселялись с Косова, центра 
старого сербского государства, центра средневековой сербской 
культуры. Этот локальный характер эпических циклов сказы
вается в именах героев и географических названиях. Любопытно, 
что географические названия в юнацких песнях ещ е более устой
чивы , чем имена. Это несомненно объясняется тем, что песни 
были прикреплены к определенному месту. Имена могли со
единяться, обрастать, историческое тонуло в легендарном, мест
ное запечатлевалось крепче.

0  существовании местных героев говорят и песни (напри
мер, „Маргита девозка*', см. у Караджича). Они указывают, 
что в Солуне был Дойчин, в Куманове— бег-Костадин, на Ста
рой Планине— Момчило, в Пазаре— Реля, в Вучитрине—Воин, 
на Загорь£— Лютица-Богдан, на Тимоке—Златокосич и т- Д*

1 Собрание сочинений, I, 323.
- Там же, 323—324.
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При распространении песни подвергались переделкам, те
ряли свой локальный характер, герои переставали быть мест
ными героями.

Нередко локализация песен была вторичной: ставшая бро
дячей песня прикреплялась к месту и соответственно с этим 
трансформировалась. Эт0 стоит в связи с огромной ролью мо
настырей и церкви в обработке эпических сказаний.

Церковь в Сербии всегда играла большую роль. Ее эконо
мическая, культурная и религиозная сила позволяла ей не
редко совмещать в своих руках духовную и светскую власть. 
В некоторых областях Сербии создавались настоящие теокра
тии (например, в Черногории). Церковь была в теснейшем 
союзе с военным сословием. Она освящала войны, а крали, дес
поты и воеводы обеспечивали ее материально. Они старались 
привлечь на свою сторону духовенство: давали ему земли, со
оружали церкви и монастыри, делали богатые вклады. Нема- 
ничи даже настолько близко стояли к церкви, что высшие 
духовные должности замещали членами своей фамилии и мно
гие перед смертью постригались в монастыри. Они не только 
постригались в монастыри, но и сами писали жития, летописи 
и родословные.

Монастыри, получавшие от князей и воевод по жалованным 
грамотам села и угодья, вклады и церкви, должны были не 
только молиться за князей и воевод, но и чтить их и прослав
лять, писать их родословные, летописи их деяний, возвеличи
вать роды и династии. Это было задачей летописей, родослов
ных и житий, в которых почти ни слова нет о кровавых делах 
монастырских покровителей, но зато расписаны их „добрые 
дела4'. Монастыри шли и дальше: они перерабатывали эпиче
ские сказания, приспособляя их к своим нуждам и к местным 
монастырским памятникам и связывали их с покровителями 
монастыря.

А. Погодин говорит: „...монастыри, хранившие воспомина
ния о прежних дарах кралей, стремились возникновение церк
вей* и монастырей связать с каким-либо славным древним име
нем. Песни о благочестивых подвигах сербских царей выходили, 
по всей вероятности, из стен монастырей, но это могло про
исходить и в X V III— XIX веках, так же как и в X III—XIV и., 
следовательно, относить их к древнему времени потому только», 
что они воспевают древних героев, нет оснований44*. 1

1 Лекции по сербской и болгарской литературе, стр. 17.
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В монастырях создавались местные легенды и влияли за
тем на эпические сказания. Так христианизировались песни. 
С. Матич в статье о народных песнях („Народна енциклопедиза 
српско-хрватско-словеначка44) полагает, что церковь сыграла 
главную роль в христианизации цикла о Неманичах и косов
ского цикла.

Следы христианизации необычайно ярки именно в этих двух 
циклах. Религиозные идеи эпоса— результат этой христиани
зации. Воспевание построения задужбин („Построение Равани- 
цы44)—своеобразная монастырская агитация. В песне жена со
ветует Лазарю построить задужбину, описывая всю „пользуй 
такого благочестивого дела. Лазарь строит Раваницу. Вообще 
Лазаря песня представляет типичным мучеником за веру, а 
церковь причисляет его к святым. В этом есть особая группо
вая ориентация,—как и в объяснении смерти царя Вукашина 
как „божьей кары44 за убийство Уроша. Церковь оправдывает 
патриотизм, и песня поет:

Это были славные юнаки,
Их господь сподобил рая в небе.

Перед изучавшими сербский эпос неизменно вставал во
прос: почему Марко Кралевич, личность исторически мало чем 
заметная, стал первым героем сербского эпоса? Много было 
предложено решений этого вопроса, и наиболее вероятные из 
них почти наивны. Так, Халанский полагает, что Марко стал 
центральным героем эпоса потому, что был последним само
стоятельным правителем в старой Болгарии, где о нем впер
вые, видимо, сложились песни. Из естественного обозначения 
времени событий „до Марка44, „во время Марка44 и „после 
Марка44 могло возникнуть то, что Марко стал центральным 
лицом, объединившим различные эпические сказания, как Ла
зарь косовские. Он полагает, что, видимо, была необходимость 
в выработке эпического типа с эпическими достоинствами, нра
вившимися властелям и народу К Кроме того, Марко был из
гоем, кралем без королевства. „Сочувствие к судьбе, а может 
быть, и к самой личности Марка было, вероятно, главнейшей 
причиной популярности и распространения сказаний о нем по 
всей Сербии и Болгарии44 2.

1 Халанский. „Южнославянские сказания о Кралевиче Марке“, I, 
17 4 -1 7 5 .

2 Там же, I, 159.

77



Нас .не удовлетворяет объяснение Халанского, потому что 
оно представляет собою слишком общие рассуждения и на 
основе их маловероятные предположения.

Т. Маретич1 полагает, что причиной популярности Марка 
могла быть его физическая сила, и что потом на него были 
перенесены подвиги других юнаков,— и так он вырос в 
первого героя. На нем отложились наслоения нескольких пе
риодов сербской истории,— отсюда противоречия в песнях 
о нем.

Кроме последнего соображения, ничто более в объяснениях 
Маретича не заслуживает внимания, потому что он одно пред
положение строит на другом. Прием очень рискованный при 
построении гипотезы.

Мы при решении этого вопроса исходили из одного факта 
песенной биографии Марка. Любопытно, что Марку, как и 
Илье Муромцу, „смерть на бою не написана66, и даже более 
того: некоторые песни рассказывают о том, что Марко жив, 
что он удалился в пещеру, меч его висит на стене, конь па
сется на лугу перед пещерой, а сам Марко спит, но он придет 
еще спасать Сербию. Социальные корни этого варианта песни 
ясны, и создание такой легенды объяснить не трудно „патрио
тическим утопизмоми. Не трудно объяснить и рассказы песни 
о том, что Марка нечаянно убил брат, что Марко умер в 
битве от чрезмерного напряжения в борьбе, что его убила 
вила, что он не захотел жить, когда в употребление вошли 
ружья: выстрелив из ружья, он нечаянно ранил себе руку 
и сказал: „Теперь и такая пустяковая вещь может погубить 
самого славного юнака64. Возникновение этого последнего рас
сказа объясняется консервативностью крестьянского миросозер
цания: ведь говорили же в России при введении сельскохозяй
ственных машин, что „теперь земля перестанет родить66.

Но как объяснить возникновение варианта песни о смерти 
Марка Кралевича, по которому Марко умирает на Урвин-пла- 
нине, забросив свфа буздован в море, сломав меч и убив коня, 
чтобы он не достался туркам? Марко оставляет завещание,- 
в котором отказывает три пояса денег: один пояс тому, кто 
схоронит его тело, другой на украшение храмов, а третий слеп
цам. Марка похоронили святогорец Васо и его послушник Исайя 
на Святой горе (на Афоне) в Вилиндарской церкви (Хилан- 
дарский монастырь).

1 Rad. CVI1, 72, и „Nasa narodna epica“, 144.
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Но над Марком ни креста, ни камня 
Не поставил святогорец Васо,
Чтоб никто не знал, где он схоронен:
Много было недругов у Марка.

Действительно, как объяснить возникновение легенды о том, 
что Марко похоронен в Хиландаре, и подчеркивание, что Васо 
не поставил над Марком ни креста, ни камня? А эту легенду 
мы считаем необычайной важности фактом, объяснение кото
рого объясняет и то, почему Марко Кралевич стал первым 
героем сербского эпоса.

Объяснение всему этому мы видим в локализации героя, 
в прикреплении смерти Марка к Урвин-планине и места его 
погребения—к Хилсандарскому монастырю. Это было резуль
татом монастырской переработки песен о смерти Марка.

Хиландарский монастырь, естественно, был заинтересован 
в паломниках как источнике дохода и в князьях как больших 
вкладчиках. Монахи хотели как можно более интересно рас
сказать о своем монастыре и простому народу и князьям. Для 
Этого они используют все сказания и легенды, которые только 
могут быть прикреплены к их монастырю, они пишут летописи, 
жития, дополняют, сочиняют их, они создают и легенду о по
гребении Марка в их монастыре. Зт0 было одной из досто
примечательностей монастыря, эт0 привлекало богомольцев.

Попыток прикрепить Марка к Хиландару было несколько, 
но только одна укрепилась. В песне „Марко и Мина из Ко- 
стура“ Марко идет на Святую гору (Афон), чтобы прича
ститься и исповедаться, там он даже „надел монашеское платье“.

Марко ж путь держал к горе Афонской,
Причастился и исповедался:
В жизни Марко много пролил крови.
Там надел монашеское платье,
Отрастил он бороду по пояс 
И покрылся шапкой камилавкой.

Это маскарадное пострижение Марка (чтобы обмануть Мину 
из Костура) тем не менее любопытно: Марко едет именно в 
Хиландарский монастырь.

Наконец с Хиландаром связывает Марка и болгарская песня 
„Марко и жълта чафутина“ песня рассказывает об освобо-

1 „Марко и желтая жидовина ‘; см. „Сборник за народни умотво- 
рения“, IV, 88; V , 244.
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ждении Марком Святой горы от жидовина, который хотел: 
разрушить Хиландар и сменить старых игумнов.

Два обстоятельства дали возможность прикрепить Марка 
именно к Хиландарскому монастырю: этому способствовала 
прежде всего близость владений Марка к Афону, его город 
ближе других стоял к Афону,— и хотя исторические источники 
не сохранили свидетельства о сношениях и связи Марка с 
Хиландаром, есть все основания предполагать, е̂то Марко тем 
или иным образом сносился с богатейшим сербским монасты
рем на Афоне.

Прикреплению давало повод и совпадение названий истори
ческого места смерти Марка— Ровины— с Орвилом (О р ^ о ;)— 
местом, к которому прикрепляет смерть Марка песня. Песен
ная У рвин-планина есть не что иное, как Орвил, место между 
реками Стримоном и Нестом, связанное с большими истори
ческими событиями: с Орвила можно, как и с Урвин-планины, 
опуститься к Эгейскому морю и приехать к Афону. Таким об
разом, сходство названий— Ровина— Орвил—позволяло перенести 
место смерти Марка с севера на юго-восток и сделать местом 
его погребения Хиландар. Введение в песню мотива о том, 
что Васо не поставил над Марком ни креста, ни камня, объ
ясняло отсутствие реальной достопримечательности в монастыре 
(могилы, камня), которая могла бы выдаваться за могилу Марка.

Прикрепление Марка к Хиландарскому монастырю произо
шло потому еще, что этот монастырь— единственный специ
ально сербский монастырь, на Афоне. Он был основан в 
1198 году Стефаном Неманей, который в нем постригся пе
ред смертью. Его сын Сава укрепил монастырь, дал ему устав, 
был его игумном. Хрисовулы (жалованные грамоты), дары и 
задужбины сербских князей (Стефана Душана, Милутина, Сте
фана Дечанского, Уроша, Стефана Лазаревича и др.) дали ему 
возможность вырасти в первый сербский монастырь. Хиландар 
считался царской лаврой. Эт0 был богатейший монастырь. 
В XIV* веке он владел землей от Солуня до Папана, у него 
было триста шестьдесят сел. XIV* и XV* века— время особого 
расцвета Хиландара. Монастырь становится главным культур
ным сербским центром. Он распространяет свое влияние на 
всю Сербию. Он заботится более всех о проведении „христи
анского просвещения^ в Сербии. Сербская средневековая пись
менность идет главным образом отсюда. Особенно возросло куль
турное влияние Хиландара с падением Царьграда. В Хиландаре 
сосредоточилась вся сербская образованность, и другие славян-
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ские литературы под сильным влиянием Хиландара в X IV — 
XV веках принимают сильную сербскую окраску. В это время 
особенно богато расцветает на Афоне историческая литература 
(списки, переводы и оригинальные произведения: родословные 
и летописи) и ягатийная. Хиландар поставляет книги для всей 
Сербии. Особого влияния монастырь достиг в XV веке при 
Бранковичах, во время обострения борьбы греческой и рим
ской церквей.

В это время (XV век} и произведена была переработка 
преданий о смерти Марка Кралевича, и могила его была сде
лана одной из достопримечательностей монастыря.

О том, что в Хиландаре хорошо знали сербский эпос, го
ворят такие факты:

Доментиан, автор жития св. Савы (X III век), первый упо
минающий о героических песнях, был монахом Хиландарской 
лавры;

в „Актах русского на Афоне монастыря44 (Киев 1873, 
стр. 365) приводится свидетельство одного сербского памятника 
1353 года, видимо, писанного в Хиландаре, о том, что в стране 
Ппшне, в Македонии появились два человека „Преде свирьць и 
Хрусе слЬпць^ (то есть певец);

в новое время от монахов записано немало песен.
Наконец несомненно, что дружинные певцы сталкивались с 

монахами и передавали им песни. Более того: довольно часто 
дружинные певцы, как и их крали и деспоты, сами пострига
лись в монастыре. Позднее слёпцы-гусляры с паломниками и 
Богомольцами шли в Хиландар, и там у церквей, особенно 
в церковные праздники, распевали юнацкие песни. Большое 
стечение богомольцев манило слепцов. Между монахами и пев
цами не было вражды, потому что певцы пели духовные стихи 
и сильно христианизированные эпические песни1. Монахи от
части сами перерабатывали песни, отчасти влияли на певцов 2, 
заставляя их перерабатывать. Певцы принуждены были это 
делать, иначе им грозило преследование, так же, как и сви- 
рельникам, медвежатникам и различным комедиантам. Таким 
образом, певцы получали заработок и материал для песен, а

* Гяльфердинг песню о построении Дечанского монастыря записал: от 
певца, который жил близ монастыря, — таким образом, здесь определен
ное местное сказание.

2 Необходимо указать, что многие исследователи отмечают влияние 
церковной ? музыки на напевы юнацких песен (Кухач, Каравашевич, 
Добронич).
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монастырь бесплатную рекламу. Здесь не было договора, так 
получилось в силу положения вещей.

Итак, локализация легенды была рекламой для монастыря. 
Но, с другой стороны, могущество и сила влияния Хиландар- 
ского монастыря, к которому стекалось множество богомольцев, 
разносивших потом песни по всей Сербии, дали возможность 
исторически незначительному лицу— Марку Кралевичу стать 
первым героем сербского эпоса .

Но монастырские легенды— это лишь вторая ступень раз
вития эпоса и стимул для "его дальнейшего развития.

Для объяснения, почему Марко Кралевич стал первым ге
роем сербского эпоса, мы воспользовались гипотезой Бедье о 
французском эпосе. Аналогия в развитии эпосов позволяет рто 
сделать, позволяет уяснить то, что неуяснимо без достаточных 
фактов. Бедье пытался доказать монастырское происхождение 
Эпоса. Гипотеза ошибочная. Мы говорим о существовании мо
настырского периода в развитии эпоса . Заслута Бедье состоит 
в том, что он учел влияние на эпос крупнейшего культурно
общественного фактора, который сказался и в истории фран
цузского эпоса (песня о Роланде), и в истории русского эпоса 
(легенды о погребении Ильи Муромца в Киево-Печерской ла
вре), и в истории сербского эпоса (сказания о смерти Марка 
Кралевича и христианизация циклов о Неманичах и косовского 
цикла) 1. Бедье доказал идейную направленность эпоса, опро
верг теорию слепого творчества, „народного64, „безличного66.

Росту Марка Кралевича как героя способствовало и то, что 
исторический Марко был вассалом Турции. Он сумел прими
рить свои интересы сербского краля с интересами Турции, 
а это было идеалом сербских воевод после Косова, идеалом 
воевод, оставшихся в турецких владениях. Нельзя было вос
певать героя, исключительного врага турок, и делать его пер
вым героем, наоборот, требовалось оправдать действия тех вое
вод и деспотов, которые признавали себя вассалами Турции. 
Хиландарский монастырь, культивировавший сказания о Марке,

1 Тут, кстати, скажем об отмеченном Халанским большом сходстве 
смерти Роланда и смерти Марка: 1) оба они, чувствуя кончину, идут на 
гору, ложатся под дерево, гора при этом близка к границе (сарацинов, 
турок); 2) оба плачут перед смертью, расставаясь со светом, конем и 
мечом; 3) оба вспоминают о своих подвигах; 4) оба ломают мечи, чтобы 
они не достались врагам; 5) оба каются в грехах; 6) оба умирают в 
грозной позе, повернувшись лицом к врагам; 7) оба умирают тихо; 
8) душу Роланда принимают ангелы, Марка погребает проигумен Васо.
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тоже находился в теснейшей зависимости от турок, но он поль
зовался большой автономией, и, чтобы не потерять ее, при
нужден был не только откупаться данью, но и оправдывать 
служение Турции.

Марко собственно не выражает идеи борьбы с турками н 
идеи реванша. Это поздние мотивы. Первоначальными моти
вами были мотивы о службе у султана, о защите его от ара
пов. В поздних песнях арапы забывались и заменялись турками.

Эти песни сложились при дворах тех воевод и деспотов, 
которые мечтали о реванше. Этим объясняется то, что песни 
„Юришич Янко“ и „Марко и орелСь говорят об участии Марка 
в Косовской битве на сербской стороне. История это отрицает.

Исторический Марко был соседом султана. Он держался 
в стороне от борьбы сербов с турками. Он один из первых 
признал себя вассалом султана (в 1385 году) и был признан 
султаном кралем южной Сербии. В 1394 году Марко помогал 
тому самому Баязету, который разбил сербов на Косове в 
1389 году, в борьбе с валашским баном Мирней и был убит 
в битве при Ровинах вместе с. бег-Костадином.

И песня не обвиняет Марка в служении султану, она даже 
оправдывает эт<>* Такие мотивы, как. отказ сестры Лека-капи- 
тана выйти за Марка, потому что он „прислужник турец- 
кий“,— позднейшие наслоения1.

Песни о Марке Кралевиче возникали на юге, в Македонии 
и в соседних областях, а затем распространились по всей Сер
бии. Это объясняет и особые тенденции этого цикла песен, 
примирительно относящихся к туркам, и то, что песни о Марке 
широко известны и в Болгарии. Халанский пишет: „Сложе-

1 Болгарский ученый К. Н. Мисирков в работе „Южнославянские ска
зания о женитьбе короля Волкашина в связи с вопросом о причинах 
популярности короля Марка среди южных славян14 (Одесса 1909) строит 
свою гипотезу, по которой причинами популярности Марка были: 1) по
пулярность его отца Волкашина в Болгарии, Македонии и южной Сербии, 
борьбу которых он против Лазаря возглавлял; поэтому в лагере про
тивников возникла легенда об убийстве Уроша Вукашином; 2) на севере 
B yкашин считался виновником падения сербского царства, а Марко 
идеализировался по антитезе. Вздорность этой гипотезы очевидна. По
чему, собственно, „по антитезе" Марко (в а с с а л  Т у р ц и и )  должен был 
идеализироваться? Почему на юге (и главное в болгарском эпосе, как 
подчеркивает Мисирков) главным героем стал Марко, а не сам By ка
шиц? Эта гипотеза Мисиркова так же несостоятельна, как и его гипо
теза 0 происхождении сербского эпоса из болгарскою и о переходе 
болгарского эпоса сначала в Далмацию, а потом в Сербию. Почему, соб
ственно, такой путь? Нелепые гипотезы Мисиркова объясняются его 
болгарским шовинизмом.
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ние и развитие южнославянского эпоса стояло в связи с куль
турной и политической жизнью наиболее крупных племенных 
групп на Балканском полуострове и их центров. Есть большое 
вероятие предполагать, что песни о Марке и других област
ных героях южной Болгарии или Сербии X IV  века сложи
лись первоначально в местах их резиденций, в кругу певцов, 
входивших в состав их дружин, живших или гостивших при 
их дворах. Возможно, что одновременно слагались песни о тех 
же лицах и дружинными певцами Призрена или Трнова. Па
дение политической самостоятельности феодальных властелей 
Македонии могло побудить в XV веке певцов сосредоточиться 
в оставшихся самостоятельными областях южного славянства, 
примкнуть к дружинам властелей, удержавших национальную 
независимость. Повидимому, 3 ете? Боснии и Герцеговине, до
лее сохранившим самостоятельность и удержавшим древний и 
феодальный строй (Гильфердинг, Сочинения, III, 294, 302. 
„Босния, Герцеговина и Старая Сербия44), принадлежит важ
ная роль в сохранении древнего южнославянского, болгаро- 
сербского эпоса и в дальнейшем его развитии. На это указы
вают в самом эпосе приурочения южных героев (исторических) 
к местностям Боснии и Герцеговины461.

Песни некоторых циклов, распространяясь по сербским об
ластям, претерпевая ряд переделок, не подверглись христиани
зации. Эт0 были главным образом песни циклов среднего 
времени, в которых социальная борьба заслонила борьбу религи
озную (песни об ускоках и гайдуках).

Демократизм песен оче*нь силен. И невольно возникает во
прос: почему в аристократическом эпосе так ярок демокра
тический элемент? Так, в песнях о Марке Кралевиче он 
рисуется как защитник бедных и угнетенных. Он обвиняет 
бега-Коста дина в бесчеловечествах, он принимает и одевает 
сирот, он освобождает их от свадебной пошлины, защищает 
их от обид. Марко отказывается стать сборщиком податей.

Если агой-сборщиком я буду,
То нельзя собрать с народа дани,
Не связавши нища и убога.

(„Марко и Мина из Костура“ »

Гайдуцкие и ускоцкие песни насквозь демократичны. В них 
часты сатирические мотивы.

1 „Южнославянские сказания о Кралевиче Маркер I, 172.



Демократический рхъмент юнацких песен идет от певцов- 
слепцов, народных гусляров, переделке которых подвергся серб
ский эпос. У  них был иной круг слушателей, нежели у пев
цов-дружинников. Следы их творчества и их переработки оста
лись в сербском эпосе в виде социальной трансформации героев 
и новых, чисто демократических мотивов.

Многие из дружинных певцов были слепцами. Они ослепли 
в бою, их ослепляли в плену, их ослепляли владары, и потом 
они становились профессиональными певцами. Певцов-дружин- 
ников сменили народные певцы-гусляры, большею частью 
слепцы, почему в Славонии гусляров и зовут обычно „слепци“, 
независимо от того, слепы они или нет. Среди них встре
чаются и женщины-слепицы, но редко.

Слепцы поют потому, что не могут работать. Певец-сле
пец обычно—ни|щий (,,npocjaK“). Независимо от того слеп он 
или нет, у него есть мальчик-поводырь, свой или наемный, 
который водит его из села в село, просит и носит торбу. Ино
гда они ездят на коне. Ходят по улицам (в Банате) или по 
домам (в Среме), поют песни, рассказывают сказки, притчи и 
легенды и просят милостыню.

Гусляд)ская песня поет:

С ад ел aj те гуслице 
Од сувога фавора,
Па подите по свету 
Од бож£уег прозора.

Певцы поют и на площадях, базарах, у церквей и монасты
рей, в корчме, в кофейнях,— одним словом там, где больше 
народу.

Есть собственно певцы двух родов—певцы профессионалы 
и певцы любители. Вторые поют для себя, для друзей, бес
платно. Певцы профессионалы поют всегда за плату, лишь со- 
бирателям-этнографам иногда поют бесплатно1. Они рассма
тривают пение как труд2. Об этом говорит и пословица: „Гусли 
слеццу— плуг и мотыка“. Но гусляр (гуслац, гегавац, слъенац) 
поет песни обычно летом. Зим°й он живет в своей избе, ве
дет хозяйство и готовится к лету: готовит песни, учит петь

1 К записям обычно относятся подозрительно и недоброжелате1ьно, 
так как иногда подвергались преследованиям властей.

* „A rch. f. si. P h il" , Bd. X III, S. 6 3 2 -6 3 4 .
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учеников. Ученики за учение водят учителей или отдают им 
часть своей, выпрошенной ими милостыни. Они платят эту часть 
столько лет, сколько длилось учение.

Песни передаются от одного певца к другому, от поколения 
к поколению. К песне они относятся как к святыне, бережно 
сохраняя ее. Но, конечно, свойства устной передачи, часто спе
циальные запросы слушателей— богомольцев, веселой молодежи, 
стариков, каких-нибудь важных особ—заставляют певца вно
сить в песню различной степени изменения.

Певцы долго учатся. Обычно слепого мальчика берет певец 
и обучает (иногда их подозревали в ослеплении детей; так, 
Пера Димитрова долго держали в тюрьме). Но были и целые 
школы, где учили петь и играть на гуслях. Например, в Ириче 
(до 1780 года) существовала школа, в которой учителями и 
учениками были в большинстве случаев слепцы, почему ее и 
называли „слепачка академиз*а“. Из этой академии выходили 
знаменитые гусляры („чувени гуслари“), как Томо из Колача, 
Педелько из Лота. Была школа и в Албании.

Вокруг хороших певцов группировались их ученики, певцы 
послабее. Певец Пая Андрич учился „гудеть“ (гудба—игра на 
гуслях) у Томо Прелича из Сланкамена, а у Пая былр в свою 
очередь пять учеников. Пера Димитров учился у Марка Абека 
из Сланкамена.

Этот профессионализм и некоторая цеховая замкнутость со
здали особый профессиональный язык („гегавачки зезик“, jera— 
двуструнные гусли, гегавац— слепец). Каравашевич записал язык 
(главным образом словарь) гусляров из Славонии1. В, их языке 
много чужих слов, потому что они далеко заходят и заимствуют 
иноязычные слова. Такой язык служит для сокрытия профессио
нальных или личных тайн, а народом он воспринимается как 
таинственный, чуть не колдовской язык.

Больше всего гусляров в Сербии, Среме и Боснии, видимо, 
потому, что в этих областях долго существовали академии слеп
цов. Много гусляров в Болгарии, Герцеговине, Черногории, 
Славонии, Горной Хорватии, меньше в средней Хорватии, Ба- 
нате, Бачкой и по Истру. Есть места, где все „гуслают”.

В настоящее время эпические песни поют представители са
мых разнообразных классов и профессий; но в деревне это

1 Например: рёдавац— гусляр, кёва — мать, даворити— гудеть, гота—  
ракия, ребав— гусли. Башпи га у анту — ударь его по башке. Погльо 
сам ^ваньске, зсмску за урвиз, зёмску за готу — сам взял две, одну за 
вино, другую за водку, и т. п.
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обычно крестьяне, чаще пастухи, в городе—ремесленники, реже 
люди зажиточные, чиновники или священники. Поют их и 
дворяне— беги. Нередко это носит формы искусственного куль
тивирования. Так проф. Мурко рассказывает, что в 1909 году 
он в мостарской католической духовной семинарии видел гусли 
над постелью каждого семинариста. В конце XIX и начале 
XX века и обучение происходило часто не путем передачи 
живой песни, ее текста и исполнения, а по книгам. Бывали 
случаи, что даже слепцы усваивали песню из книги, прочи
танной им учителем или священником. Но певцы профессио
налы обычно относятся к этому критически: они более ценят 
пение, чем пересказывание, которое им приходится делать, 
например, для собирателей песен.

Из певцов известны и очень талантливые, виртуозы своего 
дела, запоминавшие тысячи стихов, знавшие много напевов. 
Караджич из певцов, каких приходилось ему слышать, выше 
всех ставил Тешана Подруговича и Филипа Вишнича. Тешан 
был родом не то из Боснии, не то из Герцеговины, знал 
лучшие песни из старых времен, умел хорошо играть на гу
слях, но исполнял песни без аккомпанемента и даже не пел 
их, а „сказывал“, он был не „гуслач“, а „казивач“ (сказитель). 
Филип Вишнич из Босанского Подринья родился в селе Ме- 
дяша в Зворницком округе в Сербии. Слепец. Прося подаяние, 
прошел Боснию до Скадра. Ослеп в молодости, и стал петь 
с гуслями. Он пел новые песни. Вишнич провел молодость в 
войске на Дрине (в конце X V III и начале XIX века), где и 
сложил сам песни новых циклов (цикл освобождения Сербии). 
Но он знал и старые песни.

Кроме этих певцов Караджич записывал еще песни у ста
рика Милия из Старого Колашина, который исходил всю Сер
бию и знал много песен, у слепицы Живаны, у Анделко Ву- 
ковича, который спел песню о самом себе— „Анделко Вукович 
и Синан-разбойники. Песня эта построена по принципу стили
зации и архаизации, подобно тому как русские палехские ма
стера в своей манере изображают современные жанровые сцены, 
сцены из гражданской войны и портреты современных деяте
лей. Записывал Караджич у певцов с богатым репертуаром, 
больших мастеров игры и пения.

Некоторые певцы достигают большого искусства в пении 
и аккомпанементе. Певцам-слепцам, вообще как всем слепцам, 
свойственна большая изобразительность и живописность языка, 
страстное и эмоциональное исполнение. Так, о Томо Преличе
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его ученики говорили: „Когда поет, все зачаровывает44 („над 
пева, све заводи44). Лучше пели те певцы, которые ослепли 
позже, у них был больший жизненный опыт, сильнее развитые 
чувства. Пословица говорит: „Кто после слепнет— лучше гу
дит44. Певцы, которые исходили вдоль и поперек все сербские 
области х, побывали и в чужих землях, получили большой опыт— 
лучше пели, у них был богаче репертуар.

Лучшие певцы— обычно старики. Они поют более старые 
песни (хотя старые 'песни часто пелись потому, что власти 
запрещали петь новые). Они знают до сотни, а иногда и бо
лее песен, они поют более выдержанные, более художественные 
песни. Иные песни они поют часами, потому что прекрасно 
владеют искусством контаминирования, искусством повторений 
общих мест и описаний. Хорошего певца слушают со вниманием, 
и часто он вызывает у слушателей живую реакцию на песню— 
слезы, восхищение или смех. Но певцу, который не учел инте
ресов и симпатий публики и не рассчитал песни, во время 
перерывов пения иногда незаметно намазывают маслом струну и 
смычок, чтобы он не мог продолжать пения. Нередко певца 
подгоняют („goni, goni!44, см. у Мурко), торопят, если он слиш
ком растягивает или замедляет песню.

Певцы поют обычно по одному. "Хотя дубровчане, аббат Фор
тис и один русский офицер („Московские ведомости44, 1877 г., 
№ 201, от 13 августа) засвидетельствовали хоровое пение и 
пение по очереди, в перекличку, напоминающие состязания 
певцов.

Песни поются в большинстве случаев под аккомпанемент гу
слей, редко тамбуры. Певец обычно сначала играет преды- 
грыш, музыкальное вступление, затем начинает с запева („Ей- 
ей44, „Ой-ой44, откуда идет термин „ойканье44). Иногда весь 
словесный текст сопровождается гуслями, но часто гусли упо
требляются только в конце музыкальной фразы.

Каждый певец имеет свои два-три напева, которые он 
заучил от другого певца, и на эти напевы он поет все свои 
песни.

Гусли на первый взгляд—примитивный инструмент, но вир
туозы-гусляры могут извлекать из них чудесные мелодии, не
даром многие поэты посвятили гуслям восторженные строки. 
Николо Томазео писал:

1 Качич Миошич рассказывает о старике Миловане, который прошел 
с гуслями „от Скадра до Задра, от Мостара до Костара“.
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Ne znadu zlatna pera onako pisati, 
kako javorove gusle glide*.

Сербские гусли непохожи на русские. Они представляют со
бою нечто вроде большой скрипки: широкая выдолбленная 
часть гуслей (короб, вардача) оканчивается длинным грифом 
(врат). Гусли делаются из целого куска храстовины, боровины, 
дубовины, ореха, а чаще явора,—почему обычный их песенный 
эпитет „яворовые“. Гриф бывает украшен резьбой, фигурами 
(голова птицы, коня, человека) и надписями2. Конские волосы 
и жилы служат струнами. Гусли бывают одно- и двухструнные. 
Смычок, по-сербски „гудало“, представляет собою согнутую 
ветвь дерева (явора, лесковины), на которой натянуты конские 
же волосы. На смычок иногда надеваются железные кольца, 
которые звенят при игре. Во время игры гусли ставят на 
колени, держа в левой руке гриф, а в правой смычок. Гусли 
издают нечистый звук низкого тона, элегический. При игре на 
гуслях разнообразие тонов и темпа достигается и перестановкой 
пальцев на грифе (более скорой или более медленной, высокой 
или низкой) и ударом смычка (ускорение, протяжный и короткий 
звуки). Мелодия гуслей монотонна, но даже в пределах одной 
октавы (от с1 до g2), а чаще первых пяти тонов дает интересные 
мелодические ходы3. У двухструнных гуслей вторая струна 
настроена или в кварту, или в унисон.

Вот инструмент, которым пользуются для аккомпанемента 
певцы. Он упоминается уже в самых ранних исторических до
кументах, о нем, как и о гуслярах, сохранилось множество 
преданий. Инструмент, видимо, очень древний. Им пользова
лись певцы-дружинники и певцы-слепцы.

Следы этих профессионалов-певцов (главным образом певцов- 
слепцов) сохранились в песнях. В песне „Марко и вила“ Милош 
поет „хорошую песню “ :

О старинных былях и преданьях.

От профессионалов-певцов остались следы их взаимодействия 
со слушателем. Певец обращается к слушателю:

1 „Не знаю золотого пера, чтобы могло должным образом описать, как 
гудут яворовые гусли“.

2 Гусли слепцы обычно делают сами. Но были и профессионалы- 
мастера („резачи гусала“).

3 См. приложение.
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Слушайте, про чудо расскажу вам.

Л иногда и посредине рассказа:

Под шатром бы чудо посмотреть нам!
Это было чудо, это дпво! и т. п.

Это прорывается и в субъективном элементе, в оценках певца:

Выходила сука Видосава,

в таких концовках, как:

Песнь от нас, от бога вам здоровье,
Как нам лгали, так и мы расскажем.

Или:

Как нам лгали, так и мы солгали.

Иногда певец прямо выдает себя. Так, в песне „Смерть 
Марка Кралевича‘‘ Марко завещает деньги:

А слепцам да сухоруким нищим 
Отдаю я пояс свой последний;
Пусть калеки ходят белым рветом,
Пусть поют и вспоминают Марка.

Или:
Лишь рука десная освятилась.
Потому рука царя осталась,
Что добра он ею делал много:
Милостыню подавал голодным,
Тех, кто жаждал, он поил водою,
Голых-босых наделял одеждой,
Призирал убогих и несчастных...

Это, конечно, поет убогий, нищий перед богатым, освящая 
и оправдывая милостыню.

Но юнацкие песни складывались и распев а лцсь не только 
дружинными певцами или певцами-слепцами из народа. Так, 
многое о гайдуках сложено самими гайдуками и ускоками. Исто
рические свидетельства говорят о том, что гайдуки и ускоки 
пели песни о юнаках, и хотя неизвестно, что это были за песни,
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естественнее всего предположить, что гайдуки пели песни о гай
дуках, а ускоки об ускоках1. Видимо, им обязана сербская эпи
ческая песня тем, что она более сохранилась в горных областях, 
но, конечно, тут роль играет и большая консервативность гор
ных областей. Во всяком случае гайдуки и ускоки сыграли 
большую роль в распространении сербских песен и наложили 
на них свой отпечаток. Они демократизовали сербский эпос, 
дали ему новые сюжеты, новых героев, сделали его менее тор
жественным по форме, менее „высоким“.

Эпос гайдуки использовали как боевую поэзию, как военные 
песни. Гайдучество представляло собою своеобразное явление 
в жизни балканских народов.

В 1459 году Сербия была обращена в турецкий пашалык. 
Крестьянство очутилось под двойным гнетом— сербских поме
щиков и турецкой власти. Жестокая эксплоатация и угнетение 
крестьянства привели к возникновению гайдучества. Причи
нами, толкавшими крестьян на уход в горы, были поборы, 
притеснения воевод, плен, разорение, месть, невозможность же
ниться на любимой. Так, песня рассказывает, что старина Но
вак ушел в горы потому, что не мог заплатить дани, а Плетикоса 
ушел потому, что не мог жениться на любимой.

Гайдучество было народным движением, так как высшие 
классы приспособились к новым обстоятельствам. Гайдуки вели 
партизанскую войну с турками и местными землевладельцами. 
Они защищали райю—народ. Они уходили в лес, в горы, на 
большие дороги, к переправам—устраивали засады. Эт0 был 
протест против существующего порядка, самозащита. Идеалы 
гайдуков—типично бедняцко-крестьянские. И крестьянство было 
в лучших отношениях с ними. Оно спасало и укрывало гай
дуков.

Гайдуки собирались в дружины. Жизнь их была „вольной^, 
она чрезвычайно напоминала „привольную казацкую жизнь“, а 
само гайдучество— русское казачество и украинскую гай дама- 
чину. Но русское казачество пошло на юг, на Волгу, а сербским 
крестьянам— гайдукам двигаться было некуда. И они уходили 
в горы. Уходили обычно весной, с Юрьева дня. В каждой 
дружине был свой атаман (харамбаша), знаменосец (байрак- 
тар)—лучшие из гайдуков. Дружины гайдучили главным образом 
в Боснии, Герцеговине и Сербии. Дружины доходили до ше
стидесяти человек. Одевались гайдуки щеголевато, на голове но-

1 Еще Караджич записывал песни у Стояна-гайдука из Герцеговины.
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сили шелковые шапки с кистью. Дружина была крепким сою
зом, скреплялась она особым обрядом— побратимством. Из
менников и предателей, а так же тех, кто выдавал гайдуков, 
наказывали жестоко. Поступление в дружину требовало пройти 
испытание.

Гайдуки в пути шли обычно ночью, днем спали и прятались 
в пещерах, лесах и на неприступных утесах. Нападения свои 
совершали по строго обдуманному плану и всегда почти удачно. 
Добычу делили поровну. Если же гайдук „ходил“ один, то вся 
добыча доставалась ему. Вражда гайдуков к труду выросла 
из угнетения, непосильной работы и бедности.

Турки высылали против гайдуков войска, пандуров (стражни
ков) и если ловили гайдуков, то сажали их на кол. Гайдуки 
умирали с молодечеством, с большим презрением к смерти. 
Но и мстили туркам жестоко.

Аббат Фортис рисует поздних гайдуков как бедняков, за
служивающих сострадания, потому что их воровство и разбои 
вынуждены голодом. У них с этим связан и подвиг. ^Большая 
часть гайдуков считают себя заслуженными людьми (uomini di 
garbo), когда обагрили, руки турецкой кровью“.

Зимой гайдуки расходились по своим деревням и жили 
мирно или прятались, смотря по обстоятельствам.

Движение, известное под именем ускочества, напоминало 
гайдучество, только ускоки выселялись совсем за пределы ту
рецких владений и представляли собою военный союз боль
шой силы.

После того как турки заняли Герцеговину и Боснию, сербы 
стали переселяться в Далмацию, в венецианские и венгерские 
владения. Ускоки собрались, например, в крепости Клис, а 
когда турки заняли и Клис, они перешли в хорватское при
морье, в Сень. Ускоки искали себе покровительства то у Вен
грии, то у Венеции и несли сторожевую службу на их границах, 
охраняя их и делая набеги на турок. Нередко ускоки грабили 
и венецианцев и венгров и пиратствовали на море.

Клисские ускоки (прибеги) с капитаном Петром Кружичем! 
во главе вели большие войны. Но в 1537 году турки взяли 
Клис, убили капитана, и ускоки переселились в Сень. Сеньское 
капитанство представляло собою еще более мощный союз. Сень- 
ские ускоки делились на четыре капитании, во главе каждой 
стоял воевода. Служебная опись 1559 года называет их число—■ 
253, 1573 года— 352, 1602 года— 600, а когда к ним стали 
присоединяться и новые беглецы из венецианской Далмации
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(вентурины) и некоторые из основных сеньских жителей— 
в начале X V II века,—их стало в Сене 1200, а вместе с ускоками 
всех городов сеньской капитании (Трасат, Хрелин, Леденица, 
Баг, Бринь, Брлог, Оточац)—около 2000.

Сень был беден и неплодородлив, политические задачи тре
бовали борьбы— и ускоки сделали своей профессией войну. 
Это выработало особую психологию: смелость, безрассудство и 
жестокость. Смолоду они уже держали в руках оружие. Они 
были вооружены ружьями и секирами, а иногда и ханджаром 
(большой нож, который носят за поясом). Врагов своих они 
мучили и пытали.

Служа у Венеции или Венгрии, ускоки получали небольшую 
плату и нерегулярно. Позднее ускоки совсем ничего не полу
чали. Поэтому они часто изменяли тем, к кому нанимались на 
службу, грабили все, что попадалось. Австрия часто не могла 
платить ускокам— они делали набеги на ее торговые города, 
караваны, флот.

Но более всего они воевали с турками. Эт0 были их враги. 
Ускоки, как и гайдуки, мстили туркам. Они собирались в четы, 
предводительствуемые сердарами, и производили набеги, глав
ным образом на турецкие округи городов Удбина и Рибника, 
на Лику, а морем—на Далмацию, Боснию, и Герцеговину.

Когда в 1596 году турки заключили союз с Венецией, они 
потребовали от нее, чтобы Венеция не допускала ускоков на 
море. Так начались раздоры между ускоками и Венецией. Уско
ки стали захватывать и венецианские корабли. Эт0 расстраи
вало венецианскую торговлю— основной источник существова
ния республики. Тогда Венеция приняла против ускоков осо
бые меры. Но ускоки успешно боролись, так как венецианская 
артиллерия ничего не могла сделать в горах. Ускоки оседлостью 
не отличались и были дерзки в набегах. Один из современ
ников сравнивает борьбу Венеции с ускоками с борьбой льва 
с  комаром. Ускоки знали горы, острова и мели, проливы и за
ливы. На легких судах они проходили там, где не могли пройти 
тяжелые венецианские галеры. Ускоки действовали по плану 
и обычно заранее знали, что хотят предпринять венецианцы,— 
Знали от венецианцев— родных, приятелей, наконец просто тех, 
кто боялся их мести.

Наконец дело дошло до настоящей войны между ускоками и 
Венецией. В 1601 году особо дерзким был ускок Юриша. Он 
бежал из Сербии. Но венецианцы, заняв Сень, бросили Юришу 
обманом в тюрьму. Вспыхнул бунт по всему сеньскому капи-
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танству. Ускоки перебили венецианцев, заняли Сень и начали 
набеги на венецианские владения, под предводительством бе
жавшего Юриши. Юриша был пойман и повешен в 1611 году. 
После Юриши война продолжалась под предводительством Юрия 
Далмата, и затем Хреляновича. Особо кровавые бои были в 
1613— 1617 годах.

Австрия, желавшая угодить Венеции, послала в 1601 году 
усмирять ускоков комиссара Иосифа Рабату. Но ускоки убили 
комиссара. Борьба длилась долго. Желая напугать ускоков, ав
стрийский суд постановил казнить Иво Сенянина (Влатковича). 
Он подал жалобу наместнику Градаца, который получил ее 
25 июня 1612 г., но к этому времени Иво уже успели казнить.

Под давлением Венеции Австрия решила совсем уничтожить 
гнездо ускоков, принудила их выселиться из Сеня и расселиться 
вокруг Оточаца и Жумбреха, где они ассимилировались с местг 
ным населением. С тех пор не стало сеньских ускоков как осо
бой военной организации.

Но и после расселения мир наступил не скоро. Ускоки не раз 
поднимали восстания 'И вызывали войны Турции и Венеции 
(в 1644 и. 1669 годах.) В 1663 и 1668 году ускоки еще воевали 
с дубровчанами и Венецией. В 1684 году были большие столк
новения ускоков и дубровчан: ускоки убили дубровницкого по
сланника, возвращавшегося из Царьграда. В 1685 году было 
объявлено, что за голову ускока дубровчане платят сто дукатов. 
Ускоки принимали участие и в венепианско-турепкой войне 
1684— 1699 годов.

В этой-то военной среде жил и бытовал в XVI— X V II веках 
сербский эпос. Ускоки-певцы использовали и переработали ста
рые феодальные песни, сложили новые по их образцу1. Песни 
об ускоках, как и о гайдуках, которым симпатизировал про
стой народ, распространились широко по сербским областям. 
Они были близки и понятны основной массе крестьянства. Вот 
откуда идет демократический элемент ускоцких песен, их моло
дечество, юмор и задорность.

Новые циклы песен— буржуазные циклы. Основная их тенден
ция— объединение сербских земель. Они патриотичны, национа
листичны и сильно христианизированы.

Новые сербские песни— песни о черногорском восстании, об 
освобождении Сербии— это песни буржуазного возрождения.

1 Серенсен относит возникновение ускоцких песен к 1750—1800 годам. 
Это слишком поздно.
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Историческая судьба Сербии, задержавшая эволюцию обще
ственных форм, законсервировавшая быт, благоприятствовала 
развитию и сохранению героических  песен. История Сербии— 
Это история непрерывных войн, непрерывной борьбы. Непре- 
кращавшаяся борьба была благоприятным условием для культи
вирования героического эпоса. Воспевание героической старины 
имело значение как воспевание идеальной героики, которая 
служила образцом, примером. Таким образом, как говорит Се
рвисен, песенную традицию, популярность героев поддержи
вала историческая аналогия . Сходство событий позволяло поль
зоваться готовой поэзией и при этом исторически их оправ
дывать*

Естественно, что жило и держалось то, что в какой-то сте
пени от вечало запросам и интересам тех или иных социаль
ных групп; то, что т еряло свой жизненный интерес, с чем 
нельзя было- провест и исторической аналогии, отмирало, за
бывалось.

Песни историчны. Они настолько отвечали требованиям раз
личных исторических этапов, что Прерадович сказал: „Вся наша 
история— только сборник иесен“.

Литературно-исторические факторы действовали в свою оче
редь'. Устная традиция, литературные влияния, контаминации, 
переработка, возникновение новых циклов—все это создало оби
лие вариантов. Но это же создало условия для более быстрого 
отмирания эпоса, для его разложения.

Процесс разложения сербского эпоса все ускоряется. Эпос 
прежде всего раздробился на две ветви— сербский и мусуль
манский, соответственно национальному и социальному рас
слоению Сербии. В песнях мусульман побеждает герой-мусуль
манин, идея— борьба за веру и султана. Главный герой этих 
песен— Мустай-бег.

Далее. Юнацкая песня становится хороводной, беседной, иг
ровой. Эт° еШе сильнее деформирует ее и разлагает. Так, Яст
ребов 1 указывает, что в Дибре по селам на рождество после 
обеда водят пляски и поют песни под пляски, между прочим, 
следующие: „Кралевич Марко и Филип Мадьярин“, „Груица 
отнимает девушку“, „Кралевич Марко и Корун-разбойник“, 
„Больной Дойчин и арап“, „Милица“, „Момчило“, „Змейогнен-

1 „Обычаи и песни турецких сербов“. Спб. 1886, стр. 46—81.
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ный Вук и его любаа. Некоторые песни поются на свадьбах. 
Песни, перейдя в пляску, стали игрой, то есть пережитком, 
как обрядовый предмет, перешедший в игру детей.

Сербский эпос отмирает потому, что демократические слои, 
в которых он бытовал последнее время, далеко ушли от со
циальных идеалов, воспеваемых в эпосе. Он отмирает и потому, 
что изменились быт и культура. Школа, грамотность, новые 
песни, граммофон—все это подрывает основу устной эпической 
поэзии. Меценатство проходит. Старые певцы умирают, никто 
у них не перенимает песен.

XIX и XX века— время наибольшего и наибыстрейшего раз
ложения сербского эпоса. Он живет еще и сейчас, но лишь 
в самых глухих местах, которых менее коснулась цивилизация. 
Новые исследования показали, что песни почти не сохранились 
в Славонии, Среме, Воеводине, где они были еще век тому на
зад; совсем не сохранились в Сербии и Хорватии; и сохранились 
только в Далмации, Боснии и менее в Герцеговине и Черного
рии, то есть в горных областях, что объясняется традицией 
ускоцких и гайдуцких песен и таких новых циклов, как цикл 
освобождения Черногории, и большей бытовой консервативно
стью этих областей.

Позднейшие песни мельче по объему, реальнее по содержа
нию, в них новый словарь, новые мотивы и герои, которые 
выглядят архаизацией (Сервисен). Новые сюжеты срастаются со 
старыми, и эти большие наслоения вызывают разложение песен
ных сюжетов. Новые песни перепевают старые мотивы, исполь
зуют образы старых героев, приспособляя их к новым. Песни рас
певаются в кафэ и салонах. Они стали редкостью. Песни оставляют 
следы лишь в языке и пословицах: „Как Лазарь погиб на Косо- 
ве“, „Когда войну воевать, тогда: где же ты юнак Кралевич 
Марко? а как добычу делить, так: откуда ты незнамый воин?“

Песни модернизованы. В одной песне, записанной в 1912 го
ду, упоминается даже телефон.

Телефону царе долетио...
На телефон зове Енвербега*.

Изменение экономики страны, рост буржуазии, затихание 
сербско-турецкого антагонизма ускорили отмирание сербского

1 К телефону царь тогда подходит,
К телефону зовет Энвер-бега.
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Милош Обилич.



Кралевич Марко по народной песне* 

С картины Боцарича.



эпоса. К нему стали относиться насмешливо, его даже стали 
пародировать (Мурко).

Патриотические попытки оживить эпос его не воскресят.

T I . ЧУДЕСНОЕ И ФАНТАСТИЧЕСКОЕ В СЕРБСКОМ ЭПОСЕ

Его характер.— Его корни.— Культурные пережитки.

Чудесное и фантастическое в сербском эпосе носят специ
фический характер феодализма, но условия феодализма не со
здали их, а лишь вызвали переработку и приспособление их 
к новым требованиям и запросам.

Элементы чудесного и фантастического в юнацкой песне 
легко распадаются на две части: на элементы дохристианские 
(„язычеекие44) и христианские, являющиеся в большинстве слу
чаев теми же „языческими44 элементами, но лишь христианизи
рованными феодальной церковью; Таким образом, налицо так 
называемое двоевери е, сосуществование „языческого44 и хри
стианского.

Нам уже приходилось отмечать, какую огромную роль играла 
религия (церковь) в общественной жизни сербского средне
вековья. Ее влияние на все области жизни и деятельности было 
настолько сильно, что она или перерабатывала старое, легали
зуя его в формах, не противоречивших ее основным тенденциям, 
или уничтожала его, если встречала сопротивление. Перера
ботка (христианизация) шла тем более быстро и широко, что 
импульсом к этому служила не только переработка, производи
мая церковью и монастырем, но и то стремление „языческого44 
материала легализоваться, которое вызывалось давлением церк
ви. Естественно, что цри спешности этих процессов из-за хри
стианских святых, христианских легендарных сюжетов прогля
дывали „языческие44 (анимистические, антропоморфизированные) 
боги и духи, поверья и предания.

Но рядом с христианизированным продолжало существовать 
и чисто „языческое44, то, что не удавалось христианизировать, и 
что настойчиво проникало всюду, в том числе и в эпос, ибо оно 
вносило с собою момент поэтизации. Феодальному эпосу,, со
ответственно его гиперболическому стилю, нужны были сильные 
средства поэтизации, то есть превращения прозаической дей
ствительности в увлекательную, агитирующую за крепость и не
колебимость феодальной системы, картину. Вот здесь-то и при-
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годилось „языческое“, которое заключало в себе образы огром
ной художественной конденсированности, символы большой 
поэтической силы, сюжеты из архива так называемых „мировых 
сюжетов“,— их можно было приспособить к новым запросам, 
заставить служить новым задачам. „Языческое“ пригодилось и 
потому, что оно помогало продвигать феодальную поэзию в 
массы, делало ее понятною и как бы своею. В этом случае ис
пользование „языческогоСь было весьма умелым.

Конечно, следует отметить и те случаи, когда недостаточно 
сильное феодальное мировоззрение не только не могло его пе
реработать и приспособить, но и не могло ему сопротивляться, 
а подчинялось влиянию элементов анимизма и антропоморфизма, 
обладавших огромной живучестью, потому что в эпоху феода
лизма еще сильны были те условия или их пережитки, которые 
определяли эту живучесть.

В сербском юнацком эпосе сильны отражения анимизма и 
антропоморфизма (див, вила, поверья и сюжеты о браке со 
Зверями и чудовищами, о превращениях). Они служат основа
нием так называемому психологическому параллелизму. На
конец, как предполагает Краусе, есть и следы тотемизма. Имен
но образы волка, сокола, змея (а часто и сравнения с ними 
героев) Краусе считает такими следами1. Волк и змей (вук, зма]) 
были тотемами Неманичей. Отсюда, видимо, легенда о Зм^йогнен- 
ном Вуке, родившемся в шерсти. Некоторые варианты песни о 
рождении Вука рисуют его необычайно фантастическими чертами: 
он страшен, силен, у него изо рта и ноздрей пышет пламя.

Собственно, смысл песен о чудесном рождении, да и вся 
группа песен о героях, рожденных от змея, вил и пр., легко 
объясняется, так как во многих из них есть мотив о том, что 
ребенку суждено стать героем, кралем и т. п. Эт0 Ре что иное, 
как феодальная генеалогическая поэзия, в основе которой ле
жат старые мотивы тотемизма и которая сохраняет рассказы 
о чудесном происхождении только для того, чтобы обосновать 
чье-либо право на престол, королевство, деспотство, оправдать 
и укрепить власть. Корни всего этого гораздо старее эпоса, 
и история этих мотивов слишком сложна, чтобы мы могли на 
ней задерживаться.

Ясно только одно: полное подчинение в поэзии феодализма 
всех элементов чудесного, сверхъестественного и фантасти
ческого основным задачам феодальной поэзци. Ведь и то

1 Krauss. ;,Slavische Volksforschungenu. Lpz. 1908, S. 332.
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чудесное, что проявляется в гиперболе, подчинено тем же 
самым заданиям. Гиперболизированная сила, бег, подвиг, ко
торые выглядят в песне действительно как чудесные и „не
вероятные4̂  служат той же самой задаче поэтизации героя, его 
прославлению.

Логика чудесного в песне во всей своей механике дохри
стианская, но церковь на нее. не покушается, так как чудесное в 
песне выполняет то, чего от него требуют и церковь и феодал. 
„Религиозный детерминизм44, если можно так выразиться, то 
есть объяснение событий аналогично тому, как они объясня
ются в канонической христианской литературе, в песне очень 
незначителен. На первом месте стоят элементы первобытного, 
дологического мышления: все чудесное и фантастическое прохо
дит особыми путями, которые нам могут объяснить только за
коны дологического мышления, мышления по аналогии, ани
мистического и магического.

В основе большинства случаев чудесного лежит магия: со
знание объясняет события проявлением особых законов магии, 
не поддающихся объяснению. Именно это лежит в основе при
мет, запретов, поверий и предсказаний. Столь частый мотив 
предсказания, потом сбывающегося (предсказания вилы Марку 
о его смерти, Вукашину о построении Скадра, предсказания- 
проклятия кучевок и браничевок Янку Сибинянину о Секуле), 
держится на мнимой связи между словом и событием, между 
желанием, чтобы какое-либо явление произошло, и его наступ
лением.

Сюда же надо отнести и мотив „вещего сна44, именно мотив 
дурного сна, предвещающего несчастье. Интересно отметить, 
что „вещий сон44 широко распространен в эпической литера
туре: „вещие сны44 в русских былинах, „вещие сны44 в „Слове 
о полку Игореве44, „Песнь о Нибелунгах44 начинается „вещим 
сном44, „вещие сны44 Карла в „Десне о Роланде44, „вещие 
сны44 в „Эдде44 и т. д.

В юнацких песнях сон предшествует событиям: он или точно 
передает их, или символически определяет их характер.

Драгутину перед охотой снится сон, который он и расска
зывает брату:

Сон недобрый ночью мне приснился:
Молния от запада блеснула,
Из небес безоблачных внезапно 
Грянул гром над нашими дворами...
Я погиб, а ты чуть жив остался.
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Сон Момчила перед смертью похож на сон Драгутина („гу
стая туча“). Густая туча является и в сне Марка Кралевича, 
а в туче—Мина из Костура. Любопытно, что сон всегда рас
сказывается из предчувствия дурного, причем в ответ всегда 
слышится успокоительная фраза:

Сон ведь ложь, а истина у бога.

Но сны всегда сбываются.
Мотивы предсказаний и „вещих снов“ были приняты и лега

лизованы и христианской литературой, канонической и нека
нонической. Естественно, что, попав в юнадкие песни из ле
генд и поверий древнего происхождения, они были поддержаны 
христианской легендой и апокрифом.

Следующая группа мотивов—£то мотивы, связанные с верой 
в силу слова . Основа их тоже магическая. Проклятие и поже
лание держатся как раз на вере в силу слова. Вукашин и Урош 
говорят Марку— один проклятие, а другой пожелание:

Бук:

Не м е й  ты племени и роду!
Будешь жить ты здесь на белом свете, 
Чтоб служить турецкому султану.

Урош:

Никого сильней тебя не будет.
И покуда солнце есть и месяц, 
Будут Марка вспохминать повсюду.

Что сказали оба — все сбылося.

Пожелание и проклятие играют роль заклинания, произно
сящий их старается заставить силы природы, ход событий по
вернуть в желательном ему направлении. Так, в песне „По
строение Скадра“ братья Мрлявчевичи принуждены принести 
форменную жертву для того, чтобы умилостивить вилу и по
строить город. ртОт магизм выражен; и в именах сестры и брата,
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которых вила требует разыскать и замуровать в стены города. Она 
требует разыскать Стою и Стояла, чтобы крепко стоял город.

Наконец мотивы превращения, оборотничества (см. песни 
„Секула оборачивается змеем“, ,,3мей-жених“) содержат в себе 
уже элементы тотемистического мировоззрения, связывающего 
происхождение человека с различными животными, зверями и 
птицами. В юнацких песнях много рассказов о рождении ге
роев от змея, вилы, чудесного коня. Так, Секула рожден от змея 
женой сибинского бана, а вскормлен вилою; Марко Кралевич, 
по некоторым песням, точно так же рожден от змея; Ре ля 
рожден от змея и вилы и т. д. Мы уже высказали свое мнение о 
смысле этих мотивов: эта поэтическая генеалогия героев служит 
их восхвалению и возвеличению . Отсюда же (для объяснения чу
десного рождения) возникли и песни о женитьбе юнака на виле.

Но как согласовать это с песнями, в которых юнак вступает 
в борьбу с вилой или змеем и побеждает их? Так побеждает 
вилу Марко, змея из Ястребца— Змейогненный Вук.

Нам кажется, что единственным объяснением будет сле
дующее: если присмотреться внимательно к тому, как описы
ваются эти бои и победы, то будет ясно, что противоречия в 
рождении юнака от змея или вилы и в бое его с ними ника
кого нет. Так же, как нет противоречия в известном сюжете 
„бой отца с сыном“, причем очень часто сын побеждает. Мо
тив боя и победы вводится только для того, чтобы еще более 
возвеличить героя, показать его необычайную, беспредельную 
силу. Песня „Марко и вила“ не дает повода к другому тол
кованию: Марко настолько силен, Шарац настолько быстр, что 
даже вила принуждена повиноваться Марку.

Фантастических существ и животных в юнацких песнях не 
много: змей (по мнению МасЬаРя— образ, сложенный из до
христиански^ и христианских легенд), обычно „огненный змей“, 
крылатый конь, как у Момчила, видимо, поэтизация юнацкого 
коня на основе анимистических легенд и поверий; гуя—гадюка, 
по христианской легенде— девушка, проклятая богом за то, что 
она искусила Еву; див— великан, легковерный и простоватый, 
почему часто бывает посрамлен,— образ неясный по своему 
происхождению, в параллель приводят: иранское div, санскрит
ское daevas, латинское divus, но все это мало помогает объяс
нению *, и наконец— вила^

1 Крек пытался объяснить div от ve-flare— бог ветра. Более старое 
объяснение— лесной бог.
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Вила занимает в юнацких песнях большое место. Она дей
ствует наравне с героями песен.

Вила представляет собою существо женского рода, обладаю
щее чудодейственной силой и способностью превращения. Ино
гда она имеет козьи ноги и конский хвост. Она живет обычно 
в горах. Она бывает доброй и злой. Она красива, у нее пре
красный голос, она иногда живет с юнаками и родит героев, 
но чаще всего, она заботится о юнаках и помогает им. Она их 
посестрима. Она лечит ,раны герою. Она благодарна за по
мощь. Она предсказывает юнаку удачу и неудачу. Марку Кра- 
левичу она предсказала смерть.

Многие делали попытки объяснить и самое слово „вила“ и 
тот образ, который за ним скрывается*, но наиболее прием
лемым и обоснованным нам кажется гипотеза А. Н. Веселов
ского, высказанная им еще в 1889 году в заметках „Славяно
германские отрывки^ (II. Вила— Viola, III. Сербские вилы) в 
„Журнале Министерства народного просвещения^ (ч. CCLXIV, 
июль, отдел II, стр. 1— 14).

Вила—образ большой древности, и христианство не при
няло ее в круг легализованных „языческих“ богов. Вила была 
олицетворением сил природы. Нам она представляется в связи 
с горным пейзажем Сербии: требовалось создание особого духа 
стихии— гор, и таким духом явилась вила. Любопытно отметить, 
что табуированными местами вилы называются гумно и река. 
Это расширение зоны влияния вилы и появление вилы не 
только как горной (нагоркиньа), но и водной (подводкиньа), за
ставляет расширить ее значение и не приравнивать ее только 
к духу гор, хотя она является и духом гор2.

Веселовский подошел к объяснению некоторых черт и 
свойств вилы с другой стороны. Он отметил, что вила является 
посестримой юнака, что вила нередко при рождении юнака 
предсказывает ему его судьбу, и что вилы, упоминаясь часто 
в исторических и литературных памятниках, хоть и не находят 
в них полного объяснения, имеют в характеристике памятников

1 Объяснение слова „вила“ см. у Афанасьева — „Поэтические воззре
ния славян иа природу", Ш , 153, 182; Потебня — „О некоторых симво
лах в славянской народной поэзии", стр. 122; его ж е—„Объяснения мало- 
русских и сродных песен", стр. 401; Miklosich — „Etym ologise!!е W irter- 
buch", см. слово vila; Krek — „Einleitung in die slav. Literaturgescliichte", 
2 A ufl., S. 407 (прим. 1): ,.das Etym on des Wortes ist dunkel".

2 В троянской притче упоминается морская вила: „Молъехъ морьской, 
вилк, да оуставить морскик вльны". Хроника Амартола переводит: „си
рены . . .  рекше вилы".
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любопытные черты. Паисиев сборник XIV* века сообщает, что 
двоеверные веруют: „в Перуна i’ в Хорса i в Мокошь i в 
Сима 1 в Рыла i в вилы“, „ 1  мнать богинлми Т тако подкладывахуть 
им теребы (жертвы—Я. Я.) i куры ш р'Ьжють i огневй 
молАтьсД“. В Будве (в Далмации у Котора) до самого позднего 
времени держались жертвоприношения виле. Считаясь с этими 
фактами, Веселовский принужден был признать вилу богиней, 
имеющей в представлении „ двоеверцев “ более близкое отно
шение к человеку, чем дух гор. Подчеркнув посестримство 
их с юнаками, предсказывание ими судьбы героя при рождении, 
Веселовский попытался дать объяснения.

„Не есть ли известное посестримство вил с юнаками позд
няя замена других родовых  отношений, связывавших человека 
с его роженицей, фильгьей?“ 1 Несомненно. Мы бы объяснили 
самое посестримство и побратимство как символ приема в род, 
как символ кровного родства. Позднее кровь заменилась симво
лом—вином, и юнаки при побратимстве уже пьют вино, а не 
кровь.

Это вскрывает самый характер побратимства и характер от
ношений дшака к виле. А так как вила кроме того предсказы
вает или прямо определяет судьбу героя, то Веселовский сопо
ставляет имя „вила“ с dies violae—названием праздника в 
честь ман2. Все это имело место в Италии и было связано 
с культом мертвых. Вилы—не маны, но иногда они являются 
в роли рожениц, определяющих судьбу ребенка. Dies violae 
не остались ли в образе вил? Не определили ли по крайней 
мере их очертания и имя, наслоившись на другое аналогичное 
народное представление?“ 3. Может быть, эа римское влияние 
говорит и ‘то, что жертвоприношения вилам держались долее 
всего в Далмации, ближе к Италии. О предсказании судьбы 
Веселовский говорит: „Во всем этом есть черты прирожденной 
доли, вышедшей к олицетворению из культа рода, ман, которых 
чествовали в dies violae как z/jpec— души усопших и, вместе 
с тем, девы (смертной) судьбы считались тайно присутствую
щими на праздновании афинского цветного праздника Анфесте- 
рий. Вила— viola могла повлиять со своей стороны на народное

1 ЖМНПр., 1889; ч. CCLXIV, июль, отд. II, стр. 7.
2 Маны — обоготворенные добрые души умерших, культ которых от

носится к древнейшему периоду истории Рима. Это духи предков, по
кровительствующие своему роду. Они почитались и в праздник Viola- 
ria — 21 марта.

3 Веселовский, op. cit., 7.
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усвоение сивиллы—самовилы и смешаться с нею по образу 
и имени. Если в Болгарии русалии называются самовильскими 
праздниками, то я вижу в этом хронологическое сближение 
древних поминальных праздников dies rosae и dies violae. 
русалий с праздниками вил, замененных самовилами“ 1. „В виле 
я вижу сложный образ, в котором римская viola слилась с древ
ним „в'Ьла—вила“ 2. Для заключения объяснения приведем ла
тышское weles— предки, домовые, welis—покойник; сербское 
виловат— 6njecaH човз’ек да су виле у ньему— то есть одержи
мый вилой, бесноватый.

Нам кажется, что это объяснение Веселовского объясняет 
и то, почему вила является нередко матерью юнака (один из 
аргументов к его гипотезе, который упустил Веселовский). Имен
но родовой  характер вилы позволил феодальной поэзии ввести 
ее в генеалогию юнака, наряду со змеем и другими тотемиче- 
скими образами, причем мы замечаем сильные следы феодали
зации образа вилы. „Вилы— девы воинственного типа; у них 
определенная роль в юнацком эпосе; дш боевой период, создав
ший героический эпос южных славян, мог повлиять на измене
ние первичного представления о них“ 3. Эт0 изменение выра
зилось в следующем. Прежде всего вила в своей роли родо
вого предка-покровителя прикрепилась к определенным героям. 
Сеньориальная самостоятельность определила этот процесс. 
Во-вторых, вила перестала быть только духом гор или добрым 
предком— она стала героическим образом феодальной поэзии. 
В юнацких песнях она нередко вступает в единоборство, она 
ведет себя так же, как герои эпоса. И, в-третьих, усилилась и 
определилась ее роль покровительницы: она просто стала по
могать юнаку в беде (см. песню „Марко Кралевич и Муса 
разбойник“).

Итак, мы видим, что изменения, пережитые чудесным и 
фантастическим в феодальной поэзии— эпосе, состояли в хри
стианизации (феодализации) „языческого^ и феодализации тех 
дохристианских представлений, которые не могли быть при
способлены церковью, так как противоречили основным ее тен
денциям,— так случилось с образом вилы.
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VII. И НТЕРПРЕТАЦ ИЯ ИСТОРИИ В  П ЕСН ЯХ

Вопрос об историчности сербского эпоса.— Источники сербской истории.—  
Летописи, жития и эпос.— Источники истории в эпосе.— О какой истории 
поет эпос?—Отбор исторического материала.— История и законы разви
тия устной поэзии. Культурная история в эпосе.—Имя и легенда.—  
Географические и племенные названия.— Легенда.— Событие.— Детали.—  
Условия «охранения и потери'историчности песни. — Противоречия и 
анахронизмы. — Позднейшие напластования. — Объяснения исторического 

факта.— Для чего нужна история и псевдоистория в эпосе?

Вопрос об историчности сербского эпоса ставился не од
нажды. Представители старых школ не сомневались в верности 
„исторических^ фактов, о которых „свидетельствуют “ песни. 
Нередко и историки без оговорок пользовались материалом эпоса 
’для того, чтобы характеризовать древний (главным образом) 
период сербской истории, о котором показания исторических 
памятников небогаты и от которого дошло немного памятников 
материальной культуры.

Но последние работы освещают иначе этот вопрос. Так, 
болгарский литературовед Трифонов1 полагает, что „в песнях 
следы исторических событий слабы, а преобладает эпическая 
обработка широко распространенных мотивов“. А. А. Погодин 
высказался еще решительнее: „В сербских [песнях]... мы встре
чаем полную неосведомленность по отношению к прошлому своей 
страны“ 2.

Нас интересует не только установление историчности или 
неисторичности эпоса (некоторую долю историчности можно 
установить сразу),— нас интересует то, как сербский эпос ис
пользует и интерпретирует историю, какой социальный смысл он 
придает историческим событиям, какую социальную оценку он 
дает историческим лицам.

В эпосе много элементов чудесного, фантастического и ги
перболического, что, естественно, выпадает из рамок историч
ности. Но*тем не менее в своей основе, по своему существу 
сербский эпос— эпос исторический. В нем chanson de geste есть 
chanson d’histoire. Основа его исторична. Историчны имена, 
историчны некоторые события, историчен самый факт воспе
вания героев, исторично отношение певца к героям и событиям,

1 Трифоновъ Ю. В'Ьл'Ьжкирху развитието на пЬснитй за Новака у 
българитй и сърбитЪ. Списание Българската Академия на наукитй, кн. 
X X IX , стр. 103— 128.

2 Проф. А. А. Погодин, ,Декпии по истории сербской и болгарской 
литератз'ры“. Харьков 19 И , стр. 31.
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исторично социальное лицо эпоса. Правда, не всегда можно 
по фактам и именам, воспеваемым в эпосе, генетически при
креплять их к живой исторической реальности, но существуют 
приемы исторической критики, в позволяющие определить цен
ность эпоса как исторического источника.

Соотношение вымысла и истории в эпосе часто определя
лось тем, насколько близко певец стоял к воспеваемым лицам и 
событиям. Иногда он просто не располагал достаточным за
пасом сведений о герое и принужден был, как мы увидим ниже, 
орудовать общими формулами, установившимися под давлением 
социальной цензуры и социального идеала. Если, в таком случае, 
общие нескольким героям черты не характеризуют индивиду
альной личности, то они обычно типичны для феодализма— и в 
Этом историчны.

Степень историчности сербского эпоса вообще и отдельных 
песен в частности может быть определена только по сличении 
их с источниками сербской истории, что затрудняется ску
достью этих последних. Для ранних периодов сербских источни
ков почти нет. Показания иностранцев слишком общи и требуют 
осторожного обращения. Так, показания византийцев при
страстны, а фактов сообщают мало. В истории Сербии многое 
остается неясным и даже неуяснимым. Более богатые источники, 
права, дающие представление о внутреннем строе Сербии, отно
сятся главным образом к Далматинскому побережью, близкому 
Венеции и поэтому отличному от Старой Сербии, Македонии 
и других областей, где главным образом происходят события, 
воспеваемые в песнях. Благодаря такому положению с историче
скими источниками нередко исторические факты приходится 
устанавливать критикой тех же юнацких песен. Таким образом, 
историк и литературовед попадают в логический круг.

Но самые большие трудности создает следующее обстоя
тельство. Те исторические источники, которые можно бы было 
использовать для критики эпоса, сами нередко свои исторические 
показания основывают на показаниях эпоса или устной поэзии 
и преданий. Так называемая Троношская летопись свой рассказ 
о Косовской битве основывает на эпических повествованиях. Ле
тописи пестрят народными преданиями. В летописях нет быто
вых черт, живых подробностей о личности, даты и имена не
устойчивы. Социальная тенденция летописей и эпоса одинакова. 
Летописи, как и эпос, хвалебны. Они представляют собою крат
кие записи побед, построений городов, церквей и монастырей, 
родословные кралей и деспотов, с непременным указанием

106



смерти, вступления на престол и т. и. .О том же, но без годовых 
указаний, говорится в эпосе. И эпос и летопись— истории 
войн.

Параллели и совпадения эпоса и летописи говорят о том, 
что эпос черпал сведения из летописи и, наоборот, и что, кроме 
того, у них были общие источники в виде преданий и житий
ной литературы.

Первые летописи идут от конца XIV*—начала XV века, и 
их рассказы об исторических лицах и событиях основаны на 
житиях святых. Чего нет в житиях, того обычно нет и в лето
писи. Первые летописи— Копривницкая (Круше дольская) в 
списке 1453 года и Карловацкая в списке 1503 года—полностью 
выросли из житийной литературы. Копривницкую летопись пи
сал дьяк Демьян по повелению зетского епископа Иосифа, а 
Карловацкая летопись упоминает жития и этим подтверждает 
свое знакомство с ними. Обе летописи не что иное, как родо
словные Неманичей. Видимо, составители их близко стояли к 
ним. Кроме того, вообще первые письменные повествования 
о Неманичах— жития. Сава, сын Стефана Немани, написал био
графию отца— „Житие св. Симеона“. И другой сын Немани 
Стефан Дечанский тоже написал его житие. О Саве существует 
богатая житийная литература.

Некоторые эпические песни тесно примыкают к житийной 
литературе. Так, песни о Саве являются пересказом различных 
житийных эпизодов. Но важно здесь отметить и то, что эти 
житийные эпизоды не историчны. Рассказ, песни „Како се свети 
Сава закалу1)ерио“ (в сборнике Петрановича) о том, что Сава 
ушел в монастырь, отказавшись от женитьбы, бросив невесту,— 
общее место житий, обычный мотив житийной литературы.

Так как певцы представляли собою своеобразных придвор
ных историков, то они были хорошо знакомы с летописной и 
житийной литературой и, конечно, при необходимости черпали 
из нее „исторический^ материал. Но не это было главным источ
ником истории в эпосе. Главным источником были историче
ские воспоминания и самих певцов, нередко свидетелей и участ
ников событий, и исторические воспоминания, рассеянные в 
устных преданиях и легендах. Сумма сведений и представлений 
певца об истории— вот основа истории в эпосе.

Т. Маретич1 показал, что об одних и тех же героях и собы
тиях существуют и песни и прозаические рассказы, например,

1 Rad, 1889, knj. X C Y II, str. 69—81.
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о Янке Сибинянине, о Секуде. Песня о Марке и Андрее сов
падает со сказкой о них1. Маретич на этом основании полагает, 
что песня заимствует мотивы из сказки и предания, тем бодее— 
неисторические: песни „Змей жених“, „Милица и змей из 
Ястребца“— целиком из сказок и поверий. Маретич указывает, 
что сказка редко называет определенных лиц, а обычно: „был 
царь“, „жил юнак“. Место действия тоже неопределенно.

Нам кажется, что Маретич ошибся, что дело обстоит как 
раз наоборот. Не песни выросли из сказок, а исторические 
сказки являются не чем иным, как прозаическими пересказами 
песен . Они— одйн из этапов разложения эпоса. За Эт<> говорят 
и общность и неопределенность истории в сказках— имена и 
названия забываются: это последняя стадия жизни эпоса.

В дервой главе мы приводили мнение Веселовского о том, 
что эпос не является „поэтической обработкой сказаний^, что 
он— один из путей развития исторического факта. Иногда он 
пользуется литературными источниками, но в основном он сам 
историчен, он поет об истории, возникает вскоре после событий, 
которые он воспевает. Его предмет— история.

Певец не ставит своей задачей воспроизведение историче
ского факта. Задача эпоса не в этом. Задача его в том, чтобы 
нужным образом осветить историю или создать такую исто
рию, которая удовлет воряет  историческим представлениям  
феодала . Политика феодализма создавала особую geste feodale, 
обычно псевдоисторическую, только гримировавшуюся под исто
рию. Эта история была поэтической историей родов, генеалоги
ческим эпосом (Stammepen). Эпос поет о той истории, которая 
нужна феодалу. Общим фоном служит борьба сербов с турками, 
проходящая через всю историю Сербии. Позиции различных 
феодалов в этой борьбе определили то или иное освещение 
исторических фактов и создание исторических легенд. Ле
генда о герое Милоше и Вуке-предателе имеет глубокий со
циальный смысл, так как обнаруживает позиции певца в этой 
борьбе, его групповую ориентацию.

Несня производит отбор исторических фактов. Эпос берет 
из истории то, что соответствует его задачам и его пониманию 
истории. Он равнодушен к биографическому и историческому 
факту, если факт не укладывается в нормы. Социальная цен
зура строга, она устанавливает каноны. Песня берет героическое 
и торжественное, но обходит будничное.

1 „Вида“ (Белград), 1867, стр. 719.
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Историю в песне изменяют традиция и нормы формы, за
коны развития устной поэзии. Идеал героя определял процесс 
обобщения и типизации. Идеальные черты настолько обобща
лись, что индивидуальное исчезало. Все герои получали одно 
лицо, все события кроились на один манер, лица сливались в 
один образ, события—в одно происшествие. Постоянные мо
тивы и формулы под давлением социального идеала держали в 
тисках историю. Они как бы превращали общее и типичное в 
индивидуальное, то есть приписывали личности вообще* харак
терное. От истории уводила и установка на занимательность 
(„Занимательность— враг историиа, Маретич, 109).

Эпос создал стереотипные формы для выражения идеаль
ного с точки зрения феодала.

Воспроизвести по песням историческую бытовую картину 
прошлого трудно, прежде всего потому, что позднейшие на
слоения сильно изменили первоначальный вид песен. С другой 
стороны, самый характер песен— идеализация героев и обста
новки, одежды и оружия— создает трудности при выделении 
реально-бытового из типически-поэтизированного.

Культура феодальной Сербии отразилась в песнях в своих 
общих чертах: семья, феодальные отношения, войны и набеги, 
жизненные идеалы, идеалы героя, поведение героя (насмешка 
над врагом, побратимство, дружба, вассальная верность). Куль
турная жизнь Сербии и материальная культура верны только в 
общем. Одежда, жилище, обстановка слишком идеализированы, 
они скрывают историю. Создается как бы историко-культурная 
легенда (kulturgeschichtliche Legende)1. В такой легенде все 
типизировано: бытовые аксессуары, обстановка, одежда, оружие 
и т. д. (см. главы II, III и IX нашей работы).

Этот процесс коснулся и песенных лиц и событий. В песнях 
много героев, но все они сводятся к нескольким типам положи
тельных и отрицательных персонажей. Исторических индиви
дуальностей не существует в песне, есть лишь идеальные типы 
(положительной или отрицательной „идеальности^). Герой ри
суется чертами характерными для одного из типов. Так, и Марко 
Кралевич не историческое лицо, а тип юнака. Титер болизация и 
идеализация стирают индивидуальное. „Исторические имена слу
жат только для того, чтобы вокруг них группировать излю
бленные мотивы^ 2. Таким образом, историческое имя обрастает

1 Термин H arnack’a.
2 Маретич, op. cit., ТО.
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легендой, историческое лицо идеализируется, возводится в сте
пень героя. Песня сделала Марка Кралевича положительным ге
роем. Но старый сербский историк Раич говорит о нем: „Многая 
о сем Кралевиче помежду народом повествуется и в песнях 
поется, обаче множайшая от тех басни суть: зане суеверна и 
легкомысленна суть, якоже и оное еже о мече его из земли 
исходящем баснословитск. Али же за исниу почтется еже о 
нем в простых песнях поется, обретаем его быти продерз- 
ливым насильником и подлим пияницом кроме прочих бес- 
студий...“

Так как в этом свидетельстве нельзя видеть только мора
лизм, и другие свидетельства подтверждают это, то ясно, что 
исторический характер Марка изменен.

В эпосе много исторических имен: царь Стефан Душан, князь 
Лазарь, Марко Королевич, Вукашин, Юрий Смедеревец, Ерина, 
Йово Деспотович, Змейогненный Вук, Якшичи, Черноевичи, 
большинство упоминаемых гайдуков и ускоков и др. Но во 
многих песнях только имена и историчны. Так, в песне „Же
нитьба Джюра Смедеревца“.

Но в эпосе есть ряд имен, историчность которых сомни
тельна. Литературоведы (особенно исторической школы) потра
тили много усилий для того, чтобы объяснить их. Установле
ние идентичности песенных и исторических лиц не всегда воз
можно, ибо, как мы указывали выше, источники сербской исто
рии сравнительно скудны. ТСартина запутывается тем, что не
редко пытаются объяснить имя, которое невозможно объяснить, 
так как оно не)исторично. Сравнительный и исторический ме
тоды доходили в этом до абсурда. Халанский, например, сопо
ставил Джемо Брдянина и Свято гора.

В большинстве случаев приходится ограничиться предпо
ложениями, основанными на сходстве имен (ср. примечания к 
пес|ням). А. Гаврилович полагал, что Джемо Брдянин— Дано 
Мусакия. Отдаленное сходство привело к ошибке. Томич 
подошел к объяснению иначе1. Он проанализировал всю сум
му мотивов и сведений о герое и пришел к заключению, 
что Джемо Брдянин не кто иной как Еген-паша. Выводы 
Томича вызывают только одно сомнение: как нам кажется, 
он слишком доверял песне, поэтому сравнения исторических 
показаний о Егене-паше с песнями о Брдянине не во всем 
убедительны.

1 В статье „Ко je  ^емо Брдянин1'. Белград 1901, стр. 21.
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Многие герои сохранили имена только в песнях— история 
их не знает. Таков Гойко— третий Мрнявчевич1 („Построение 
Скадра66), весьма сомнительны Юг и Юговичи. Очень часто 
-несоответствие песенных имен историческим. Жена Бука звалась 
не Анджелией (как в песне), а Марой. Жена Душана звалась 
не Роксандой, а Еленой. Почти все царицы в песнях носят имя 
Елена. Песня Милоша делает зятем Лазаря, Милицу, дочь 
Братка,— дочерью Юга, Лазаря— Неманичем.

Песни расхищают образ исторического лица. Одна песня 
хранит одну черту его, другая— другую, но цельного представ
ления о нем эпос не дает. Таковы многие полуэпизодические 
или второстепенные лица.

Дела одного героя приписываются другому,—это возможно 
потому, что и дела и черты похожи. Так, к Марку прикрепилось 
многое из того, что пелось о других героях. Такие же наслое
ния были сделаны и на Милоша. Чужие мотивы и подвиги были 
приписаны ему, его образ обогатился, и он вырос как юнак. Из 
Этого можно сделать вывод, что „связь между именем и мотивом 
очень слаба', имена часто меняются, мотивы более устойчивы66 
(Маретич, 181). Маретич идет- и дальше. Так как он предания 
и сказки считает основой песен, то заключает, что „нельзя 
поэтому в каждой юнацкой песне старого времени, в которой 
встречаются исторические имена, искать воспоминаний об исто
рических событиях. В старой нашей эпике не следует искать 
ни мифологии, ни истории, а только повествовательный ма
териал (pripovjedaci m aterijal), который не настолько ори
гинален, как обычно думают6* (стр. 181). Такой подход мы мо
жем объяснить только как подход специалиста литературоведа, 
который не видит ничего кроме литературы и полагает, что 
источником литературы служит литература же, что между ею 
и жизнью нет никакой связи, никакого „обмена66.

Так же как имена героев обрастают и географические назва
ния. Историчность их в эпосе незначительна, но есть песни с 
более или менее точной номенклатурой. Певец может и спутать 
названия. Так, в десне о том, как Марко узнает отцовскую саблю, 
река Ситница спутана с Марицей (если только в песне есть хоть 
какое историческое зерно). В песне о женитьбе Вукашина Пери- 
теорий спутан с Перлитором (Пиритор), и поэтому действие с 
юга Сербии перенесено в Герцеговину. Более точна география 
косовских песен, точность и подробность ее объясняется, ви-

1 Хотя некоторые сомнительные памятники упоминают его.
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димо, тем, что многие певцы были с Косова поля и из близле
жащих местностей, и тем, что песни о Косове сложились в 
среде тех, кто эмигрировал с Косова.

География песен более или менее ясна. Каждая группа не* 
сен (цикл) имеет свою область. Марко действует на юге, в Ма
кедонии и Турции; косовские события происходят у Косова и 
на Косове; Черноевичи живут в З^те и Черногории и сносятся 
с Венецией; гайдуки и ускоки обитают в горах Далмации, Боснии 
и Герцеговины. Таким образом, мы можем подчеркнуть еще 
одну особенность циклов эпоса: они имеют локальный харак
тер, события связываются с ограниченным местом действия. 
А это (в связи с другими данными, см. главы III и IV) 
дает возможность говорить и об их распространении. Как роды 
деспотов и воевод были связаны с местом, так и песни, вырастая 
вокруг рода (династии), связывались с местом и имели местное 
распространение. О героях создавались местные легенды .

Из иностранных земель и тородов чаще всего в эпосе упо
минаются турецкие, венецианские и венгерские, смотря по тому, 
к какой стране ближе стояла та область, в которой Складывались 
песни: для Македонии и Старой Сербии—Турция, для Черное- 
вичей и ускоков—Венеция и т. д.

В географических именах нашел богатое отражение горный 
ландшафт Сербии, с огромным числом рек: большинство гео
графических названий относятся к названиям планин и рек.

Наконец, так как сербский эпос—эпос исторический, в него 
укладываются большие исторические масштабы, а время его 
сложения— время первого столкновения некоторых народностей, 
то интерес приобретает и вопрос о племенных названиях. 
В сербском эпосе их немного: серб, Болгарин, турок, латинец 
(итальянец, католик), мадьярин, влах и арап, арапин, арапи- 
ниЬс. Наиболее обычной фигурой является арапин, но он же и 
Самая любопытная фигура, потому что арап и арапы в песнях— 
фигуры типизовавшиеся, и следует раскрыть их историческую 
основу.

На самом деле, кто такие „арапыи сербского эпоса?
Естественно их возводить к арабам. Что касается арабов, 

то знакомство с ними славян относится к V II веку. Одним из 
первых столкновений славян и арабов была война греков (Юсти
ниан II) с арабами в 688 году, в которой славяне участвовали 
на стороне греков. Между 716 и 718 годами под Царьградом 
произошла битва между арабами и болгарами, в которой бол- 
гаре, защищая Византию, убили около двадцати тысяч арабов.
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Деспот Юрий Бранкович.



Но особо давали себя чувствовать арабы в IX и X веках. 
Владея северной Африкой, они в это время укреплялись в Си
цилии и делали высадки в Италии. В 867 году они на тридцати 
шести кораблях явились в Далмации, взяли несколько примор
ских городов, осадили Дубровник, Котор и Будву. Только после 
пятнадцатимесячной осады, и то с помощью греков, арабы были 
выбиты с побережья. В 904 году они осадили и взяли Солунь. 
В 923 году болгарский царь Симеон вступает в союз с арабским 
императором Фатлумой против турок (поход не состоялся). 
В 963 и 969 году Византия воюет с арабами. Все это говорит 
о том, что славяне часто сталкивались с арабами и поэтому хо
рошо их знали.

Но , арабы в песне обычно называются „черными“.
Халанский, видимо, правильно ответил на вопрос, кого надо 

разуметь под именем „черных арапов“ в сербском эпосе 1.
По песням царство арапское находилось где-то за морем. 

В песне № 62 (Караджич, IV ) султан Баязид приглашает Марка 
Королевича на войну против арапов. Марко приезжает в Стам
бул, а оттуда

Дюкс царе силовиту войску,
Отидоше преко мора синег,
На Арапску льуту покра^ину,
Те узимдьу по мору градове. . .
----- додоше под Кара-Окана2 (ст. 82—85).

Естественно видеть в этом Малую Азию. Действительно в 
1405— 1406 годах Баязид воевал в Малой Азии с татарами, 
ему помогали сербы. Под Ангорой его разбил Тамерлан. Может 
быть, нападение арапов на Баязида и есть отзвук борьбы татар 
и турок. В песне „Марко уничтожает свадебную пошлинуСь арап 
назван заморским (прекоморче).

Песня „Марко Кралевич в Азачской темнице^ тоже говорит 
о том, что арапское царство за морем, потому что Марко 
посылает письмо

Нреко мора до града Содуна3.

1 РФВ, 1882, т. Y II, № 1, стр. 113— 120.
2 Поднимает царь большое войско 

И уходит через сине море
На границу лютую арапов,
Забирает города по м о р ю ...
А приходит под Кара-Окан царь..«

3 Через море до града Содуня.
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В песне „Якшичам спалили дворы44 арапская земля сейчас 
же начинается за рекой Ступницей.

Наружность арапа: черные руки, белые 3j 6 bi. Марко го
ворит об арапке:

Она црна, а Сидели зубы.

Дойчин, идя спасать Марка, красит лицо черной краской.
Первоначально под „черными арапами44 надо понимать ара

бов и эфиопов.
Халанский делает замечание о том, что не существовало 

различия в цвете кожи между жителями Аравии и Африки. Ска
зание об Акире премудром называет черными и эфиопов и са
рацин (арабов). „Да и сама действительность давала основание 
представлению арабов черными: арабские халифы в своих вой
сках содержали значительное количество негров; из последних 
часто состояла почетная стража мусульманских правителей44.

Позднее „черными арапами44 стали называть всех прихо
дивших с востока. Турки, в войсках которых было много ара
бов и негров, в песне № 3 (Караджич, III) называются ара
пами:

Сусрете га Махмед Арапине 
Са ньегових трпдесет дедина,
Турчин йера три товара блага 1 (сг. 26—28).

И еще несколько раз турки называются арапами и арапы 
турками.

А когда за турками явились и татары, то и к ним прило
жили название „черных арапов44. А непосредственные столкно
вения обнаружили разницу: у „черного арапа44 появляется „руса 
глава44 и возникает даже сказание о „белом арапе44.

„Чем ближе к настоящему времени, тем туманнее представ
ляется царство арапинское44, и наконец является эпической „terra 
incognita44 (Халанский). А под арапом начинают понимать 
вообще насильника, как в русских былинах в образе Идолища- 
поганого обобщились приходившие с юга народы. Таков насиль
ник в песне „Груица и Арапин44, относящейся самое раннее к 
началу XV4I века.

1 Повстречал его Мехмет Арапин 
С тридцатью юнаками своими,
Три сокровища сгубил турчин тут.
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Вокруг имен гер оев , географических названий, племенных 
названий создавались легенды . И легенда и песня были памят
никами своей эпохи; так как даже то, о чем говорили они, ха
рактеризовало эпоху, ее интересы, социальную группу, которая 
их создавала. Так возникли церковные легенды о Марке, песни- 
жития о Саве, Душане и Немане. „Литература легенд была 
героическим эпосом церкви“ Святые были божьими рыцарями 
(„Atleten G ottes“), идеальными образами героев церкви. Созда
валась особая Heiligenepik (Eicken). Благие дела (вклады, 
задужбины, аскетические подвиги) и божественные чудеса были 
непременными элементами этой эпики.

Создавались легенды о городах. Такова легенда о построе
нии Скадра. Создавались легенды о народах. Таковы песни об 
арапах.

Легенда представляет историю как чудесное, как поразитель
ный эпизод, дает новую группировку фактов, свой их отбор. Она 
создает из истории то, что хочет. „Каждая политическая и цер
ковная партия имеет свои легенды, и эти легенды тяготеют 
тяжелым грузом над Пониманием истории^2. История проеци
руется через легенду. А „легенда любит преувеличения“ 3, „ле
генда создает из героя тип“ 4.

Легендою обрастает не только имя или название, но и исто
рическое событие. История говорит о Момчиле— болгарине, раз
бойнике, жившем в X IV  веке, служившем то Византии, то 
другим государствам. Он был деспотом области в Македонии, 
находившейся на пути от Струмы к Нижней Марице и Фракии. 
Исторические источники говорят о том, что он погиб в 1345 году 
(1361 и 1362—!до другим) в битве с турками у греческого го
рода Перитеория, который не открыл ему ворот.

Вокруг этого события и вращаются песни. Они поют о ги
бели Момчила. Исторический факт начинает изменяться. Прежде 
всего по сходству имен Перитеорий переносится в Герцеговину— 
к Пиритору (видимо, в местном герцеговинском варианте). Зптем 
гибель его от турок заменяется гибелью его от руки Вукашина, 
что идет, видимо, от песенного образа Вукашина—убийцы и

1 „Die Legendenliteratur war die heroische Epik der Kirchew. Eicken, H. 
„Gescliichte und System der mittelalterlichen WeItanchauung“.Stutthardtl887 
S. 681.

2 Harnack Adolf, „Legenden als Geschichtsduellen". Reden und Auf- 
satz;eu, Rd. I, Gissen 1904. S. 8. i

8 „Die Legenden liebt die Ubertrelbpng44. Op. c it , Ŝ> 16.
4 Die Legende bildet den Helden z>uni Typus au&.~ Op, cit^ Si, 17.
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вообще узурпатора К Далее как мотивировка убийства при
крепляется мотив о жене изменнице»

. К песням о косовском бое 1389 года прикреплялись рас
сказы о всех битвах на Косове (1449 год и др.), события 
разрастались, Косово получало огромное значение, исторически 
его не,имевшее.

В общем песня сохраняет пе много истинных исторических 
свидетельств 2. Если она правильно приписывает князю Лазарю 
построение Раваницы, если она сохраняет близость историческим 
событиям в песне „Марко из Костура44 (жена Марка Елена 
действительно ему изменяла), то она, рассказывая о том, как 
Марко явился к Мине, переодевшись монахом, о том, как погиб 
воевода Приезд (он сгорел в башне, а не бросился в Мораву), 
передает их почти не считаясь с историей. Ее верность исто
рии не выходит обычно за пределы исторически характер
ного (женитьба на венецианке, например). Географической, 
локальной и хронологической точности в песне искать не сле
дует. Ее там нет.

„Остатки истории*4 сохранились чаще в бытовых деталях, 
в мелочах как обмолвка, в исторических мелочах как эпитет— 
„проклятая Ерина44. Но типизация и обобщение стйрали детали, 
песня теряла или просто не давала подробностей места, времени, 
без чего для историка не существует исторического факта, хотя 
и сохраняла социальный характер событий, так как была 
обнаженнэ социальной поэзией. Иногда кажется, что деталь 
верна, исторически характерна, но при анализе она оказывается 
общим местом, близким эпохе лишь в ее представлении об 
идеальном.

Историческая верность песни определяется тем, когда и кем 
она создавалась, насколько близко к событиям стоял певец по 
времени, месту и социально. Если песня создавалась вскоре 
после событий, ею воспеваемых, она сохраняла в себе более 
деталей и исторических характерностей, близость историческим 
прототипам и событиям^ Песни нередко создавались и о живых 
героях, а не. только по воспоминанию. С другой стороны, чем 
большее расстояние между событием и временем сложения 
песни, тем менее она исторична— воспоминания расплываются. 
Поздние песни о ранних событиях мало историчны.

1 Джуринский. „Бохгарские песни о Дойчине и Момчиле“ * „Ученые 
записки Киевского университета", 1893, № 4i стр. 42 и сл^д.

2 ,Сербский эпос не знаег исторических тем старше X IV  века.
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Но и близкая событию песня нередко теряла свою исто
ричность, потому что проходила долгий и сложный путь раз
вития, то есть: чем старее песня, тем менее она исторична. По
этому не все циклы песен равно историчны. Песни „докосовские“ 
совсем почти не историчны (элемент историчности поддержан 
в них житиями), не много истории и в косовских песнях. Го
раздо более историчны песни о гайдуках и ускоках, хотя над 
ними слишком тяготеет традиция формы. О новых песнях об 
освобождении Черногории Караджич сказал: „В них более исто
рии, чем поэзии“.

Чем больше жила песня, тем она менее исторична, так как 
менялся взгляд на историю, перед песней ставились новые За
дачи, появлялись новые исторические сюжеты и герои. Исто
рически и локально характерное, старое вытеснялось новым, 
новейшие переработки и редакции изменяли первичное, более 
близкое истории, литературные влияния уничтожали самый 
исторический факт, историческое зерно песни.

Чем более ходила песня, тем более рос герой, в котором 
выразились более устойчивые представления. Так исторические 
песни о Марке, возникшие в Македонии или близ нее, были 
историчны потому, что территориально стояли близко к месту 
его подвигов. Но как только Марко был выделен из среды других 
героев, к нему стали прикрепляться чужие мотивы. Так на него 
наслоились сказания о валашском богатыре Марке (конца 
XV I века), служившем у румынского господаря Михаила VI, 
нередко разбойничавшем. И чем популярнее становился герой, 
тем менее исторически достоверны были песни- о нем.

Все эт<> вызывает огромное количество анахронизмов и про
тиворечий в песне. Часть их— остатки старого наследственного 
материала, часть— противоречивое соединение старого и нового. 
Противоречия в песенных показаниях возникают при замене 
одного героя другим, при контаминации песен, при перенесении 
героев из одного времени и места в другое. Песня „Гибель 
сербского царства^, описывая Косовский бой, говорит о Мрляв- 
чевичах, которые жили в докосовское время и о ерцеге Стефане, 
который жил много позже. Видимо, сама песня нового проис
хождения.

История в эпосе выглядит своеобразно* Историчности в  
полном смысле ни в каком эпосе нет . Исторический факт в  
нем служит только первоосновой»

Например, хронология. Дат в эпосе вообщ е нет. Хронологи
ческая соотносительность событий не выдержана. Какова мо-
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жет быть хронология в эпосе, где Марко живет триста лет, где 
Урошу сорок дней во Время смерти его отца, когда в истории 
ему шестнадцать лет, где Юг-Богдан и Старина Новак всегда 
стары, а Секу да и Груица всегда молоды?

Типизация в эпосе убивает историю и хронологию .
Песни полны анахронизмов. Марко соединяется с Михайлом 

Шишманом (1323— 1330), приезжает к нему из Прилепа. Но 
Марко лишь полстолетием позже был в Прилепе. Скадр в песне 
строят Мрлявчевичи, а он за много веков до них был построен. 
В песне турки уже при Марке в Царьграде, на самом деле они 
заняли его через 59 лет (в 1453) после смерти Марка (1394). 
По песне в Косовской битве участвует и Вукашин, погибший 
на Марице за восемнадцать лет до Косовской битвы (1389). 
Косово объединило в себе все события борьбы с турками—со
циальная оценка всех их была одинакова. Хреля не мог бороться 
против Вукашина, так как умер в 1343 году, Душан не мог 
дать Хреле Кастор в Македонии в 1349 году, так как Хреля 
шесть лет уже как был мертв. Марко является в Азаке в 1442 
году (битва при Азаке), спустя сорок восемь лет после своей 
смерти. Марко выводится и среди лиц позднейшего времени— 
гайдуков и ускоков, то есть в XVI— X V III веках.

Наконец просто много неточностей и небылиц. Вук Бранко- 
вич не был изменником. С Косова побежал не Вук, а Влатко 
Вукович. Вукашин не убивал Уроша, так как Урош умер после 
смерти Вукашина и т. д.

Не только новые напластования создавали анахронизмы и 
противоречия, но и пережитки старого вносили их в новые 
песни.

Есть и историко-культурные анахронизмы. Так, в песнях 
упоминается телескоп, так, в песне о Марке и Вуче-генерале 
говорится о пушках („Загремели в Варадине пушки“). Зт0> 
видимо, анахронизм, так как первая пушка в Сербии упоми
нается в 1383 году: венецианцы продали босанскому кралю 
Твртку falconus, но как большую редкость.

Все эти явления не случайности исторической стороны 
песни. Это закономерные явления не только истории эпоса, 
но и того описания и объяснения исторического факта, кото
рые даются певцом с определенной социальной точки зрения. 
Взгляд певца на исторические события— взгляд военной ари
стократии, создававшей свою историю, дававшей ей свое осве- 
щение* Сербский, эпос осмыслил исторические события в 
определенном классовом аспекте. Феодальное представление



истории уложилось в вымышленные, нередко символические 
образы, исторический факт разрушен бродячими сюжетами, 
общими формулами, символическими подвигами, он подвергся 
поэтической переработке, придавшей ему нужное социальное 
освещение. Правда, многое зависело еще от общего уровня 
исторической мысли того времени (летописи, хроники, родо
словия, жития), которая не на много поднималась над пони
манием и освещением истории в эпосе. „Песня шла за до
стоверное повествование о действительно случившемся^ (Бу
слаев). Во всяком случае она воспринималась так некоторой 
группой слушателей, той забитой и нищей крестьянской 
массой, которой феодальная поэзия старалась привить пред
ставления *о неколебимости феодализма, славном прошлом ди
настии и т. п.

В эпосе существует, как указал Маретич, особого рода пра
гматизм— представление о связи и последовательности событий, 
который лежит в основе объяснения фактов. Прагматизм этот 
носит ярко социальный характер. Так, самое представление о 
„гибели“ сербского царства—групповое представление.

В этой битве был убит и Лазарь,
В этой битве сербы потеряли
На земле и власть свою и силу.

Исторически это совершенно не верно. Косовская битва 
1389 года не имела решающего значения для Сербии, так как 
в 1433 году сербы разбили турок на том же Косовом и до 
1459 года Сербия сохраняла относительную самостоятельность. 
Толкование боя как „гибели^ царства вышло из тех феодаль
ных слоев, которые после битвы 1389 года потеряли свои вла
дения—это главным образом владары Старой Сербии. От них же 
исходило и оправдание проигранной битвы: создана была легенда 
об измене Бука, о том, что „так бог судил“. Они не могли 
признать бесславной битвы, не могли принять на себя вину.

Итак, мы приходим к убеждению, что истории в эпосе не 
много, хотя он в своей основе историчен. Эпос дает свое (и 
различное) толкование исторических событий, свою их оценку. 
История настолько изменена в эпосе, что вернее говорить о 
гримировке под историю и о псевдоистории. Для песни ва- 
жен не исторический факт, а важна возможность использо
вать его  для своих целей . Самая установка песни уводила от 
истории, создавала псевдоисторию. Целью эпоса никогда не 
было воспроизведение истории.
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Для чего нужны были история и псевдоистория в эпосе?
Только для того, чтобы создать вокруг героев легендар

ный поэтический ореол, приписать им славных предков, вос
петь этим династию или род и из общей картины истории 
вывести заключение о неизменности миропорядка. ЗамаскиР°~ 
ванной аналогией прошлого и настоящего, сравнением, кото
рое невольно делал сам слушатель, певец заставлял слушателя 
верить в грандиозность, величие и закономерность настоящего, 
он исторически оправдывал настоящее.

Все это— и историческая идеализация, и воспевание про
шлого, и историческая аналогия, и мораль о неизменности 
миропорядка— все служило одной цели: утверждению существую- 

-щих общественных отношений—феодализма, утверждению гос
подства одной социальной группы—служилого сословия и глав
ным образом военной аристократии. Неправ Маретич, когда 
говорит, что „народная традиция часто служит историкам 
для того, чтобы судить о том, каким было в старину мнение 
простого (?— Н. К.) народа о какой-либо личности или каком- 
либо событии “ !. Но Маретич далее принужден оговорить, что 
Это мнение было мнением „властелы и духовенства^. Отсюда 
ясно, что песни требуют строгой исторической критики и при
том в социальном разрезе.

V III. СЮ Ж ЕТИК1 с е р б с к о г о  э п о с а

Круг сюжетов.—Вопрос о литературных влияниях на сербский эпос.—  
Типизация сюжетов и мотивов.— Бытовые основы сюжетики.— Основны 
мотивы.—  Поход. — Поединок. — Речи к дружине. —  Женитьба.—  Смерт 
героя.— Возникновение и отмирание сюжета.— Развитие сюжета.— Прин
ципы построения сюжета юнацкой песни.— Искусство ведения сюжета.

Круг сюжетов сербского эпоса не широк. Сюжетика его 
имеет небольшие границы колебаний. Она так же как и вся 
эпическая поэтика отличается устойчивостью , для нее харак
терны вариации , Сюжеты песен могут быть разбиты на не
сколько групп, и эти группы будут представлять собою ва
рианты одного сюжета, определенные особыми историческими 
и местными условиями, социальным смыслом песни. Варианты 
возникали потому, что песни распадались, сливались, перера
батывались и прикреплялись к различным героям, а прикреп-

1 Op. cit., 109.
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ление вызывало приспособление сюжета к тому историче
скому преданию о герое, которое требовало поэтизации. Поэтому 
запас сюжетов не богат, по число гер оев  эпических песен 
огромно.

Характер сюжетов сербского эпоса может быть определен 
следующим образом: сюжетика сербского эпоса героическая, 
то есть наиболее типичный сюжет песни, представляет собою 
борьбу, физическую борьбу двух юнаков, причем подвиги по
бедителя воспеваются, идеализируются, рто общий характер 
сюясетики.

Со стороны материала, который служит источником для 
создания цепи событий (борьбы), наиболее типичный сюжет 
должен быть определен как исторический, безразлично, слуясат 
ли основой сюжета действительные исторические факты или 
факты, лишь выдаваемые за таковые.

По характеру мотивировки сюжеты распадаются на две 
группы: на сюжеты с реалистической мотивировкой, в которых 
причины, служащие толчком к действию, поводом к столкно
вению двух юнаков, правдоподобны и вероятны, и сюжеты с 
фантастической мотивировкой, в которых этими причинами бу
дут фантастическое или чудесное. Выше, в главе о чудесном 
и фантастическом в сербском эпосе мы определили место чу
десного и фантастического в песне: чудесными и фантастиче
скими выглядят обычно сами события, и реже их причины.

Наконец сюжеты сербского эпоса могут быть характеризо
ваны со стороны их источника как сюжеты традиционно-эпи
ческие и сюжеты литературного происхождения (обычно псев
доисторические, которые чаще всего становились традицион
ными сюжетами эпоса).

Как мы уже видели выше, не все циклы песен историчны 
(хотя типична именно историческая песня). Есть группа сю
жетов, которая хоть и выдает себя за „правду'*, отделяется 
от исторических сюжетов: это сюжеты неисторического цикла 
или сюжеты исторических, но христианизированных циклов, на 
которые легли большие литературные наслоения.

Литературная культура Сербии XII— XV* веков была церков
ной. Книга писалась или в монастыре, или при церкви. Огром
ная роль духовенства в культурной и экономической жизни 
Сербии и роль религии как идеологии отражались в первую 
очередь на письменности, как чистом экстракте идеологии. Цер
ковь оценила значение, которое может иметь книга в про
паганде религиозных воззрений, политических убеждений,
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правовых установлений и т. д. Церковь приспособила письмен
ность к своим нуждам так же, как она приспособила языче
ские верования.

Христианство, прививаемое сербам, наложило свой отпеча
ток и на эпос. Лирическую и игровую песню и танец церковь 
преследовала как „бесовское действо*4, но эпос постаралась при
способить к своим задачам.

Мы уже показали, какими путями шла христианизация эпоса. 
Было собственно две линии: христианизация исторических сю
жетов (главным образом песен косовского цикла) и введение 
в эпос новых сюжетов, более полно выражающих стремления 
христианской церкви.

Песни „Святые делят мир**, „Дьякон Стефан и два ангела** и 
„Огневая Мария в аду*4 довольно позднего происхождения, срав
нительно с другими неисторическими песнями, но более ран
него, чем христианизированные песни исторических циклов. 
Они представляют собою простую эпическую обработку леген
дарных сюжетов апокрифического характера, стихотворное пе
реложение легенд, иногда контаминировавшихся с близкими 
языческими сюжетами. К ним относятся и космогонические 
мотивы, представляющие часто отголоски богомильских сказа
ний и верований. Такова песня о споре Иоанна крестителя и 
Дуклияна царя (Диоклетиана), который олицетворяет языче
ство. Основное положение богомилов, что не бог, а дьявол— 
творец мира, широко обработано в особом цикле эпических 
песен, которые соответствуют болгарским „церковным песням*4 
и русским „духовным стихам**.

Христианизации сюжетики способствовали многие обстоя
тельства: экономическая сила церкви и ее культурное влия
ние, влияние Византии, паломничество, влияние письменности 
на устное творчество. Хотя грамотность была незначительна, 
письменность, изводы старославянской письменности, переводы 
с греческого, в большинстве случаев духовного содержания, 
богатая житийная литература проникли сначала в высшие, бо
лее культурные, а затем, чаще в виде устных пересказов, 
в низшие социальные слои. И эпос постепенно впитывал в себя 
книжные сюжеты. Таким .образом, книга служила литератур
ному обмену.

Мы считаем весьма разительным совпадение легенды, ука
занной А. Н. Веселовским в статье „Мелкие заметки*4 (ЖМНПр, 
1889, май, стр. 37), и песни о „Бановиче Страхине**.

Мы приводим эту легенду.
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„В то же время у некоего воина плениша жену; он же 
взем с  собою единого пса да секиру пойде в след их; они: 
же приидоша в некое село болярьское людей выбежавшим и 
обретоста множество пития и многаго ради зноя упишася 
зело и спаху яко мертви. Воин же с секирою поотсече реем 
главы и влез в едину из клетей и виде жену свою со князем 
их лежащу на одре такоже ото многого пианства спящу. Она 
же видевши мужа возбуди варвара, он же въетав и нача би- 
тися с мужем ее и одолев ему седяще на нем и нача имати 
ножь, хотя заклати его; пес же его, видев господина своего 
хотяща заклана быти, взем варвара усты за видение и за главу 
совлече его со господина своего. Он же въетав уби варвара 
и взем жену свою, новую Далилу, отъиде и сотвори ей елико 
восхоте“.

Родство между легендой и песней о Бановиче Страхине— 
несомненно. Вопрос только в том, что чему дало начало: ле
генда песне или песня легенде?

Нам представляется история этого сюжета в таком виде.
Сюжет о верной охотничьей собаке, спасающей хозяина от 

смерти, возник очень давно, возник, может быть, на Востоке, 
у скотоводческих и охотничьих племен. Он долго странство
вал в устном обращении как рассказ о чудесном животном. 
Культурный обмен занес его на Балканы. Во всяком случае 
из героической литературы нам известен ряд рассказов о вер
ных псах. Проник этот сюжет в Болгарию и Сербию и там 
был использован эпосом, потому что история о верном псе 
находила отклик в той любви к охотничьим псам и птицам, 
которой пользовались они у феодалов. И только потом книжная 
легенда пересказала песенный сюжет.

В ч большой мере эти соображения останутся только со
ображениями, предположениями, но именно такая история сю
жета наиболее вероятна, так как не раз уже исследователи 
говорили и о влиянии эпоса на книжную литературу: на жития, 
летописи, сборники повестей.

Вместе с книгами духовного содержания в Сербию попали 
и книги исторического или светского содержания и сборники 
повестей, рассказов из 1001 ночи, романов и повестей об Але
ксандре, Бове, Стефаните и Ихнилате, Соломоне и Китоврасе.

Мы довольно скептически относимся кдк к попыткам широ
ких сравнений сербского эпоса с эпосом русским, германским 
и т, д. (Халанский), так и к тенденциям объяснять все сюжеты 
литературными влияниями и заимствованиями (Банашевич).
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Несколько сюжетных совладений песен и романа об Але
ксандре, широко распространенного в Сербии *, подкрепленных 
совпадениями имен и отдельных выражений (например, имя 
жены Душана Роксалда вместо Елены и выражение „дз’а- 
манти што светле но1)у44 в цесне „Женитьба Душана44), могут 
быть случайными совпадениями. Совпадение некоторых моти
вов в романе о Бове и в песнях „Женитьба Вукапшна4.4 и „Марко 
Кралевич в Азачкой темнице44 тоже мало доказывает* Хотя 
нам и известно, что роман о Бове пользовался большой по
пулярностью в Далмации и Боснии (указание Веселовского)—  
совпадения слишком общи, чтобы они что-либо показывали.

На самом деле, что следует из того, что и в романе о 
Бове и в песне „Женитьба Вукапшна44 жена выдает мужа, 
что следует из того, что в былине об Илье, в песне о „Марке 
и Мусе разбойнике*4 и в сказании о Синагриппе и премудром 
Акире героя заключают в тюрьму, считают умершим, но когда 
князь, султан или царь попадает в трудное положение, его 
спасает герой, о котором вспоминают в беде?

Самое большее, что можно сказать, это то, что такие сю
жеты характерны были для феодального общества: очень ча
сто строптивые вассалы и дружинники сидели в погребах и 
темницах.

Выше, говоря о Кралевиче Марке, мы привели совпадение 
песни о его смерти с рассказом о смерти Роланда, Так как 
часто в хрониках X III— XIV* веков из Дубровника Роланд связы
вается с Дубровником и так как крестовые походы несомненно 
оставили и литературные следы в Сербии, возможно, что не
которые мотивы в песне о смерти Марка Кралевича связаны 
с мотивами песен о Роланде, ко времени последних крестовых 
походов уже оформившимися.

Феодальная поэзия—эпос—из большого запаса традиционных 
„бродячих44 сюжетов, из запаса литературы, наконец из чисто 
бытовых случаев, которые давали материал для сюжетов, ото
брала наиболее типичные для феодализма сюжеты, наиболее 
полно выражавшие феодальное миросозерцание, наиболее сильно 

агит ировавш ие“ за неколебимость феодального строя. Со
здался свой круг сюжетов, которые обтачивались, отшлифо
вывались, пока не получили форму, обладавшую огромной со
противляемостью, не поддававшуюся переделке и дававшую пред-

1 Jagie, V. ,,Ein Beitrag zur serbischen Annalistik mit literaturgescliiclit- 
licher Einleitung“. Arch. f. si. Phil., 1877, Bd. 11, S. 25 f..
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ставление о неизменности феодальных отношений, морали и 
права. Выработался свой запас типических схем и ч положений, 
готовый к услугам дружинного певца, а позднее—певца-гусляра. 
Действие песни типизировалось, схематизировалось, укладывалось 
в рамки принятого и характерного. Параллельно с этим шел 
и процесс типизации героя, выработки типа идеального юнака. 
Наконец типизация и схематизация достигли своих пределов: 
установился канон сюжета и тип гер оя .

„Сюжеты—это сложные схемы, в образности которых обоб
щились известные акты человеческой жизни и психики в че
редующихся формах бытовой действительности. С обобщением 
соединена уже и оценка действия, положительная или отрица
тельная44 г .

Мы уже выше определили бытовую основу наиболее типич
ных сюжетных мотивов: они представляют собою наиболее ти
пичные для феодальной эпохи человеческие отношения, наи
более типичные и жизненные положения, которым дается оценка 
с феодальной же точки зрения. События, развертывающиеся 
в сюжете, или восхваляются, или осуждаются, смотря по тому, 
соответствуют ли они моральным и правовым нормам феода
лизма.

Устойчивость этих норм дает возможность и типизации сюже
тов и мотивов, то есть отбору их с точки зрения этих норм.

Исторические основы сюжетики сербского эпоса состоят в 
том, что он использовал действительные исторические собы
тия, но тоже типичные и характерные для феодализма. Этот 
отбор сюжетов и мотивов основан на их популярности, а „по
пулярность известных сюжетов в известную пору имеет свой 
общественный raison d’etre 44 2. Для сюжетов и мотивов серб
ского эпоса этот смысл состоял в пригодности их для выпол
нения задач одической, хвалебной поэзии.

Естественно, что среди сюжетов юнацких песен привились 
и некоторые традиционные сюжеты, которые являются пере
житками древних, дофеодальных бытовых отношений или ми
росозерцания. Таковы сюжеты: брак увозом, брак со зверями и 
превращения. Они удержались потому, что ответили на за
просы феодальной поэзии, что нашли себе поддержку в куль
турных пережитках феодальной Сербии.

1 Веселовский А. Н. Собрание сочинений, т. II, в. I, стр~ 4 („Поэтика 
сюжетов и ее задачи“).

2 Веселовский. Собрание сочинений, т. VI, стр. 28.



Сюжет „муж на свадьбе своей жены“— как раз один из 
традиционных сюжетов, привившихся в эпосе. Его живучесть 
и популярность определились тем, что он ответил на требо
вания образной идеализации. Поход, плен и возвращение на 
родину через несколько лет— типичные события в биографии 
феодала.

Сюжетное напряжение в рассказе о возвращении из плена 
может быть дано путем присоединения к обычному рассказу 
о возвращении— необычного мотива о возвращении мужа к 
жене, выходящей замуж. Конечно, в развитии этого мотива 
все рассчитано: муж является во время свадьбы, жена узнает 
мужа и помогает ему погубить настойчивого претендента, ока
зывающегося обычно врагом героя. Песня „Марко Кралевич 
и Мина из Костура“ содержит в себе наиболее типичные черты 
этого сюжета.

Так постепенный отбор и переоценка мотивов создают круг 
основных избранных мотивов, наиболее полно раскрывающих 
тенденции песен. Для русской былины и сербской юнацкой 
песни такими мотивами будут мотивы похода, встречи юнаков, 
поединка, победы и смерти героя.

Большинство юнацких песен представляет собою рассказ о 
походе юнака: Марка Кралевича на Арапа, Янка Сибинянина 
на турок и т. д. Причем самое развитие сюжета складывается 
из ряда последовательных мотивов: какого-либо происшествия, 
обычно насилия, учиненного арапом или турком, подробного 
описания сборов героя в поход, отправления юнака в поход 
для отмщения или для того, чтобы вернуть владения, добро, 
жену, коня, освободить другого юнака, своего побратима, и 
обычно сопровождается рядом приключений. Если у юнака есть 
дружина, то перед уходом он произносит „речь к дружине“, 
несомненный отголосок княжеских речей к дружине. Когда 
юнак выехал в поле, там он встречает своего противника. 
Встреча— типичный момент, предшествующий поединку—цен
тральному мотиву сюжета, в котором раскрываются вся удаль 
и сила юнака. Нередко бою предшествует похвальба, причем 
хвастающийся неприятель (см. „Марко и Алил-ага“) бывает 
посрамлен.

„Богатырский бой всегда кончается победой героя> таким 
образом, почти как правило юнацкая песня имеет „счастливый 
конец“. В победе героя  и заключается весь смысл песни, и бою 
поэтому уделяется особо много внимания. Описания боя по
дробны и „эпически широки^.
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Как в русских былинах князь Владимир, так и в сербском 
Эпосе султан часто вызывает юнака, который мог бы биться 
с арапом. На его зов является юнак и побеждает арапа („Марко 
Кралевич и Арапин44). Нередко происходит просто „состязание44 
(„Марко и Алил-ага44, „Кто лучший юнак44), причем спор о 
первенстве кончается победой героя: он из последних и осме
янных становится первым.

Бродячим сюжетом является сюжет „боя родственников44 

(„Муйо и Алия44, „Предраг и Ненад44), кончающегося убийством 
одного из них и узнаванием: убивший, узнав брата или по
братима, убивает и себя. Этот сюжет в феодальной поэзии 
имел сильное напряжение („мотив узнавания44) и жил потому, 
что особо остро воспринимался обществом, в котором родовые 
и семейные отношения были сильны.

Речи князя или воеводы к дружине не всегда являются 
действенным моментом в развитии сюжета, но в большинстве 
случаев это ступень в его развитии. Линия сюжета получает 
новое течение.

Воевода Приезд обращается к своей господе:

Воеводы, мои верны крылья!
Мои крылья, вами полечу я.
Пообедаем, потом напьемся,
Городские ворота откроем,
II потом на турок нападем мы...

В этом мотиве часто раскрывается дальнейшее течение со
бытий. Он же говорит о том, что роль дружины была огромна, 
что краль и воевода не предпринимали важных решений без 
совета с дружиной или господ ой.

Сюжет женитьбы героя необычайно характерен для серб
ского эпоса, видимо, потому, что женитьба представлялась со
бытием большой важности, и не столько в личной жизни краля 
или воеводы, сколько в жизни всего королевства или воевод
ства, так как женитьба феодала всегда была связана с ка
ким-нибудь расчетом, экономической или политической выгодой.

Мы жалеем, что не привели в нашей книге (из-за ее слиш
ком большого размера) прекрасной песни: „Женитьба Максима 
Черноевича44, в которой необычайно ясна причина женитьбы: 
желание породниться с богатой и сильной венецианской рес
публикой. Роль женитьбы особо ясна в песне „Женитьба Джюро 
Черноевича44, где она служит примирению Черноевича с ла- 
тинцами.
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Так как в сюжете о женитьбе важно, с кем роднится ге
рой то большое внимание уделяется выбору невесты. Марко 
Кралевич в девяти царствах искал себе невесту, но там, где 
была невеста, не находилось тестя, друга-приятеля, а там, где 
был подходящий тесть, не было невесты. Наконец он нашел 
дочь Шишмана, болгарского царя.

Для сюжета о женитьбе характерны два мотива—увоз не
весты, похищение („Женитьба Дмитрия Якшича44, „Женитьба 
Ива Голопузого44) и защита невесты („Женитьба Поповича Сто- 
яна44, „Женитьба Джюра Смедеревца44). Bi основе обоих мо
тивов лежит пережиток старого брака умыканием. Вот почему 
жених берет с собою дружину в тысячу сватов, на обязанности 
которых лежит охрана невесты. Мотивы эти держались в фео
дальной поэзии потому, что в феодальном обществе, когда на
бег и насилие были обычны, они еще имели под собою жиз
ненные основания.

Что же касается мотива „верности жены44 и невесты и 
смерти невесты после смерти юнака („Невеста Сенянина Ива44, 
„Воин и его невеста44), то это отражение того идеала „жен
ской верности44, который был столь же характерен для фео
дальной поэзии, как и „верность вассала44, и держался потом 
и в пофеодальном обществе.

Наконец одним из важных мотивов юнацкой песни является 
смерть героя. Хотя для героической песни и обычен „счаст
ливый конец44— победа, тем не менее смерть в бою была та
ким обычным явлением, что не могла не найти отражения в 
песне. На самом деле, большинство исторических лиц, упоми
наемых в эпосе,— Лазарь, Вукашин, Марко, Милош, Момчило, 
бег-Костадин, Муса, Иоанн Гудиад и другие— пали в бою. Именно 
смерть в бою была типической смертью феодала, так же как 
война и поединок были обычными явлениями его жизни.

Смерть юнака нашла свое типическое выражение в песне. 
Прежде всего песня определенным образом рисует смерть 
сербского юнака: его убивают изменой, предательством, ибо 
в равном и открытом бою он не может умереть, этого не 
позволит цензура феодальных идеалов. Так Банович Страхиня

1 Стефан говорит Лазарю:

Но женить тебя ведь не могу я 
На пастушке иль на ком случится:
Нам нужна господская девипа,
Чтобы тесть твой был мне друг-ириятедь.
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чуть не убит Влах-Алией, потому что ему изменила жена, так 
Момчило убит предательством, так брат Марка Андрей убит 
турками обманом, так воевода Приезд погибает героической 
смертью.

Совершенно иначе рисуется смерть противника сербского 
героя. В ней раскрывается вся сила сербского юнака, потому 
что его противник представляется юнаком необычайной силы.

Страхиня убивает Влах-Алию:

Повернул он Влаха так и этак,
С ног свалил турчина Влах-Алию.
Так Страхиня тут поразошелся:
Он не брал оружья никакого,
А ему на горло навалился,
А под горло он вцепился зубом,
Заколол он, будто волк ягненка.

Марко убивает Филипа Мадьярина:

На мадьяра с яростью напал он,
У  него отнял стальную саблю,
Ею он мадьярина ударил.
До седла рассек Филипа Марко!
Сквозь него прошла стальная сабля 
II застряла в каменных воротах.
Поглядел на остру саблю Марко,
Поглядел на саблю, да и молвил:
.,Милосердпый боже, всемогущий!
Плох мадьлрин, а клинок хороший

Как победа юнака над героем необычайной силы, достаю
щаяся ему с трудом, так и легкая победа имеют все ту же 
цель идеализации героя.

Так легко махнул своею саблей —
Голова слетела от удара.

Новые сюжеты возникают редко. Для т ого, чтобы возник 
новый сюжет, надо чтобы возникли новые общественные от
ношения, ибо только они дают новые положения.

Веселовский писал: „Есть сюжеты новоявленные, подсказан
ные нарастающими спросами жизни, выводящие новые поло
жения и бытовые типы, и есть сюжеты, отвечающие на ве-

9 Сербский эпос 129



ковечные запросы мысли, не иссякающие в обороте челове
ческой истории. Где-то и кем-нибудь таким сюжетам дано было 
счастливое выражение, формула, достаточно растяжимая для 
того, чтобы воспринять в себя не новое содержание, а новое 
► толкование богатого ассоциациями сюжета, и формула оста
нется, к ней будут возвращаться, претворяя ее значение, рас
ширяя смысл, видоизменяя ее“ К

К таким бродячим сюжетам прикрепляются новые герои, и 
они начинают выглядеть по-новому. Но здесь не надо обманы
ваться: новы не отношения и положения, не события, а лица. 
Конечно, и новые персонажи вносят большие изменения в 
старые сюжеты. Так, в сербском эпосе песни „Змей жених“ 
(необычайно старый сюжет), „Предраг и Ненад“ и „Муйо и 
Алия“ (сюжет борьбы родственников, возникший, видимо, 
в период больших переселений народов, столкновений народов, 
отрывавших близких людей и родных) переработали свои сю
жеты в духе феодальной поэзии, они внесли в них элементы 
чисто феодальных отношений (в женитьбе и родстве), в смерть 
героя они внесли чисто христианские мотивы („Смерть Марка 
Кралевича“). Переработка старых сюжетов феодальной поэзии 
была настолько сильна, что заслонила собою то, что было до 
нее, и сейчас нам трудно увидеть эти переделки. Сюжетика 
была феодализована. Она стала героической . Героике подчи
нились и не героические, бытовые мотивы.

К чисто феодальным сюжетам, возникшим, видимо, в фео
дальную эпоху, надо отнести такие сюжеты, как спор братьев 
и родных о наследстве— престоле („Урош и Мрлявчевичи“), 
женитьба из-за дипломатических соображений („Женитьба князя 
Лазаря“, „Женитьба Джюро Чарноевича“), может быть, про
щание с героем, уходящим на битву, набеги („Якшичам спа
лили дворы“) и бой-поединок— именно сюжет не вообще о 
бое, но о бое-поединке, он как раз был отражением той исклю
чительной роли, которую играл вождь в феодальном войске. 
Спорили между собою „равные^, но мелкие баштинники и про- 
ниары находились в безграничной зависимости от феодалов. 
Мы еще раз подчеркиваем, что эпос— поэзия верхушки ф ео
дального общ ест ва, военной аристократии, а не всего  служи
лого сословия . Но во многом идеалы служилого сословия не
вольно совпадали с идеалами военной аристократии, потому что 
мелкие военные люди зависели от сильных феодалов.

1 Собрание сочинений, т.' Г, стр. 476.
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В сюжетике эпоса силен элемент утопический, элемент „же
лаемогоu и * почти неосуществимого.

Как мы уже показали выше, история в эпосе жила потому, 
что ее можно было использовать для аналогии и сравнения 
и создать хвалебную песню. В этой проекции современности 
на историю более всего утопизма. Феодал, который слушает 
песню о подвигах героев, хочет быть таким же героем, как и 
они, мечтает о таких же подвигах, но главное, может быть, 
ему необходимо казаться таким героем, необходимо происхо
дить от необычайных предков.

Новые сюжеты редки. Чем далее, тем их возникает меньше. 
Основные людские отношения до. некоторой степени исчерпы
ваются, далее идут варианты.

Новые сюжеты есть и в гайдуцких песнях. Сюжеты песен 
„Новак и Радивой продают Груицу‘ь и „Груица и Арапин“ 
несомненно бытового происхождения, они слишком близки про
делкам гайдуков и ускоков, бесшабашной, смелой вольницы. 
И если какой-либо литературовед разыщет десятки сюжетов, 
как две капли воды похожих на сюжеты этих песен, мы не 
признаем их родства, потому что бродячесть сюжетов той эпохи 
незначительна, потому что сюжеты этих песен были слишком 
жизненны.

Что, собственно, требуется для доказательства того, что та
кой-то сюжет „новыйи, что он возник в определенную эпоху?

Для этого необходимо представить такой ряд сходств, кото
рый бы одновременно показывал и пути влияний, переходов и 
заимствований. Сделать это удается не всегда. По отношению 
к сюжетике сербского эпоса почти никогда не удавалось, и 
совсем не потому, что мы не располагаем необходимыми исто
рическими документами, а потому, что каждое сходство сво
дилось к заимствованию, каждое совпадение толковалось как 
связь, не было критической строгости, которая отбрасывает 
многие аргументы и сравнения.

Международный обмен, обмен сюжетов устной и книжной 
литературы был не широк. Гораздо значительнее было стран
ствование сюжетов внутри эпических циклов, или: самовозник- 
шие сходные сюжеты контаминировались, срастались и обра
зовывали нечто новое.

Развитие, точнее, история сюжета юнацкой песни не сложна. 
Она состоит из ряда переделок, вариаций и приспособлений сю
жета к местным условиям. Один и тот же сюжет о бое, же
нитьбе или смерти юнака выглядит различно, в зависимости
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от того, к какому герою он прикреплен. Конечно, во всех ва
риантах сюжета будут общие типические черты, потому что 
все это будут варианты одной и той же эпической песни, 
одного и того же стиля. Но будут и отличные черты. Женитьба 
Поповича Стояна и Джюро Смедеревца не похожа на женитьбу 
Джюра Чарноевича именно тем, что первые женятся, а послед
него женят. Иная женитьба Якшича Димитра. Эт0 не 
женитьба „равного*4 на дочери „равного**, а женитьба вассала, 
женитьба украдкой и увозом: так женились именно вассалы 
на дочери богатого феодала, который, естественно, не хотел 
отдать дочь за своего вассала.

Интересно сравнить этот сюжет с женитьбой Ива Голопу
зого— здесь предстанет все отличие между женитьбой вассала 
и женитьбой ускокд. Ускок похищал невесту, брал ее обманом 
потому, что вообще ему трудно было найти жену: за ускоков 
шли неохотно— слишком опасна и беспокойна была их жизнь. 
Итак, разница в мотивировке увоза. Но в песне о женитьбе 
ускока к увозу присоединяется еще и обман самой невесты.

Конечно, использование феодальным эпосом и ускоцкими 
песнями старого сюжетного запаса вызывало срастание (конта
минацию) сюжетов, смешение песен, усложнение сюжетов или, 
наоборот, разложение и упрощение их. Поэтому так часты, 
<с одной стороны, сложные сюжеты, как сюжет песни „Же
нитьба Максима Черноевича44, с другой стороны— осколки сю
жетов, иногда без мотивировки, иногда без развязки.

Как норма, сюжет эпической песни представляет собою эпи
зод, один случай, но данный в полной форме, с мотивировкой, 
объяснением причин событий и развязкой, разрешением ли
нии борьбы, концом событий. Так как наиболее частый сюжет 
песен— бой, поединок, то наиболее обычная развязка в них— 
смерть, причем любопытно, что смерть в юнацкой песне все
гда является „счастливым концом**, так как умирает враг, не
приятель героя: симпатии певца и слушателя на стороне ге
роя, так что развязка эта выглядит как „избавление от опас
ности**, победа.

Основным принципом построения сюжета юнацкой песни 
будет все тот же принцип восхваления героя. Все элементы 
сюжета расположены и приспособлены так, что сюжет в целом 
убеждает слушателя в необычайной силе и смелости героя.

Сюжет строится на том, что герой преодолевает целый ряд 
„непреодолимых*4 препятствий и исполняет „неисполнимые*4 за
дачи. Он или убивает чудовище, или побивает несметные пол-
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чища турок, или в единоборстве побеждает до тех пор никем не 
побежденного юнака. В преодолении этих препятствий и испол
нении этих задач раскрывается вся его сила, храбрость и удаль, 
чем и достигается главная цель— идеализация героя. Сюжет, 
таким образом, является средством идеализации героя .

Герой должен удивлять, события— быть необычайными. Ги
перболизм, чудесное и фантастика дают возможность достичь 
этого. По отношению к героическому эпосу такой характер со
бытий отметил еще Аристотель: „В эпосе, так же как и в 
трагедии, должно изображать удивительное^. И: „В эпосе не
логическое незаметно^, оно помогает создать удивительное. 
Не логическое служит результатом недостаточной мотивирован
ности событий, или полного отсутствия мотивировки, что, впро
чем, бывает редко. Обычно нелогическое— это особая логика, 
с точки зрения которой все логично и понятно, а поэтому и 
убедительно. Развитие сюжета подчинено все той же цели 
восхваления героя. Неожиданное, удивительное и гиперболиче
ское лежат в основе его строения и развития. Вначале герой 
обычно недооценивается, или как слишком молодой (,,дите“), 
как Секула и Груица, или как „бедный^, как Иво Голопузый, 
или как самый скромный, как Марко в песне „Кто лучший 
юнак‘\ Правда, иногда предсказания, или, например, просьба 
султана к герою о помощи говорят о его качествах, как из
вестных, но обычно преобладание врага, встреча героя с не
обычным противником не дают возможности сразу определить 
исход боя. Исход боя, конечно, „задан“ заранее, но из самой 
песни, из первых ступеней развития сюжета он не ясен.

Большинство эпических сюжетов имеет особый пункт напря
жения (Spannung), который состоит в том, что дается ложная 
развязка, когда слушатель боится, что вот-вот герой будет по
бежден. Так, Страхиня почти гибнет от Влах-Алии, Марко почти 
гибнет от Мусы, но... законы развития героического сюжета 
должны привести к постоянному результату—победе героя. На
ступает перелом, в сюжет вводится обстоятельство (помощь, 
хитрость и т. п.), которое меняет исход борьбы.

Любопытно отметить, насколько все элементы сюжета, все 
его развитие показывают, что центр, цель— победа героя: песня 
обычно кончается тотчас же после победы. Цель достигнута—  
далее продолжать излишне. И лишь в некоторых только песнях 
герои еще разоряет „двор“ побежденного, но это тоже под
виги—хоть и более мелкие. Они даются только в том случае, 
когда неприятель слишком много сжег и разорил: слушатель тре-
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бует возмездия, мести. Если еще бывает эпилог,— он состоит 
из получения героем награды („Марко у султана^), из пира и 
восхваления героя („Иво Голопузый“).

Мотивировка событий может быть и реалистической и чу
десно-фантастической.

Принципом развития эпизода-сюжета и его мотивировки бу
дет хронологичность развертывания событий, строгое времен
ное следование их, которое очень редко прерывается рассказом 
или воспоминанием1 („Банович Страхиня“, „Женитьба Джюра 
Чарноевича“).

Искусство ведения сюжета в юнацкой песне и основывается 
да сохранении этих принципов. Рассказчик маскируется для 
того, чтобы придать большую объективность и достоверность 
событиям, его реплики стоят вне линии развития сюжета: это 
замечания со стороны. Рассказ как бы идет сам: строгая хроно-, 
логичность рассказа, якобы „объективное^ течение событий, 
„наивность^ рассказа, а на самом деле умелое убеждение слуша
теля ходом действия—вот что характерно для эпической песни.

Да счет большого искусства ведения рассказа надо, отнести 
то, что в рассказе отсутствуют подробные описания природы— 
природа описывается кратко и через героя, она дана в ее отно
шении к герою. В песнях длинные и большие описания, но 
Это описания с расчетом, это те замедления (ретардация) дей
ствия, которые создают напряжение, заставляют слушателя 
ждать событий.

Развитие сюжета динамично. Сюжет строится по принципу 
непрерывного нарастания—за событием следует событие еще 
большей силы впечатления, еще большего напряжения. Любо
пытно, что течение событий не совпадает с темпом рассказа: 
время действия больше, чем время рассказа.

1 Дтя сербского эпоса не характерно то, что отметил Аристотель по 
отношению к большим эпопеям, как „Илиада" (а также это надо от
нести и к „Песне о Роланде“, „Песне о Нибе1унгах“ и др.). Аристотель 
писал: „В эпопее, так как она представляет рассказ, можно изображать 
много частей происходящими одновременно. Находясь в связи с сюже
том, они увеличивают рост поэмы. Таким образом, это преимущество 
эпопеи содействует ее величию и дает возможность изменять настрое
ние слушателя и вводить разнообразные эпизоды".

В сербском же эпосе, как вообще в малых эпических песнях, нет ни 
отступлений, ни вводных эпизодов, ни одновременности событий.

Одновременность заменяется рассказом о прошедшем. Песня не дает 
двух планов: один —  герой, другой — то, что дома; песня дает так: герой, 
потом рассказ герою о том, что произошло дома в его отсутствие.
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Из всего сказанного о строении и развитии сюжета мы ви
дим, что в сюжете юнацкой песни, как$ впрочем, часто вообще 
в сюжете (но здесь со своими особенностями), огромное зна
чение играют три момента: завязка, интрига и конец.

Завязка как исходный пункт сюжета содержит в себе при
чину (мотивировку) развертывающегося далее действия, сцеп
ление обстоятельств, которые создают конфликт, делят дей
ствующих лиц на борющиеся группы, устанавливают их отно
шения. Завязка дает основное противоречие, создает препят
ствие, дает повод и цель борьбы, толчок действию. Завязка 
кончается с началом интриги и борьбы, то есть основной герой в 
завязке пассивен. В юнацкой песне завязкой обычно служит 
нападение. В ответ на нападение герой предпринимает поездку. 
Отсюда начинается действие, борьба—интрига.

Интрига—совокупность действий персонажей песни, пред
принимаемых ими для достижения своих целей. Интрига в ге
роическом эпосе обычно выливается в форму открытой борьбы. 
Она, таким образом, основываясь на противоречивых интере
сах, объединяет противостоящие персонажи.

Для интриги юнацкой песни характерно единство цели.
Интрига кончается победой положительного героя, то есть 

она связана с характерами героев, с той оценкой, которую им 
дает певец. Победа устраняет противоречия и служит поэтому 
концом песни.

IX , ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА

1. Феодальная поэтика.— Стиль повторений и вариации (нормы, шаблон).— 
Формулы и общие места.— Стиль контрастов и гипербол.—2. Композиция.—  
Начало и конец песни.—Действие, описание и диалог.—Диалогизм эпоса.—> 
3. Условности.— Символика.— Эпитет.—Язык.— 4*. Стих. —5. Звук в эпиче
ском стихе.—Напев и сти*.— Гусли и аккомпанемент. — Исполнение.— 

6.— Вопрос о традиции.

1
Поэтика юнацкой песни должна быть определена как поэтика 

феодальная, то есть поэтика, органически соответствующая об
щему стилю феодальной литературы и, естественно, имеющая 
свои особенности, определяющиеся особенностями жанра.

Это прежде всего поэтика героической песни, а это обуслов
ливает характер многих ее элементов. Так, сюжет героической 
песни имеет свои особенности и в мотивах (бой, поединок,
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наезд), и в построении и развитии героических сцен (гипер
болический характер подвигов, чудесное и фантастическое как 
мотивировка).

Во-вторых, это поэтика аристократическая, приспособлен
ная и к тому, что героями песен обычно являются крали, вое
воды, и к тому, что местом действия бывает двор воеводы 
или краля, палаты, хоромы. Последнее определяет характер 
описаний: богатство, роскошь, красочность обстановки, слу
жащей фоном действия, богатство, роскошь и красочность 
описаний костюма, убора коня, расшитого седла, изукрашенного 
оружия.

Пейзаж и описание природы даны тоже с их эстетической 
стороны, с точки зрения созерцателя, человека, имеющего воз
можность и. досуг наслаждаться ими. Даже когда они выступают 
как место действия или боя— они не столько выполняют „про
изводственную функцию “, сколько эстетическую, так как и бой 
и тем более охота в феодальном обществе имели некое эстети
ческое или близкое эстетическому значение.

На поэтике отразилось и положение певца, его  отношение 
к кралю и воеводе, до некоторой степени „меценату^. Отчасти 
Это, но более всего общая задача феодальной литературьг—слу
жить укреплению строя, феодальных отношений, восхвалению 
и прославлению героев— определила одический характер поэтики 
юнацкой песни и ее возвышенный стиль и торжественность. 
Большинство поэтических приемов служит идеализации. При
украшивание и гиперболизм сказываются на всех элементах 
поэтики.

Наконец эпическая поэтика как поэтика феодального об
щества, именно литературы военной аристократии, носит на 
себе следы той устойчивости быта, мысли, социальных от
ношений, морали и вкусов, которая вообще характерна для 
феодального общества, тем более в период его расцвета. 
И поэтика юнацкой песни имеет свой „этикет“, свои нормы. 
Она устойчива и определенна, она отобрала и канонизировала 
приемы, которые более всего удовлетворили задачам героиче
ского эпоса, тем функциям, которые он отправляет в феодальном 
обществе.

Сравнение поэтики юнацких песен с поэтикой великорус
ских былин, украинских дум, французского, германского и ис
панского эпосов могло бы подтвердить это и позволить формули
ровать как закон. У  нас нет здесь места для сравнительного 
Экскурса, и мы отошлем читателя к той богатой литературе, ко-
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торую дал сравнительный метод. Работы многих литературове
дов установили аналогичность поэтики различных эпосов,— мы 
лишь делаем иные выводы: мы устанавливаем характерность 
устойчивой поэтики для определенного жанра и определенного 
стиля поэзии определенной социальной группы — эпоса, как 
героического жанра феодальной литературы.

Гастон Парис объяснял устойчивость Поэтики эпоса тем, что 
стиль эпоса не индивидуален, а национален. Русский литерату
ровед Прейс неизменяемость стиля несен объяснил тем, что 
„народная поэзия сербов никогда не выходила из рук народа, 
никогда не подвергалась влиянию школы, никогда, сколько из
вестно, не была украшением двора, увеселением высших со
словий. Главное: сербская эпическая поэзия всегда верно отра
жала народную жизнь; которая в сущности не изменялась 
и с переменою политического господства^ х.

Мы далеко ушли от Прейса и Гастона Париса. Мы пока
зали и доказали, что юнацкий эпос испытывал на себе влияние 
литературы, был как раз „украшением двора, увеселением выс
ших сословий^, что он не отражал народную жизнь, так как 
был поэзией верхушки общества. Но у Прейса есть и капля 
истины— это мысль о том, что устойчивость стиля и всего жанра 
Зависит от того, что жизнь мало изменялась, что в Сербии был 
застойчивый феодализм,— это-то и позволило установиться обыч
ному праву и бытовым формам.

Но устойчивость поэтики характерна не только для эпосов 
различных народов, но и для различных жанров одного и того 
же стиля. Minnesang и лирика трубадуров имели свою не менее 
устойчивую поэтику: это были жанры той же феодальной ли
тературы.

Помимо устойчивости поэтики необходимо особо подчерк
нуть еще одну ее особенность: постоянство стилистических 
средст в, характерное для каждой эпической песни, то, что со
здает особый стиль повторений и вариаций (W iederholung- 
stil). Именно стилевое единство жанра Определяется не только 
тем, что одни и те же поэтические приемы употребляются в 
каждой песне, и таким образом каждая песня как бы представ
ляет собою вариант другой, но и тем, что в каждой песне 
существует сложная система повторений и перепевов, когда одна 
часть песни является как бы вариантом другой: возвращаются 
темы, описания, диалог, эпитеты, образы, лишь несколько видо-

1 Прейс. „О эпической народной поэзии сербов“, стр. 12.
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измененные,— этого требует развитие, движение песни, то есть 
Здесь мы имеем дело с тем, что носит название эпического по
вторения . Так, в песне „Больной Дойчин“ разболелся воевода 
Дойчин.

А услышал Усо Арапинин,
Чуть уЬлышал, уж коня седлает,
Едет прямо к городу Солуню,
Под Солунь приехал Арапинин,
Под Солунь, в широкое он поле,
Середь поля он шатер расставил,
И з Солупя вызывал бойца он,
Чтобы вышел с Усом потягаться,
Чтобы с ним на поле поборолся.
Нет в Солуне-городе юнака,
Чтобы вышел с Усом п отягаться...

А увидел черный Арапинин —
Нет в Солуне-городе юнака,
Чтобы вышел с Усом потягаться.
Н а Солунь накладывал он дани:
Со двора брал по овце яловой,
И по печи белого брал х л е б а ...

В этом рассказе много повторений, возвращений. И здесь 
уже есть элементы эпического повторения. Но повторение укла
дывается и в формулу.

Больной Дойчин спрашивает сестру о том, почему она го
рюет и ронит слезы. Сестра ему отвечает:

А пришел к нам Арапинин Усо 
Под Солунь, в широкое он поле. 
Из Солуня вызывал бойца он, 
Чтобы вышел с Усом потягаться; 
Нет в Солуне-городе юнака, 
Чтобы вышел с Усом потягаться. 
А увидел черный Арапинин —
На Солунь накладывал он дани:
Со двора брал по овце он жирной 
И по печи белого брал х л е б а ...
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Таким образом, сестра отвечает Дойчину в тех же выраже
ниях, в каких дано было описание происшествий. Если ей или 
другому герою песни пришлось бы еще рассказывать об этом— 
песня повторила бы это в тех же выражениях и словах. Вот 
тип формулы-повторения рассказа, описания и речи характер
ной для эпической поэтики.

Кроме него среди приемов эпической поэзии очень много 
таких, которые в своем существе подходят к повторению: 
вопросо-ответная форма, ритмико-синтаксический параллелизм, 
заключающийся в аналогичном ритмическом строении стихов 
и повторяемости синтаксических конструкций, повторение окон
чаний стихов, повторение парных стихов (см. ниже), повторение 
мелодии из стиха в стих (музыкальной фразы), которая сама по 
себе однообразна.

Даже в самом простом описании есть элементы повторе
ния-вариации,— например, характерный для эпоса тип повто
рения:

Подскочил па три копья оп кверху,
На четыре он копья подпрыгнул.

Повторяются не только отдельные места, речи, описания, 
но и композиционные формы (см. ниже).

Повторение-формула создает обычно ретардацию, замедление 
в развитии сюжета. Такое замедление часто связано с подроб
ными описаниями. Градация тоже есть не что иное, как повто
рение с нарастанием. В повторение-формулу, основанную на 
троичности, входят обычно и элементы градации. В песне „Же
нитьба Марка Кралевича“ дож три раза приходит в Степанову 
палатку и три раза просит дать ему на ночь невесту в жены: 
первый раз он предлагает за это сапог золотых дукатов, второй 
раз— два сапога дукатов и третий— три. В третий раз он доби
вается того, чего хочет.

До трех раз юнаки метают стрелу, до трех раз бьются, пре
одолевают три препятствия и т. д. Зто вызывает аналогичные 
ситуации, повторение описаний. Три раза просят Радулову не
весту сойти с коня: просит мать— дарит ей скатерть, просят 
золовки— дарят ей перстень, приказывает Радул— рассердив
шийся за ее отказ сойти с коня.

Наконец повторяются и типические мотивы, тавтологи
ческие выражения, постоянные сравнения и эпитеты, отдельные 
стихи и слова в различных фигурах (анафора, эпифора и так 
далее).
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1. Куду гради црни Арапине,
Куду гради од д в 1дест тавапа *.

Поранио КрадьевиЬу Марко, 
Поранио нпз Косово равно 2.

Напунише тридесет топова, 
Напунише Крньа и З ден к а, 
Напунише, па их препупише3.

2. А у Moje богом посестриме, 
Носестриме крчмарюце Ja n e 4. . .

По долами Tpoje токе здатне, 
Здатне токе по од дви^е оке5.

3. Поздравдье ти од твог господара, 
Господара и мога и твога 6.

4. Стада Jana те гдеда Будима, 
Будим гдеди, грозне сузе рони”'.

Када с jyTpa б1̂ 'ед дан осване, 
Дан осване и огране сунце 8.

Ш то протужи рано у недедьу,
У  недедьу при je  japKor сунца9.

1 Башню строит черный Арапинин, 
Башню строит в двадцать этажей он.

2 Рано утром Кородевич Марко,
Рано утром по Косову ровну.

3 Насыпал он целых тридцать пушек, 
Насыпал он Крню и Зеленку,
Насынад он и пересыпал он.

4 У  моей по богу посеотримы, 
Посестримы, корчмарицы Яны.

5 На додаме три златые токи,
Золотые токи по две оки.

6 Поздравленье тебе от господина, 
от господина твоего и моего.

7 Стада Яна и смотрит Будима,
Будим смотрит, горьки слезы ронит.

8 А  как с утра рассветет день белый, 
Рассветет день белый, взойдет солнце.

9 А что будет рано в воскресенье,
В воскресенье до яркого солнца.
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5. Може бити, да je  льутит Марко,
Може бити, да je  шцан Марко 1.

6. Ije je  cpeba, ту je  и несреЬа,
1)е несреЬа, ту и среЬе има 2.

7. Водите ме царици матери,
Да ми прости и муку и рану:
Рану ньену, што ме je  ранила;
Муку ньену, што je  промучила,
Да je  мене она одранила3.

Просто повторение слов:

1. С девет сипа девет JyroBuba.

2. Држе скуте и држе рукаве.

3. То су дворе are Арап are.

4. Добра када и од рода добра.

Тавтология: чудо чудно, чу дну чуду зачудимо, и т. и.; эти
мологическая связь слов: хитар лов ловити, груби сан саснио, 
мисли мисли све на дедно смисли. Повторение предлога:

YKpaj Лаба yitpaj воде ладне.

Функции различного типа повторений в стихе различны: 
одни служат для того, чтобы уложить стих в соответствующее 
количество слогов и дать ему требуемый ритм, другие— для того, 
чтобы избежать ломки стиха, чтобы избежать enjambement’a, 
придать стиху синтаксическую условность, третьи— для того, 
чтобы развить действие далее

1 Может быть, что рассерлился Марко,
Может быть, что пьяный вовсе Марко.

2 Где есть счастье, там есть и несчастье,
Где несчастье, там и счастье будет.

3 Отведите к матери царице,
Пусть простит мне муку и кормленье,
То кормленье, что меня кормила,
Ту муку, что за меня мучилась,
Пока она меня выкормила.

4 Напр., повторения с наречием и союзом:

Док je  брацу лице угледала,
А кад брацу лице углед1л а . . .
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К повторениям необходимо причислить и многочисленные 
виды синтаксического параллелизма, типа:

1. Гуньа паде у зелену траву;
A jafiyRa у воду студену.

2. Добра коньа а лоша jyHaKa

(аналогичное расположению: прилагательное-|-существительное, 
прилагательное-^существительное);

3. Нека стане на истоку сунце,
Нек заигра Mjeceij на западу (х и азм ).

Единство этой системы повторений и создает тот стиль, ко
торый мы назвали стилем повторений и вариаций (W iederho- 
lungstil): в данном случае связь эпических приемов является 
стилевой связью, стилевым единством. Эт 0  соответствует той 
ограниченности круга представлений, которая так характерна 
для феодальной мысли. И поэтическая техника эпоса замкнута: 
приемы многочисленны, но однородны, однообразны, они мо
гут быть сведены к нескольким основным типам. Да певец и не 
ищет разнообразия, он, наоборот, старается сохранить приня
тое вкусом и освященное феодальным обществом.

Но, может быть, более всего об устоялости мысли, представ
лений и вкусов (а не только ограниченности их) свидетель
ствует существование формул и общих мест (loci communes), 
типических постоянных выражений и образов для описания и 
передачи известных положений, сросшихся с ними. В них, как 
и в повторении, сказывается огромная типизация, огромное 
обобщение и законченность представлений, права, морали и со
циальных отношений.

Формулы описания и общие места соответствуют наиболее 
часто встречавшимся в феодальном обществе ситуациям, чело
веческим отношениям и человеческим поступкам. Только в среде, 
связанной обычаями, мог возникнуть типизировавшийся стиль1.

На самом деле, ведь посол передает поручение в тех же са
мых выражениях, в которых оно было ему дано (не идеал ли

1 Мы признаем за повторениями и общими местами и мпемопическое 
значение для певца — певец легче запоминал и легче справлялся со сти
лем песни. Но не это их создало. Певец стал пользоваться ими, когда 
они уже уложились в известные типы.
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Это феодальной верности? *■ ), снаряжение юнака в поход дается 
в одних и тех же выражениях. Так, снаряжение Марка в песне 
„Женитьба Марка Кралевича44 дано в следующем описании:

И идет к себе на башню Марко,
Там присел, вина он чашу выпил,
Припоясал кованую саблю,
Надевал на плечи волчью шубу,
Волчыо шапку на брови надвинул,
Повязал ее платком он черным.
Взял свое копье стальное Марко,
Из конюшни выводил Шарина,
И его к походу приготовил:
Семь подпруг оп подтянул на Шарце,
Зауздал уздою золоченой.
Мех с вином взял Марко Королевич,
Привязал его к седлу он слева,
Топузину справа он привесил,
Чтоб с боков обоих вес был равный.

Но почти дословно в тех же выражениях описывается сна
ряжение Марка и в песнях „Марко и Филип Мадьярин44, „Марко 
и Арапин44. 'Отступления незначительны.

Когда юнак женится, то он всегда собирает тысячу сватов 
и отправляется за невестой. Муйо, увидев труп Алии, и Предраг, 
увидев труп Ненада, вынимают кинжал (обычно из-за пояса), 
бьют себя им „прямо в сердде44 и падают мертвыми рядом. 
При переезде через реку юнаки не дожидаются лодочника, а 
гонят коней через реку вброд, так поступают и Марко Кралевич 
и Димитрий Якшич,—это служит доказательством особой их от
важности („Марко и Буча генерал44, „Якшичам спалили дворы44).

Бан Страхинич спрашивает дервйша:

„Покажи, где брод через Ситпицу,
Чтоб коня в реке не утопить мне!“.
А ему ответил дервиш правду:
„Сокол сербский, Банович Страхиня.
Твоему коню, тебе юнаку,
Где пойдешь ты —  всюду будут броды".

1 Так русские послы Х У — X V II вв., передавая княжеские наказы, не 
смели прибавить от себя ни слова.

143



Перед смертью юнак всегда говорит речь. После передачи 
речи следует стих:

Так сказал он и с душой расстался.

В конце песни герой всегда побеждает противника, и это 
тоже уложилось в формулу. Иво Голопузый

Припеваючи поехал лесом,
Бросил Муйю рыть ногами землю.

Этот образ смерти побежденного, видимо, очень хорошо вы
ражал соответствующее представление— и поэтому он прижился.

Марко Кралевич

...п о ш ел дорогой распевая.
Тут Филип копал ногами землю,
И жена его рыдала горько *.

Марко убил латинца.

Едет Марко, песни распевает,
Тот остался рыть ногами землю 2.

В этих последних примерах надо подчеркнуть и то, что образ 
оттеняется еще контрастом, антитезой, противопоставлением ли
кующего юнака копающему ногами землю неприятелю.

Для поэтики юнацкой песни характерно употребление силь
ных поэтических средств и приемов, способных передать рази
тельное, способных нарисовать образ юнака-богатыря и опи
сать почти фантастические события. Для этого песня пользуется 
двумя приемами: контрастом и гиперболой, усиляющими впечат
ление,—подчеркиванием противоположности и преувеличением. 
Контраст и гипербола употребляются настолько часто и так 
упорядоченно, в известной системе, что можно говорить о стиле 
контрастов и гипербол, как выше мы говорили о стиле повто
рений и вариаций.

Жестокость и душевная утонченность, фантастика и реаль
ность совмещаются в психологии феодала, жестокого по своей

1 Песня „Марко и Филип Мадьярин“.
2 П е с т  „Женитьба Стояна Янковича“.
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Властелин и властелинка времени Стефана Лазаревича.



природе грабителя, воина и эксплоататора, но приобщившегося 
отчасти к западной культуре, ушедшей вперед. Если он жесток 
и безжалостен к врагу а то он нежен и чуток к своей семье. И это 
последнее понятно, так как семья в феодальном обществе была 
первичной социальной единицей.

И контраст и гипербола служат все той же цели воспевания 
и идеализации героя.

Если контраст:

Белу вилу ме!) плейи у дари,
Обори je  на земльицу чарну 1

имеет только живописное эстетическое значение, то антитеза 
„Плох мадьярин, а клинок хороший66, „бьет легко он—ударяет 
тяжко66 должна быть оценена совершенно иначе. Идеализация 
героя с иронией по адресу его противника— вот главная ее цель.

Гипербола— еще более употребительный в песнях прием. Ги
перболичен самый образ юнака с его невероятной силой, храб
ростью и удалью, побивающего полчища турок и арапов, гипер
боличен образ юнацкого коня, догоняющего вилу, выручающего 
юнака в трудные минуты, гиперболичен его чудесный меч, ко
торый „сечет холодное железо6', гиперболичны и события— бой, 
поединок, состязание, гиперболичны образы, передающие под
виги юнака, картину боя и т. д.

1. И до плеч в крови их руки были 
А мечи в крови по р укоятку...

2. Конь в крови но самце колени,
А юнак по самые по ло к т и ...

3. А на нем семнадцать ран кро вавы х...

4. Стали мутны воды и кровавы:
И несут они коней и шапки,
А потом и ранепых ю н аков...

На гиперболе строятся и описания. В юнацком эпосе все 
удивительно и необычайно: обстановка, люди, кони, вооружение.

1 Белу вилу меж плеч ей ударил, 
Повалил он на землицу черну
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Если песня хочет описать богатый наряд или богатое убранство 
комнаты, то громоздит блеск и роскошь без всякой меры: фео
дала, накопившего огромные богатства, захватывавшего в плен 
купеческие караваны, грабившего других феодалов, можно было 
поразить только баснословной роскошью и богатством. И по
этому дукаты меряются огромными суммами, а чаще просто 
сапогами,—так венецианский дож предлагает за Маркову не
весту три сапога дукатов. Наконец, если песня дает описание 
красоты девушки, то красоты совсем необычайной. Перед доч
кой краля Шишмана, невестой Марка, „склонялись даже травы“, 
она „чудесной красоты^. Роксан да, сестра Лека Капитана,— 
„чудо девушка^:

В четырех концах земного края —
Ни у турок и у некрещеных —
Н е  бы вало этако го  ч у д а:
Ни такой  турчанки, ни влашанки,
Н е  бы вало и такой лати н ки ;
А кому и вил случалось видеть,
Тот и вилы не видал пригоже.

Гипербола часта и в описании впечатления. Так гипербо
лично впечатление, произведенное Роксандой на Кралевича 
Марка, так гиперболично и такое описание:

Привскочит он на ноги со страху.

2

В композиционном отношении песня представляет собою 
единство. Цесня— один эпизод, развитый в описании, повество
вании и диалоге. Даже тогда, когда песня представляет собою 
развернутую градацию („Кто лучший юнак“, „Марко и Алил- 
ага“), она все-таки целостна, так как три состязания, три схватки 
юнаков— движение одного сюжета.

Но композиция и развитие песни имеют свои схемы, при
вычные ходы, устойчивые и типизовавшиеся. Песня имеет свои 
стереотипные начало и конец.

Песня начинается обычно запевом или зачином, вводящим 
слушателя в суть событий. Эт0 часто коротенькое лирическое 
отступление или обращение к слушателю.
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1. Милосердный боже веемощий!

2. Расскажу великое вам чудо. . .

3. Стойте, братья, расскажу про ч у д о ...

Типическое начало песен—пир. Большинство песен начи
нается пиром.

Пьет вино Стефан владыка сербов.. .(Песня Л! 18)

Пьют вино в Карловце белом граде,
Ровно тридцать храбрых капитанов. . .  (М  3 1 )

Пьет вино, пирует краль Янека 
Я о Янёке во городе белом,
С ним пирует тридцать капитанов,
Тридцать три пирует генерала.. .(№  68)

В Крушевце было в корчме высокой,
Воеводы пили там, гуля л и . . .  (№ 25)

Вино пили двое п о б р а т и м о в ...^  54)

Этот типический зачин установился потому, что для феодала 
пир, так же как и бой, был обычным делом. Сцена пира так 
же часта в эпосе французском, немецком, испанском, русском* 
сербском, как и бой. Часты еще два типа начала:

временное:
1. Рано встала девушка турчанка,
До зари и до восхода солнца,
Полотно пэшла белить к М арице...(№  29)

Рапо утром поднимался М ар ко ... (№ 37)

Рапым рано собирался О блак...(№  49)

и поездка юнаков:

2. Едут вместе двое побратимов...

(„Марко и Алил-ага“, „Марко и бег-Костадин“).

Любопытно отметить, что в сербских песнях очень редко 
встречается зачин с психологическим параллелизмом, то, что
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н е м ц ы  н а з ы в а ю т  N a t u r e i n ^ a t i g 1 . Т о ч й о  т а к  ж е  р е д к о  н а ч а л о  с  
с а м о г о  д е й с т в и я  ( i n  m e d i a s  r e s ) .

Песни имеют и свои типические концовки. Конец песни— 
обычно победа юнака над неприятелем: юнак раздевает побе
жденного и уезжает.

Раздел Байо Любовича-бега,
Снял с него он платье и оружье,
И нашел три пояса он денег,
Все три желтых полные дукатов,
Отпоясал, себе припоясал,
На коня горячего садился 
И поехал.. .

Юнак оставляет побежденного „копать ногами землю“ 
(№№ 36, 43). Когда умирает юнак, то песня кончается:

Так сказал он и с душой расстался (№№ 46, 53, 64).

Точно так же как в начале песни,— отъезд героя, так и в 
конце—возвращение его домой.

Сюжет .динамичен. Но сюжет юнацкой песни развивает ся  
в больулих описательных и диалогических моментах. Только 
самое действие передается в повествовании, рассказе. Действие 
обрастает эпизодами и рассказами. Описания снаряжения и отъ
езда тонака занимают много места, развиты в больших подроб
ностях,— это внешние описания. Почти нет описаний внутрен
них переживаний: они переданы в действии. Точно так же нет 
и прямых характеристик героев: характеры героев раскрываются 
в действии, в их поступках. Почти нет портретов героев: они 
складываются из отдельных портретных моментов, как русая 
голова, черные глаза и т. д.

Один из основных элементов— диалог. Следует даже гово
рить о диалогизме юнацких песен и эпоса вообще 2. Песня часто

* Два су бора напоредо росла, 
Metjy ньима танковрха дела; 
То не 6n ia два бора зелена, 
Ни ме!) ньима танковрха дела, 
Belj то била два брата ро1)ена, 
Ме1)у ньима сестрица 1елица.

(Две сосны там рядом вырастали 
Между ними тонковерха елка,
То не были две сосны зеленых;, 
Ни |Меж ними тонковерха елка,
А то были брата два родные, 
Между ними сестрица Елица.)

2 Это отметил еще Ваккернагель, указав на большое развитие диалога 
в „Эдде“, „Нибелунгах“ и „Песне о Роланде44.
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представляет собою сплошной дцалог или включает в себя боль
шие вопросо-ответные формы, связанные краткими повествова
тельными вставками: „сказал44, „ответил44, „говорит44, „молвит 
тихо44 и т. д.

3

В юнацкой песне существует много условностей, сложив
шихся такими же путями, как складывалась, например, сим
волика права: вырабатывалось общепринятое и получало силу 
традиции именно потому, что было условным.

В условностях эпоса много пережитков. Такими пережит
ками являются типические числа: город имеет тридцать три 
башни, жених дарит невесте три подарка, три раза сталкиваются 
юнаки в бою, три письма пишут Марку, три раза осаждают го
род- Приезда, девять сыновей у Юга, на девять лет едет за море 
Ново Деспотович. Эта символика чисел— пережиток отчасти ста
рой системы счета, отчасти магии.

Но в песнях есть условности другого рода, очень близкие 
правовой символике. Бег-Любович пишет письмо Байю Пивля- 
нину:

Не хочу с тобою я мириться,
Тысячу пока не дашь дукатов,
Не придешь пока ко мне в двор белый,
Хорта меж очей не поцелуешь,
А в копыта доброго коня ты,
Меня в полу, в руку поцелуешь,
А передо мной землицу черну.

Этот знак подчинения близок форме, бытовавшей в обыч
ном праве феодализма.

Условности перерастают в чистую символику.
Тот же Любович пишет Байю:

А на бой если не смеешь выйти,
Пяльцы я тебе пришлю и прялку,
А для прялки мисирскую пряжу 
Да веретено пошлю из букса,
Ты спряди портки мне и рубаху,
Да к порткам спряди еще мне гачник.

То есть бег-Любович обещал назвать Байд Пивлянина „ба
бой44, грозил в случае отказа того выйти на состязание по-
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слать ему женские „орудия производства611. Самая основа этой 
условности— бытовая— взгляд на женщину—взгляд определенной 
эпохи. Но любопытна Одна деталь: бе'г-Любович хочет послать 
Байю „мисирскую пряжу66, то есть египетскую, то есть хлопок. 
Это говорит уже о том, что самый образ возник, конечно, 
не в крестьянской среде, а в среде более высокой по своему со
циальному положению.

Символика юнацких песен не богата и не разнообразна. 
Символы так же постоянны, как большинство образов. Если 
некоторые образы поражают своей силой, основанной на остроте 
подмеченной детали, бытовой характерности *, то символы стали 
формулами и силу своего впечатления основывают как раз на 
своей общеизвестности, до некоторой степени даже общеобя
зательности.

В образе эпической песни часто соединение бытовой харак
терности с эмоциональной напряженностью.

Чрезвычайно редки образы и сравнения отвлеченного ха
рактера. Образы обычно конкретны, как сравнение в описании 
множества копий с черной тучей, знамен—с облаками и шатров 
на поле—с белыми снегами. Иногда образы поражают своей 
реалистической яркостью и бытовой характерностью. Таков об
раз:

Привожу его к копью стальному,
Как кудель привязывают к прялке.

Но символ начинается там, где образ приобретает устойчи
вость, становится стереотипным, а по форме своей представ
ляет сравнение, развитое до полного отождествления обоих чле
нов сравнения, замещения одним другого. Распространенный 
образ соколы-юнаки цменно представляет собою символ. Так, 
о Юговичах говорится:

Девять братьев—соколов могучих.
Или:

На коне своем лихом несется,
Словно сокол мчится над Будимом.

Сокол— обычный символ силы, смелости и быстроты. С ним 
сравнивается юнак. Корни этого образа лежат в той же любви 1

1 Таков, например, ’образ:
„Грызть коню стал гриву он от боли“.

150



к охоте, которая сделала и охоту обычным эпизодом юнацкой 
песни. Одический смысл образа юнак-сокол тоже понятен. 
Большинство образов имеет именно эту „направленность4*.

1. На коня садился и помчалея 
Через поле к городу Будиму,
Как звезда падучая по небу.

2. Царь наш славный, солнце золотое.. .  и т. п.

Идеализация проглядывает и в образах более сложной кон
струкции. Марко убил турка и бросил его в море. На вопрос, 
куда девался турок, он отвечал:

А взял турок деньги и дукаты
И поехал морем торговати.
Говорят между собою турки:
„Тр у дно туркам с Марком торговати“ (II, 34*8).

Нередко в образе необычайно сильно выступает его со
циальный смысл. Облак Радослав говорит Юрию Бранковичу:

Что позволил ты Ерине, Джюро,
Воевод сгубить ей самых лучших,
Сломать крылья своему же кралю.

Или Приезд говорит воеводам:

Воеводы, мои верны крылья!
Мои крылья, вами пыечу я. . .

Источник образа все тот же— сильная птица— сокол, орел, 
но его смысл чисто феодальный: так может говорить только 
„первый из равных*'.

Таким образом, символика юнацких песен носит идеализи
рующий характер, определенный социальный оттенок.

Свадебная символика перстня и яблока или образы:

1. Голосит он, будто сокол сизый,

2. Увидала это Анджелия 
И кукушкою закуковала; 151
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иди: Гойко говорит своей жене, когда ее замуровывают в стену:

Золотое яблоко имел я,
Да упало яблоко в Бояну,
Вот и плачу, слез не одолею;

все это— отражение другого пласта феодальной поэзии—бы
товой и обрядовой лирики.

Мы приводили выше (глава V I) примеры, когда туча яв
ляется символом несчастья, беды. Этот и множество других 
образов связаны с символикой поверий, с магической символи
кой, основанной на осмыслении явлений природы путем срав
нения и аналогизирования.

Из сравнений выросли такие клички коней, как Лабуд (ле
бедь), Гавран (ворон), Ластавица.

Мы в описании поэтики юнацких песен обходили целый ряд 
особенностей, которые, с нашей точки зрения, не являются поэ
тическими приемами, как, например, выражение: „говорит
письмо ему сердито“, или „юнацкая голова“ вместо „юнак“. 
Это особенности самого языка.

Такие выражения, как:

Пусти царе кости из тавнице (синекдоха)
или:

Доке винце ульеза у лице
А ракиj я стаде говорити * (метонимия)

не часты в юнацких песнях. Удивительно, что они всегда при
водятся при характеристике образности сербского эпоса. $дееь  
допускается та же ошибка, как и при характеристике звуковой 
стороны песни, когда, собрав все случаи рифмы, литературо
вед говорит чуть ли не о свойственности юнацкой песне рифмы.

Близко к образу и символу подходит эпитет.
Э п и т е т —поэтическое определение, образ, в котором за

крепляется взгляд певца на вещи,» события, его оценка героев и 
их поступков и устанавливается эмоциональный тонус миро
восприятия. Эпитет имеет большое стилистическое значение, 
он обладает большой выразительной и изобразительной силой, 
Это одно из главных выразительных средст в юнацкой песни.

1 Пока $ино не бросилось в лицо,
А  ракия не стала говори ть. 152
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В нем раскрывается не только поэтический стиль, но и поэти
ческое сознание певца.

Эпитет юнацкой песни устойчив. Круг эпитетов ограни
чен. Мировосприятие, кроющееся за ним,— определенно. Оно 
укладывается в ряд формул, которые являются продуктом дли
тельного процесса отбора и оценки. Да эпитетом юнацкой песни, 
как и за эпитетом вообще, „кроется далекая историко-психо
логическая перспектива, накопление метафор, сравнений и 
отвлечений, цел,ая история вкуса и стиля в его эволюции от 
идей полезного и желаемого до выделения понятия красотыи 
(А. Н. Веселовский).

Эпитет в песне—не мнемонический прием певца, а прием 
идеализации. В нем раскрывается условно-типическое постоян
ство сословного миросозерцания и стиля, условные типы кра
соты и ценности. Так, в сербском эпосе все предметы, достой
ные хвалы,— белые или золотые: белый двор, белое лицо, бела 
вила, белый город, белы руки, белы груди, золотая рубашка, зо
лотой стол, золотая чаша, золотое яблоко. Все это образы иде
ального. „Золотойи—эпитет времени, когда золотые деньги и 
украшения входили в обращение.

Эпитеты песни: ясен сокол, легки ноги, остра сабля (бритка 
сабльа), конь вороной или добрый, добрый юнак, стройная ра
быня (танана робиньа), невеста-латинка, красный двор, слуга 
хитрый, господская еда, господская одежа, говорят об опреде
ленном быте и еще более об определенных идеалах воина, гра
бителя и господина. Их сословность замаскировать нельзя. Эпи
теты верная жена и слуга верный— идеалы феодала, отражение 
феодального быта и морали. Или: в юнацких песнях необычайно 
богаты и точны определения масти коней. Это отражения быта 
военной среды, психологии воина, для которого конь— товарищ 
верный, умения воина разбирать масти и качества коней, уме
ния, высоко ценившегося в военной среде.

Эпический эпитет прошел большой путь развития. Социаль
ный отбор ограничил круг, освятил дозволенное, как формулу— 
и эпитет получил тот характер, который выражался определе
нием его как постоянного (cTajafcn). Именно постоянный эпи
тет характерен для стиля эпической песни.

Рудно вино, 603’но коплье, равно полье, црна земльа, змиза 
льута, japKO сунце, жуто злато, тихо Дунаво, стара маз‘ка, 
тавница клета, сив сокол, ситно писмо— все рто постоянные 
Эпитеты. Определения срослись со словом под действием силы 
сословного миросозерцания и бытовой привычной обстановки. 153
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Они дают общий признак предмета. Постоянный эпитет— 
Эпитет типизирующий. Он часто близок символу, так как в 
нем стерты многие первичные признаки определяемого слова, 
он замещает его, он застыл в формуле. „Тавница клета;' 
(проклятая темница) не только в устах узника или певца, со
чувствующего ему, но и в устах палача, вызывающего узника 
к дверям, чтобы срубить ему голову:

Ко je  oBlje Селак Bo^ojeBiiti.
Нек изи])е пред тавницу к л е т у .. .(IV , 25)1.

Арапин черный, но об Арапине:

Виче цара из грла бгцела 2.

Или:
Не сечет он их [арапов] по белу горлу, 
А сечет по поясу их Марко.

Также у арапа может быть и „белая“ рука.
Или песня, рассказывая о том, как отец губит своего сына, 

заставляет его называть сына милым. Или даже неверная жена 
Момчила называется верной.

В эпитете еще .есть следы (пережитки) анимизма и антропо
морфизма (одушевление предметов и вещей или такой эпитет, 
как „живи оган“— „живой огонь“). В нем отразились и этни
ческие признаки (руса глава, руси коси, црни очи). Но все это 
было переработано в феодальной поэзии и получило новый 
смысл и новое применение.

Эпитет в песне употребляется в описании, повествовании 
и диалоге и, приобретая иногда метафорический характер, 
получает большую выразительность (пидана механа— пьяная 
корчма, оруж]е плашиво—страшное оружье, мач зелени—меч 
зеленый 3).

По своим формам эпитет очень разнообразен: он может 
быть прилагательным, существительным (приложением) и при 
глаголе—наречием:

1 Кто тут будет Селак Волоевпч,
Из проклятой выйдет п )сть темницы.

2 Царя звал он из белого горла.
3 Последний эпитет до сих пор не разгадан. 154
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MajKa Лази mujo одговара; 
Па je  ньему mu jo  беседила; 
Па je  старац тихо говорио.

Но есть одна редкая форма, расчленяющая эпитет. Так, 
вместо „много сватов^ (винительный падеж) песня говорит: 
„силу и сватове“, вместо „чудные юнаки“— „чуда и зунаке“, 
вместо „нарядные сваты“— „кийени сватови“— „кита и сва- 
товии, вместо „чудно госпотство“— „чудо и госпотство“.

И символы и эпитет— элементы поэтического языка песен.
Поэтический язык юнацких песен, естественно, изменялся 

в связи с изменением исторических условий и в (Связи с перехо
дом их от одной социальной группы к другой. В нем есть следы 
и старого и нового. Он чище, самобытнее, чем язык разговор
ный, он содержит в себе меньше турецких слов и почти не 
имеет слов из западноевропейских— романских и германских— 
языков. Т1о те элементы турецкой речи, которые сохранились в 
песенном языке, гораздо старее, чем элементы турецкого языка, 
живущие сейчас в сербском разговорном языке или современном 
литературном языке.

Короче,—во всех своих элементах язык юнацких песен более 
архаичен и устойчив, чем разговорный язык или даже язык 
лирических песен. Эт0 обусловлено тем, что слова, выражения 
и образы юнацкой песни связаны с представлениями уже отжи
вающими или отжившими, от которых остались только пере
житки.

Именно потому, что язык юнацких песен архаичен и что он 
более красочен, ярок и выразителен (конечно, в передаче со
ответствующих предметов), чем язык разговорный, он и ощу
щается как особый язык, как язык поэтический. Для литерату
роведа это понятно. Но я хочу подчеркнуть, что и певец и слу
шатель понимают и чувствуют характер языка и его особенности, 
что они никогда не заговорят песенным языком и не запоют 
языком разговорным.

Отличие не только в словаре. Не только в том, что поэ
тический язык сохраняет такие слова и такие их оттенки, ко
торые утерял новый язык, но и в том, что поэтическая песен
ная речь особо организована: у нее свой склад и свой ритм.

Эстетическое и эмоциональное значение песенного языка хо
рошо известно певцам. Торжественность, сила и спокойствие от
личают его от языка лирических песен, более эмоционального, 
а иногда и иррационального в своей образности. Эм°Циональ-
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ность эпического языка может создаваться значительностью и 
напряженностью событий и ситуаций в песне и реагированием 
на них певца (реплики и лирические отступления).

Общий характер эпоса— рассказ о необычайном и удиви
тельном, его одичность заставляют певца играть на эмоциях слу
шателя. Эт0-т° и придает эпосу особый характер. Эпическое 
повествование вызывает и у героев и у слушателей „сильные “ 
и „высокие“ чувства.

Героический, хвалебный, а отчасти и морализирующий ха
рактер эпоса вызывает многочисленные восклицания, вопросы, 
оценочные (гиперболические) реплики, сентенции и поучения, 
социальная направленность которых лежит в той же плоскости, 
как и социальный смысл всего эпоса. Особо показательны заклю
чения-формулы: так, слова султана, прощающего Марку убий
ство визиря:

Всякий турок может быть визирем,
А как ты—другого нет юнака —

являются естественным следствием идеализации Марка.
Сентенция в песне:

Тешко оном свакоме jyHaKY,
Ш то не слуша свэга стариега —

имеет определенную феодальную тенденцию. Верность слуги 
своему господину, вассала— владару она ставит на первое 
место.

В многочисленных определениях-формулах, часто ирониче
ских, точно так же сказывается идеализация героя-воина или 
чувств, освященных феодализмом.

Дружба:
Колико се Gpaha миловала —
Под ыьима се дебри коньи льубе 1 2.

Герой:
Колико га лако ударило,
Из GojHa га седла избприо 3.

1 Беда всякому тому юнаку,
Что не слушает своего старшего.

2 Так братья любили д р у г д р у га ,
Что под ними кони целовались.

3 Так его легко ударил,
Из боевого седла его вышиб.



В языке сохранились и пережитки дологического миросо
зерцания, анимизма и антропоморфизма. Такие персонифика
ции, как:

1. Сама книга царю говорила,

2. Говорит письмо ему сердито—

являются пережитками старого приема познавать мир,-^-приема 
антропоморфического миропознания1.

В многочисленных заклинаниях, проклятиях%и пожеланиях 
сохранились пережитки, а иногда и живая вера в силу слова. 
Песни переполнены такими обращениями, как:

1. B ’je ja  вила, грло те больело! 2
2. Удри Tpyjo* усала ти рука! 3

Для языка юнацких песен характерна все та же устойчи
вость повторении, тенденция варьировать, перепевы. В этом от
ношении он не выпадает из общего стиля эпоса. Арсенал его 
стилистически значимых приемов постоянен и ограничен.

Символ, эпитет, повторения различных типов (см. выше), 
перифразы и разнообразные синтаксические фигуры— вот круг 
ее поэтических приемов. Они образуют законченную, срос
шуюся, устойчивую стилистическую систему и поэтому носят и 
определенный стилевой характер.

Определение:

Те je  шалье Cpuje.n-земльи равнсц
На колено Зма^-Деспоту Вуку 4.

Или:
Самур-калпак, камен-врата.

Утверждение и отрицание:

Не пише je , чим се кньиге пишу,
Bel) je  пише крви од образа 3.

1 Еще Гердер говорил, что персонификация не столько словесная 
фигура, сколько прием, которым человек познает мир.

2 Белая вила, чтоб у тебя горло заболело.
3 Бей Гр^йо, усохни твоя рука.
4 Потом посылает в Срем-землю ровную,

На колени Змай-Деспоту Вуку.
5 Не пишет его, чем письма пишут,

А пишет его кровью из лица. 157
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Тавтология:
1. Д ень п роходи т, тем на ночь проходит.

2 . В о т  и плачем  —  сл езы  проливаем .

Чудну чуду зачуднили, брижна невесела, cjerao не
весело 1.

Синонимы: путь-дорога, радый и веселый, гора-планина.

1. У  тебя нет племени и роду.

2. Посоветуй, научи меня, брат.

Плеоназмы:

1. Протесаии и умом размнсли 2.

2. И ушима jeuy послушати 
И очима сеир погледати 3.

Или: ч,аса не почаси, вином виче, гром загрми, муком мучи, 
старца стара4.

Плеоназмы с местоимением и наречием:

1. Побратиму НоваковпЬ Tpyjy 
Ньему даде златна бошчалука 5.

2. Ал'ш  брду под ^елом зеленом 
Там 6njanie заспала IjeBojKa 6.

Синтаксический параллелизм:

1. Та ^едно je КральевиЬу Марко,
А друго je  вojвoдa Милоша.

2. Вила льети по врху планине,
Шарац ^езди по среди планине.

1 Чуду чудному чз^дились, печальна невесела, грустно невесело.
2 Он подумал и умом раскинул.
3 И ушами крик бы тот пос «ушать,

И очами чудо посмотреть бы.
4 Часу он не чает, криком кричит, гром загремел, мукой мучится, 

старика старого.
5 Бошчалук —  подарок из рубашки, брюк и чулок.
6 А на горе под зеленой елью,

Там заснула девушка. 158
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Типические соединения:

1. П о Hjoj плов и к о н ь и  и j  у  н а п и,
2. Н е к  га  ^еду o p  j h  и  г  а  в  р а н и .
3 . Ти  не и м аш  р о д а  н и  п л е м е н а ,
4.  Б о г  и с р е Ь а  даде.
5 . Р о д и т е л ь  и M a j n a ,
6.  И  г р л и  и л ь у б и ,
7.  И  м и л о  и д р а г о.

Из чисто синтаксических фигур укажем на чистую инвер
сию (стих начинается обычно глаголом или прилагательным 
вместо существительного), или:

А л ’га  ника да однесе нем а.

Отделение прилагательного от существительного:

1 . У  KLmje м л а д а  оста л ь у б а .
2 . Р  у с у  н ьем у одсечите г л а в у .
3 . А  к ад  М арко б р и т к у  преби с а 6 л ь у.

Эллипс (пропуск слова: у то доба Тодор у дворове, то есть 
пришел), бессоюзие: стане турске, окрене мановски (опускаются 
союзы: и, а и др.), удвоение предлога:

1. Б о д  Ситнице код воде студ ен е.
2. Y K p aj Л аб а yKpaj воде ладне.'
3 . З а  И ван а за  брата M ojera.

Вставка предлогов, частиц и местоимений:

К ап п а ти на ноге ус гаде.

Повествование идет обычно в несовершенной форме прошед
шего времени, то есть не „на коня уселся“ и „не взял“, а „са- 
дилсяи и „брал“ 1. Очень часты замены падежей и форм. Рас
пространена уменьшительная форма: вм. гора— горица, вода— 
водица; брат— братец, дан— данак (день— денек): 1 2

1. Х о й у  мало с а н о к  боравити.
2. Jo in  з о р и п а  Hiije забреди ла.

1 П ер еводчи ки , к ст а т и  с к а за т ь , редко передаю т это.
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Превосходная степень вместо положительной: лидепа— пре
ли] еп,а, велика— превелика,

Отвори мы пребиделу кулу.

Замена падежей:

Да ja  ви1)у белого Будима *

и по аналогии genetivus вместо akkus.:

1. Ти ли иди у Будима града.
2. И noljoine на Стамбола града.

Vocat. вместо nomin.:

1. Книгу пише црне Арапине.
2. Каква д’красна Каица всдводо.

Vocat. вместо instrum.:

1. Стари свате да си пред сватове.
2. А Лека je  красан прщательу.

Несклонение имен существительных:

1. И десетог с т а  p-Jyra Богдана.
2. Са даицом глумад-Осман-агом.

Вот главные черты эпического языка юнацких песен, при
дающие ему особый характер, соответствующий общему харак
теру эпической поэтики.

Сербский юнацкий эпос имеет и свой особенный стих, от
личающийся от стиха лирических песен своим строем* скла
дом и ритмом.

Литература, посвященная сербскому стиху, очень богата. 
Многие пытались раскрыть принципы так называемого юнац
кого десетерца. По традиции пытались объяснить его ритм по 
аналогии с классическим стихом (количественный принцип), по 160
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аналогии с русским стихом (тонический принцип—ударный), и 
наконец на основе силлабизма. В западной литературе обычен 
термин „сербский трохей“, но употребляется он не критически, 
без достаточного знакомства с самим стихом. А уже дубровниц- 
кие поэты (например, Катацчич) в своих теоретических работах 
различают стих народных сербских песен от классических раз
меров.

Вук Стефанович Караджич, так много сделавший для со
бирания и изучения юнацких песен, в изучении ритмики их 
оказал консервативное влияние. Пытаясь применить метрический 
принцип, он задержал развитие изучения ритмики сербского 
юнацкого стиха, так как исследователи, .ссылаясь на авторитет, 
не шли далее его. Пережитки классической метрики застав
ляли их укладывать стих в искусственные схемы.

Вук сначала в предисловии к своему сборнику (1824 г.), а 
потом в предисловии к изданной им книге Луки Милованова 
Джорджевича „Opit nastavlenja k srbskoj slicnorecnosti“ 
(написана в 1810 году, издана в 1833) говорит, что количество 
слогов и цезура (odmora) лежат в основе стиха юнацких пе
сен, по, подчеркивая особенно роль ударения, он пытался по 
аналогии с греческой метрикой построить сербскую. Поэтому 
он допустил, что ударный слог Ь песенном стихе всегда долог, 
а неударный—краток. Стих:

Я  понесе три товара блага ,

который читается ~ ||__ -Л в пении, по мнению Ка
раджича, имеет такой вид:_______ || Л -1 -  А .

Он пение подменял скандированием, что совершенно недо
пустимо в сербском стихе. Караджич шел и далее и разлагал 
стих на стопы. Таким образом, у него десятисложный стих 
состоял из пяти хореических стоп.

Яков Гримм в рецензии на первый сборник Бука („W iener 
Allg. Lit. Z tg.“, 1816, septem., № 74) точно так же сближал 
сербский стих с хореическим стихом, но подчеркивал, что в серб
ской метрике значительную роль играет  и мелодия: она опре
деляет долготу и краткость слога .

Шафарик (в „Geschichte der slav. Spache und L iteratur“, 
1826), основываясь на том, что в сербском языке есть долгие 
и краткие гласные, пытался положить в основу сербского на
родного стихосложения количественный принцип, то есть раз
личать в стихе долгие и краткие слоги и по аналогии с класси
ческим стихом опять-таки расчленять его на стопы (пять хореев). 11

11 Сербский эпос 161



Наконец Р. B eric (в „Srb. L jetp isu“ 1831), утверждая, 
что в стихе сербских народных песен нет ни стоп, ни про
содии, выдвинул принцип силлабический. Он считал, что основа 
стиха— число слогов и цезура.

Дальнейшие исследования тоже не внесли определенности 
и ясности. Суботич1 ударные слоги считал долгими, неударные 
краткими и разлагал стих на хореи, то есть шел за Караджичем. 
Так же поступал и P a ce l2. Он установил даже три вида 
десетерца:

то есть три типа цезуры в нем (главная цезура и два вида 
дополнительной).

Да Караджичем шли и Малетич, и Миклошщг и Пажур. По
следний в своей статье ,,0  deselercu junackih nasih pjesama‘, 
(O sjek. 1874) высказался против количественного принципа 
и, защищая принцип тонический, рассматривал десетерец как 
сложный стих— хореический и, д,актилическйй:—- —~||— - - —^

Особо стоит И. И. Срезневский 3, который отмечал двучлен- 
ность юнацкого стиха, то есть большое значение цезуры. Кроме 
того, он указал, что этот стих имеет постоянно десять слогов 
и два ударения, что две части, на которые он делится цезу
рой (4 —{— 6) (в каждой части по ударению), соответствуют син
таксическому делению стиха и что стих является или закончен
ной, или самостоятельной синтаксической единицей (то есть 
в нем нет enjambemenPa). Наконец он отметил и парность 
стихов в ритмико-синтаксическом отношении. Все эти осо
бенности сербского юнацкого стиха он считал унаследованными 
им от „древнего славянского размера^.

Срезневский, таким образом, по-новому подошел к стиху. 
Он открыл то, что до него не замечали, причем открыл бес
спорные свойства сербского юнацкого стиха.

Особый взгляд представляют в литературе три исследова
теля: Будмани, Зима и Вольнер.

1 См. „О melriki narodni srpski pesama“, ,,Ljetopis“, 1844, J, II, III и 
„Nauka о srpskom stihotvorenjir*. U Budimu 1845.

2 ,,St.ih i naglas narodne pjesm e“. ,,Knjizevnik“, 1864, J, str. 318.
3 ,,Несколько замечаний об эпическом размере славянских народных 

песен“. „Известия Академии наук“, 1860, т. IX , стр. 345—366. 162
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Еще Kollar отметил важность мелодии для сербского стиха, 
но исследователи проходили мимо этой мысли, и только 
В. Ягич в многочисленных своих работах не раз отмечал то же 
самое, не углубляясь, однако, в изучение вопроса и не ставя 
его на принципиальную высоту. И только Будмани (Budmani) 1 
развил эту мысль и выдвинул совершенно новый взгляд на 
стих юнацкой песни.

До него многие изучали стих, основываясь на анализе только 
словесного текста и не касаясь ритма мелодии. Попытки приме
нить метрический, тонический и силлабический принципы ока
зались безрезультатными. Метрический и тонический принципы 
разбивались неупорядоченностью стиха в количественном и 
ударном отношении, а силлабический принцип не объяснял 
всего, к нему требовалось еще что-то добавить.

Это сделал Будмани. Он перевернул представление о серб
ском стихе.

Будмани прежде всего отметил, что песня всегда сочиняется 
для пения или прямо в пении и что поэтому в пей главенствует  
ритм мелодии. А так как мелодия упорядочивает прежде всего 
долготнОсть, то Будмани установил количественный принцип, но 
единицей взял не стопу, а такт. В словесном ритме слог— эле
ментарная единица, но когда стих подчинен мелодии— слог со
ответствует ноте, причем часто долгие слоги становятся крат
кими, а краткие долгими, смотря по тому, в каком отношении 
находятся они к музыкальной единице. Слоги объединяются 
в группы—стопы, и каждая из стоп соответствует музыкаль
ному такту. Из этого вывод: 1) все стопы одно-, двух- или трех
сложные имеют одинаковую долготу (=такту), 2) акцент всегда 
падает на первый слог каждой стопы (иктус). Основываясь на 
Этом, Будмани рассматривает стих не как -  — - 1| ' -  -  -- 
а как

И  г  11 / /  / I / /  I

• • • в | © © © « | 0 0  (7* +  4Л +  */а).

Связь стоп образует ритмический ряд из двух или четырех 
стоп, стих делится на два полустиха, в них первый, ударный, 
сильнее второго.

Таким образом, Будмани прежде всего отделил эпический, 
песенный стих от литературного, указал, что в нем действуют 
другие законы.

1 „Jos j . ‘dan pokusaj о uasnj narodnoj metrici**. Ragiisa 1876.
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Продолжателем его был 3 има (L. Zima) 1. Для него едини
цей является слог, два слога=стопе=такту, акцент падает на 
первый слог стопы, основная стопа двухсложная, двухсложные 
стопы могут соединяться по две. Он еще глубже анализирует 
ритм мелодии и устанавливает, что существуют разные ритмы 
мелодий юнацких песен, что главная цезура находится после 
четвертого слога, что слог всегда равен ноте, и это является 
характернейшей особенностью отношения словесного текста и 
мелодии в юнацкой песне, что ритмический ряд равен музы
кальной фразе, что он диподичен и что два стиха объединяются 
в период.

Еще далее разработал эту теорию Вольнер (W ollner) 2, хотя 
против некоторых его мыслей возражал Зима3-

Вольнер принял как аксиому, что объяснить ритмику серб- 
ских народных песен можно только исходя из мелодии4. Ме
лодия и текст неразъединимы. Песня для пения, она можещъ 
только петься. Речитатив имеет тоже свой мелодический ри
сунок, да кроме того речитатив не столь характерный вид ис
полнения юнацких песен, как пение. Вольнер отметил, что при 
пении ритм и стих строятся иначе, чем при речитативе. При 
речитативе:

Закупала синьа кукавица;

Погинути Стоная 1анковиЬу;

При пении:
Закукала кукавица синьа;

Погинути JaHROBHfcy CTojan, —

песенный ритм: четыре восьмых плюс четыре восьмых плюс 
две четверти.

Необходимо отметить, что в обоих случаях на конец стиха 
переносится двухсложное слово. Эт0 говорит о том, что по
следние два слога, равные двум нотам, являются самостоятель
ным тактом; отметим и то, что слово часто равно такту, если 
позволительно так выразиться, отсутствует внутренний еп- 
jambement.

1 „Nacrt nase id с trike narodnp obzirom na stihove drugih naroda a oso- 
l)ito slovena". Rad. 1879, knj. XLV III, str. 1 7 0 -2 2 1 ; X L I \ ;  str. 1— 64.

2 „Untersuchungen liber den Versbau des siidelavische Volks!iedes“. Arch, 
f. Slav. Phil. 1886, Bd. IX , S. 177— 281.

* ,,J  opet о metri i narodnieb pjesam a“, Bad, 1888, knj. Х(Ш1.
4 Op. cit., стр. 199. 164
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Но Вольнер не считает, что слог всегда равен ноте, и, 
естественно, что слог иногда (редко) равен нескольким нотам. 
Кроме того, он признает обычным для стиха членение его 
не на две или четыре, а на три (трехтактовая фраза) части.

Итак, ритм стиха определяется ритмом мелодии. Ритм ме
лодии главенствует1. Вольнер устанавливает несколько типов 
ритмического строения стиха. В стихе могут быть одно-, 
двух-, трех- и четырехсложные группы, соответствующие такту. 
Обычные четырехсложные группы, соответствующие такту в 
V 45 Ve> т0 есть слог равен в таком случае 1/ 4: или 1 /8. Чаще 
такт в 4/ 8, причем стих содержит три, четыре и пять тактов.

j j I j j |j
М и _ли  б о .ж е  ч у .да ве-ла .  ко _ х а

Вольнер считает, что есть три основные формы: 

форма а:

j j |j j j _j ^i)|j j |j j'
М и-ли бо „ же ч у-да ве -  ли .« ко -  га  *

форма Ь:

ЛЛЛЛ1 J J I л л л л
Ви-но пи-jy  К о -т ар  J  ски сер_да_ри
Ви-шеЗад_ра Г р а .д а  бй .]е_ло -га

форма с:

J M l  M J  I Л,  г
Са_нак скила О _ се_ка кра-пн-ца 

Впгр_яа льу-ба к р а .л л о д  Е-яи _р а

Форму Ь он считает основной.
Проверивши наблюдения Вольнера, мы установили, что у  

него отсутствует форма, которую мы склонны считать основной.

1 „Flir die Anpassung des Textes an den Rhytmus der Melodie liefert  
das siidslavische Volksliel zahlreiche Beweise“. Wollner, 201. (Югославян
ская народная песня дает многочисленные доказательств приспособления 
текста к ритму меюдии.)



Кухач предыгрыш к песне ,,Цар Лазар с]еде на вечеру^ за
писывает в 4/4 (allegro т а  non troppo), а предыгрыш к песне 
„КралевиЬ Марко и Ан1}ел^а“ — в 2/ 4> самую же песню— в 7/4 и 6Д 
не деля на такты (см. приложение):

Го - ром^езди Kpa^ejBniiyMap-Ko
и сокращение первого слога:

Растяжение и сокращение первого слога обычно, и это не 
следует принимать во внимание: у каждого гусляра свой пре
дыгрыш и свой начин. Обычен предыгрыш в 4/ 4 и 2/ 4. Эт0 
говорит о том, что, видимо, и в е,амой мелодии есть что- 
то близкое к этому. И на самом деле в записях песен мы об
наружили существование особой формы, мимо которой прошел 
Вольнер, но которая является основной.

Примером может служить такая песня (см. приложение):

Эта фраза 4-тактовая:

*  *  ^  з
Это наиболее характерный ритмический рисунок. При 

такой мелодии первые четыре слога равны по времени шести 
следующим и вся фраза четырехтактова—что тоже характерно 
и для сербской народной музыки вообще. Эта схема объясняет  
все особенности стиха сербской юнацкой песни, и ее поэтому 
мы считаем наиболее близкой действительности.

На самом деле, ведь только четырехтактное строение стиха 
будет находиться в соответствии с основным принципом по
этики юнацких песен,— цринципом повторений, вариаций и па
раллелизмов, только четырехтактная фраза может быть разде
лена на две части—это создает ритмическую параллель: 2—[—2,



а не 2—|—3, 1—[—2, как у Вольнера; только это оправдывает огром
ное значение цезуры как раздела между равными по времени 
частями стиха; только это объясняет дополнительные цезуры; 
только это объясняет то, что третий такт всегда четырехнотный, 
то есть слоги, падающие на этот такт, поются вдвое скорее, 
чем другие слоги стиха; только это объясняет тот факт, что 
в огромном количестве случаев на конце стиха стоит двух
сложное слово, а перед ним—четырехсложное,— это и; соот
ветствует строению второй части стиха: 4/ 8 +  V 45 а в начале 
стиха двухсложное слово х, причем все слова в этих положениях 
имеют первые слоги долгие и часто ударные; это же объяс
няет женское окончание стиха ( — ~ ), чего не объясняют формы 
b и с Вольнера (см. выше).

Наконец правильность нашей схемы подтверждает и то, что 
подавляющее большинство известных нам мелодий можно уло
жить только в этУ схему.

Таков ритмический рисунок стиха.
Не противоречит этому и указание Р. О. Якобсона и Шпе- 

рела о трохаической тенденции стиха, о том, что анализ фо
нографических записей песен черногорского певца Вучича по
казал, что 75о/о ударений падает на нечетные слоги, и что 
лишь 19 о/о слов в стихе имеют нечетное число слогов.

Против подчинения ритма стиха ритму мелодии или, по- 
нашему, против их объединения выступил Т. Маретич. В ука
занной выше работе и в двух статьях2 он довольно легко
мысленно отверг изыскания Будмани, Зимы и Вольнера только 
на том основании, что они расходятся кое в чем, что Вольнер 
разбивает (по-нашему поправляет) Будмани и 3 ИМУ> а Зима 
Вольнера, что ритм мелодии и стиха не всегда совпадают. Из 
последнего он делает вывод, что текст и мелодия вообще не сов
падают, как прозаический текст молитв и мелодия. Маретич, 
рассуждая так, допускает грубую и очевидную ошибку: он не 
понимает, что проза пропетая уже нечто совершенно отличное 
от прозы прочитанной. А Маретич как раз думает, что может 
существовать „песня без музыки“. Такой песни нет. Песня 
может существовать только в пении.

1 Естественно, что могут стоять и два слова, но легко объединяю
щиеся. Впервые это наблюдение было сдетано Мар^тичез! в его работе 
„M etrika naroclnich nasili pjesam a", Rad 1907, knj. 16S, str. 1— 112; knj. 
170, str. 76—200.

2 „Nastavni vjesnik“ , 1901, X , 145—174; Zbornik zanarodni zivot i obitbje  
juznili Slavena“, 1903, У  III, 1— 47. 167
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Но в своих статьях Маретич дал и много нового, главным 
образом в наблюдении над влиянием ритма на синтаксический 
и звуковой строй стиха (с нашей точки зрения, его наблюдения 
подтверждают силу мелодического ритма).

Маретич не признает никаких стоп, а распределяет стихи 
по группам: 1) с цезурой и без цезуры, 2) одно-, двух- и трех
членные (членом он называет часть стиха, состоящую из одного 
или нескольких слов, тесно связанных в синтаксическом от
ношении). Эти члены располагаются в стихе так, что не ломают 
цезуры. Цезура соблюдается без исключений и делит стих на 
две части (4—{—6 слогов). Примеры невыдержанной цезуры редки.

1. Преко Б a j н е Л у к  е й  ха^дуке.
2. Преко Ц р н е  г о р е  и ха^дуке.

Между подчеркнутыми словами нельзя поставить цезуры, 
Иногда ее нарушает интерпункция:

1. Оковане сребром, позлайене.
2. Да не вели Туре: ако бог даг
3. Смаил-ага оде, Русто до!)е.

Каждый стих представляет собою синтаксически закончен
ную часть фразы или фразу:

Стаде царе купите сватове,
Скупи свата дванаест хильада,
Пак подиже низ Косово равно.

Случаи enjambement'a единичны. Например:

Пека пусте ваше господаре
Из тавнице, да je  бог y6nje

Или:
Вишу даву учини M nxajjo
Горановий из села Врбице.

Мы должны отметить, что стих обычно совпадает с музы
кальной фразой или половиной ее, если стихи объединяются 1

1 В моем переводе:

Пусть отпустят ваших господарей
Из темницы, чтоб ей провалиться.
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по два. Давление мелодии объясняет то, что в сербских юнацких 
песнях и вообще в песнях отсутствует enjambement.

Мелодия же (а не ритм стиха и его силлабизм— 10 слогов) 
объясняет существование в стихе элизии (то есть отпадения 
конечного гласного в слове перед гласным и согласным в сле
дующем слове):

1. Зашт’ми закла чедо у Колевци,
2. Да с’грлимо и да с’милуемо;

афереза (сокращение в начале слова):

’вако (вместо овако) царе бану говораше; 

синкопа (сокращение в средине слога):

Те ошннем цар[е]ва делибаша.

Все эти явления наблюдаются только в таких грамматиче
ских формах, которые не теряют от этого своей определен
ности, то есть в которых сокращаемые гласные не служат фор
мальными принадлежностями.

Обычно сокращение слов: КральиЬ вместо КралевиЬ, чек’ 
вместо чека].

1. Он говори 6 a p ja K T a p  еГовану.
2. И пред bojckom Чуприлпй везира.

Но бывает и растяжение сл.ов. Растяжение краткого 
причем в песнях, записанных в восточных и западных говорах, 
то есть в тех, где это не является диалектической особенностью. 
Так, в песне южного говора:

1. Плейи даде, би^'ежати стаде.
2. И са с HjiMa Си^еньанин Иво;
3. Чу ли тене од Задара бане; —

вместо од Дадра. Также Скадар вместо Скадр.
Влиянием мелодии■ объясняются и указанные нами выше 

разнообразные типы словесных повторений, уменьшительные 
формы, бессоюзия, удвоение предлогов и др.

Влияние мелодии на всю организацию стиха столь сильно, 
что мы склонны думать, что мелодия установила силлабизм I
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стиха, она объединила стихи в группы по два, так как это 
только давало устойчивое разрешение, законченность музыкаль
ной фразе. Это последнее вызывало синтаксический паралле
лизм стихов (см. выше). В основе большинства этих явлений 
лежит действие закона равенства музыкальных фраз, паралле
лизма и аналогичности их строения1.

Таким образом, мы видим, что и в стихе основной принцип— 
повторение и параллелизм2.

Роль повторений и параллелизмов в организации стиха ог
ромна, это подтверждает хотя бы аналогичность строения сло
весного текста (стихов) и мелодических фраз, что создает по
стоянную повторяемость, возвращение тех же схем.

о

Эпическая поэзия синкретична. Эпическая поэзия—поэзия 
Звучащая.

Звуковая сторона ее может быть рассматриваема с двух 
точек зрения: звуковая сторона текста и напев, мелодия.

Звуковая сторона текста не отличается особой оригиналь
ностью. Стих в звуковом отношении менее богат, чем аллите
рирующий стих германского или рифмованный стих француз
ского эпоса. Видимо, мелодия в нем заглушила развитие звуко
вого богатства словесного текста.

Звукопись юнацкого стиха не имеет ярко выраженных осо
бенностей. Звучание песни спокойно, торжественно, звук силен 
и энергичен. В нем часты вопросы и восклицания, обогащаю
щие звуковую сторону и разнообразящие ее. Таковы воскли
цания: О! Ха! или употребление кратких частей речи, зву
ковые сокращения.

Фрк je  бади на силна Лабуда.

Наиболее обычным приемом являются повторения, этимо
логические тавтологии, вызывающие и звуковые повторы и 
просто ассонансы и аллитерации.

1 Ритм же мелодии, может быть, был навеян ритмом конского шага 
и бега.

2 Надеемся, что нет надобности доказывать то, что это не общая 
фраза, так как далеко не во всяких песнях и особенно не во всяком 
стихе действуют (и именно так действуют) эти принципы. 170

170



1. А кад a.ia аду n ojaxaja .
2. Кала сване и огране сунце.
3. Она n oja по путу путника.
4. Кад се вида сиде на неволи.
5. Мучи льубо, мукой умукнуда.

Внутренняя рифма:

1. Мрке брке ниско oGjecno.
2. З^атне токе по од двгуе оке.
3. Свесе скита, а за Мусу пита.
4. Али ево ^ада изненада.
5. Код се врати, да ти подков плати.
6. Као мрави по зелено^ трави.
7. Био Дука, па га боли рука;

Je c T  ILnija луда aijasinja.

Рифмуются обычно парные слова, застывшие в формуле:

1. Кратки данпи, а дуги конаци.
2. То говорила с душом се бори,

То изусти, лаку душу пусти.
3. Од бога je  велика греота,

А од льуди зазор и срамота.
4. Вей je  благо, что je  коме драго.

Выше мы показали, что ритм песни определяется ритмом 
мелодии. В общем ритмы сводятся к нескольким схемам.

Напевы (мелодии) точно так же .не разнообразны. Боль
шинство из них представляет собою вариации других мелодий. 
Сами по себе напевы однообразны и монотонны и общим своим 
строением напоминают украинские думы. Музыкальная фраза 
с незначительными вариациями повторяется из стиха в стих, 
голосовой диапазон не велик.

В общем характере мелодического рисунка песни имеют 
общее с церковными молитвенными напевами и гимнами. Чув
ствуется музыкальный орнаментализм, но не в сильной степени.

Главная черта музыки юнацких песен в разнородных поли- 
ритмических комбинациях, в мелодическом движении самобыт
ного характера, в гармонии напева и аккомпанемента. В самом 
аккомпанементе почти нет элемента гармонии. Куба отметил 
как характерную черту вообще югославянской народной песни 171
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одноголосый ее характер. Мелодика песни чрезвычайно выра
зительна несмотря на ограниченность диапазона и кажущуюся 
ее примитивность. Тональная система (dur и moll) по форме 
симметрична, по тональности диатоническая. На востоке более 
асимметричная и по тональности экзотическая. Редко можно 
сказать, что какая-либо песня поется в dur. или moll. Певец 
часто переходит из dur в moll и обратно. Да и ни один из 
рядов dur и moll не совпадает с гуслярским: они только более 
или менее приближаются к нему. К тому же часто песню 
певец поет в dur, а потом ее же в moll.

Мерой мелодического движения часто служат кварта, квинта 
и секта, реже септима и октава. Большая секунда, столь харак
терная для восточной музыки, есть и в музыке юнацкпх песен.

Диапазон гусель, а поэтому, видимо, и песенной мелодии 
невелик. Даже у двухструнных гусель он охватывает не более 
полуторы октавы.

Гусли при одной струне обычно настроены на е, при двух— 
на g— е. Но нередко они настраиваются в с. В таком случае 
гусляр может брать на гуслях следующий ряд:

и обратно. Перед нами ряд полутонов—хроматический ряд.
„Эти восемь тонов гусляр может брать на одной струне 

до пятой степени (квинта), следовательно, и до октавы, но он 
редко ее употребляет, а. обычно мелодия строится на первых 
пяти степенях и их полустепенях, а верхние ноты сопро
вождает терцией или доминантой на гуслях.

Но гусляр может брать и меньшие степени от указанных, 
чего на других инструментах невозможно сделать, и в этом-то 
и лежит совершенство этого музыкального инструмента44 (Ка- 
равашевич).

Когда две струны настроены в унисон, то гусляр может 
взять следующие созвучия:

4-гЗ  i-j 1фЫг1 > 8i-=Г Г г г г г г г г г г г  172
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Это, естественно, не дает гусляру большой свободы при 
создании мелодии: ее ограничивает тоника (первый тон) и со-. 
Звучия. Поэтому он всегда принужден кончать мелодию или 
первой или второй степенью.

£ г
ИЛИ

f
Лучше, популярнее и естественнее в сербских народных 

песнях такой строй, когда правая струна настроена на кварту 
ниже, следовательно, в доминанту от первой (левой) струны. 
При таком строе гусель гусляр берет следующие созвучия:

г г г г г г г г г г г г г
Мелодия в таком случае оканчивается доминантным тре

звучием или второй степенью:

f
что очень характерно для сербской народной песни.

По современной нотной системе только приблизительно 
можно передать мелодию и аккомпанемент.

Каждый гусляр и поет и аккомпанирует по-своему. У каждого 
свои мелодии (или особенности в их вариаций), свои особен
ности в исполнении, свои начины и приступы. Одни более 
внимания обращают на ритм, другие—на мелодию, подобно тому 
как одних более интересует диалог, других описание. Некоторые 
сами сочиняют и текст и мелодию, как Филип Вишнич.

Тусляры иногда достигали огромного мастерства и вирту
озности и в пении и в аккомпанементе. Молодые гусляры менее 
оригинальны, их более коснулось влияние европейской музыки.

Некоторые гусляры славились как особые виртуозы на одной 
струне (Кухач сравнивает их с Паганини). 173
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Гусли— на первый в з г л я д  примитивный инструмент, но они 
таят в себе большие возможности. Они дают необычайно бо
гатый аккомпанемент, держат голос певца. Звук гусе ль, мягкий 
и элегичный, напоминающий звук скрипки на нижних нотах, 
как нельзя более подходит к „недоставленному" голосу певца.

Аккомпанемент может быть сведен к двум типам.
Аккомпанемент в большинстве случаев начинается „пре- 

дыгрышем" (см. приложение), вступлением, которое дает на 
гуслях певец. От пего он переходит к песне, причем или акком
панемент следует за голосом (часто в унпсон), или он сопро
вождает только концы стихов, последние два слога, которые 
завершаются на гуслях. В последнем случае песня обычно идет 
в речитативе, близком русскому „сказыванью" былин. Часто 
бывает, что одни и те же песни „сказываются" то речитативом, 
то поются. Так Филип Вишнич „Смерть Кралевича Марка" 
пел, а Тешан Подругович „сказывал" (казваше). При речитативе, 
конечно, есть известный уход от мелодии и ее ритма, то есть 
уход от синкретизма1.

Одна из самых характерных черт исполнения—это речи
тативный зачин2, после которого певец переходит к • пению. 
Добронич в своей работе „Оканье" устанавливает и свойствен
ность некоторым песням употребления перед стихом слога „д/" 
(ой...), служащего интродукцией песни (см. приложение).

1 Р. О. Якобсон в рецензии па книгу Вайяна говорит о том, что ин
тересно было бы установить границы географического распространения 
исполнения песен без -аккомпанемента,— это бы, по его мнению, помогло 
решить вопрос о том, был ли первоначальным сказителем гусляр. Мы 
позволим себе утверждать это. В доказательство можпо сослаться на то, 
что история собирания эпических песен свидетельствует о повсеместном 
почти распространении аккомпанемента, а анализ словесного текста и 
мелодии говорит об их органической спаянности; наконец исторические 
источники подтверждают древность гусель, а в частности пения под их 
аккомпанемент.

2 В 1930 г. в южнославянском кружке немецкого университета в Праге 
проф. Густав Бекинг прочел лекцию на тему „Музыка южнославянского 
эпоса“. Он указал три элемента, под влиянием которых она развивалась: 
арабскую культуру, техническую сторону гусланья и национальную 
основу. Это относил он не к музыкальному содержанию песен, а к гу- 
слярскому зачину их, к тональной системе и мелодии. Проф. Бекинг 
специально занимался изучением гуслярского зачина „казиваньа“ и счи
тает, что он идет от арабов. Появление гусель на Балканах он относит 
ко времени до X I века и полагает, что с того времени ни гусли как 
музыкальный инструмент, ни музыкальная техника ни в чем не изме
нились. Он подчеркивает, что при гусланьи водят смычком по струнам, 
но никогда не берут „на щипок“ пальцами. С этим он связывает речи
тативный зачин гуслярского „казиванья“. 174
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6
Из нашего описания эпической поэтики становится ясным 

ее принцип: устойчивость, постоянство, сила традиции, а на 
ее основе определившийся стиль повторений и вариаций.

Не только передача песен от певца певцу и существование 
школ поддерживали силу традиции. Действовала более общая 
причина,— причина социально-исторического порядка.

Если дяя некоторых общественных формаций и классов ха
рактерна борьба с традицией, с пережитками прошлого, пере
оценка прошлого, утверждение новых принципов эконозшческой 
и социальной жизни, то для феодализма времени его расцвета 
и упадка, именно для верхушки военно-служилого сословия, ха
рактерно утверждение традиции, освящение прошлого, именно 
потому, что период, дававший некоторое историческое оправ
дание феодализму, был в прошлом. Апелляция к прошлому слу
жила для оправдания настоящего.

Сербский феодализм отличался особо застойчивыми формами 
благодаря тому, что внешние исторические условия не давали 
ему возможности развиваться (столкновение народов на 'Бал
канах, положение слабой Сербии среди сильных соседей). Тра
диция держалась потому, что хотели вернуться к прошлому, 
реставрировать старое, а не создавать новое. Как выражение 
Этих тенденций создалась устойчивая поэзия, закрепившаяся в 
особых формах и приемах, гарантирующих ее сохранность.

X ,  С о б и р а н и е  и  и з у ч е н и е  с е р б с к о г о  э п о с а

1. Первые записи.—Дубровнпцкие поэты.—Сборники песен.— А. Качич.—  
А Фортис.— Сербское возрождение.—Вук. Ст. Караджич.— Его продолжа
тели.— Новые собрания юнацких песен. — Сербский эпос в Европе.—  
Ро.мантизм.— Гете, Я. Гримм, Ш . Нодье. —  Мистификация Мериме.— 
Песни западных славян Пушкина. — Мицкевич. —  Переводы на западно
европейские языки.— Русские переводы. —  Переводы Н. Гальковского.—  
Украинские переводы.— 2. Романтизм и панславизм.— Слависты.— Русское 
славяноведение и балканская политика.— Основные этапы изучения серб
ского эпоса.— Первые работы.—Мифологический метод. —  Вопрос о еди
ном эносе.—  Историко-культурный и сравнительный методы.— Генети
ческое изучение.— Новые работы.— Как переводить сербский эпос?

1

Собирание и изучение юнацких песен имеет большую исто
рию. От первых упоминаний (см. главу IV ) до больших ис- 175
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следований о них они вызывали огромный интерес— историче
ский, эстетический и политический. Литература о них очень 
велика. Нам приходится многое переоценивать, а поэтому и 
пересмотр того, что было сказано о них, необходим.

Особую роль в собирании и толковании юнацких песен 
сыграли дубровницкие поэты, нередко использовавшие их для 
своего творчества. Они первые начали их собирание и изучение.

Дубровницкая литература развивалась под сильным вли
янием итальянской литературы Возрождения, чему способство
вало близкое соседство, торговые, политические и религиозные 
связи с Италией. Литература Дубровника была латинизи
рованной. Старательно подражая итальянцам, дубровницкие по
эты заинтересовались народом после того, когда в Италии мно
гие поэты аристократии стали обрабатывать народные песни. 
Caimina vulgaria использовались ими как источник новых мо
тивов и сюжетов, как новый экзотический материал. Именно 
как к экзотике относились к народной песне дубровницкие и 
итальянские поэты. Эт° было своеобразное любительство, „на
родничество^ в основе которого лежал интерес аристократа к 
быту и языку народа.

Уже у первых дубровницких поэтов мы встречаем эпитеты 
и образы, заимствованные из народных песен. О ходячести 
у них эпитетов белый двор, сине море, жаркое солнце, руйно 
вино говорит Аппендини („Notizie storico-critiche sulla An- 
tichita“. Ragusa 1802 и „Storia e Letteratura de Ragusei“. Ra- 
gusa 1803).

Первые дубровницкие лирики—Шишко Менчетич (1457— 
1527) и Юрий Држич (1461— 1501)—уже имитируют народную 
лирику, подражав петраркистам. рто свидетельствует о раннем 
знакомстве дубровницких поэтов с народной песней. Творчество 
Петра Гекторовича (1480— 1572) говорит о возникновении ин
тереса к быту и этнографии. В своей идиллии „Ribanje i ri- 
barske prigovaranje“(BeHeHHa 1556) он не без аристокра
тического пренебрежения изображает нравы и обычаи просто
народья, пользуется провинциальным рыбацким наречием и 
приводит несколько отрывков песен. В письме к поэту Пелегри- 
новичу (1550) он называет их ,,bugarscice“. Гекторович за- 
писал и мелодии песен, являющиеся старейшим памятником 
народной сербской музыки. Гекторович сохранил две песни: 
о том, как Марко убил брата Андрияна, и о северинском во
еводе Радосаве. Юрий Бранкович (1547— 1628) в сборнике 
„Vila Slovinkau (изд. в Венеции в 1682 г.) приводит песню 176
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„M ajka M argarita *4 на сюжет о сыне, попавшем в турецкую 
неволю, и о матери, тоскующей по нем. Поэт Иван Гундулич 
в своих поэмах „Осман4ь и „Дубровка44 упоминает как тероев 
бугарштиц „царей Неманина. дома44: Стефана, Уроша, Обилича, 
Дмитрия Свилоевича, Марко Кралевича, воеводу Янка и др. 
Никола Охмулевич приводит две песни: песню о Янке Свило- 
евиче и Секуле в Косовской битве 1448 года и о деспоте 
Змай-Вуке. Юний Пальмотич (1606— 1657) упоминает в своих 
песнях Дупгана, Лазаря, Милоша Обилича, Скендер-бега, Сви
лоевича, Секулу, Янка. Наконец Релькович (1732— 1798) в своих 
„сатирах44 упоминает о Марке Кралевиче и печатает песню 
„Якшичи испытывают жен44.

Свидетельства о песнях и самые песни сохранили и про
винциальные поэты. Так, Петер Зринский (ум. в 1671 г.) со
чинил песню о Свилоевиче, а Христофор Франкопан сохранил 
несколько подражательных песен о юнаках в своей „G artlic44.

Кроме этих отдельных записей до нас дошли и целые 
рукописные сборники из Приморья (XV!III век), в которых 
записано более ста десяти песен. Песни этих сборников изу
чены и опубликованы Гильфердингом, Богишечем Миклоши- 
чем и Геземаном. Первый рукописный сборник (30 песен) со
ставлен в Дубровнике Юрием Маттеи (М аг^евиЬ, 1675— 1728), 
Записавшим четырнадцать песен, и Иосифом Бетондичем (ум. 
в 1764 году), записавшим шестнадцать песен. В Славонии най
дена так называемая эрлангенская рукопись 1733 года.

Но самым богатым и содержательным сборником песен яв
ляется сборник францисканского аббата Андрея Качича-Мио- 
шича (1704— 1760) „Razgovor ugodni naroda slovinskoga44 
(„Прятная беседа славянского народа44), вышедший в Вене
ции в 1756 году и несколько раз переиздававшийся с дополне
ниями. Качич составил свой сборник со специальной целью— 
представить в песнях историю Сербии. Поэтому он позволял 
себе переделки народных песен, чтобы сделать их „ближе, к 
истории44, описать события так, „как случилось на деле44. Для 
Этого он пользовался рядом исторических источников и из 
них дополнял „народную историю44. Представление Качича об 
истории, как указал еще Ягич, было довольно узкое: его ин
тересовали только крали, баны и юнацкие бои, то есть оно 
совпадало до некоторой степени с пониманием истории в эпосе.

Обработанные Качичем песни (большею частью десяти
сложного стиха) перешли скоро в народ и распевались про
стонародьем по его песеннику.

12 Сербский эпос 177



Все эти сборники обращались в „народе66 в списках. Со
хранились списки и отдельных песен. Так, в списке 1663 года 
найдена песня о Свилоевичё.

Наконец во многих произведениях страноописательного и 
мемуарного характера сохранены отрывки песен, а иногда и 
целые песни. Наиболее интересными и сыгравшими большую 
роль в развитии интереса к собиранию и изучению сербского 
Эпоса были книги итальянского аббата Альберта «Фортиса 
„Saggio d'osservazioni sopra l'isola di chorso col osero“ 
(1771) и „Viaggio in Dalmazia66 (1774). В первой он поме
стил перевод песни о Милоше Кобиличе и Вуке Бранковиче, 
а во второй—несколько переводов героических песен и между 
прочим „Жалостную песнь о жене Асан-аги66 в подлиннике 
и переводе. В обеих книгах он сообщает много сведений о 
нравах и быте „морлаков66, о певцах, гайдуках и вообще о 
Далмации. Фортис был знаком с книгой Качича-Миошича и 
оттуда взял „Хасанагиницу66. Эт0 были первые переводы юнац
ких песен. Фортис не изучал песен. Он только дал их крат
кую характеристику, в которой подчеркнул „простоту гомери
ческих времен66.

Все эти попытки собирания юнацких песен объясняются 
или подражанием итальянским поэтам Ренессанса и гуманизма, 
то есть желанием использовать песни для творчества, или за
рождающимся славянофильством и панславизмом (у Гундулича 
и Крижанича), который вырос из стремления торгового капи
тализма связать в единое целое славянство— грубого и ничем 
не маскируемого стремления. Интерес к народу был прими
тивным интересом торговой аристократии к экзотике, к жизни 
„простонародья64.

На этой основе возникали только единичные попытки со
бирания. Систематический же характер собирание приняло 
только в XIX веке.

„Возрождение66 Сербии в конце XV*III и начале XIX века 
вызвало большой интерес к народному творчеству, быту и 
Этнографии вообще, а в частностии и к эпосу. Сербское „воз
рождение6" представляло собою не что иное, как начало со
здания буржуазной культуры. И любопытно, что сербское вос
стание 1804 года совпало с периодом наибольшего могущества 
Наполеона.' Европейские события находили отклик в Сербии. 
И хотя Гурмид-паша заставил Кара-Георгия бежать в Авст
рию, где его арестовали, сербская буржуазия поняла, что она 
настолько сильна, что может думать о „национальном освв- 178
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бождении66, о „возрождении Сербии66, о создании своей куль
туры. Она перестала быть только торговым посредником между 
Балканами и Европой. Она не захотела подчиниться Турции, 
а Австрии позволить сделать из Сербии буферное государ- 
ство и сплошное военное поселение. Наиболее выгодным пред
ставлялся союз с Россией, как страной не так близко находя
щейся от Сербии. Кроме того, этот союз позволял развивать 
столь любимую идею торговой буржуазии— идею националь
ного единения— панславизм.

Общественные и литературные движения Сербии этого пе
риода носят характер стихийности. Происходит переоценка цен
ностей. В частности большие задачи, стоявшие перед буржуа
зией в борьбе ее за национальную самостоятельность Сербии 
требовали введения сербского народа в круг „исторических6*, 
требовали обосновать его „историческое право66 на самосто
ятельность. И тут-то взоры ученых обратились на эпос. Дей
ствительно, эпос как нельзя лучше соответствовал этой за
даче. Сербский эпос—исторический эпос. Таким образом, он 
мог свидетельствовать о существовании в прошлом сербского 
государства и о его большой древности и большом могуще
стве, он мог свидетельствовать о существовании сербской на
циональной „самобытной66 культуры.

Вот основные предпосылки огромного интереса к этно
графии и „народному66 творчеству, который столь характерен 
для начала XIX века. Кроме того, он был поддержан такими 
явлениями западных литератур, как оссианизм и романтизм.

Лучшее свое осуществление эти тенденции нашли в ра
ботах Вука Стефановича Караджича (1787— 1864) по языку 
(словарь, перевод „Нового завета66 и введение нового право
писания) и истории Сербии и собиранию произведений устной 
поэзии. Честь раскрытия богатств сербской народной поэзии 
принадлежит ему. И хотя мысль о собирании песен была дана 
ему венским славистом Копитаром, он осуществил. ее и боль
шинство своих замыслов самостоятельно. С 1813 года, со вре
мени встречи его с Копитаром, и до конца своей жизни он 
выполнял серию работ, объединенную одной мыслью—пока
зать Сербию в ее „самобытности66.

Он провел всю свою жизнь в путешествиях—эти дало ему ог
ромный материал и облегчило осуществление задачи. Его ши
рокий этнографический горизонт, знание языка (местных диа
лектов), быта и народного творчества вообще помогли ему 
дать образцовые сборники.
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Первое издание его сборника („Српске народне пдесме“) 
вышло в 1814 году в Вене. Вук продолжал собирать песни и 
переиздал их с добавлениями в 1823— 1833 годах (четыре тома). 
Третье издание в пяти томах вышло в 1841— 1866 годах и по
следнее, использовавшее все материалы,— в 1891—1902 годах в 
девяти томах. Из них семь томов содержат эпические песни, рто 
самое фундаментальное собрание юнацких песен, самое богатое и 
тщательное. Вук записал наиболее, полные и выдержанные 
тексты, и записал у лучших певцов. Правда, не все записи 
сделаны им самим, но его корреспондентами были люди боль
шого филологического образования, относившиеся к тексту 
песен с фанатической строгостью. Кроме того, и сам Вук 
и его сотрудники настолько близко стояли к песне, что те 
немногочисленные изменения (главным образом вставки сти
хов для связи повествования), которые они вносили, не выпа
дали из стиля и строя песни. рти вставки нельзя даже на
звать искусными стилизациями — это было сотворчество, не 
привносившее в песню ничего чуждого, хотя и изменявшее 
текст песни, пропетой определенным певцом. Караджич и сам, 
как любой певец-гусляр, мог петь юнацкие песни.

Большинство песен своего собрания Вук записал в тех 
областях, где они пелись. Ему не прщплось быть лишь в 
Боснии и Герцеговине, чрезвычайно богатых песнями, и те 
песни, которые у него помечены этими местами, записаны им 
от гусляров босняков и герцеговинцев, заходивших в другие 
области.

Собрание Караджича было совершенно необычным явле
нием уже потому, что впервые эпос публиковался не в от
дельных записях, а целым собранием, что говорило о его жи
вучести, сохранности и богатстве. Сборник его вызвал боль
шое оживление: он открыл новую литературную область, богатый 
материал для языкознанйя, литературоведения, этнографии и 
истории. Он расширил научный кругозор, он дал толчок новым 
изысканиям, он положил начало собиранию юнацких песен, 
основывающемуся на определенных научных интересах и взгля
дах, преследующему определенные цели.

Естественно, что первые продолжатели и подражатели Ка
раджича не выходили за рамки любительства. Первым его по
дражателем был Сима Милутинович (Чубро Чо^ковнЬ, 1791— 
1847), поэт и историк, автор трагедии „Обилич“ (сюжет о 
косовском бое) и книг по истории Сербии, которые представ
ляют собою простое собрание документов и материалов.
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В 1833 году вышла книга „1ГЬвашя церногорска и херце- 
говачка, собране Чубром ЧойковиЬем (ч. I. Будим, 160 стр.), 
в которой он опубликовал и юнацкие песни (второе допол
ненное издание вышло в Лейпциге в 1837 году). Собрание по
ражает своим диллетантизмом. В нем есть и явно сомнитель
ные песни, отдельные сомнительные выражения, о фальши
вости которых говорил Милутиновичу еще Караджич1.

После второго издания собрания Караджича собирание 
юнацких песен, как и вообще произведений устной словес
ности, необычайно расширяется, открываются все новые и 
новые области, где бытует эпическая песня. Почти все жур
налы и многие газеты публикуют отдельные записи, наибо
лее интересные и художественные образцы. Научные, главным 
образом этнографические, общества начинают принимать уча
стие в собирании.

В 1845 году в Белграде вышло „Огледало Србско“ владыки 
Петра Петровича, воспитанника Мплутиновича, заключающее в 
себе частью песни самого редактора (кстати сказать, хоро
шего гусляра), частью черногорские юнацкие песни о черно- 
горско-турецких боях X V III— XIX веков. Издание этих песен 
преследовало чисто патриотические* цели: защиту самостоятель
ности Черногории, владыкой которой Петрович был. Петрович 
вел борьбу с турками, со скадрским 'Осман-пашей, и появле
ние его сборника вызвало новый патриотический подъем в 
Черногории, то есть достигло своей цели. В 1857 году по
явилось большое собрание А. Поповича— „Песме разне зуначке 
народне“, а в 1858 году— „Црногорске гусле“ Стефана Попо
вича и „Narodne pjesm e bosanske i herceh ovacke“ Ивана 
Франъо Юкича и Любомира Герцеговца (Sv. I. „Pjesm e juna- 
cke. U Osjeku 1858, X V I-]- 619), в 1864 году— сборник Марья
новича („Hrvatske narodne pjesme, sto se pjevaju gornjoj1 
Hrvatskoj K rajin i i u T u rsko j H rvatskoj“. U Zagrebu, str. 
207), в который вошло двадцать семь юнацких песен. Записи 
Марьяновича хотя и повторяют старые сюжеты, значительно 
выше других по точности. Он хотя и примитивно, но передает

1 С собранием Милутиновича произошел любопытный курьез. Soeren- 
sen (см. библиографию) считает его во многом более древним по стилю и 
содержанию, чем собрание Караджича, но все попытки его доказать это 
(см. „A rchiv fur slavische Philologie“, Bd. X V II, S. 252 f.) рушатся. Более 
того: приняв это за аксиому, Soerensen пришел к ошибочным выводам 
и погубил свою прекрасную работу. Критику некоторых его положений 
мы дали в отдельных местах нашей книги.
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некоторые особенности песен (в языке и ритме), которые до 
него почти никем не передавались кроме Караджича.

В это же время делаются попытки записать мелодии и 
напевы, описать гусли, охарактеризовать аккомпанемент и ис
полнение (J. Katinelli, , Juznoslavenske риске pesme z notama“ . 
W ieden 1850, A. Kalauz. „Srbski napjevi za fortepiano“. W ie- 
den 1850, и потом Кухач).

Kucha с (Франьо Ксавер Кухач— 1834—1911), музыкальный 
Этнограф и собиратель народных мелодий, дал одно из ценней
ших собраний народной музыки, в том числе напевов юнацких 
песен. Он долго путешествовал по Сербии и записал около 
пяти тысяч народных напевов. Он дал основу сербской музы
кальной терминологии. В 1878— 1882 годах вышли четыре тома 
его ,,^жнословзенске народне попдевке“. В четвертом томе 
находятся мелодии юнацких песен. Он же дал обзор народной 
музыки— „Особине народне глазбе нарочито хрватске“ (Rad, 
160, 174 и 176) и описание народных музыкальных инстру
ментов— „Прилог за повдест глазбе дужнословенске“ (Rad, 
38, 39, 41, 45, 50, 60 и 62). О своем собрании мелодий он 
сказал, что это не ученое исследование, а только фундамент 
для него. К мелодиям, гармонизованным и снабженным ак
компанементом, он дал тексты или из Караджича и других 
сборников, или записал сам.

Собиратели считают теперь обязательным давать при со
брании некоторый пояснительный материал, как вводная статья 
с описанием методой записей, по существу еще очень прими
тивных, и географического распространения песен или приме
чания с толкованием отдельных мест, объяснением и пере
водом чужих илр устаревших слов и выражений. Собиратели 
пока еще идут за Караджичем, который служит им недося
гаемым идеалом.

В 1867— 1870 годах Срлско учено друштво издало огромное 
собрание монаха Боголюба Петрановича— „Српске народне 
пдесме из Босне и Херцеговине. Епске пдесме старидег времена4' 
(более 1200 страниц), с  предисловием Ст. Новаковича, коммен
тариями и другим научным аппаратом. Эт 0  собрание дало не 
только редкие варианты известных сюжетов, но и совсем новые 
сюжеты. Наконец в 1860 году в Панчево появляется сборник 
песен из Срема („Српске народне песме. Скупио их у Срему 
Б. М.“), в 1872—сборник Филипа Раячевича—„Гусле црно- 
горске“ и в 1873—сборник Косты Ристича—„Српске народне 
пдесме покупльене по Босни“. В 1878 году В. Богипшч, из- 182
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вестный исследователь обычного права, издал „Народно njecMe 
из стариз’ех Hajemne приморских записа**— собрание бугарштиц, 
перепечатанных из сборников Далматинского побережья, сна
бженное комментарием и словарем.

Все эти собрания выяснили, в основном, сюжетику сербского 
Эпоса, его богатство и его особенности. Они дали прекрасные 
записи, хотя надо сказать, что собиратели часто записывали 
песни не с голоса, а с рассказа.

Выходившие позднее сборники прибавляли мало к тому, 
что уже было известно. Собрание Караджича по полноте и 
ценности записей осталось образцом. Юнацкая песня хотя и 
жила, но постепенно отмирала, и поэтому ни одному соби
рателю не удалось дать собрание, подобное Кау>аджичеву. Бур
жуазная Сербия забывала юнацкие песни. Она обращалась к 
ним только тогда, когда они становились необходимым сред
ством пропаганды сербского национального единства, главным 
образом во времена войн и столкновений.

Позднейшие собрания внесли любопытную „поправку** в 
то представление о сербском эпосе, которое было у собира
телей и ученых: они открыли новую область эпоса, необы
чайно богатую и своеобразную, возникшую несомненно из 
циклов сербского эпоса, но жившую в другой национальной 
и социальной среде— песни магометан, турок и особенно по- 
турченцев.

В 1888 и 1889 годах вышло собрание Косты Хормана (Ног- 
man. „Narodne pjesm e muhamedavaca u Bosni i Hercegovini**.; 
Sarajevo), a c 1896 no 1909 год выходили „Hrvatske narodne 
pjesme** (тт. I— VT) в изд. Матицы Хрватской.

С этого времени вплоть до работ М. Мурко (см. библио
графию) ученые сильно интересуются песнями магометан, не
сомненно переоценивая их художественную сторону и их зна
чение для истории сербского эпоса. Песни магометан имеют 
лишь значение как показатель той социальной борьбы, для 
которой они использовались. Только ею (классовым и нацио
нальным расслоением) можно объяснить возникновение осо
бой ветви эпоса, имеющей своих героев, свои тенденции, 
часто совершенно противоположные тенденциям сербского 
эпоса. Это Два эпоса: эпос победителей и эпос побежденных, 
эпос угнетающих и эпос угнетаемых. Последний красочнее, 
ярче, богаче, выразительнее, одним словом— художественнее.

Новые собрания только пользовались более точными ме
тодами записи: фонетической транскрипцией, фонографом и т. п. 183
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Только в этом, пожал^, их отличие от старых. Но они не 
внесли почти ничего нового.

Все они исходили из собрания Караджича. Оно было ме
рой при оценке новых собраний. Но ни одно из последующих 
собраний не сыграло такой исключитёльной роли в развитии 
интереса к сербскому эпосу и его изучения.

Интерес западноевропейского общества— именно литератур
ных его кругов— к сербской народной поэзии начался после 
опубликования аббатом Фортисом его путевых дневников по 
Далмации, в которых он дал описание быта местного населе
ния и привел несколько песен, между прочим „Хасанагиницу66 
в подлиннике и в переводе на итальянский язык. С этого 
времени „Хасанагиница66 получает европейскую известность. 
Книга Фортиса была переведена на французский, немецкий и 
английский языки. В 1778 году выходит сборник Гер дера 
„Stimmen der V olker“ („Голоса народов66), в третью книгу ко
торого включается перевод „Хасанагиницы66, сделанный Гете. 
При переводе Гете пользовался и сербским подлинником (сбор
ником Качича-Миошича) и прозаическим немецким переводом 
Ф. А. К. Вертеса, сделанным в 1775 году в переводе части 
книги Фортиса „Viaggio in Dalmatia^ („Sitten der M orlaken“), 
а не французским переводом, как позднее говорил Гете, так 
как такого перевода тогда еще не было. Гете переводил, 
„подражая ритму подлинника66 и „соблюдая расположение 
слов64, как говорил он сам. Его перевод близок оригиналу, 
соблюдена цезура после четвертого слога. Отступления есть 
лишь в некоторых стихах. „Хасанагиница66 заинтересовала Гете 
своей художественностью и теми моральными вопросами, ко
торые в ней так трагически развиты (например M uttertragik);1. 
Гете перевел „Хасанагиницу66 под влиянием Гер дера. Позднее 
Этот перевод он исправлял.

Гете ценил не народное, как романтики, а „общечеловече
ское66. Его он и искал в сербском эпосе. Кроме того, он был 
убежден в его большой эстетической ценности.

Гете много писал о сербском эпосе. 13. X. 1823 он познако
мился с Вуком Ст. Караджичем в Веймаре, где Гримм читал 
им свои переводы юнацких песен. По ним и по переводам г-жи 
Якоб и Фатера был знаком Гете с сербским эпосом. Гете напи
сал статью „Serbische Lieder“. Он писал, что в песнях много

1 Gerhard Gesemann. „Вег Klaggesang der edlen Frauen des Asan-Aga“. 
„Slavische Rundschau44, 1932, № 2, S. 97— 114. 184
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„суеверно-варварского**. Потом в статье „Das neueste serbische 
Literatur**, говоря о Симе Милутиновиче, он тоже коснулся 
юнацких песен. Затем в главе статьи „Nationelle Dichtkunst**, 
которая называется „Serbiche Poesie**, он пишет о переводах 
Герхарда, Боуринга и о книге Мериме (см. ниже). Из печатных 
и устных высказываний Гете о сербских песнях можно составить 
его отношение к ним. Он ценил в них „свежесть чувства** и 
сравнивал их с „Песнею песен**.

»Уже самый тот факт, что сербские песни были включены 
в такой сборник, как „Голоса народов**, говорит о том, что 
юнацкие песни нашли себе 'признание в мировой литературе.

К этому времени романтизм как литературное течение офор
мился. Характерные черты его—национализм и интерес к 
средневековью— определились. Вольф в 1795 году выдвинул тео
рию о коллективном творчестве „Илиады**, принципы которой 
находили себе подтверждение и в сербском эпосе. Интересы- ев
ропейских государств на Балканском полуострове и в Италии 
(Австрия, Франция, Россия) объясняют возникновение самого 
интереса к славяно-балканской этнографии и литературе.

„Хаеанагиницу** в 1799 году переводит Вальтер Скотт (по 
переводу Гете), в 1821— Шарль Нодье, в 1825—Е. Панкук, на
конец она вошла в сборник Проспера Мериме „Гусла**.

Особенно возрос интерес' к сербскому эпосу после выхода 
сборника Вука Ст. Караджича, который вскоре. был переведен 
на языки: немецкий (Volkslieder der Serben, von Talvy, 2 Th., 
Halle 1825— 1856; „Die Vila** von W . Gerhart, 2 Th., Lpz. 
1828), французский („Chants populaires des Serviens** par 
E. Voyar**) и английский („Servian popular poetry**, translated 
by John Bowring. L. 1827).

Высоко оценил сербский эпос Яков Гршдо в рецензии на 
сборники Караджича. Он ставил его выше испанского эпоса 
и сравнивал с „Илиадой**. В J.818 году он перевел девятнадцать 
юнацких песен. Позднее он переводил и еще. Яков Гримм лично 
был знаком с Караджичем и оказал на него некоторое влияние. 
Ему отчасти обязан Караджич систематизацией своих историко- 
литературных представлений. Не без влияния Гримма занимался 
он сербским словарем.

Гумбольд, Бопл, Брентано, Гете, Тальви интересуются эпо
сом и изучают его. Неизменно восторженные отзывы только 
у диллетантов перебивались эстетски-пуританистической крити
кой. Так, г-жу Тальви коробили „вульгарные** выражения песен, 
которые нередки в эпосе „даже в самых прекрасных описаниях**. 185
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Из французов первый заинтересовался юнацкими песнями 
Шарль Нодье и перевел „Хасанагиницу** (1821), затем Ламартин. 
Увлечение росло так быстро, что в 1827 году в Страсбурге 
вышла книга „La Guzla ou choix de poesies illiriques recueil-. 
lies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et Herzegovina**. Ha 
издании не был указан автор. В предисловии аноним указывал, 
что мать его морлачка (крестьянка из Далмации), что он хорошо 
Знает язык, быт и песри морлаков, так как провел в Иллирии 
много лет. Для любителей он издает свое собрание песен мор
лаков, переведенных сначала для друзей, а после их одобрения 
предлагаемых на суждение публики. Иллирии он не описывает, 
так как она в то время находилась под правлением Франции 
и была достаточно известна. Он только останавливается на 
характеристике „славянских бардов** („jouers de guzla“) и опи
сывает певца Гиацинта Маглановича, .от «которого он запи
сал большинство своих песен.

Составителем этого сборника был французский писатель 
Проспер Мериме. Самый сборник представлял собою талантли
вую мистификацию, обманувшую даже столь чутких людей, как 
Пушкин.

Мериме даже не по Караджичу, а по Фортису дал под
делку сербского эпоса. При критическом отношении к ней, эта 
подделка не оказывается даже талантливой, и только ослепив
шее читателей Мериме увлечение „народным*4 помешало им 
разглядеть подделку. Сборник Мериме не что иное, как далекая 
стилизация, не имеющая стиля подлинных эпических песен. 
Сюжеты песен Мериме—вымышлены. Описываемый в песнях 
быт не находит себе параллели ни в эпосе, ни в сербской 
истории. Единственно, чем завоевал Мериме сердца читателей,— 
Это мнимый coul^ur locale. Для того, чтобы создать „местный 
колорит**, Мериме пользовался примитивными приемами. Он 
взял все сведения, которые могли дать путешествия Фортиса, 
прибавил к ним несколько песенных и исторических имен, не
сколько названий с географической карты, придумал сам не
сколько имен и названий—вот .и весь его материал. У него 
рядом с Асанагиницей и Милошем Кобиличем идут не сербские 
имена, а русские (Федор, Прасковья, Спиридон, Настасья), ко
торые он взял из русской литературы и песен, или имена не
известного происхождения: Стамати, Мойна, Каймис и др. Он 
ввел слишком много имен и названий.

К этому он присоединил поверья, предания, обычаи, от
дельные сербские или мнимо сербские слова (slibovice, hay- 186
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duk, pobratimi), взял как действующих лиц гайдуков, воевод, 
сватов и т. д. Все это, поданное с „простотой и наивностью**,, 
ввело в заблуждение его читателей, мало знакомых с сербским 
эпосом, рто последнее обстоятельство позволило Мериме вводить 
в песни и то, чего в песнях никогда найти нельзя (например, 
вукодлаки, le vampire). Примечания он составил по Фортису 
и по книге Амедея Шометт де-Фоссе (Amedee Chaumette des 
Fosses. „Voyage en Bosnie dans les annees 1807 et 1808“. 
P. 1808).

Мериме пользовался несколькими искусными приемами для 
мистификации: это подробности, которые он вводил в расплыв
чатую картину, то, что он дал прозаическое переложение пе
сен, портрет мнимого певца Маглановича, мнимые варианты 
песен, сведения о певцах и т. п. Эт°  позволило ему избежать 
многих серьезных ошибок, которые, возможно, выдали бы его 
с головой. В общем он подражал шотландским балладам. Гете, 
В. Герхардт, Мицкевич, Пушкин и другие поверили Мериме и 
переводили из ,,Guzla“. Первый усомнился в подлинности со
брания Гете (в разборе книги Мериме). А в 1835 году сам Ме
риме в письме к С. А. Соболевскому Признался в своей мистифи
кации. Он отвечал собственно на запрос Пушкина, которого 
чрезвычайно интересовало происхождение сборника. Мериме 
объяснил свою мистификацию простой щуткой, „проститель
ной романтику**, желанием посмеяться над „местным коло
ритом**. Нам кажется, что это позднейшее объяснение, издание 
же сборника преследовало, видимо, другие цели.

Мериме дал свой ответ только в 1835 году. До этого 
времени Пушкин колебался в вопросе о подлинности „Guzle**. 
Общее увлечение Оссианом, подделкою Ганки („Краледворская 
рукопись**), „Словом о полку Игореве** сообщилось и ему. Все 
это вполне соответствовало его симпатиям. И в 1832 г. он пере
водит семнадцать песен, которые называет „Песнями западных 
славян** (напечатаны в 1835 г.). Из семнадцати песен—одинна
дцать переведены из „Guzla** Мериме, три— из сборников Ка
раджича и источники трех—неизвестны, последние три видимо 
просто подражания, чрезвычайно далекие от эпических песен.

Из сборника Мериме Пушкин выбрал лучшие песни, наи
более сильные и драматичные. В  переводе он их прежде всего 
переложил в стихи, дав совершенно своеобразные размеры. 
Текстуально они чрезвычайно близки песням Мериме.

Но Пушкин произвел и некоторую их переработку. Он опу
стил сцены, явно противоречившие духу эпической поэзии 187
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(любовные сцены, развитый диалог и т. и.), он опустил психо
логические описания и передал их через действие, он опустил 
и лирические отступления. Зная хорошо русские песни, Пуш
кин выбрал более удачные эпитеты, чем Мериме („чует беду 
неминучую66). Иногда он просто заменял эпитеты, имена (вме
сто Фома— Георгий, вместо Константин—Марко), уменьшил 
число имен и географических названий, подставил русские ста
ринные термины (холоп, бить челом, басурманы) и, введя 
образы, выражения, повторения и тавтологии русской народ
ной поэзии, стилизовал песни под былины (синтаксис, вопросо
ответная форма и т. д.). Для того, чтобы сохранить местный 
колорит, он употреблял сербские слова (гяуры, калуер’). Его 
чутье народной поэзии позволило ему дать гораздо более тон
кую стилизацию, чем мистификация Мериме.

Из сборников Караджича Пушкин перевел три песни: „Соло
вей66 („Три наз’вейе туче66), „Сестра и братья66 („Бог ником 
дужан не остане66) и отрывок „Что белеет66 („Хасанагиница66). 
Ритмически они далеки от подлинников.

Что белеет на горе зеленой?
Снег ли то, али лебеди белы?
Был бы снег — он давно б растаял,
Были б лебеди —  они б улетели ...
То не снег и не лебеди белы,
А шатер Аги А сан-аги .. .

Как и при переводе песен из „Guzla66, он изменял выраже
ния, вставляя эпитеты, но эти три песни вое-таки очень 
близки подлиннику, и если бы не размер и некоторые изменен
ные выражения и эпитеты, они были бы образцами переводов.

Наконец источники трех песен („Песня о Георгии Черном66, 
„Воевода Милош66 и „Яныш Королевич66) не выяснены. Видимо/ 
Это подражания, материал для которых дали общие представ
ления Пушкина об истории, быте и песнях сербов. Вызваны 
они были тем интересом к балканским славянам, который столь 
характерен для России начала XIX века. Кстати отметим, что 
представитель черногорского восстания Георгий Черный приез
жал несколько раз в Россию (в 1813, 1816 годах).

В заключение скажем, что по существу „Песни западных 
славян6* свидетельствуют о том, что Мериме понравился Пуш
кину более, чем песни, собранные Караджичем. И Мериме 
поэтому был прав, когда писал Соболевскому по адресу Пушкина:



„Je  suis fier et honteux a la fois de Pavoir attrape...“ (Я и 
горжусь и стыжусь в одно и то же время, видя, что провел его...)

И наконец песнями Мериме был обманут и Адам Мицкевич, 
который восторженно отзывался о них в лекциях по славян
ским литература^, читанным им в Париже в College de France 
в 1840— 1842 годах. Мицкевич был знаком и со сборниками 
Караджича, но общие его представления о сербском эпосе были 
поверхностны. Он заинтересовался им потому, что вообще инте
ресовался „историей развития славянского духа“. Романтизм и 
панславизм требовали, чтобы в лекциях он говорил и о серб
ском эпосе, о котором тогда уже было много написано и ко
торый был переведен на европейские языки. Из ,,Guzla“ Мериме 
он перевел всего одну песню— „Влах в Венеции^.

Мистификация Мериме и все эти переводы песен из ,,Guzla“ 
и первые переводы из сборников Караджича если и не дали 
европейскому обществу (главным образом аристократическому) 
представления о действительном характере сербского эпоса и 
о его богатствах, то заинтересовали им многих, популяризировали 
его. Результатом этого было появление множества переводов 
на всех европейских языках и уже переводов главным образом 
из собрания Караджича.

В 30-х-40-х годах в Германии печаталось много переводов.
На немецкий язык юнацкие песни переводили T alv j (2-е 

изд. в 1835 и 3-е в 1852 году), W . Gerhart, Goethe, L. А. 
Frankl и S . Каррег. Эт° были далекие и вольные переводы, 
мало поэтические. Песни переводили из сборников Качича, 
Мериме, Симы Милутиновича и Караджича. В 1851 году 
вышли переводы песен о Марке Кралевиче J .  Н. VogP'a 
(„Marko K raljevits. Serbische Heldensagen“. W ien). Во Фран
ции причиной интереса к Сербии были политические стремления 
Наполеона, распространившего свое влияние и на Иллирию. 
Возрождение Иллирии стало надолго модным вопросом политики 
и литературы. Шарль Нодье в издававшемся им в Любляне 
журнале „Telegraphe officiel“, „начиная с № 29 от 11 ап
реля 1813 года, поместил ряд статей под общим заголовком 
„Poesies illyriennes“, где, между̂  прочим, говорил о не
обходимости переводов юнацких песен и сам пересказал „Хаса- 
нагиницу“. В своих романах Нодье дал мистификацию— он 
сочинил песню ,,Le bey Spalatin“ и выдал ее за подлинную.

Переводы сербских песен печатались далее в газете роман
тиков ,,Globe“ (пер. Белок) в 20-х годах. Появилось много 
статей (например, статья Dozon'a в „Revue Britannique“, 189
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Januar 1837: „Poesie populaire des nationes slaves“). Вышли: 
переводы m-me E. V . (Elise Voyart) „Chants populaires des 
serviens, recueillis par Vuk Stefanovitsch et traduits d'apres 
Talvy 66 (tt. I, et II. P. 1834). Г-жа Вуаяр перевела песни 
с немецкого и, естественно, поэтому ушла далеко от подлинника 
и не передала их особенностей. В 50-х годах появились переводы 
Огюста Дозона („Poesies populaires serbes66. Р. 1859), фран
цузского дипломата и профессора восточных языков. Будучи 
консулом в Белграде, Мостаре и Со луни, он изучал балканские 
языки и поэзию. Переводы его наиболее точны и полны. В 1862 
году вышел перевод Авриля (Adolphe d'Arvil) косовского ци
кла— „La bataille de Kossovo, rapsodie serbe66 и в 1874 году— 
еще несколько переводов в сборнике „Slavy D cera66.

И Дозон и Авриль были дипломатами. Это раскрывает 
цели переводов. Цели эти не были литературными, они были 
политическими и этнографическими: Франция, старавшаяся
опекать Балканы, интересовалась культурой балканских на
родов.

В Англии вслед за первыми переводами Боуринга (1827 
год), переведшего избранные песни из собрания Караджича, 
а частью из „Guzla66 Мериме, в журналах печатается много 
переводов и статей. А в 1861 году выходит большой сборник— 
„Serbski pesme, or National Songs of Servia66. В 1881 году 
в Лондоне выходят переводы Е. L. M ijatovica „Kosovo66 (на 
основе книги Павича, см. далее). Интерес к сербскому эпосу 
не прекращается и доживает до империалистической войны, 
когда в английских журналах появляется множество перево
дов юнацких песен и статей о них. Наука и литература до
бросовестно выполняли заказ. „Героическая Сербия66 не сходила 
со страниц печати. В 1914— 1917 годах печатались „Serbian 
Ballads6* в переводах Seton-W atson'a. В 1913 году в Бостоне 
вышла книга „Heroic Ballads of Servia66, transladet by George 
Rapall Noye and Leonard Bacon. Выходят переводы песен: 
„Serbian Songs and Poem s66 by W iles, J .  W . (L. 1917. 80 pp.) 
и „Serbski pesme, or National Songs of Serbia 66 by Lytton, 
E. К. B. (L. 1917, 159 pp.).

В 1922 году в № 2 журнала „The Slavonic Review 66 
напечатан перевод песни „The Death of Jv o 66 („Смерть Ива66). 
В том же году вышла книга переводов: „The Ballads of 
M arko K raljevic66 translated by D. H. Low. (Cambrige. Univ. 
Press) 1922, pp. XXXIX -}-196. И еще в 1927 году такой кон
сервативный журнал, как „The Slavonic Review66, печатал во- 190
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сторженно-патриотические статьи и переводы (например, пере
воды Суботича в №Лг 15 и 16).

Немало было переводов песен на итальянский язык (Ни
коло Томмазео и др.)1. Связь Италии и Далмации была самой 
непосредственной.

Есть венгерские переводы Szekacsa (1836 год), Поповича 
и Маргалича. Сравнительно новые переводы Эдварда Маргалича 
(„Arigomezei xitkozet, szerb nepdal a X IV  szazadbol“, 1898) 
довольно точны, гладки и передают стих. Ошибки незначительны, 
наиболее крупная из них это та, что Косанчич Иван назван 
Косовцем, то есть связан с Косовым полем. Маргалич пере
вел главным образом косовские песни.

Есть переводы юнацких песен и на чешский язык. Чела- 
ковский публикует переводы в 1829-^-1832 годах в журнале 
чешского музея, а в 1857 году издает в Праге переводы из 
Качича и Вука— „Prostonarodna srbska musado cech preve- 
dena66. Переводы их вошли в южнославянскую антологию Кри- 
желя2. Юнацкие песни изучали и переводили Фиалка, Ша- 
фарик, Штур и Коллар. Наконец, Зигфрид Каппер (S. Каррег) 
выпустил две книги переводов „Spevy lidy srbskeho“ (I— II, 
Praha 1872— 1874). В 1917— 1920 годах вышла „Narodna epika 
bosenskych Mohamedanu .66 (Dil I— II, Praha) и в 1923 году 
„S ibska narodna epika“ (Praha) в переводах Иосифа Голечка 
( J .  Hole сек).

Вышли переводы юнацких песен и на польском языке 3.
Первые русские переводы принадлежат русскому филологу 

А. Хр. Востокову. В 1825 году в „Трудах Вольного общества 
любителей российской словесности66 он напечатал перевод песни 
„Марко Кралевич66, в альманахе „Северные цветы66 на 1825 
год— переводы песен „Братья Якшичи66, „Смерть любовников6* 
и „Свадебный поезд66, в „Северных цветах66 на 1826 год, „Строе
ние Скадра66 и в том же альманахе на 1827 год— „Жалостную 
песнь благородной Асан-Агиницы66. Его переводы слишком рус
ифицированы, в них нет сербского колорита. Для стиха он 
выбрал „русский сказочный размер, с дактилическими окон
чаниями66 :

1 Cudina. „Canti del popolo slavo*4 и F r. Carrara. „Canti del popolo 
dalmato44. Zara 1849.

2 Krizel. „Siidslavische Anthologie44. Prag 1862.
3 Zmorski, Roman. „Krolevicz M arko“. Warszawa 1852, и „Lazarica4* 

W arszawa 1860. См. также работу Stanislawa Ciszewskego о Марке Кра- 
левиче. 191
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Что белеется у рощи зеленыя?
Снег ли то или белые лебеди?

Переводил песни Изм. Ив. Срезневский.
В 1835 году в книге „О характере народных песен у славян 

задунайских^ (М. 1835, стр. 118) Ю. Венелин дал переводы 
трех песен: „Осман Шевич“, „Женитьба Павла Плетикосы“ и 
„Марко Кралевич узнает отцовскую саблю“. Он употреблял два 
размера, близких размеру, употребляемому Востоковым, и взя
тых, видимо, под влиянием переводов этого последнего.

Милый боже, что за чудо великое!
Али бушуют ветры приморские?
Или грохочут пушки задарские,
Да и в горы их гул отзывается?

(„Женитьба Павла Ш етикосы".)

Венелин в особом примечании (стр. 5) говорит, что выбрал 
Этот размер потому, что точный ритм связал бы мысль, а 
проза не передала бы музыкальности,— и выбрал „одактйлен- 
ную прозу*". В переводе он оставил некоторые сербизмы, „чтобы 
перенести читателя среди сербов, а неправильностями пожер
твовал верности перевода**.

Все эти переводы, как и вышедшие в 1835 году переводы 
трех сербских песен Пушкина, были попытками найти размер 
и дух перевода. Но их надо признать мало удачными, а приемы 
перевода примитивными.

Только переводы Н. В. Берга (в „Московском литературном 
и ученом сборнике на 1847 год“ и других журналах), позднее 
собранные в его книге „Песни разных народов^, более или 
менее верно нащупывают пути. Переводы Берга точны и хороши. 
Он знал сербский и русский языки, был опытным переводчиком. 
Он, может быть, первый из русских переводчиков задался целью 
сохранить размер подлинника. Другое дело, насколько это ему 
удавалось. А удавалось это ему далеко не всегда. В общем 
хорошие переводы Берга не выдержаны, в них переданы 
только отдельные элементы сербского эпоса— целого нет. Он 
оставляет непереведенными бытовые сербские слова, которым 
пет соответствия в русском (челенка, топуз, планина, доломан), 
но этого мало для того, чтобы передать „местный колорит^. 
Ритм перебивается, словарь не всегда строг и допускает упо



требление „палицы“ вместо „буздована“, что совершенно не
позволительно. Мелкие ошибки и отступления, растягивание 
сжатых описаний, прибавление стихов, неудачные эпитеты пор
тят переводы Берга.

В 1871 году вышла „Поэзия славян^ под ред. Н. В. Гербеля. 
В ней были собраны почти все переводы, имевшиеся к тому 
времени на русском языке: А. С. Пушкина, П. Киреевского 
(„Погибель сербского царства“), А. Майкова, Л. Мея, Н. Щер
бины („Йово и Мара“) и О. Миллера („Марко Королевич па- 
шет“, „Суд Марка Королевича^). А. Майков и Н. Щербина 
переводили свободно, не выдерживая ритма, делали вставки и 
пропуски, гонясь за картинностью, теряли эпический тон. Более 
точны переводы Киреевского и Миллера, но близость их к 
подлиннику относительна— и у них еще видна недооценка под
линника, это скорее переложения (как у Мея), чем переводы.

Общим недостатком переводов было слабое знание перевод- 
чикамй сербского языка, незнание быта и истории, примитив
ность современной им переводческой техники. Они не изучали 
самих песен, их строя и стиха, и поэтому не передавали эпи
ческой поэтики в целом и ее частностей. Впервые такую по
пытку изучения сербского эпоса и попытку обосновать свои 
переводы сделал Н. Гальковский в своей книге переводов юнац
ких песен „Сербский народный эпос“. Сумы 1897, XV*I-}-247 
стр. Правда, и его вводная статья и его примечания говорят 
о некотором диллетантизме, но в общем они удовлетворительны, 
а переводы Гальковского являются, несомненно, лучшими рус
скими переводами сербского эпоса. Однако это не делает их 
приемлемыми без изменений в наше время. Гальковский прибав
ляет и опускает стихи1, хоть и старается выдержать цезуру, 
но часто не соблюдает ее и слишком строго держится четырех
стопного хорея. В жертву размеру он приносит и правильные 
ударения, нередко допускает enjambement. Гальковский не пе
редает эпической поэтики (разнообразных повторений, фигур, 
тавтологий и т. д.), его синтаксис несколько искусствен, выра
жения книжны и поэтому не подходят для передачи подлин
ника („и там сидяСь или: „обернулся в черного ягненка^ вместо: 
„черным ягненком^ и т. д.), глагольные времена не передают 
глагольных времен эпоса, эпитеты не всегда удачны („разубран
ные сваты“ вместо ^,,разряженные“), иногда он просто опускает

1 Иногда в песне около сотни, например в песне „Женитьба Максима 
Черноевича“.
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Эпитет и этим стирает красочность и аромат подлинника („пись- 
мо“ вместо „мелкое письмо“), или заменяет: „двор широкий“ 
вместо „белый“. Бывают и просто неточности и ошибки, как 
передача „гораа—гора, а часто „гора“ означает лес. Он ставит 
цар|ь: вместо князь и, наоборот, русалка вместо вила, султан 
вместо челенка. Его фонетическая передача имен не всегда 
верна: Темо и Тюро вместо Джемо и Джюро.

Наконец отметим и украинские переводы. В 1876 году в 
Киеве вышла книга „Сербск1 народш думи i nicm“. Пере
ложив М. Старицький (Ш-^-240). В ней напечатаны переводы 
пятидесяти трех песен. Общий выбор песен для перевода носит 
тот же характер, как и у русских переводчиков: даны главным 
образом христианизированные циклы, песни патриотические и 
шовинистические. Тут важно подчеркнуть, что книга издана 
была в 1876 году и чистый сбор с ее издания поступил в 
комитет Красного креста и на помощь беженцам-сербам.

Переводы Старицкого одни из лучших. Они точнее всех 
русских переводов, выдержаннее, видимо, потому, что автор 
дал стилизацию под украинские думы. Он передал размер, пере
водил стих за стихом, слово за словом и „употреблял исклю
чительно народную речь“ (предисловие). Ошибки и непра
вильности редки. Переводы имеют свое лицо.

2

Нельзя сказать, что в конце X V III и начале XIX века серб
ский эпос изучался. Эт 0  было не изучение, а любительство. 
Вместо изучения существовало толкование эпоса. Моральная 
сторона эпоса заслоняла для интересовавшихся им социальную 
и эстетическую его стороны. Романтики как-то инстинктивно 
тянулись к нему в поисках „тво'рческих проявлений народного 
духа“.

Именно у романтиков и всех примыкавших к ним не было 
изучения сербского эпоса, вместо изучения было идеалистическое 
толкование характера эпоса с общими отвлеченными критериями 
для оценки эстетических его ценностей.

Еще в начале XIX века чрезвычайно мало знали о сербском 
Эпосе. Нередко ставился даже вопрос: существует ли вообще 
Эпическая поэзия у славянских народов?

Буржуазная демократизация науки и литературы выдвинула 
принцип национальности, а романтизм— интерес к изучению 194
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народной старины и народного быта, искание „естественных 
условий44 жизни.

В славянской науке идея панславизма была господствующей. 
Копитар, Шафарик, Добровский—все это панслависты, которых 
сербский эпос интересовал только своим „национальным содер
жанием44, поскольку он раскрывал „народный дух44, являлся 
„самобытным44 творчеством сербского народа, давал возможность 
говорить о „единстве44 славян. Позднее у Ягича господствую
щей становится идея пансербизма— идея сербской буржуазии. 
Ягич более сделал в собирании материалов для объяснения 
сербского эпоса, нежели в самом его объяснении. Изучив пре
красно сербскую старину, он иногда раскрывал неожиданные 
перспективы изучения сербского эпоса (см. его статьи в „Archiv 
fur slavische Philologie44).

У Ягича и Миклошича метод филологический сочетался с 
историко-культурным. Эт 0  определялось тем, что оба были не 
литературоведами, а прежде всего лингвистами. Их работы 
о сербском эпосе содержали в себе множество этимологических 
исследований и толкований. Миклошич один из первых дал 
законченную характеристику поэтики славянского эпоса и в 
частности сербского (см. библиографию).

Русское славяноведение шло по тем же путям, что и запад
ное. Но Россия стояла в особом отношении к Сербии. Сербия, 
уйдя вперед в своем культурном развитии в средние века 
сравнительно с Русью, служила последней посредником в усвое
нии византийской культуры. В новое время, с ростом русского 
торгового капитализма, Россия пыталась распространить свое 
влияние на Сербию, пыталась ослабить Турцию, продвинуться 
в южнорусские и черноземные степи и укрепиться на Черном 
море. На всем протяжении „балканской политики44 России 
хорошим предлогом для маскировки ее было „единоверие44, 
подкрепленное „братством44 и „родством народов44, рто позволяло 
России в нужные моменты выступать на защиту угнетенной 
„братской4* страны. И начиная с Петра I, Россия заключает 
союзы с Черногорией и другими сербскими областями, под
держивает сербские монастыри, которые в благодарность по
пуляризуют „защитницу44. Связь русского монархизма и серб
ской церковщины, нередко державшей в своих руках и свет
скую власть, как в Черногории, постепенно крепнет. Она требо
вала оправдания, а политика русского капитализма на Бал
канах нуждалась в поддержке. Все это обусловило апологию 
пансербизма и панславизма, конечно, с расчетом, что в случае 195
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объединения славянских стран в федерацию во главе будет 
стоять Россия; это же определило участие России в балканских 
войнах.

Это вызывало, естественно, и интерес науки к Сербии, ее 
языку, литературе и этнографии. Наука сознательно и бессо
знательно освящала политику России на Балканах. Этот общий 
интерес русского славяноведения к Сербии сказался и на изуче
нии сербского эпоса.

Первые не отдельные, а более или менее систематизирован
ные высказывания о сербском эпосе относятся к 30-м годам 
XIX века.

В 1835 году в Москве вышла книга Юрия Венелина 
„О характере народных песен у славян задунайских44. Она пред
ставляла собою характеристику сербских „народных44 эпических 
песен с цитатами и переводом. Венелин рассматривал сербский 
Эпос в свете определения „характера нации44, определяя харак
тер сербов как „ожесточенный*4, „возвышенный44 и „героиче
ский44 (стр. 69), он отмечал и трагичность, „кровавость44 
Эпоса,—впрочем, указывая, что с нею совмещаются такие поэ
тические мотивы, как женитьба. Он говорил и о влиянии народ
ных песен на историю. Именно песни, он полагал, внесли в 
историю элементы сказочности и идеализации (стр. 1 0 2  и сл.).

Высказывания Венелина хотя и вытекали из определенной 
точки зрения на „народное44 творчество, не объясняли сербский 
эпос потому, что для Венелина „сказколюбие44 просто было 
свойственным человеку как инстинкт и не требовало объясне
ния— его можно было только характеризовать.

В конце 30-х годов зарождается русское славяноведение. 
Вопросы славяноведения разрабатываются учеными обществами, 
а с 1839 года учреждается кафедра славянских языков. Под
готовка к этому и самый факт вызвали появление целого 
ряда работ по славяноведению, в частности по сербскому эпосу.

В 1837 году Ёышла работа Бодянского „О народной поэ
зии славянских племен44 (М.), а в 1845 году— работа Прейса 
„О эпической поэзии сербов44 (оттиск из „Акта СПБ универ
ситета 184544. ЖМНПр, 1845, кн. 3). Эти работы, как и работа 
11. Бессонова „Болгарские песни44 (2 тт. 1855 года), в которой 
он дает сравнительный анализ болгарского и сербского эпоса, 
были выражением славянофильских идей и пережитков роман
тизма. Они пытались доказать самобытность сербского народа, 
и имрнно в эпосе видели средство доказать это, представив его 
сгустком средневековой и даже доисторической сербской куль- 196
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туры. Исследователи говорили о стихийности и совершенстве 
сербского эпоса, полноте выражений в нем 'человеческого духа 
(но не рабского подражания действительности), о „всенарод
ности66 его и о том, что эпос рассказывает об испытанном на
родом, что в нем отразилась природа страны.

Исторические и этнографические работы А. Ф. Гильфер- 
динга1 давали больше, они устанавливали некоторую истори
ческую перспективу, но во многом неверную, потому что автор 
не располагал достаточным количеством фактов, потому что 
у него сильны следы славянофильства и потому, что точка 
зрения его в основном неверна: так, он безоговорочно бугарш- 
тицы считал древнее песен короткого стиха. Единственной 
его заслугой было то, что он первый делал попытки историче
ской критики эпических песен. Он, как и Костомаров в статье 
„Легенды сербов6* („Время66 1861, № 10 (т. V), стр. 524— 544 
и отд. СПБ. 1861, 26 стр.), отделял легенду от истории. ЭТУ 
работу в большем масштабе произвел А. Соколов в диссертации 
„Об исторических песнях сербов66 (Казань 1854. Из „Ученых 
Записок Казанского университета66, 1854, кн. И), В работе 
Соколова видны зачатки того исторического метода, который 
позднее оформился в работах В. Ф. Миллера й его учеников.

Русское славяноведение особенно расцветает во время турец
ких войн. Такие издания, как книга Ястребова, И. С. „Обычаи 
и песни турецких сербов61’ (СПБ. 1886) и особенно статьи В. Ка- 
чановского (например, статья „Сербский эпос. В йаМять 500-ле
тия Косовской бйтвы^6. „Вестник славянства66, 1889, IV*; 1890, V), 
прекрасно показывают, как русско-турецкие отношения и сопер
ничество России с западноевропейским капитализмом на Балка
нах отражалось на изучении сербского эпоса. Славянский шови
низм нашел себе полное выражение в работах Качановскбго.

Собственно же изучение сербского эпоса, то есть объ
яснение его, шло в нескольких направлениях.

Часть ученых, как Штур, Коллар2, а в России Ор. Мил
лер пытались найти в эпосе отражение доисторических верова
ний славян, пытались объяснить символику песен, проводя все 
ту же буржуазную идею панславизма. Но мифологический метод

1 ,,Босния, Герцеговина и Старая Сербия41. СПБ. 1859. Гильфердинг 
в 1857 г. был русским консулом в Боснии.

2 Stur, L. „О narodnich pisnich a povestech piemen slovanskych4*. V Pra- 
ze 1853.

„Kolar, Jos. „Narodni pisne srbske44. „Casopis Musea kralovstvi ceskeho“f 
186*2, Svr. IV, 345— 359.
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в изучении не оставил больших следов. Гораздо более важной 
оказалась теория Вольфа и именно для изучения циклизации 
сербского эпоса. ‘Некоторые из исследователей юнацких песен 
предполагали, что песни одного цикла должны были быть 
объединены в один грандиозный эпос, потому что эпос или 
распался, или еще не успел сложиться в одно целое.

Вопрос о циклизации юнацких песен имеет длинную историю. 
Особенно многочисленны были попытки свести в один цикл 
косовские песни. З а Р ° Д ы ш и  этой тенденции можно видеть в 
таких чисто литературных opus'ax, как поэма Новича „Лазари- 
ца“ (1849), а в 1851 году 3- Каппер (Lazar der Serbenzaru) 
и Фогль („K raljevic M arko“) попытались собрать вместе песни 
одного цикла. Каппер даже связывал их присочиненными сти
хами, стараясь восстановить „по сербским сказаниям и герои
ческим песням^ „первоначальный^ текст цикла. Вставки его 
неудачны.

Эти попытки нашли отклики.
П. Бессонов в статье -Лазарица, народные песни, предания 

и рассказы сербов о ~ -*дении их древнего царства^ („Русская 
беседа“ 1857, кн. 6 , № 2, „Смесь“, стр. 38— 79) давал „связ
ное изложение^, „пересказ^ предполагавшегося единого цикла, и, 
само собою разумеется, без всякой исторической критики. В та
ком же духе книга Адольфа Авриля (Adolf Arvil. „La Bataille 
de Kosovo“. Rhapsodie serbe tiree des chants populaires et 
traduite en fran£aise“. P. 1868).

Попытку не только сведения, но и „реконструкции^ ко
совского цикла сделал Павич (A. Pavic. „Narodne pjesm e о 
boju па Kosovu“. Zagreb 1877). Новакович в статье „Die 
serbische Volkslieder iiber die Kosovo-Sehlacht“ (Arch, f. si. 
Phil. 1878, Bd. IV*, S. 413— 462) отверг концепцию Павича 
о том, что отдельные песни о Косове и его героях— фрагменты 
большого эпоса, который возник непосредственно после ко
совской катастрофы. Теорию Павича отвергли и Ягич, К. Ире- 
чек, Ф. Маркович, Л. 3°Р? Ст. Новакович и Халанскдй.

Все это были попытки „реставрации^ несуществовавшего 
здания. Работа была „кустарной^: искусственное соединение 
песен, использование легенд, преданий и т. п. Новакович доказал 
самостоятельность каждой песни (см. библиографию), он до
казал, что не было единого свода, а существовали отдельные 
Эпизоды и события, воспетые в песнях. Причиной этого слу
жило то, что не было единства сербских областей, интересы 
их были различны, у них были свои герои. 198
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Критику теорий косовской „эпопеи4* завершил Халанский. 
Он пришел к следующим выводам: „Мы считаем более осйова- 
тельным утверждать, что косовские песни возникли самостоя
тельно, независимо одна от другой, что каждая из них есть 
целое, а не оторвавшаяся часть, и развивает самостоятельный 
мотив“ 1.

Несмотря на это даже Haumant („La formation de la 
Jougoslavie“. P. 1930, p. I l l )  говорит еще о том, что суще
ствовала полная эпопея (epopee complete)— „Лазарица“, от 
которой до нас сохранились только отрывки (dont nous n'au- 
rions que des fragments), a Vaillant („Les chants epiques 
des slaves/du sud“, P. 1932) говорит о каком-то рыцарском 
романе о Милоше, который якобы послужил основой песен 
косовского цикла, но, к сожалению... не дошел до нас (!).

Положение это ими не обосновано и является отражением 
диллетантских высказываний Павича, д’Авриля и других.

Мы не будем здесь детально останавливаться на всех по
пытках „реставрации44. В позднейших изданиях, как, например, 
Филиповича „Кралевий Марко у народних njecMax44 (у За_ 
гребу 1880), или в сериях книг, изданных в 80-х годах братьями 
Поповичами, Валожичем и другими (см. библиографию), сгруп
пирован материал: з каждой книге собраны песни одного цикла. 
Этот простой тематический подбор песен, цикловой подбор мог 
дать только материал для изучения, но сам ни в коей мере 
не являлся изучением его, в основе подбора и группировки 
редко лежали какие-либо научные соображения. Запоздалые ра
боты Стойковича точно так же не выдерживают критики („Ко- 
совска enoneja44) с этой стороны.

Научное изучение сербского эпоса начинается только тогда, 
когда стал формироваться особый метод, который бы мы на
звали историко-культурным. В нем было несколько разветвле
ний. Одни, как Стоян Новакович, в своих работах (см. библио
графию) давали историко-культурное объяснение сюжетов, бы
товых деталей и черт и т. п., то есть они историческим мате
риалом, известным из источников, объясняли песни или же 
давали сравнительный анализ песен и показаний документов 
об исторических фактах, и, таким образом, это была истори
ческая критика десен2. Они нередко всякое высказывание пе-

1 РФВ, 1882, № 2, стр. 251.
2 См., например, работы Новаковича ,,Народне традищце и критична 

историка". Отацбинэ, 1880, IV, V, и ,,Последви БранковиЬи у истории и 
у народном n je sa H b y » . У  Иовом Саду, 1886, стр. 149.
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сен принимали за истину, а более критические из них, как 
И. Руварац, Л. Ковачевич, занимались изучением хронологии 
и освещения исторических лиц в эпосе. Руварац, Ковачевич, 
Йованович и другие оставили немало разысканий о том, кто 
такой бан Страхинич, кто такой Сенянин Иво. Они пытались 
установить, какое историческое лицо кроется за песенным ге
роем, они нередко давали остроумные и интересные ответы 
(см. комментарии), но их штудии пе отвечали на вопрос: почему 
исторические лица предстают в песне именно в том, а не ином 
освещении?

Этого ответа не давали и работы Радетича или поздние 
Милаковича (см. библиографию), которые изучали этическую 
сторону песен и пытались „народным6* идеалом героя, идеалом 
морали, добра и геройства объяснить деформацию исторических 
образов в песне.

В работах исследователей, занимавшихся музыкой и стихом 
песен, был анализ эстетической и формальной стороны песен 
(Богишич, Мпклошич, Дима, Будмани, Вольнер и др.), но не 
было объяснений сущности песен, эпического стиля их в целом 
(см. главу IX). Попытки дать эти объяснения впервые мы на
ходим у Каппера, который в предисловии к переводам указал 
на остатки в песнях дохристианского культа, смешение язы
ческого и христианского и отражение феодализма в религиоз
ных представлениях песен: бог обращается со святыми, как с 
подчиненными, вселенная разделена на области или стихи, ко
торыми управляют святые или духи („Furst Lazar66, 3 Aufi., 
Lpz. 1853). Ягич предположил, что эта поэзия идет из благо
родных фамилий, которые вышли с прибрежья Адриатического 
моря („Archiv fur slavische Philologie66, Bd. IV*, S . 217). 
Все эти попытки вылились в определенный метод у Томича и 
и Маретича (см. библиографию). Они, изучая историю в эпосе, 
объясняют ее деформацию тем сдерживающим влиянием тра
диции, которое стирает „историчность66. Большое значение при
давали они и литературным влияниям.

Томич в книге „Исторща у народним епским песмама о 
Марку Кральевийу*4 (Београд 1909) дал разбор одной группы 
песен— именно песен о Марке Кралевиче и Мусе и Джемо 
Брдянине. Сущность его работы сводится к тому, чтобы от
делить историческое зерно от традиционных фольклорных 
Элементов и установить изменение исторического факта в 
эпосе. Но далее констатации он не идет. Томич не дает объ
яснений.
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Как на пример текстологического и генетического изучения 
укажем на прекрасную (по массе затраченного на нее труда), 
ко безрезультатную работу Серенсена (Asmus Soerensen. Beitrag 
zur Geschichte der Entwicklung der serbiscben Heldendich- 
tung“, Arch. f. si. Phil., 1892—1895, и „Entstehung der kurz- 
zeiligen Liederdichtung“. Berlin 1895). Обе рабЬты посвящены 
исследованию генетики южнодалматинских песен короткого 
стиха. Отдельные наблюдения Серенсена интересны и ценны, 
но в общем его работа не может удовлетворить, так как автор 
в основу ее положил непроверенное утверждение, что бугар- 
штицы древнее песен короткого стиха и что сборник Милути- 
новича дает более ценный материал для исследования (менее 
деформированные традицией тексты), чем сборник Караджича.

Историко-сравнительный метод в изучении сербского эпоса 
нашел свое выражение в работах русского ученого М. Халан- 
ского. В основе его построений лежит теория литературных 
заимствований. У Веселовского, который одним из первых по
ставил вопрос о сравнительном изучении сербского эпоса („Хор
ватские песни о Радославе Павловиче и итальянские поэмы о  
гневном Радо“, ЖМНПр, 1879, ч. 201, янв., отд. II, стр. 89— 
110), она носила характер теории литературного обмена. Ха- 
ланский в своей работе „Южнославянские сказания о Крале- 
виче Марке“ представил широкую историко-литературную пер
спективу, собственно даже без выводов. Он, правда, установил, 
что Марко—тип „сборный^, что он соответствует героям других 
Эносов, между прочим Илье Муромцу русского эпоса, но его 
кропотливо и тщательно подобранные сопоставления не убе
ждают, так как только сравнение не дает объяснения. Последние 
работы представляют собою или своды старых высказываний, 
или разработки отдельных вопросов,— таким образом, они не 
пересматривают основных вопросов изучения сербского эпоса. 
Попович, Vaillant дали общие обзоры, Иорданов— историко- 
литературный экскурс, Jurassovich, M arguelies, Eismer, G e- 
sem ann1 и другие— много ценного в деталях, параллелях, много 
остроумных соображений, но не дали единства методов, объяс
нений и выводов.

Новые французские работы проф. Мурко носят описательный 
характер. Главная заслуга проф. Мурко состоит в том, что он

1 Jurassovicb, М. ,,Alte kroatische Volkslieder ‘. Burgenland 1929. Mar
guelies A. „Volkslieder der Serben“. Munchen 1924. Gesemanr, G. „Studien 
z ir siidslavische Volksepik“. Reihenburg 1926. Eisuier, P. „Volkslieder der 
Slaven“. Lpz. 1927. 201
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показал обновление сюжетов и изменение характера пения, 
подчеркнул существование „школы“ у певцов, а в историческом 
аспекте сделал вывод, что эпическая поэзия процветала в пе
риоды обостренной борьбы с турками и именно среди феодалов. 
Сам проф. Мурко свой метод называет реалистическим. Он» 
пытается выяснить материальные условия возникновения песен 
(экономические и главным образом бытовые), но его объясне
ния не идут далее описания обстановки их возникновения и 
исполнения. Оц осветил жизнь эпоса в XX веке, его переделки 
и перепевы, его современную географию, описал и характери
зовал певцов различных социальных групп.

Бросая общий взгляд на историю изучения сербского эпоса, 
можно сказать, что многочисленная его литература собрала 
только материал для объяснений, для построения гипотез, да
ющих возможность понять то о сербском эпосе и его истории, 
что никогда не было понято. Работы о сербском эпосе и от
дельные статьи и заметки представляют собою сырой мате
риал, который должен быть рассмотрен с какой-то новой точки 
зрения, позволяющей объяснить сербский эпос и в целом и 
в деталях. Мы взяли на себя труд пересмотреть все сказанное 
о сербском эпосе, отобрать приемлемое и, с новой точки зрения 
изумив сербский эпос, взяли* смелость предложить свои ре
шения,

3

Для того, чтобы дать возможность русскому читателю озна
комиться с сербским эпосом и понять его социальную сторону, 
мы даем переводы лучших юнацких песен. Мы выбрали песни 
более близкие и понятные русскому читателю. Так, мы почти 
не взяли песен христианизированных циклов, так как это более 
поздние переработки старых песен, мы взяли песни о гайдуках 
и ускоках, которые никогда на русский язык не переводились, 
именно потому, что ускоцкий и гайдуцкий циклы наиболее де
мократические циклы, они богаты мотивами о социальном не
равенстве и борьбе; без них исторический обзор эпоса был бы 
неполон. Мы взяли юнацкие песни в переводах Н. Гальковского 
и Н. Берга и тридцать одну песню дали в нашем переводе. 
Переводы Н. Гальковского и Н. Берга нам пришлось пере
смотреть и многие совершенно переделать. Наша редакционная 
работа сводилась к уточнению переводов и передаче всех осо
бенностей эпической поэтики. Мы устранили замены и вставки



стихов и слов, перевели пропущенные переводчиками стихи, 
уничтожили книжные обороты, не передающие характера эпи
ческой речи, исключили enjambement, сохранили цезуру и раз
мер (см. главу IX) и, когда возможно было, звуковую сторону 
стиха, уточнили эпитеты, времена глаголов, передали оттенки 
слов и выражений и выдержали формулы и разнообразные 
типы повторений.

Гораздо легче было передать все особенности эпической 
поэтики и сохранить точный смысл в наших переводах, как 
вообще легче переводить заново, чем редактировать старые 
переводы, особенно это касается синтаксических конструкций. 
В наших переводах нет „балласта^— лишних слов, заполняющих 
пробелы. Нам удалось этого достигнуть, переводя стих в стих,— 
Это, по нашему мнению, единственно правильный метод стихо
творного перевода, тем более стихов, выдерживающих ритмико
синтаксический параллелизм, тем более эпоса, имеющего слож
ную поэтику и употребляющего различные типы повторений, 
которые бы пропали при ином переводе. При переводе мы ста
рались сохранить р а з м е р м ы  нередко стилизовали речь под 
русскую былинную и создавали выражения, синтаксические обо
роты и словообразования, аналогичные песенным, то есть для 
передачи песенного эпитёта употребляли эпитет былинный, для

1 Как мы уже сказали выше, цезура в десятисложнике стоит после 
четвертого слога. Но в песнях бывают исключения: из тысячи стихов 
приблизительно в пяти цезура стоит после пятого или шестого слога. 
Поэтому и в наших переводах есть эти случаи. Но, естественно, конеч
но, что в переводах не всегда удалось выдержать цезуру. Стихи наших 
переводов следует читать как десятисложный стих, разделенный цезурой 
на две части —  4 +  6 слогов, и в каждой из этих частей выделять лишь по 
одному, главному ударению (чаще в третьем и девятом слоге). Это 
передаст характер стиха. Большинство слов идет без ударения или со 
второстепенным ударением, например:

1. Господаря [| они угощали („Банович Страхиня“, стих 53)
2. И реки две || они захватили (99).

Местоимения, частицы и т. п. идут обычно без ударения:

Налилися |[ его очи кровью
tr It t п

Но никоим образом нельзя скандировать стихи как пятистопный хо
рей; вторая половина стиха читается быстрее первой, так чтобы по 
времени она равнялась первой. 203
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передачи диалектического или старого слова— диалектическое 
или старое русское слово и т. п. Имена и географические 
названия мы старались транскрибировать насколько возможно* 
точно. Это задачи и приемы наших переводов— о совершенстве 
их судить не нам.

Переводы юнацких песен дают возможность читателю здесь 
же проверить наши положения и толкования и справиться в 
литературе по этому вопросу, для чего мы прилагаем библио
графию использованной нами литературы.



Ю Н А Ц К И Е  П Е С Н И
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ДОКОСОВСКИЕ ПЕСНИ





Невеста Лазаря Радановича

Как задумал Раданович Лазарь1 
Он усватать красную девицу, 
Тысячу сватов себе собрал он;
И пошли они к двору невесты.

5 Мать невесты увидала сватов 
Увидала, про себя сказала:'
„Дай-ка стану на дворе в воротах, 
Погляжу я на нарядных сватов“.
А как были сваты близко к дому,

10 Мать невесте-дочке говорила: 
„Погляди-ка, дочка, идут сваты;
В чей-то двор они зайдут засватать? 
Чья-то мать их нынче поджидает, 
Чьи-то братья лошадей их примут,

15 Чей отец вином их повстречает,
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Чьи им сестры поднесут подарки?“ 
Услыхала эту речь невеста,
Говорила матери старухе:
„Ты послушай, мать моя старая,

20 Эт0 едет Раданович Лазарь,
То его разряженные сваты;
К нам идут они на двор наш белый. 
Приготовить нужно им подарки. 
Повстречаешь ты нарядных сватов,

25 Братья примут их коней за повод, 
Поднесет подарки им сестрица,
Угостит вином их мой родитель^.
И пока во двор входили сваты,
С матерью  поспорила невеста —

30 Не о граде, не о винограде2,
Об одной лишь шелковой рубашке: 
Хочет сыну мать ее оставить,
Дочка хочет взять ее для мужа. 
Рассердилась мать тут на невесту,

35 Становилась на дворе в воротах, 
Оперлася на холодный камень 
И слезами камень обливает.
У старухи спрашивает Лазарь:
„Ты скажи мне, мать моя милая,

40 Что случилось? не беда ль к ак ая ?

Что своих ты сватов не встречаешь, 
Что ты стала на дворе в воротах, 
Оперлася на холодный камень 
И слезами камень поливаешь?“•

45 Тихо мать на это отвечает:
„Горе, зять несуженый мне, Лазарь! 
Как могу я быть теперь веселой, 
Без печали как мне встретить сватов? 
Умерла твоя невеста, Лазарь,

50 II ее вчера мы схоронили!“



Отвечает Раданович Лазарь:
„Где могила, где ее зарыли? 
Посмотрю на мертвую невесту... “ 
Услыхала это мать старуха,

55 Отвечает Лазарю старуха:
„Не могу я показать могилы,
Завелся у нас обычай новый: 
Умирает девушка-невеста —
Не в гробу у нас ее хоронят,

60 А  бросают в волны си ня моря“.
Как услышал Лазарь эти речи, 
Говорил своим нарядным сватам:
„Ой вы, сваты, братья дорогие!
На дворе меня вы подождите:

65 На базар пойду купить я шелку,
Мы сплетем из шелку сеть большую, 
И в волнах поищем мы невесту...
У меня по ней томится сердце “. 
Услыхала стройная служанка 

70 И тихонько Лазарю сказала:
„Государь мой, Раданович Лазарь!
Не скончалася твоя невеста,
С матерью поспорила своею —
Не о граде, не о винограде —

75 За одну лишь тонкую рубашку:
Мать ее для сына оставляла,
А невеста взять хотела мужу“.
Как заслышал Лазарь эти речи, 
Говорил он деверю и куму:

80 „Кум и деверь, заклинаю богом:
Вы идите-ка в высокий терем, 
Приведите красную девицу,
Но ее приданого не троньте;
У меня свово добра немалой 

85 Кум и деверь просьбу исполняли:

14 Сербский эпос 209



Поднялись они в высокий терем,
Приводили красную девицу,
Но ее приданого не взяли.
Повенчался Раданович Лазарь.

90 Т ут н евеста начала прощ аться,
И отца и мать свою целует,
Обнимает и сестру и братьев,
Матери такие речи молвит:
„Чем тебя я только прогневила,

95 Все прости мне, матушка родная“.
Мать ее клянет и проклинает3:
„Чтоб не знать тебе на свете счастья! 
Чтоб тебе не жить ни здесь, ни с мужем 
Пропади ты на горах в дороге!“

100 Услыхала рту речь невеста,
Залилася горькими слезами,
Поднялись разряженые сваты 
Проводить невесту молодую.
Проезжали они через горы.

105 Р азб о лелась голова н евесты .

Тут невеста деверю сказала:
„О мой деверь, золотой мой перстень!4 
Позови мне Лазаря скорее^...
Как услышал деверь рти речи,

110 На коне он к Лазарю помчался 
И ему такие речи молвил:
„Поверни назад скорее, Лазарь: 
Разболелась девушка-невеста,
Приклонилась к свату головою “.

115 Как услышал рти речи Лазарь,
Поекакал скорей к своей невесте,
И невесту спрашивает Лазарь:
„Что с тобою, красная девица?
Голова твоя, знать, разболелась?“

120 Говорит на то ему невеста:



„Господин мой, Раданович Лазарь! 
Позови ко мне нарядных сватов 
Р аданович созывает сватов.
Всех невеста их благодарила 

125 За любовь и верную их дружбу,
По букету васильков дала им;
Лазарю ж рубашку подарила 
(За нее и ссорилася дома)
И ему тихонько говорила:

130 „Т ы  возьм и рубаш ку, м илы й Л азар ь , 

С пуговицей ивовой под горлом,

С ивовою, с чемеревиковой,
Как наденешь ты мою рубашку,
Обо мне вспомянешь, затоскуешь;

135 Поглядишь на пуговку—заплачешь5. 
Голова моя болит смертельно,
Не могу я перенесть болезни^.
Так сказала, душу испустила. 
Говорит тут тихо Лазарь сватам:

140 „ В ы  с  коней схо ди те: ры ть могилу  

Будем  мы кинж алам и сво и м и ;

Гроб досчатый саблями тешите;
В головах ей посадите розу,
У могилы вы скамью поставьте,

145 А  у  ног колодец ископайте,
Чтобы мог прохожий на скамейке 
Отдохнуть, полюбоваться розой, 
Утолить водой холодной жажду 
Часто Лазарь приходил к могиле 

150 И свою он спрашивал невесту:
„Тяжела ль земля, душа подруга?^ 
Из могилы доносился голос:
„Не тяжка и не гнетет могила,
А тяжка мне материна клятва“ 6.



2. Иван и дивский старейшина

Хочет дарь сгубить свою супругу:
У нее грехов было не мало 
Против мужа, своего владыки.
Царь совсем ее возненавидел.

5 Но дариду любят верны слуги,
Не дают дарю ее обидеть.
Слуги просят за нее и молят;
Царь послушал верную прислугу, 
Дал дариде жизни год единый.

10 Тут дарида говорила сыну:
Что нам делать, дорогой Иван мой? 
Хочешь ты оставить мать родную ?“ 
Показались слезы у Ивана,
Говорил он матери-дариде:

15 „Ты послушай, матушка родная,
Я  хочу с тобой бежать по свету“. 
Мать ему на это говорила:
„Так иди ты в дарскую конюшню, 
Выводи вскормленого Лабуда8,

20 Побежим с тобою мы по свету 
Поднялся Иван на резвы ноги,
Как сказала мать, он так и сделал 
(А ему пятнаддать только было),
Он, Лабуда своего выводит,

25 На него скорее он садится 
И при этом говорит дариде:
„Ты послушай, мать моя милая, 
Ухожу я от отда родного.
Он теперь совсем один остался.

30 И куда нам, мать, с  тобой д еват ь ся ?^
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Мать на это отвечает сыну:
„Будем мы бродить с тобой по свету, 
От даря и мужа укрываться.
Будем мы бежать ночлегов тридцать9, 

35 Чтобы дарь о нас не мог услышать,
А не только нас увидеть глазом“.
И бегут они по белу свету.
Вот пришли к горе, поросшей лесом, 
Там нашли прохладную пещеру.

40 Но в пещере этой жили дивы, 
Семьдесят их счетом ровно было.
Да над ними старшина их дивский.
Как Ивана дивы увидали,
Бросились к нему, чтоб обезглавить.

45 Но Иван-дитя и храбр и силен! 
Вынимал от пояса он саблю 
И на дивов храбро нападает.
Перебил он семьдесят всех дивов, 
Старшина один лишь их укрылся.

50 М ать с И ваном  сп али ночь в п ещ ере.

А как утро ясное настало,
Усидеть не мог Иван на месте,
На охоту он поехал в горы,
На вскормленом на своем Лабуде,

55 И поймал он сер н у и к о ш у т у 10,

А как солнце к западу склонилось,
Он вернулся к матери с добычей. 
Говорила мать тогда Ивану:
„Сын Иван мой, не входи в пещеру,

60 З д ^ ь  У входа отдохни с  охоты “ .
И Иван послушался царицы,
Спать улегся, не входя в пещеру.
А царица увидала дива,—
Див лесной кричит ей из пещеры:

65 „Подойди ко мне ты , мать И в а н а :



Будем крепко мы любить друг друга“. 
Мать Ивана диву отвечала:
„Подходи ко мне сюда ты лучше,
Будем здесь с тобой мы целоваться^.

70 Див на то царице отвечает:

„Я боюся твоего Ивана:
Семьдесят уж дивов погубил он.
А когда войдет Иван в пещеру,
У  него спроси-ка ты, царица,

75 Он кого боится, кроме бога?
А потом в ы  с  ним Щ’р у затейте:
Спрячь возьми в руке, царица, перстень, 
А Иван его пусть отгадает —
Он умом ребенок неразумный 

80 И тебе наверно проиграет.
Позади ему ты свяжешь 'руки,—
Я  тогда разделаюсь с Иваном,
И с тобою будем мы любиться^.
И когда Иван вошел в пещеру 

85 И за ужин с  матерью уселся,
Мать его расспрашивать тут стала:
„О Иван, мой милый сын единый, 
Перебил ты семьдесят всех дивов, 
Ходишь ты без страха по планинам 11, 

90 А кого боишься кроме бога?“
И Иван на то ей отвечает:
„Одного я господа боюся;
А пока со мной вскормленный Лабуд,
Не боюсь юнака никакого^.

95 Мать тогда Ивану говорила:
„О Иван, мой милый сын единый!
Мы с тобой одни теперь остались,
А давай-ка мы игру затеем“.
И Иван на это согласился.

100 И игру мать с сыном начинали,
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П рятали —  отгады вали п ер стен ь;

Он и  мог бы обы грать царицу,

Он бы мог, но проиграл нарочно!
И  его царица о бы грала:

105 „ Я  тебя, сы но к мой, о бы грала^.
И  она ему св я за л а  руки,

И х  до плеч веревкам и скрути ла.

А  простак И ван , р азвел  руками —  

Р азо р вал  на семь частей вер евку.

110 А  как утро ясное настало, 
О тп равлялся на охоту в горы .

К ак дош ел он до дороги царской 12 

П овстреч ал извозчиков с  обозом,

С ними вм есте старш ина их Р а д а ;
115 Ш естьд е ся т  возов товару с  ним и:

В се  вино да белая пш еница.

К  ним И ван  на путь-дорогу вы ш ел, 

Ш а п к у  снял он тож е перед ним и: 
„ В а с  прош у, извозч ики, продайте  

120 Ш естьд е ся т  своих возов с  товаром—  

В се  вино и белую  пш еницу; 
рто в с е  для м атуш ки-цариц ы .

А  з а  них я ж елты х дам дукатов  

В есь товар купил И ван  з а  деньги. 

125 У  И ван а сп раш ивает Р а д а :

„А  скаж и , дитя нам молодое,

Г д е  сво ю  ты  м атуш ку о стави л? “
И м  И ван  ск азал , что мать в пещ ере. 

В се  туда отправились с  возам и.

130 К ак  они к пещ ере приближ ались, 

У ви д а л а  издали царица,

У ви д а л а  своего тут сы на,
И  царица диву го во р и ла:
„М ы  д авай -ка вм есте думу думать —  

135 В от И ван  отсюда недалеко —
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Извести бы как его со света,
И любились тут бы мы с тобою“.
И на это див ей отвечает:
„Ты прикинься, будто заболела,

140 И  когда И ван  про то услы ш ит,

За тебя бояться, верно, станет 
И начнет расспрашивать о пище:
Ты чего не хочешь ли с болезни?
Ты ему скажи: „Иван мой милый!

145 Принеси мне яблочко от древа —
Что растет над прудом Каладжинским...“ 15 
А дракон сидит там ненасытный,
Он коней с людьми глотает разом;
Там живут еще два лютых зверя,

150 Нет от них пощ ады  человеку.

А дракон если не съест Ивана,
Загрызут его лютые звери“.
Вот Иван тогда в пещеру входит 
И находит мать свою больную.

155 У постели он ее садится,
Проливает горестные слезы:
„Тяжело мне за тебя, родная!
Ты не хочешь ли чего покушать ?“
И на то царица отвечала:

160 „Принеси мне яблочков от древа,
Что стоит над прудом Каладжинским,
Их поем и стану я здоровой“. 
Поднимался тут Иван на ноги,
Зауздал покорного Лабуда,

165 В путь поехал ночью непроглядной* 
Прямо едет к водам Каладжинским,
В воду гонит верного Лабуда.
Плод заветный с дерева сорвал он, 
Правит снова к берегу крутому.

170 Ненасытный тут дракон увидел,
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На Ивана бросился со злобой.
А Иван своею острой саблей 
Голову отсек ему с размаху.
Тут два лютых бросилися зверя 

175 На Ивана, замутили воду.
Но бесстрашно сердце у Ивана:
Он зверей обоих взял живыми, 
Привязал их ко хвосту Лабуда 
И горой зеленою поехал.

180 Приезжает к матери в пещеру, 
Подает он ей заветный яблок. 
Говорила тут царица сыну:
„Я тебя спрошу, родное чадо:
Если б был ты на горе зеленой,

185 На горе гайдукам бы попался,
И тебе б они связали руки,—
Что бы руки тут твои сдержало?“ 
Отвечает ей Иван на это:
„Удержать меня ничто не может,

190 Шерстобитная струна удержит^14. 
Услыхала это мать Ивана,
Поднялась она с земли на ноги, 
Крепкую струну тут отыскала,
И ему струной связала руки,

195 От локтей и до ногтей скрутила,— 
Даже кровь из-под ногтей сочится. 
Начал тут Иван просить царицу: 
„Ради бога, мать моя родная, 
Развяжи ты белые мне руки,

200 Мать родная, онемели руки“. 
Поднялась она с земли на ноги, 
Громко кличет дива из пещеры.
Из пещеры старый див выходит 
И Ивана начинает мучить:

205 Оба глаза вы колол нещадно,



И з  пещ еры  вы бросил И ван а.
А  как эту ночь они проспали,

Только утром засветлело солнце, 
Го во р и ла сука эта  ди ву:

210 „Т ы , старейш ин а, послуш ай, дивский !

Т ы  во зьм и -ка глупого И ван а,

П осади слепого на Л абуда  

И . вези  его горой зеленой,

Брось Ивана там в сырую яму“.
215 Див поднялся, хочет взять И ван а,

А  как див уж е схвати л И ван а, 

Закр и ч ал И ван  и молит дива,
Заклин ает богом м илосердны м :

„Н е бросай меня в сы рую  яму,

220 А  оставь здесь на большой дороге^.

Но И ван у мать не доверяет.

И  царица говорила диву:
„Б р о сь И ван а в  ям у: вр а г он лю ты й“ . 

Див повел его горой зеленой,

225 К р ай  дороги оты скал он яму,

Там его в сы рую  яму бросил.

Но беда и  с  дивом приклю чится!
Сам его тогда господь попутал:

Он у ямы п ри вязал Л абуда,

230 И  к царице он пош ел в пещ еру. 

Врем я ш ло —  все  такж е оставалось.

В ы  послуш айте, что было дальш е:
Р ж ет Л абуд и бьет копытом в зем лю , 

Р азр ы ва е т  землю  и коренья,
235 Х очет он достать И ван а зубом.

В от и з леса раздается  топот:
Тридцать тут торговцев проезжало,
С ними вм есте старш ина их Р ада.
А  вы ходит он на край дороги:

240 Р ж ет Л абуд, кричит И ван  немудры й,
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Старшина товарищам промолвил: 
„Посмотрите, братья дорогие!
Это Лабуд глупого Ивана...
Что ж он ржет и бьется у дороги?

245 Не беда ль с  Иваном приключилась? 
Подойдем поближе и посмотрим^.
Вот они к сырой подходят яме:
Ржет Лабуд, копытом кажет в яму.
А вскочил тогда торговец Рада,

250 Взял канатов ровно тридцать Рада, 
Приказал ссучить их по два вместе,— 
Вышло так пятнадцать всех канатов. 
Ими Рада крепко окрутился,
И его извозчики спустили:

255 Чуть живым нашел Ивана Рада, 
Вынимал он глупого Ивана,
Развязал ему он белы руки 
И хотел везти его с собою.
Говорил ему Иван-царевич:

260 „Побратим мой Рада, ты  послушай,
Не веди меня с собой по свету, 
Посади меня ты на Лабуда:
Я поеду к водам Каладжинским,— 
Умираю от несносной жажды.

265 Кто-нибудь из вас, прошу, пусть сходит 
На Косово, к моей посестриме,
К посестриме корчмарице Я н е15:
Пусть приходит Яня к Каладжину, 
Пусть возьмет меня с собой в Косово. 

270 И смышлена Яня и разумна,
Гусляра ее нет в свете лучше,— 
Может быть, играть меня научит“ 1б. 
Как просил Иван, так сделал Рада:
На коня он посадил Ивана 

275 И отвез его он к Каладжину,



Оставлял там глупого Ивана, 
Посылал посла он на Косово.
О беде когда узнала Яня,
Двое слуг зовет к себе немедля;

280 Слуги ей тогда коня подводят, 
Отправлялися они с Косова,
Прямо едут к водам Каладжинским. 
А Иван у озера томится,
Он кричйт и стонет, как змееныш.

285 Это вила слышала с планины, 
Полетела поскорей к Ивану, 
Прилетела к глупому Ивану,
Видит— оба выколоты глаза.
Тут она водой его умыла

290 И  молитву сотвори ла богу, 

В о звр ати ла зрение И ван у ;

Божий свет опять Иван увидел, 
Своего взял верного Лабуда, 
Отправлялся краем Каладжина.

295 Сам идет и песни распевает:
„Честь и слава господу вовеки:
Он меня избавил от напасти;
Но бесчестье матери-старухе,
Что дитя родное ослепила!

300 А тут едет корчмарица Яня,
Увидала глупого Ивана,—
Проливает она горьки слезы,
А потом смеется грохотливо:
„Как я рада, побратим мой милый!

305 Слава богу, вновь очами видишь 
Обнимает брата и целует,
Про его расспрашивает горе, 
Потерпел какие он мученья 
От своей он матери проклятой.

310 Выпили вина и распростились:
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На Косово Яня отправлялась,
А Иван искать врагов поехал. 
Подъезжает он к лесной пещере,
У пещеры видит он царицу,—

315 Диву чешет голову гребенкой.
Как царица увидала сына,
Речь такую диву говорила:
„Горе, див мой! вот Иван вернулся!“ 
Див вскочил с земли тогда на ноги, 

320 Побежал и спрятался в пещеру,
Ну а сука в горы побежала.
Но Иван сейчас схватил царицу 
И связал ей крепко обе руки,
Посадил на сильного Лабуда,

325 А затем  сн я л голову он диву.

На Лабуда сел он и поехал 
В сторону, где жил его родитель. 
Слуги вести до царя доносят,
Что любимый сын его уж близко.

330 П ер вы й  вестн ик з а  сво е и звестье  

П олучил себе коня ли хого;

А второму за его известье  

П р и к азал царь вы дать много денег; 

Т ретьем у за  весть его дарует  

335 Ц ар ь сук н а некроенного ш туку.
А когда Иван совсем был близко, 
Доносили слуги государю:
„Вот и сын твой, государь, великий!“ 
С своего вставал тогда царь трона 

340 И встречал он сына дорогого. 
Обнимает, к сердцу прижимает, 
Говорит такую речь Ивану:
„Я тебя прощаю, сын мой милый!
Что со мною стариком ты сделал?

345 Думал я, что ты  уж  не вер н еш ься^.
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И  устроил царь тут пир великий. 

Р а с ск а за л  И ван  о том, что было,

Что с  ним м ать-дар и д а учинила.
В се  вскоч или, бросились к д ар и де,

350 Н а нее рубаш ку одевали—

В ся  рубаш ка и в  смоле и в дегте —

С четы рех сторон заж гл и  дар и ду. 

Закр и ч ала мать тогда И в ан а :
„С ы н И ван , не дай ты  мне погибнуть! 

355 Я  пы лаю  на огне горю чем “ .

А И ван  на это отвечает:

„Т ак  тебе, проклятая, и н адо !“
И  д ар и да вся  в  огне с г о р е л а 17.

3. Милан-бег и Драгутин-бег

Ж и ли  вм есте в  друж бе и со гласьи , 
Б ег-М и лан  и Д рагути н -бег 18 —  братья, 

И друг друга так они лю били,
Что под ними кони целовались.

5 Б ег-М и л ан  так молвит Д рагутину: 

„Д рагутин мой брат, давай с  тобою  

М ы  на к р асн ы х ж енимся деви дах“ . 

Д рагутин на это отвечает:
„М илы й брат, легко ведь пож ениться, 

10 А  когда пож енимся с  тобою, 
Н епременно ж ены  нас поссорят, 
Захотят дворы  разгородить нам,

Нам дома отдельны е построят,
М еж ду ними разведут терновник,

15 П рокопаю т ров с  водой глубокой,—



Чтобы рос терновник, разрастался,
И нельзя нам было бы встречаться^.
Но Милан совета не послушал:
Он созвал к себе нарядных сватов 

20 И засватал красную девицу;
В дом привел он красную девицу, 
Пированье начинал, веселье;
А как ночь пришла уже к яции19, 
Молодых в их спальню отводили.

25 Входит в спальню бег-Милан к невесте, 
А она стоит под покрывалом.
За собой он двери затворяет 
И с лица снимает покрывало.
И лицо, как солнце, засияло.

30 О бнимает бег-М и лан девицу,

Хочет крепко с ней поцеловаться. 
Отвечает красная девица:
„Бег-Милан, мой господин, послушай: 
Целовать не дам себя, покуда 

35 Не увижу головы кровавой
Драгутина на земле в воротах“. 
Бег-Милан девице отвечает:
„Говоришь, девица, неразумно!
Больше глаз своих его люблю я.

40 Кто бы мог. поднять на брата руку?“ 
Отвечает красная девица:
„Можешь так сгубить ты Драгутина: 
Только утро завтра засияет, 
Отправляйся на охоту в горы 

45 И зови с собою Драгутина,
Соколов с собой берите сизых, 
Гончих и борзых с собой берите. 
Как найдете стаю куропаток,
Соколов на них пускайте сизых,

50 На оленей и на серн пугливых



Выпускайте вы борзых и гончих. 
Напоследок, дорогой Милан мой,
Ты устрой в горах еще облаву,
На лютого льва устрой облаву.

55 Драгутина ты  поставь в засаду.
Выскочит тут зверь на Драгутина — 
Драгутина твоего погубит^.
И Милан на это согласился,
Обещал, что завтра все исполнит,

60 И  тогда поцеловал невесту.

Только утро в небе засияло, 
Поднимался бег-Милан с постели;
Он идет в покои Драгутина,
Чтоб будить его и звать на ловлю.

65 Но Драгутин-бег уже проснулся; 
Головой к окошку прислонился 
И сидит задумавшись глубоко.
С ним Милан здоровался приветно. 
Драгутин ему ответил так же.

70 Говорит ему тогда Милан-бег:
„Бег-Драгутин, ты мой брат любимый, 
Порешил я ехать на охоту;
Едем вместе на охоту в горы“.
Драгутин на это отвечает:

75 „Дорогой Милан мой, брат любимый! 
Сон недобрый ночью мне приснился: 
Молния от запада блеснула,
Из небес безоблачных внезапно 
Грянул гром над нашими дворами...

80 Я погиб, а ты чуть жив остался“. 
Говорит Милан на это брату:
„Брат родной мой, дорогой Драгутин! 
Сон — мечта, а истина у бога.
Снам нс верь ты — лживы сны бывают. 

85 Поезжай со мною на охоту “.



Драгутин послушался Милана: 
„Прикажи, чтоб слуги выходили, 
Выводили и борзых и гончих, 
Выносили СОКОЛОВ бы С И ЗЫ Х ,

90 Я  ж  иду с  снохою попрощ аться^.

Тут он быстро встал на резвы ноги 
И пошел к снохе он во светлицу.
У окна она тогда стояла.
Драгутин ей пожелал здоровья.

95 Перед ним сноха на ноги встала, 
Пожелала Драгутину счастья 
И ему поцеловала руку,
На злаченый стул его сажала, 
Сладкий кофе брату подносила 

100 Подносила жженую ракию20.
Говорил снохе своей Драгутин:
„Ой сестра, Миланова супруга! 
Длинный путь вчера ты совершила,
И вчера ты сильно утомилась.

105 Хорошо ль сегодня отдохнула
Во светилице, на постеле мягкой 
У Милана на руке на правой?^ 
Драгутину говорит невестка:
Добрый деверь, золотой мой перстень 

110 Утомилась я вчера в дороге,
Но сегодня славно отдохнула 
Во светлице, на постеле мягкой,
У Милана на руке на правой^. 
Посмотрите вы на Драгутина:

115 Опускает он в карманы руку,
Вынимает девять чудных перстней, 
Все они из золота литого,
В них сияют дорогие камни,—
Да еще берет он сто дукатов 21 

120 И любимой он снохе подносит*

15 Сербский эпос



Та ему целует белу руку,
Вынимает золотой платочек 
И дарит ответно Драгутина22. 
Отправлялись братья на охоту.

125 Увидали серых куропаток,
Выпускали соколов проворных,—
Те им ловят серых куропаток; 
Выпускали и борзых и гончих,— 
Серн, оленей с  места поднимают.

130 Напоследок сделали облаву,
А Милан поставил на засаду, 
Драгутина ставил он в засаду,
В место то, откуда зверь ударит. 
Зашумели ловчие цо дебрям,

135 Выгоняли льва они оттуда,
Только зверь увидел Драгутина,
На него набросился он люто. 
Драгутин-бег защищался храбро:
Он бросал поленья и каменья,

140 Напоследок и платок он бросил,
Что сноха на память подарила,
Но не мог отбиться он от зверя.
И кричать стал Драгутин Милану: 
„Где ты, брат мой? Поспеши скорее, 

145 Погибаю я от люта зверя“.
Драгутина крик Милан услышал, 
Стало жаль ему родного брата,
И бежит Милан на голос брата, 
Подбегает к месту он засады,—

150 Перед ним лежит Драгутин мертвый 
Обезглавил лев его свирепый.
Жаль Милану стало Драгутина:
Сел верхом он на коня поспешно 
И в свой белый двор потом поехал. 

155 Входит скоро он в свою светлицу,



Взял жену свою за белы руки 
И ее бросает из светлицы,
Из светлицы на помост из камней.
Тут она и дух свой испустила.

160 Взял Милан с  дукатами котомку,
Оседлал себе коня лихого,
Бросил двор со всем своим богатством 
И пошел бродить по белу свету23.

4. Муйо и Алия

Дружно жили два юнака-брата, 
Первый Муйо, а другой Алия24.
Так они между собой дружили,
Что конями меж собой менялись 

5 И менялися оружьем светлым.
Едут братья вместе на охоту.
Видят — утка на воде озерной,
А у утки золотые крылья.
Сокола тут Муйо выпускает,

10 А Алия ястреба ручного;
В озере они поймали утку.
„Сокол взял“, твердил Алии Муйо. 
А Алия: „Нет, ручной мой ястреб“. 
Этим Муйо крепко огорчился.

15 Сели братья под зеленой елью, 
Стали пить вино и засыпали 
От вина под елью сном глубоким. 
Это видят белые три вилы.
Что постарше — младшим говорила: 

20 „Дружны очень храбрые юнаки;
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Если б кто из вас друзей поссорил,
Я дала б той желтых сто цехинов“ 25. 
И меньшая вила полетела,
П однялась она на белы х кры льях  

25 И  уселась над главою  М уй я;
Она жарки слезы проливает,—
Льются слезы, жгут лицо юнака. 
Пробудился Муйо как безумный, 
Огляделся, девушку увидел 

30 И Алию друга скоро будит:
„Встань, Алия, и домой поедем^.
Встал Алия ото сна на ноги 
И с укором отвечает другу:
„Чтоб тебя да ржавчина поела:

35 Две имеешь, я же ни единой^26. 
Горько это показалось Муйю:
Из ножен кинжал он быстро вынул 
И ударил в сердде он Алию,—
Пал Алия на траву зелену,

40 На коня садился скоро Муйо,
На седло взял девушку с собою 
Ко двору дворами он поехал.
Громко ржет и бьется конь Алии, 
Умирая закричал Алия:

45 „Муйо, друг мой, побратим мой милый! 
Повернись, возьми коня с собою,
Чтоб не ржал он на горе высокой, 
Чтоб молва не разошлась далеко,
Как ты друга своего обидел“.

50 Как услышал Муйо, повернулся,
Взял Алии лошадь вороную,
На нее он посадил девицу 
И помчался горною дорогой.
Полдороги Муйо уж проехал;

55 На цути он ворона встречает,
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Правое крыло его отбито.
Говорит тут Муйо черной птице:
„Ты несчастна, птица, черный ворон 
Без крыла как станешь жить на свете 

60 Отвечает птица ем у писком:
„Таково мне без крыла десного,
Как и брату без милого брата,
Как тебе, мой Муйо, без Алии“. 
Говорит тогда с собою Муйо:

65 „Зло большое сделал я сегодня...
И как этот ворон укоряет,
Укорять меня дружина станет^. 
Говорила тут юнаку вила:
„Повернем назад коней к Алли,

70 З наю я целебны е лекарства,
Может быть, и вылечу я брата“. 
Повернул коня обратно Муйо. 
Подъезжает к озеру тут Муйо, 
Оглянувшись, видит за собою:

75 Конь бежит, а нет на нем девицы! 
Наклонился над Алией Муйо,
Из него душа уж исходила.
Как увидел Муйо труп Алии,
Из-за пояса кинжал свой вынул 

80 И вонзил себе он прямо в сердце 27.

5. Змей жених 28

Стойте, братья, расскажу про чудо: 
Как король Будимский 29 оженился, 
Девять лет с тех пор уж проходило, 
У него детей все не родилось.

5 М илутин король со брался как-то



И на лов поехал на планину.
Долго лов ловил он на планине.
Так ему уж боги счастье дали,
Не поймал ни серны, ни кошу ты.

10 Пить тут кралю сильно захотелось,
И пошел король к реке студеной.
А напился он воды студеной 
И под ель зеленую садился.
Проходило времени немного,

15 Приходили горные три вилы,
Напились они воды студеной,
У воды беседу начинали 
И сказала старшая тут вила:
„Милые, послушайте, две дочки!

20 Помните вы, дочки, иль забыли,
Когда краль Будимский оженился?
Вот девятый год уже проходит 
С той поры как бедный оженился,
У него детей все не родилось^.

25 И  вот так ещ е ск азал а  в и л а :

„А не знаете ли вы лекарства,
Чтоб жена его затяжелела?“
Промолчали младшие две вилы.
Старшая тогда опять сказала:

30  „Если бы знал ты краль, ч т о  вила знает 
Надобно созвать девиц будимских,
Д ать им много золота сухого,

Пусть они сплетают частый невод, 
Частый невод золота сухого,

35 Да в  Дунай его закинут тихий,

И поймают рыбку златоперку.
Правое перо возьмут у рыбки,
И опять в реку отпустят рыбку,
А перо ее дадут кралице,

40 А  как съ е ст  перо то золотое,



Тут кралида и затяжелеет^.
А король и слушает и смотрит. 
Отправляется в Будим он город, 
Созывает девушек будимских 

45 И дает им золота сухого,
Чтоб плели девиды частый невод.
И в Дунай он тихий бросил невод,
Так ему уж боги счастье дали,
Что поймал он рыбку златоперку,

50 Правое крыло он брал у  рыбки,
И опять в реку пустил он рыбку,
А перо ее понес кралиде,
И дает ей правое перо он;
А когда перо она то съела,

55 Тут кралида и затяжелела.
Целый год она носила бремя,
А когда дитя она родила,
Не дитя то было человечье,
А змееныш лютый народился;

60 А на зем лю  только пал зм еены ш ,
Тут змееныш под стену сокрылся. 
Побежала госпожа кралида,
Так кралида кралю говорила:
„Не могу порадовать тебя я,

65 Не могу порадовать дитятей!
Не дитя родилось человечье,
А змееныш лютый народился,
А на землю только пал змееныш,
Тут змееныш под стену сокрылся“.

70 Краль на это вот как ей ответил: 
„Слава богу за его подарок!“
А семь лет с тёх пор уж проходило, 
Говорит змееныш из-под стенки:
„О й отед мой, ть! король Б удим ски й! 

75 Что ты  ж деш ь, чего меня не ж ен и ш ь?“
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Так и так ви лял король Будим ский,

А  потом он отвечает сы н у :

„М ой зм еены ш , мой потомок горьки й! 

Кто ж е вы даст дочь свою  за  з м е я ? “

80 А  зм еены ш  так ему ответи л:

„О й , отец мой, ты  король Будим ски й! 

О седлай коня ты  Л астовицу,

П о езж ай -ка к городу П ризрен у, 

П оезж ай к П ризренском у царю 30 ты , 

85 З а  меня свою  царь вы даст дочку!“ 

У сл ы х а л  это король Будим ский, 
О седлал коня он Л астовицу  

И  поехал к городу П р и зр ен у;

А  как к царскому двору приехал,

90 И зд алека царь увидел с  баш ни,

И  сп усти лся он с  вы сокой башни,

Н а своем дворе его встр ечал он, 

Обнимал его и целовал он,

О юнацком сп раш и вал здоровьи,

95 Б р ал  его за  правую  он руку,

Н а вы сокую  повел он башню.
Слуги взя ли  коня Л астовицу,

О тводили в  новую конюш ню.

Т ри дня белы х они вино пили.

100 К ак  червленого вина напились  

И  когда вино в  лицо бросалось,

Я зы к и  ракия р а зв я за л а :
И  тревож и лся король Будим ский,
А  зам етил это царь П ризренский ,

105 Говор и л ему такое сл о во :
„А  ск аж и -ка ты , король Будим ский,

Т ы  скаж и , что за  беда с  тобою ?

Что тебя встревож ило так сильно ? “ 
О твечал ему король на это :

110 „Т ы  меня послуш ай, царь П ризренский
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Помниш ь царь ты , или позабы л Tbij 

Помниш ь ли, когда я ож ен и лся?
Д евять лет с  тех пор уж  проходило,

У  меня детей все не родилось;

115 А  прош ла девятая година,

У  меня ребенок народился,

Н е ребенок, а зм еены ш  лю ты й;

А  на зем лю  только пал зм еены ш ,

Т ут зм еены ш  под стену со кр ы лся.

120 А  семь лет с  тех пор уж  проходило, 

М не ск азал  зм еены ш  из-под стен к и : 

„О й , отец мой, ты  король Б удим ски й! 

Что ты  ж деш ь, чего меня не ж ен и ш ь? “ 

А  я так зм еен ы ш у ответил:

125 „М ой зм еены ш , мой потомок горьки й! 

Кто ж е вы даст дочь свою  за  з м е я ? “

А  зм еены ш  отвечал на эт о :
„О й, отец мой, ты король Б удим ски й! 
О седлай коня ты  Л астовиц у,

130 О тп р авляй ся-ка в  П р и зр ен  ты  белы й, 
П оезж ай к честитому царю  ты ,

З а  меня свою  царь вы даст дочку 

Я  в дорогу бедный собирался,
И  теперь вот, царь, к тебе п ри ехал“ .

135 Т ак на это царь ему ответил:
„Т ы  послуш ай-ка, король Будим ски й! 

О тп р авляй ся-ка в Будим ты  город  

И  сп роси ты  зм ея под стеною :
А  сум еет ли зм еены ш  сделать,

140 Д овести своих нарядны х сватов  

О т Будим а к белому П ризрену,

Ч тобы  солнце их не осветило,

И  роса чтобы не зам очила;
А  сум еет так зм еены ш  сделать,

145 З а  зм еены ш а отдам я дочку“ .



У сл ы х а л  э т<> король Будим ский, 

В ы водил коня он Л астовицу,
На коня он своего садился,
И поехал прямо ровным полем,

150 К ак  зве зд а  по ведреному небу.

А  как бы л он около Будима,

И  вот так тогда король подумал: 

„Ч то  же делать, господи ты , бож е! 

Г д е найду зм еены ш а в стене я,

155 П ередать чтобы  сло ва ц а р е в ы ?“

А  как бы л он у  ворот Будим ски х, 

Тут ему и говорит зм еен ы ш :

„О й , отец мой, ты  король Б удим ски й! 

О тдает ли царь свою  мне дочку? “ 

160 Т ак ему на это краль о твети л:

„М ой зм еены ш , мой потомок горький  

А  сумееш ь так, зм еены ш , сделать, 

Д овести н аряды  ты  и сватов  

От Будим а до П ризрен а града,

165 Чтобы  солнце их не осветило,

И  роса чтобы  не замочила,
Да тебя тогда отдаст царь дочку“ . 
Т ак ему зм еены ш  отвечает: 

„Собирай свато в, пойдем к невесте, 

170 П роведу сво и х нарядны х свато в, 

Ч тобы  солнце их не осветило  

И роса чтобы  не зам очила^. 

Собирали они си лу свато в,

Т ы ся ч у они собрали свато в.

175 У  двора в се  сваты  собирались. 
В ы водил коня краль Л астовицу,

Сам по дворику гуляет коник. 

Закричали бы стры е чауш и 31 :

„В се  готово, ряж ены е св а т ы !
180 В се  готово, молодой ж ених н а ш !“



У сл ы х а л  зм еены ш  под стеною ,
В ы п олзал зм еены ш  из-под стенки,

По ноге коня он поднимался,

Н а седле вокруг луки за ви л ся :
185 В ы езж али  и з Будим а града.

Синее тут облако покрыло  

О т Будим а до П ризрена гр ад а :

И х  нигде не осветило солнце,

И х  нигде роса не замочила.
190 П риходили к городу П ризрену,

Во дворы  ц аревы  проходили,

В се  сва т ы  сво и х коней проводят,

Не проводит змей лиш ь Л астовиц у,

По двору сам  конь его проходит. 

f95 Чудно царь П ризренский их встр ечает, 

Ч удны е дарит он им подарки,

Всяком у по ш елковой рубаш ке,
Сокола дарит он молодому,

Да ещ е коня ему дарит он,

200 А  потом призренскую  девицу.

Закричали скор ы е чауш и:

„В ы  готовы  ль, ряж ены е св а т ы ?

В ы  готовы  ль, к у м о в ь я  и св а т ы ?
А  готова ли ты  в путь, н е в е ст а ?“

205 А  сваты  тут на коней садили сь,

И  при зренская н евеста села,
А  как зм ей и з-под стен ы  увидел, 
В ы п о лзал зм еены ш  из-под стенки,

По ноге коня он поднимался,

210 Н а седле вокруг луки зави лся.

В ы езж али  из П ри зрен а града,

Синее их облако покрыло,
Под сватам и  кони разы гр али сь, 

Р азы гр а л ся  Л астиц а под змеем,
215 Т ак под змеем сильно разлю ти лся,



М остовую  разбивал в  П ри зрен е,

В сю  дорогу разби вал в П ризрен е,
Т ак дорогу сильно он испортил,

З а  двенадцать лет н ельзя  исправить. 

220 В от какой царю нанес уб ы ток!

А  приехали весел ы -зд р авы ,
П р и езж али  к городу Будиму  

И  неделю там играли свадьбу,

А  сы гр али  и играть кончали,

225 По дворам р азъ ехали ся сваты ,

Зм ей остался под своей стеною ,

А  король в  палатах оставался.

В рем я было, чтоб молодоженов,
Чтоб оставить ж ениха с  невестой, 

230 П риводили красную  девицу, 

П риводили на вы со ку башню,

А  на сам ы й н а вер х на вы сокий.
А  как ночь прош ла уж  до полночи, 

Загрем ело вы соко на баш не,

235 К р адется то госпож а кралица,

А  кралица поднялась на башню,
Н а вер х  тот на самы й на вы сокий, 

О творила дверь она в  светли цу,

И  что ви ди т? Чудо, да какое!

240 Н а подуш ке, видит, кож а зм ея,

Н а постеле спит ю нак пригож ий, 

Обнимает он свою  н евесту!
А  за  сы н а мать бы вает р ада!

К о ж у зм ея унесла кралица  

245 И  в ж ивой огонь ее бросала, 

П обеж ала к королю ск о р ее: 
„Д ож далися сч астья мы с  тобою ! 

П однялась я на вы со ку башню,
Д верь в  светли цу тихо отворила,

250 Н а подуш ке, ви ж у, кож а зм ея,



Н а постеле сп ит ю нак пригож ий, 
О бнимает он свою  невесту,

Я  укр ала эту кож у зм ея  

И  в ж ивой огонь ее бросала.

255 Сын наш  больше змеем уж  не б удет!<с 
П обеж али на вы со ку башню,

И  что ви д я т? Чудо, да какое!

А  ю нак леж ит в  постеле м ертвы й,
А  его н евеста обнимает,

260 Т ак она при этом причитает:

„О й , какое горю ш ко мне бедной! 
О стаю сь я молодой вдовою !

Ч тобы  гром тебя, свекр овь, убил бы ! 

М не беду какую  причинила,
265 А  себе великое ты  го р е“ .

М ать осталась без родного сы н а.

О т н ас песня, от бога здор овье!
К ак нам лгали, так и мы  с о л га л и 32.

6. Предраг и Ненад

М ать лелеет двух своих малюток  

В  год голодный —  тяж кую  годину,
Н а коленях и руках качает.

И м ена хорош ие дала им :

5 П ервы й  П р едр аг, а другой сы н  Н е н а д 33. 
А  как вы р о с П редраг, научился  

У п р авл я ть конем и острой саб лей ,—  

О ставлял он мать свою  старуху  

И  гайдучить 34 отправлялся в горы .
10 Со старухой о ставался Н енад,
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И  не зн ал  он о родимом брате.

А  как вы р о с Н енад, научился  

У п р авл я ть конем и  острой саблей,

К ак  и брат, он мать свою  оставил  

15 И  гайдучить отправлялся в  горы . 
Ц елы е три года он гайдучит.

Б ы л  ю нак он мудры й и разум ны й,

И  сч астли в всегд а  бы вал он в  битве, 

И  за  то бы л вы бр ан  атаманом.

20 Б ы л  три года атаманом Н енад,

По взгр у стн ул о доме на четверты й  

И  такую речь держ ал д р уж и н е:

„О  друж ина, братья дорогие!
С матерью  уви деться хочу я.

25 М ы  поделим бранную добычу  

I I  в  дома родные во звр ати м ся 44.

И  на то друж ина со гласи лась. 

Вы ним ает вся к  свою  добычу,

В се  что добыл, и клянется тяж ко,

30 Кто клянется братом, кто сестр ою ,—  

Что добыча вся  здесь без утайки. 

В ы н ул Н енад всю  свою  добычу, 
Говор ит своей друж ине храбро й:

„О  друж ина, братья дорогие!

35 У  меня нет ни сест р ы , ни брата,

Но да будет мне господь сви детель, 

П р авая рука моя усохни,
Б ор зы й  конь пусть гриву потеряет, 

Сабля пусть зар ж авеет, когда я 

40 У т аи л  добычи хоть н ем ного!44 

К ак  они добычу поделили,

Н а добра коня сади лся Ненад  

И  поехал к матери старухе.
М ать встр еч ала сы н а дорогого  

45 И  за  стол саж ала с  сладкой пищ ей.
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А  как вместе уж инать садили сь, 
Г овор и л своей родимой Н ен ад: 

„Д орогая м атуш ка, родная!

Е сл и  бы людей я не сты ди лся,

50 Н е боялся согреш и ть пред богом,—  

М атерью  тебя бы не н азвал я :

Т ы  зачем  не родила мне брата,

И ли  брата, или ж е сест р и ц ы ?

К ак  делил с  друж иной я добычу,

55 В ся  друж ина мне клялася тяж ко,

Кто сестрою , кто ж е милым братом; 

Только я собою и оружьем  

Да своим  добрым конем по клялся^.
И  на то стар уха усм ехн улась:

60 „Н еразум но говориш ь ты , Н ен ад:

Я  сам а тебе родила брата,
У  тебя есть братец кровны й П редраг. 

Я  вч ер а известье получила,
Что теперь он со своей дружиной  

65 Н а горе зеленой Г а р е в и ц е 35;
М еж  юнаков там он атаманом  

О твечает молодой ей Н енад:

„Д орогая матуш ка, родная!
П риготовь ты  новое мне платье  

70 И з  сукн а зеленого, как зелень  

Н а горе зеленой Г ар еви ц е:

Е д у  я на поиски за  братом,—

Так хочу я, значит, так и будет“ . 

М ать ему стар уха о твеч ала:

75 „Н еразум ен, молодой ты  Н енад!
П отерять, зн ать, голову ты  хочеш ь^. 

Но стар у хи  он не ст ал  и слуш ать.
Что задумал, то и сделать хоч ет: 

Д остает себе он одеянье 

80 И з  сукн а зеленого, как зелень



Н а горе зеленой Гар еви ц е,

И  сади тся на добра коня он,
Е д е т  Н енад в поиски за  братом,—

Т ак он хочет, значит, так и будет.

85 И  нигде он сло ва не промолвит 

И  не сви стн ет, на коня не гикнет.

А  подъехал Н енад к Г ар еви ц е,

Закр и ч ал он, словно сокол си зы й : 

„Г ар еви ц а, зел ен а торица!

90 Не ж и вет ли на тебе мой П редраг, 

У дало й  ю нак, мой брат родимы й?

Не храниш ь ли на себе юнака,

Кто б родным мне братом д о во ди лся ?“ 

П ьет вино, сидит под елью П редраг,

95 Под зеленою  сидит он елью ,

У сл ы х а л  Н енадов громкий голос  

И  ск а за л  своей друж ине —  братьям :

„О й друж ина, братья дорогие!

Н а дороге стан ьте в ы  в засаде,

100 Ж дите там незнамого ю нака,
Но губить и грабить не посмейте,

А  ко мне ж и вы м  вы  приведите,
Не чуж ой мне храбры й этот ви тя зь “ . 

П однялось ю наков ровно тридцать,

105 В  тр ех местах они в засаде стали . 

Н аезж ает н а десяток первы й—  

У дер ж ать коня его не могут 

И  хотели подстрелить стрелам и. 

О твечает молодой им Н ен ад:

110 „Н е стреляйте в ы  в меня, ю наки,
Ч тоб о братьях вам  не знать печали, 

К ак  томлю ся я по милом брате.
Я  искать его сю да п ри ехал^.

И  его гайдуки пропустили.

115 В стр ети л Н енад и другой десяток,



и они в него стрелять хотели.

И  как преж де, говорил им Н ен ад:

„Н е стреляй те вы  в меня, ю наки, 
чтоб о брате вам не знать печали,

120 К ак  томлю ся я о милом брате.

Я  искать его сю да при ехал“ .
И  они ему дорогу дали.

Н аезж ал н а третий он десяток,

И  они в  него стрелять хотели.
125 Р ассер ди лся  молодой тут Н енад, 

Рассер ди лся  Н енад и ударил  

Н а ю наков— на тридцать ю наков: 

П ер вы х десять порубил он саблей, 

П отоптал конем другой десяток.

130 О стальны е десять разбеж али сь —

К то на го р ы , кто к воде холодной.

И  такие вести  слы ш и т П р е др аг: 

„А там ан наш  П р е драг, что сидиш ь т ы ?  
Е д ет к нам незнамы й храбры й ви тязь, 

135 П еребил он всю  твою друж ину“ .

И  вскочил н а легки ноги П редраг,
В зя л  свой лук тугой и остры  стр елы , 

Н а дороге сп р ятался в засаду,

Стал в засаде под зеленой елью .
140 И  стр елу метнул в юнака П редраг.

В  злое место та  стр ела попала,
В  зло е место, в  юнацкое сердце. 
В скр и кн ул Н енад, словно сокол си зы й , 

Закр и ч ал он, на коне к ач ая сь:
145 „О  ю нак с  зеленой Г ар еви ц ы !

П огуби тебя господь влады ка,

И  усохнет пусть твоя десница,

Что стр елу из лука посы лала;

Да лиш иш ься правого ты  ока,
150 Что стр елу мне в сердце наводило,—

16 Сербский эпос ш



Чтоб ты  зн ал тоску по милом брате, 
К ак  и я в душ е о нем томился:

Я  искать его сю да приехал,

А  наш ел, в  горах себе погибельа .

155 К ак  заслы ш ал П редраг эти речи,

И з -з а  ели он спросил ю нака:

„К то такой ты и какого р о д а ?“

О бливаясь кровью молвил Н енад:

„Ч то ты вздум ал сп раш ивать о р оде?

160 Не ж ених ведь я и не невеста.

Ненадом зовуся  молодым я,

У  меня есть мать ещ е старуха,

У  меня есть брат родимый П редраг,

Я  сю да искать его приехал,

165 Чтоб не ведать нам тоски в разлуке,

Но наш ел я здесь свою  погибель^.

К ак  услы ш ал эти речи П редраг,

У р о н и л от стр аху лук и стрелы ,

П одбеж ал и снял с  коня ю нака,

170 П олож ил его на луг зелены й.

„Это ты , о дорогой мой Н енад!
Сам я П редраг, брат твой однокровны й... 

М ож ет бы ть, перенесеш ь ты  р ану...

Дай —  твою я р азор ву рубаш ку,

175 О смотрю , куда стр ела попала,

И  на рану сделаю  п о вязку“ .
И  на это Н енад о твеч ает:

„Б р ат  родной мой П редраг, это ты  л и ?  

Слава богу, что тебя я виж у.

180 К ак  хотел я, так оно и стало.
Не могу перенести я рану,
К р овь моя пускай тебе прости тся^.

Т ак ск азал , и душ у испустил он.
И  над мертвы м П редраг горько плачет: 

185 „О  мой Н енад, яркое ты со лн ц е!..



П оказалось только мне сегодня  

Да сейчас ж е и опять ты  ск р ы л о сь! 

В аси лек из сада зеленого!

Рано ты до солнца распустился,

190 Да зато и рано увя д аеш ь...“

И з  нож ен кинж ал свой вы нул П редраг, 

И м  себя ударил прямо в  сердце  

И  упал он мертвы й рядом с  братом 36.





II.
КОСОВСКИЕ ПЕСНИ





7. Построение Скадра

Трое братьев городили город, 

М рлявчевичи звал и ся  братья:
Вукаш ин король &ыл первы й стройщ ик, 

А  другой У гл е ш а  воевода,

5 Третий строил М рлявчевич Г о й к о 37; 

Городили Скадар на Бояне 38.

Ровно три года городят город,

Ровно три года рабочих триста,

Но не могут и основу вы весть,

10 А  куда уж  весь  построить город.
Ч то работники построят з а  день,

То повалит зл ая  вила з а  ночь,
А как год пошел уж е четверты й, 

Закр и ч ала им с  планины  в и л а :

15 „В укаш и н , не м учься ты  задаром ,

Т ы  не мучься, не губи добра т ы ;
Не поставиш ь ты и основанья,
А  куда уж  весь построить город,
К оли сходны х не найдеш ь имен двух  

20 Не найдеш ь ты  Стою и С то я н а39,
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Чтобы были брат с родной сестрою, 
Замуруешь ты их в основанье —
И тогда поставишь основанье,
И тогда построишь только город44.

25 Вукашин король услышал это, 
Подзывал слугу он Десимира40: 
„Десимир мой, дорогое чадо!
До сих пор ты верным был слугою,
С этих пор моим ты  сы ном будеш ь! 

30 З апР ягай в  возы  коней скорее,
Шесть возов добра бери с собою, 
Поезжай по белому ты свету,
Имени ищи два одинаких 
И ищи ты Стою и Стояна,

35 Чтобы были брат с родной сестрою* 
Добывай за деньги, или силой, 
Привози их в Скадар на Бояне, 
Замуруем в основанье башни,
И тогда поставим основанье,

40 И тогда построим только город44. 
Десимир слуга услышал это,
Запрягал в возы коней скорее,
Шесть возов добра он брал с собою, 
И поехал он по белу свету,

45 Ездит, ищет имена по свету,
Ездит, ,ищет Стою и Стояна.
Уж три года Десимир проездил,
Не нашел имен он одинаких,
Не нашел он Стою и Стояна,

50 И вернулся в Скадар на Бояне. 
Отдает слуга возы и коней,
Шесть возов добра он возвращает: 
„Вот тебе, король, возы и кони,
Вот и шесть возов добра обратно,

55 Не нашел имен я одинаких,
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Не нашел я Стой и Стояна“.
Вукашин король слова услышал, 
Призывает зодчего он Рада41, 
Призывает триста он рабочих,

60 Стали строить Скадар на Бонне: 
Краль построит, вила все развалит, 
Не дает им вывесть основанья,
А не то чтоб весь построить город. 
И с планины закричала вила:

65 „В укаш и н , не м учься ты  задаром , 

Ты не мучься, не губи добра ты,
Не поставишь ты и основанья,
А куда уж весь построить город;
Вас на свете три родные брата,

70 И у  всякого по верной л ю б е 42,

А поутру чья придет к Бояне,
И рабочим принесет обедать,
Ту под башню вы и замуруйте,
И тогда поставишь основанье,

75 И тогда построишь только город“. 
Вукашин король услышал это, 
Призывает он родиых двух братьев: 
„Слушайте вы, братья дорогие!
Вон кричала нам с планины вила,

80 Что добро мы губим понапрасну, 
Основанье нам не даст поставить,
А не то чтобы построить город;
И с планины говорила вила,
Что на свете три родных нас брата, 

85 И у всякого по верной любе,
А поутру чья придет к Бояне 
И рабочим принесет обедать,
Ту под башню мы и замуруем,
И тогда поставим основанье,

90 И тогда построим только город.



Только, братья, заклинаю богом, 
Чтобы женам вы не говорили,
Мы оставим рто им на счастье:
Чья пойдет, та и пойдет к Бояне“.

95 Братья эту клятву подтвердили,
Что никто своей жене не скажет.
Так на этом их и ночь застала.
Ко дворам -они вернулись белым,
За господскую вечерю сели,

100 А потом пошли в опочивальни.
Но великое свершилось чудо!
Вукашин свою нарушил клятву 
И сказал своей он любе первый:
„Ты послушай, верная мне люба!

105 Не ходи ты утром на Бояну,
Не носи рабочим ты обедать,
Ты свою там голову погубишь, 
Замуруют там тебя под башню “.
И Углеша клятвы не исполнил,

110 И сказал своей он верной любе:
„Ты дослушай, верная мне люба!
Не ходи ты утром на Бояну,
Не носи рабочим ты обедать,
Ты себя там, молода, погубишь,

115 Замуруют там тебя под башнюа.
Молодой сдержал лишь клятву Гойко, 
И своей не рассказал он любе.
А как утром утро засияло, 
Мрлявчевичи поднялись рано,

120 Уходили в город на Бояну.
Время уж настало, чтоб обедать,
А черед за любой Вакушина,
Вот идет она к своей невестке,
Говорит Углешиной хозяйке:

125 „Ах, послушай, ты моя невестка!



Годова сегодня разболелась, 
Перемочь болезни не могу я, 
Отнеси-ка ты обед рабочим!“ 
Говорит Углешина хозяйка:

130 „Ах, невестка, люба Вукашина! 
Разболелася рука сегодня,
Перемочь болезни не могу я, 
Попроси уж ты сноху меныную“.
И идет она к меньшой невестке:

135 „О невестка млада, Гойковица! 
Голова сегодня разболелась, 
Перемочь болезни не могу я, 
Отнеси-ка ты обед рабочим!“ 
Молодая Гойковица молвит:

140 „Госпожа ты, мать моя, послушай 
Услужила б я тебе с охотой,
Да еще ребенка не купала,
И полотен белых не стирала^. 
Отвечает госпожа на это:

145 „Ты поди, невестка дорогая, 
Отнеси-ка ты обед рабочим,
Я полотна выстираю белы,
И ребенка я тебе помою“.
Люба Гойкина тогда собралась,

150 Понесла она обед рабочим.
Как пришла она к реке Бояне,
И увидел Мрлявчевич Гойко, 
Сжалось сердце у юнака Гойки, 
Стало жаль ему подруги верной,

155 Стало жаль ребенка в колыбели — 
Безо дня ему был только месяц. 
Проливал тут горьки слезы Гойко. 
Стройная его узнала люба,
Тихой поступью к нему подходит, 

160 Е щ е тише говорила Г о й к у :



„Ч то  с  тобою, господин мой добры й? 

Ч то ты  рониш ь ны нче горьки сл е зы  ? “ 

О твечает М рлявчевич Г о й к о :
„А х , беда со мною приклю чилась!

165 3 олотое яблоко имел я,
Д а упало яблоко в  Бояну,

Вот и плачу, сл ез не одолею “ .
Но см еется стройная Гойкиня  

И  на это отвечает м уж у:
170 „Л и ш ь бы ты  мне был здоров и весел, 

А  найдеш ь ты  яблоко получш е “ .
Т ут ещ е ему горчее стало,

О т своей он лю бы отвернулся,
И  смотреть уж  на нее не может.

175 П одош ли тогда родные братья,

Двое деверей к своей н евестке,

Да бель! ее схвати ли  руки,

П овели замуровать под башню, 

П одзы вали  зодчего тут Рада.

180 О н со звал  и нсех рабочих триста.

Но см еется стройная н евестка,
Д умает, что с  нею ш утки ш утят.

А  как стали муровать под башню  

Н авалили все рабочих триста,
185 Н авалили дерева и камню,

Н авалили даже по колена.

Но см еется стройная невестка,
Д умает, что с  нею ш утки ш утят. 

Н авалили тр и ста все рабочих,

190 Н авалили дерева и камню,

Н авалили ей уж е по пояс.

К ак  осело дерево и камень,
У ви д а л а  стройная невестка,

Что беда над нею приклю чилась.
195 Лю то пискнула змеею  лютой,

252



Д еверям своим  взм олилась м илы м : 

„Р ад и  бога, муровать не дайте, 

М олодую муровать, зел ен у44.

И х  просила, да не у п р о си ла,.

200 Н и один и поглядеть не хочет.

Тут зазо р  и ср ам  она забы ла  

Господину своем у взм оли лась:

„Н е давай ты , господин мой добрый, 

М олодую муровать под город,

205 А  пойди ты  к м атери-старухе,

У  нее добра в дому найдется,

П усть раба или рабыню  купит, 

Зам уруйте их тогда под баш ню 44.
Т ак просила, да не упросила.

210 У ви д ал а  стройная н евестка,

Что мольба ей больше не поможет, 
Зодчему она взм олилась Р а д у : 
„П обратим ты , побратим мой, зодчий! 

П роруби моим грудям окош ко,

215 Г р у д и  белые наруж у вы ставь,

П ринесут сю да малю тку Й ова, 
П ринесут ко груди м атеринской4*.

Как сест р у ее послуш ал зодчий, 

П рорубил ее грудям окош ко,

220 Г р у д и  белы е наруж у вы нул,

Чтобы  мог ее малю тка Й ова  
П окормиться материнской грудью . 
Снова зодчему она взм оли лась: 
„П обратим ты , побратим мой, зодчий! 

225 П роруби моим очам окош ко,

Чтоб м огла смотреть на белы й двор я, 

К о гда Й о ва понесут оттуда,

К огда Й о ва понесут обратно44.
И  опять ее послуш ал зодчий :

230 П рорубил ее очам окошко,

2 5 3



Чтоб она на белый двор смотрела, 
Когда Йова понесут оттуда,
Когда Йова понесут обратно.
Так ее замуровали в город,

235 П риносили Й ова в колы бели,

Восемь дней она его кормила,
На девятый потеряла голос,
Йова все еще она кормила:
Ц елы й год его туда носили.

240 Как все бы ло, так теперь осталось, 

И  теперь туда все ходят ж ены ,

Ради чуда, ради исцеленья,
Если нету молока у женщин43.

8. Женитьба князя Лазаря

Пьет вино Стефан44, владыка сербов,
В белом городе своем Призрене. 
Государю служит верный Лазарь45; 
Только все переполняет чашу,

5 На Стефана поглядает косо.
Спрашивал Стефан: „Слуга мой, Лазарь 
Ты скажи по правде, верный Лазарь, 
Что спрошу, скажи ты мне по правде: 
Отчего переполняешь чашу,

10 Почему посматриваешь косо?
Захудал, быть может, конь твой борзый? 
Может быть, поизносилось платье?
Иль в казне случился недостаток? 
Может быть, что в доме не хватает?“

15 Отвечал Стефану верный Лазарь:



„Б удь здоров и весел, мой влады ка!

Т ы  сп росил, и я скаж у всю  п р авду:

Б ор зы й  конь мой служ и т мне, как преж де; 

И  мое не износилось платье;

20 И  нуж ды  не ведаю  в казне я,

А  в  твоем дворце всего довольно.
Будь здоров и весел, мой влады ка!

Т ы  спросил, и я ск аж у всю  правду.

М ного сл у г к тебе пришло и позж е,

25 У ж  когда служ и л тебе я ,— всех  ты  

О ж енил, и все  ж ивут дворами.

Только я ж иву лиш ь одиноким,

Одного меня ж енить не хочеш ь;

А  теперь я и кр аси в и молод“ .

30 Го во р и л Стеф ан, влады ка си льн ы й :
„Т ы  послуш ай, о сл уга  мой верны й,

Но ж енить тебя ведь не могу я 

Н а пастуш ке иль на ком сл уч и тся :

Нам нуж на господская девица,
35 Ч тобы  тесть твой был мне друг-приятель, 

П осадить кого бы мог я рядом,

С кем бы можно пить вино мне вмество 

Но послуш ай, что скаж у я, Л аза р ь !

Сам тебе я приискал н евесту,

40 А  себе приятеля и др уга:

Это дочка старого Б о гд а н а 46 

И  сестрица Ю говичей хр абр ы х,

М олода красави ца М и л и ц а47.
Но нельзя заслать к Богдану свато в,

45 Н е легко сказать ему о свад ьб е:

Ю г-Б о гд ан  господского ведь роду,
Не отдаст он за  слугу М илицы .

Но послуш ай, что хочу я сделать.

Ведь сегодня пятница, суббота  

50 Будет завт р а, дальш е ж  —  воскресенье.



Как пойду я на охоту в горы,
Позову с собой и Юг-Богдана,
Вместе с Югом Юговичей девять.
На охоту мы пойдем в планину,

55 А  ты , Л азар ь , оставайся дома 

И готовь господскую  вечерю .
Как с охоты будем возвращаться, 
Позову Богдана я вечерять,
Ты зови всех Юговичей девять,

60 А как сядем за столы златые,
Подноси нам сахар и ракию,
Подноси червленого вина нам.
Как вина червленого напьемся,
Заведет тогда Богдан беседу:

65 К то и з в се х  ю наков наш их лучш е. 
Тут он вы нет книги ст ар о ст а в н ы 48, 

Чтоб прочесть о врем енах грядущ их. 
К ак услы ш иш ь это, верны й Л азар ь , 

Т ы  иди тогда скорей на башню  

70 И  возьм и сам  чаш у золотую ,

Ту, что сам купил я на базаре,
На базаре в белом Варадине49,
У девицы-золотоработки,
За нее я дал осла и деньги.

75 Э ТУ чаш у ты  вином наполни,
Подноси ее с поклоном Югу.
Как Богдан задумается—чем бы 
Отплатить тебе за тот подарок,
Тут-то я Богдану и запомню 

80 О сто красавице Милице“.
Проходили пятница с субботой.
В воскресенье ж рано царь со свитой 
Собирался на охоту в горы 
И позвал с собой Богдана-Юга,

85 Вместе с Югом Юговичей девять.
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Неудачна их была охота,
Ничего в горах им не попалось,
Не поймали зверя, не убили,
И с ничем они из гор вернулись.

90 П овстречать царя вы ходит Л азар ь. 

Ц ар ь зовет Богдана н а вечерю , 
П риглаш ает Ю гович ей Л азар ь .

За столы когда они садились,
Первым царь Стефан за стол садился, 

95 А вторым Богдан-старик садился,
А потом все Юговичи девять.
За столом им служит верный Лазарь, 
Он подносит сахар и ракию,
И вино червленое подносит.

100 Как вина юнаки понапились,
Обо всем у них пошла беседа:
Кто из всех юнаков наших лучше. 
Вынул Юг тут книги староставны, 
Стал читать о временах грядущих:

105 „П оглядите, братья дорогие!
Поглядите, что нам книга скажет: 
Настает последняя година...
Ни овец не будет, ни пшеницы,
Ни пчелы, ни цветика на поле;

110 С кумом кум в суде тягаться будут, 
Как враги, родные будут братья“ 50. 
Как услышал это верный Лазарь, 
Поднимался на высоку башню,
Брал Стефана чашу золотую;

115 ЭТУ чашу он вином наполнил 
И поднес ее с поклоном Югу. 
Принял Юг от Лазаря подарок;
В руки взял он чашу золотую,
В руки взял он чашу, да не выпил,

120 Стал он думать, чем бы отдариться?
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Говорят тут Юговичей девять: 
„Отчего не пьешь вино из чаши,
Что поднес тебе в подарок Лазарь, 
Что поднес тебе с поклоном Лазарь?" 

125 Юг-Богдан на это отвечает:
„Дети мои, Юговичей девять,
Выпью я всю чашу золотую,
Выпью я, да только вот не знаю,
Чем бы мне за чашу отдариться?"

130 Отвечают Юговичей девять:
„Ты легко ведь можешь отдариться: 
Есть у нас и соколы и кони,
И оружья много и одежды".
Отвечал Стефан, владыка сербский: 

135 „У него есть соколы и кони,
У него оружье есть, одежда,
Ничего того не хочет Лазарь.
Лазарь хочет девушку Милицу, 
Старый Юг мой, дочь твою меньшую, 

140 Ту сестру ли Юговичей храбрых". 
Услыхали это девять братьев, 
Повскочили с мест на легки ноги,
Да мечи бралися ковердины51 
И мечами погубить хотели 
Государя,— и в его столице!

145 Отвечает им Богдан на это: 
„Погодите, бога вы побойтесь!
Если вы погубите Стефана,
То на вас останется проклятье;
Я достану книги староставны,

150 Посмотрю я, дети, в этих книгах— 
Суждена ли Лазарю Милица?"
В руки Юг взял книги староставны,
Их читает и роняет слезы:
„Поглядите, дорогие дети!



155 Суждена ему моя Милица,
Да за ним останется и царство:
Будет править Лазарь нашим царством 
Во Крушевце, у реки Моравы“ 52.
Как услышал царь Стефан-владыка,

160 Опускал в карман свою он руку, 
Доставал он тысячу дукатов,
Доставал и яблоко златое53,
А на, нем три дорогие камня,— 
Свадебный подарок для Милицы54,

9. Банович Страхиня

А как жил да был тут бан-Страхиня 55, 
Был он баном невеликой Баньской, 
Невеликой Баньской край Косова.
Не бывало сокола такого!

5 Одним утром рано бан поднялся,
Слуг зовет, к себе он призывает:
„Ой вы, слуги, скоро поспешайте!
Боевого беляка седлайте,
Обряжайте, как не можно лучше,

10 Оседлайте, как не можно крепче,
Я хочу оставить город Баньску^
Я хочу отправиться в дорогу:
Белого умучаю коня я,
А я в гости отправляюсь, дети,

15 Еду к тестю в белый я Крушевец,
К милу тестю, к стару Юг-Богдану,
К девяти Юговичам шурьям я;
Посмотреть хочу я семью тестя“. 
Господина слушалися слуги,

20 Беляка тут сокола седлали.
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Собирался Банович Страхиня,
Одевался он в парчу и бархат,
Чоху красного сукна надел он.
От воды ли чоха та краснеет,

25 А от солнца чоха та алеет.
Наряжался тут наш сербский сокол,
На коня садился боевого,
Как махнул — и к тестю он приехал, 
Прямо к тестю в бел Крушевец-город, 

30 Где недавно царство основалось.
Старый Юг-Богдан его увидел,
Увидали девять милых шурьев, 
Соколенков Юговичей девять,
Милого лишь дождалися зятя,

35 Повстречали, обнимали зятя,

Верны слуги беляка приняли.
Отводили они зятя в башню,
За столы готовые садились,
И господские вели тут речи;

40 П рибеж али слуги  и служ анки,
Угощают, вина наливают.
Вся господа села по порядку.
А как сели, так они и пили:
Старый Юг-Богдан сидел всех выше,

45 А направо от плеча Богдана,
А направо зять сел: бан-Страхинич,
А за ним все Юговичи девять,
А внизу сидела вся господа.
Помоложе потчевали старших.

50 Угощали Юговичей девять,
Угощали они по порядку 
Угощали стара Юг-Богдана,
Господаря они угощали,
А честитого особо зятя.

55 А  один сл у га  вином обносит,
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Наливает золотую чашу,
Золотую чашу в девять литров 56;
Угощенье подает другой тут,
Угощенье подает господе.

60 Прямо царский пир тут начинался!
Бан у тестя долго загостился,
Бан у тестя долго запозднился,
Показалося ему у тестя.
А еще Крушевская господа 

65 Досадила вечером и утром,
Она просит сильна Юг-Богдана:
„Господарь наш, сильный Юг-Бог дан ты!
Мы шелковую целуем полу, 
п РавУ руку беуую целуем,

70 Окажи ты нам такую милость,
Приведи твого милого зятя,
Приведи Страхинича к нам бана,
Во дворы, в дома к нам приведи ты,
Чтоб его почествовать могли мы“.

75 Всякому Юг эту милость сделал,
И они по очереди были,
Долго это время проходило,
Бан у тестя долго запозднился;
А случилася беда большая.

80 Только утром осветило солнце,
Белое письмо посол привозит,
А письмо из невеликой Баньской.
Посмотрел: и прочитал письмо он.
Говорит письмо ему сердито,

85 Говор и т, что мать его р угает:

„Где ты сын мой, Банович Страхиня?
На беду ты пьешь вино в Крушевце,
На беду ты пьешь, да на несчастье!
Прочитай неслыханное горе!

90 Сильное тут войско собралося,
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Из Едрена57 царь пришел турецкий,
А пришел на Косово он поле,
Царь пришел, с собой привел визирей 
Привели помощников визири.

95 Наши зем ли захвати ть царь хочет,

Все турецкое поднял он войско,
И собрал он на Косово поле,
Захватили все Косово поле,
И реки они две захватили:

100 Захватили Лабу и Ситницу 593 
Все Косово войско захватило.
Говорят, рассказывают, сын мой:
Что они от Мрамора заняли,
До сухого Явора заняли,

105 От него, сын, прямо до Сазлии,
От Сазлии до Кривого мосту,
А от мосту, сын мой, до Звечана,
От Звечана они до Чечана,
От Чечана до верху планины 60—

110 Все Косово турки захватили.
А по счету, говорили люди,
У царя сто целых тысяч войска,
А и все они живут на царском,
От царя они имеют землю,

115 У него они едят хлеб царский,
На его конях все разъезжают,
А оруж ия не носят много—

По одной у пояса лишь сабле.
У царя турецкого, Турчина,

120 Есть другое войско, сын мой милый, 
Огневые янычары-турки 61,
Стерегут султанов дом в Едрене, 
Янычаров, говорят, сто тысяч;
Говорят, рассказывают, сын мой,

125 Есть и третье войско у Турчина,



Третье войско—Тука и Манджука62,
А кричит и люто нападает.
У Турчина всякие есть войска.
А еще есть сила у Турчина—

130 Самовольный турок Влах-Алия63.
Самого не слушает паря он,
На визирей никогда не смотрит,
А все войско для него царево—
Муравьями кажется Алии;

135 В от какое у Турчина войско.

Без беды он проходить не хочет.
Он с царем не хочет на Косово.
Повернул Турчин дорогой левой,
И на нашу Баньску он ударил,

140 И разграбил всю он нашу Баньску,
И огнем живым ее спалил он,
Разбросал до основанья камни,
Верных слуг твоих поразогнал он 
И избил он мать твою старуху,

145 Он конем переломал ей кости,
Верную жену в полон забрал он 
И увел он на Косово поле,
Под шатром твою целует любу,
На пожарище одна кукую,

150 А ты, сын мой, пьешь вино в Крушевце! 
Чтоб не пить тебе вина бы больше!“ 
Прочитал письмо тут бан-Страхиня,
Горько было бану, жалко было,
Он лицом печален стал, невесел,

155 Черные усы упали книзу,
Черные усы на грудь упали,
А лицом он люто рассердился,
Из очей чуть слезы не польются.
Старый Юг-Богдан его увидел,

160 Он увидел зя тя  рано утром,

263



Загорелся, как огонь живой, он:
„О мой зять, скажи мне, что с тобою?
Что сегодня ты поднялся рано?
А лицо что грустно-невесело?

165 Отчего ты, зять, так рассердился?
На кого ты, зять, так разлютился?
Над тобой шурья ли насмеялись,
В разговоре ль говорили худо?
Иль тебя золовки не кормили?

170 У меня ли вышла недостача?
Обо всем скажи мне, зять мой милый\" 
Загорелся бан, ему ответил:
„Нет не то, тесть Юг-Богдан мой старый 
Хорошо меня шурья встречали,

175 А мои все госпожи золовки 
Хорошо поили и кормили,
Недостатка у тебя не видел,
Отчего, скажу я, невеселый:
Белое письмо пришло из Баньской,

180 А письмо от матери ст ар у хи ^.

Рассказал беду Страхиня тестю,
Как его дворы все попалили,
Как его слуг верных разогнали,
Как старуху мать его стоптали,

185 Как ж ену его в полон забрали:
„Ты послушай меня, стар Бог дан-Юг Г 
Где теперь моя милая люба,
Моя люба, дочь Богдана-Юга —
И отцу и мужу срам великий.

190 Т ы  послуш ай меня, стар  Б о гд а н -Ю г! 
П ож алеть ли мертвого ты  хочеш ь?  

П ож алей м еня, пока сам  вж и ве.

Я прошу тебя, целую руку,
Сыновей твоих ты дай мне девять,

195 Сыновей твои х, моих ш урьев ли,



На Косово, тесть, пойду я поле, 
Неприятеля я догоню там,
А цареву мерзкую ли сволочь — 
Забирал в полон мою он любу.

2 0 0  А ты, старый Юг-Богдан, не бойся, 
О своих ты детях не заботься,
А шурьев, твоих сынов, хочу я,
Я хочу переменить им платье, 
По-турецки нарядить хочу их:

205 На головы белые тюрбаны,
На плечи зеленые доламы,
На ноги им алые чакширы64,
К поясу огнистые им сабли;
Слуг зови и говори юнакам,

2 1 0  Пусть скорей они седлают кбней, 
Пусть седлают, крепко подпружают, 
Пусть медведем черным их покроют: 
Янычарами их наряжу я.
А, когда пойдем через Косово,

215 Сквозь войска царевы на Косове, 
Перед ними буду делибашем 65, 
Слушаются пусть меня, боятся,
Будто я начальник самый старший.
А кто встретит нас в царевом войске, 

2 2 0  А кто с нами говорить захочет, 
По-турецки я и по-мановски66 

С турками могу поговорить я, 
По-турецки я и по-мановски,
Говорить могу и по-арапски,

225 Скоро я могу по-арнаутски67.
Проведу детей через Косово,
Все турецкое обманем войско,
Моего врага пока найдем мы,
Сильного турчина В л ах-Алию,

230 Что мое добро все порадграбил.



А в беде как раз шурья помогут,
Сам без них, тесть, я могу погибнуть, 
Если я один там не погибну,
Тяжкие легко достать там раны“.

235 А  как Юг-Богдан услышал старый,
Как огонь живой он загорелся, 
Отвечает зятю бан-Страхине:
„О мой зять ты, милый бан-Страхиня! 
Ты сегодня видно не проспался,

240 Сыновей моих ты девять просишь, 
Повести их хочешь на Косово, 
Сыновей там турки переколят,
Не моги, зять, говорить про это!
Не пущу детей я на Косово,

245 Х о ть бы дочери я не увидел.

Милый зять мой, дели бан-Страхиня! 
Отчего ты, зять, так рассердился? 
Знаешь, зять, ты иль не знаешь, глупый, 
Если ночь одну переночует,

250 Под шатром лишь ночь переночует,
Так тебе женой уж быть не может, 
Проклянет ее господь навеки!
Ты оставь ее, зять, Влах-Алии,
Пусть она у басурмана будет!

255 Я найду тебе получше любу.
Пить вино холодное хочу я,
Быть тебе приятелем до века.
Не пущу детей я на Косово^.
Как огонь живой бан загорелся,

260 Он от муки зло й , от злого горя,

Слуг не крикнул, не позвал Страхиня, 
Конюхам он не сказал ни слова,
Сам пошел к гнедому он в конюшню. 
Как его тут оседлал Страхиня!

265 А как крепко подтянул подпругу!

266



Зау зд ал  его уздой стальною ,

Из двора через ворота вывел. 
Подводил гнедого к белу камню,
С камня он садился на гнедого.

270 Бан-Страхиня на шурьев тут глянул, 
А все девять — в черную землицу. 
На пашеного68 Страхиня глянул,
На Неманича69 он молодого,
А Неманич тоже смотрит в землю. 

275 Как вино они ракию пили, 
Хвастались все добрые юнаки, 
Хвастались ему, клялися богом: 
„Любим мы тебя:, наш бан-Страхиня! 
Больше любим, чем цареву землю!“ 

280 А когда беда с ним приключилась, 
Не нашлось приятеля юнака;
Не легко поехать на Косово.
Бан увидел—нет ему тут друга,
Сам поехал Крушевецким полем.

285 А как был уже в широком поле, 
Оглянулся на Крушевец белый: 
Передумали шурья, быть может? 
Может, жалко им Страхиню стало?
А когда увидел бан-Страхиня,

290 Что ему приятеля не будет,

Он раздумался, одно подумал,
Что не взял борзого Карамана 70 — 
Он любил его больше гнедого.
А как крикнул он тут белым горлом, 

295 А борзой в конюш не о ставался,
Он услышал голос и понесся 
И уж в поле догонял гнедого, 
Прыгает борзой вокруг гнедого, 
Золотой его звенит ошейник,

300 Будто с  баном говорить он хочет.



На гнедом коне Страхиня едет,
Он поля переезжает, горы,
А когда пришел к Косову полю,
Как увидел войско на Косове,

305 Увидал Страхиня, испугался,
Помянул он истинного бога 
И в орду турецкую поехал.
Он поехал по Косову полю,
Он в четыре стороны поехал,

310 Ищет сильного он Влах-Алию, 
Разыскать его нигде не может.
И спустился бан к реке Ситнице 
И на чудо у реки наехал:
А стоит на берегу Ситницы,

315 Там стоит ш ирок ш атер зелен ы й, 

П оприкры л ш ирок ш атер все  поле, 

Золотой над ним си яет яблок,

Он как яркое сияет солнце,
Перед ним копье воткнуто в землю,

320 За копье конь вороной привязан,
На коне мешок с овсом привязан,
Конь стоит, копытом землю роет.
Как увидел это бап-Страхиня, 
Рассчитал он и умом прикинул,

325 Не шатер ли это Влах-Алии?
Разогнал тогда коня гнедого 
И копье свое к плечу он вскинул,
У шатра он полу приоткинул,
Чтоб увидеть, кто под ним пирует:

330 А  там не бы л сильны й В лах-А ли я ,
А сидел там пьяный старый дервиш71, 
Борода до пояса седая.
Под ш атром нет никого с  дервйш ем. 

П ьянствует сидит прокляты й дервиш , 

335 П ьет вино турчин больш ущ ей чаш ей,
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Наливает сам и выпивает.
Налилися его очи кровью.
Как его увидел бан-Страхинич, 
По-турецки говорил селям72 он.

340 П ьяны й дервиш  посмотрел на бана  

И  тяж елое ск азал  он сл о во :
„Будь здоров ты, дели бан-Страхиня, 
Невеликой Баньской край Косова**. 
Загорелся бан, перепугался,

345 По-турецки дервишу ответил:
„Врешь ты, дервиш, мать твоя подохни 
Пьешь ты много и совсем опился! 
Околесную несешь ты спьяну,
И турчина ты зовешь гяуром73.

350 Ты какого понимаешь бана? 
Обознался! Я не бан-Страхинич,
А я тоже делибаш султанский: 
Царские все кони разбежались,

355 Все делии тоже разбеж али сь,

Чтоб коней переловить султанских.
А скажу султану и визирю,
Что за  речи говориш ь ты , дервиш , 

Т ак тебе придется плохо, старый!** 

360 А  как гром тут дервиш  р ассм ея лся: 
„О й , делия, Б анович Страхиня!

Знаешь ли ты, что беды не знаешь!
А как был я на Голеч-планине74, 
Увидал тебя в царевом войске,

365 И  узн ал тебя я и гнедого,

Твоего борзого Карамана,
Его любишь больше, чем гнедого. 
Знаешь, бан ты невеликой Баньской! 
И узнал твое лицо я сразу,

370 И  узн ал  твои я ср азу  очи,



Черные твои узнал я брови.
Знаешь бан ты, или ты не знаешь?
Как давно тебе я в плен попался,
Пан дуры75 твои меня схватили,

375 Наверху они Сухар-планины 76 

И в твои меня отдали руки.
Ты на дно меня в темницу бросил,
Я в темнице натерпелся муки,
А в темнице девять лет провел я,

380 А  приш ла девятая година,
Надо мной ты сжалился, Страхиня,
И позвал тюремщика ты Рада,
А он —  сторож у ворот тюремных,
Он привел меня к тебе в двор белый.

385 П омниш ь, бан, ли, помнишь ли, С трахинич?  

И 4 сп росил меня ты , бан -С трахи н и ч:

„Раб, змея турецкая, послушай!
Пропадешь ведь ты в моей темнице!
Можешь ли и хочешь откупиться?^

390 Т ы  сп росил меня, а я ответил:
„Да, могу жизнь выкупить свою я!
Если в белый двор меня отпустишь,
В дом родной и в вотчину отпустишь,—
А добра немало я имею,

395 Много денег и земель имею,
Я могу собрать богатый выкуп.
Или, бан, ты мне совсем не веришь?
Отпусти меня ты в двор мой белый:
Твердую оставлю я поруку,

400 И стинного бога я оставлю ,
А вторую — твердую я веру,—
Принесу тебе наверно выкуп“.
А ты, бан, мне на слово поверил,
В белый двор мой отпустил меня ты,

405 В дом родной и в вотчину пусти л ты .
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А когда в свой дом родной пришел я,
Там меня настигло злое горе:
На дворы на все, на дом родной мой, 
На дворы мои чума напала,

410 Поморила и мужчин и женщин,
Никого в палатах не осталось,
Все дворы мои поразвалились, 
Развалились все дворы, опали,
На стенах бузина вырастала.

415 А мои все деньги и все земли 
На наследство расхватали турки.
Увидал закрытые дворы я,
Нет добра, приятелей не стало,
Долго думал, но одно придумал:

420 Захватил коней тогда почтарских,
И в Едрен поехал прямо город,
А к царю поехал я, к визирю.
Увидал визирь, царю сказал он, 
Рассказал, что за юнак я буду;

425 И  отвел меня ви зи р ь к султану,

Он отвел меня и дал шатер мне,
Дал коня султан мне вор.оного,
Д ал султан мне светлое оруж ье,
Записал меня визирь султанов,

430 Что служ и ть царю  довека буду.
А теперь пришел ты, бан-Страхинич, 
Получить мой долг с меня пришел ты? 
У меня, бан, нету ни динара,
Ведь беда со мною приключилась!

435 Т ы  приш ел, бан, да смотри, погибнеш ь, 

Н а К о со ве, во царевом в о й ск е !“
А увидел бан, узнал дервйша,
И слезает он с коня гнедого,
Обнимает старого дервйша:

440 „П обратим мой, стари на ты , дервиш !



Подарю тебе твой долг с охотой!
Не хочу с тебя я ни динара77,
Не за долгом я к тебе приехал,
А ищу я сильна В л ах-Алию,

445 Что мои дворы все поразграбил, 
Что мою увел в рабыни любу.
А скажи мне, старина ты, дервиш, 
Ты скажи, где мне найти злодея?
Но еще прошу тебя, как брата,

450 Ты, дервйш, меня не выдай войску, 
Чтоб меня не окружили турки“.
А Страхиню заклинает дервиш:
„Ой ты, сокол, Банович Страхиня! 
Вот тебе моей клянуся верой.

455 Вы ним ай сей ч ас свою  ты  саблю ,

У султана выруби полвойска,
Я тебе не сделаю измены,
Не забуду твоего я хлеба.
Когда сам был у тебя в темнице,

460 Вдоволь ты  поил вином червлены м  

И кормил меня ты  белым хлебом,

И на солнышке обогревал ты, 
Отпустил— на слово ты поверил.
Не предам я и тебя, не выдам,

465 Я тебе изменником не буду;
Ты меня не бойся, бан-Страхинич! 
А меня спросил ты, бан-Страхинич, 
О турчине сильном Влах-Алии:
А он белый свой шатер расставил 

470 На высокой на Голеч-планине;
И еще скажу тебе, Страхиня: 
Поезжай, беги с Косова поля,
Коль не хочешь без ума погибнуть; 
На себя, Страхиня, не надейся,

475 Ни на руки, ни на остру саблю,
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И ни на отравлено копье ты.
А придешь к турчину на планину,
Ты придешь, назад уж не вернешься:
И с конем он и с твоим оружьем,

480 Влах живого там тебя захватит,
Он тебе переломает руки,
Он тебе живому очи вынет“.
А Страхиня только рассмеялся: 
„Побратим мой, старина ты, дервиш!

485 Не жалей меня ты, дервиш старый, 
Только туркам ты меня не выдай“. 
Говорил турчин* такое слово:
„Ты послушай, дели бан-Страхиня!
Вот тебе моей клянуся верой.

490 Хоть сейчас садися на гнедого,
Вынимай сейчас свою ты саблю 
И царева выруби полвойска,
Я тебе не сделаю измены,
И не выдам я тебя, бан, туркам“.

495 Говорит бан, сам он отъезжает,
Говорит ему с коня Страхиня:
„Побратим мой, старина, дервйш ты! 

Поишь, дервиш, вечером и утром,
Поишь ты коня в реке Ситнице,

500 Знаешь ты, скажи мне, дервиш, правду, 
Покажи где брод через Ситницу,
Чтоб коня в реке не утопить мне!“
А ему ответил дервиш правду:
„Сокол сербский, Банович Страхиня!

505 Твоему коню, тебе ю наку,
Где пойдешь ты— всюду будут броды“. 
Бросился бан, перебрел Ситницу,
Правит прямо он коня гнедого,
Правит прямо на Голеч-планину.

510 Он внизу, а солнце светит сверху.
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Осветило все царево войско.
И увидел сильна Влах-Алию!
Целовал всю ночь жену Страхини 
Под шатром турчин да на планине; 

515 У турчина был плохой обычай:
Спать довольный утром он ложился, 
Утром рано, только встанет солнце, 
Он глада закроет — засыпает;
А рабыня, люба бан-Страхини,

520 Она сильно ему полюбилась.
Головой он лег ей на колени,
Она держит сильна Влах-Алию,
У шатра полу она подняла,
Она смотрит на Косово поле,

525 Она смотрит на царево войско,
А шатры какие там у турок,
Что за кони, что там за юнаки.
На беду тут очи оторвала,
Поглядела на Голеч-яланину,

530 Увидала коня и юнака 
Увидала она, рассмотрела 
И рукой коснулася турчина,
До правой щеки его коснулась,
А коснулась и ему сказала:

535 „Господин мой, сильный Влах-Алия 
Поднимайся, чтоб ты не поднялся! 
Опоясывай богатый пояс,
И бери ты светлое оружье,
Это едет Банович Страхиня,

540 Голову срубить твою он хочет, 
Выколоть мои глаза он хочет 
Как огонь живой, Влах загорелся, 
Загорелся, посмотрел очами,
И как гром Алия рассмеялся:

545 „А х , душ а, С трахинева ты лю ба!



Ишь как страшен твой тебе Страхиня! 
Ишь как ты Страхини напугалась. 
Уведу когда тебя в Едрен я,
Так и там привидится Страхиня!

550 Эт0 веДь не Банович Страхиня, 
Делибаш султанский это одет,
А ко мне его султан отправил,
Иль султан сам или визирь Мемед78, 
Меня просит сам султан наверно,

559 Чтоб царево войско я не трогал; 
Напугалися его визири,
Чтоб на них я в сабли не ударил; 
Посмотреть своим ты можешь глазом, 
Только ты, душа моя, не бойся,

560 Как я выну свою остру саблю 
И ударю ею делибаша,
Чтоб ко мне еще не посылали!“
А Страхинева сказала люба:
„Господин мой, сильный Влах-Алия! 

570 И ль не видишь? Чтоб тебе ослепнуть! 
Это едет не царев делия,
Бан-Страхиня—господин мой едет,
По лицу узнала я Страхиню,
По очам узнала я Страхиню,

575 И по черны м я усам узн ала,

По его по пестрому гнедому,
По его по хорту79 Караману.
Головой ты не шути, Алия!“
А услышал это Влах-Алия,

580 Т ак  тут турка и перевернуло,
А вскочил на легкие он ноги,
Опоясал дорогой он пояс,
Острый он кинжал воткнул за пояс, 
Острую он саблю припоясал,

585 На коня он смотрит вороного.
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В это время к ним и бан подъехал.
А как только мудрый бан подъехал,
Не сказал им утром „добра утра“,
Не сказал турецкого „селяма“,

590 А сердитое сказал он слово:
„А ты вот где, сволочь, недоносок! 
Недоносок, царское говно ты!
Чьи дворы ты попалил, проклятый? 
Чьих людей в полон забрал, проклятый 

595 Чью ты любу под шатром целуешь? 
Выходи-ка ты на бой юнацкий!“
А вскочил тут турок, повернулся,
Р а з  он пры гнул, до коня допры гнул, 

Другой пры гнул, на коня вскочил он, 

600 Две узды  натяги вал на нем он.

Да не ждал и Банович Страхиня,
На него гнал своего гнедого,
В него бросил копье боевое;
И юнак ударил на юнака.

605 Протянул тут руку Влах-Алия,
И рукой его копье поймал он,
Говорил ему такое слово:
„Недоносок, Банович Страхиня!
А так вот что ты задумал, сволочь!

610 Тут тебе не бабы-шумадийки80,
Чтоб сразбегу на меня бросаться,
Пред тобою сильный Влах-Алия.
Не боюсь царя я и визиря:
У царя тут все царево войско,

615 А как мне то все царево войско — 
Муравьи будто в траве зеленой.
Ты со мной на поединок хочешь?^
А сказал, копье бросал Алия,*
Он его поранить первым хочет,

620 Только счастье помогло Страхине,



А его гнедой в бою бывалый,
А копье как только засвистело, 
Сокол-конь упал тут на колени,
И копье повыше пролетело,

625 На студеный камень попадало,
На трое копье переломилось,
На куски копье поизломалось. 
Потеряли боевые копья,
Вынимали они буздованы81,.

630 Как ударил сильный Влах-Алия,
Как ударил он Страхиню-бана,
Из седла с коня Страхиню выбил, 
На уши коню его надвинул,
Только счастье помогло Страхнне, 

635 А его гнедой в бою бывалый,
А у серба нет уже такого,
Ни у серба нет, ни у турчина,
А взмахнул конь головой и телом, 
Посадил он на седло Страхиню.

640 Как ударил Банович Страхиня 
Сильного, тяжела Влах-Алию,
Из седла не мог его он выбить. 
Утонули кони по колена,
В землю кони четырьмя ногами.

645 Буздованы они поломали,
Поломали, перья выбивали 
И За острые взялися сабли, 
Саблями решить чтоб поединок. 
Посмотри ты на Страхиню-бана!

650 Об его ск аж у тебе я са б л е :
Саблю ту два кузнеца ковали,
Два ковали, трое помогали,
А неделю целую ковали,
Да из стали выковали саблю,

655 П оострее саблю  направляли.
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Влах махнул, а бан уж дожидает,
Бан на саблю принимает саблю, 
Пополам перерубил он саблю,
Увидал, обрадовался сильно,

660 И отсю да бьет он и оттуда:

Будто Влаху голову срубил он,
А турчину руку лишь поранил.
И юнак ударил на юнака,
Не дает ни головы срубить Влах,

665 Ни руки ему поранить даже,
А дерется половинкой сабли:
Он во-всю дерется половинкой,
Свою шею саблей закрывает.
И Страхинину он рубит саблю,

670 О тбивает по кусочку саблю .

И посеклися тут обе сабли,
Уж до ручек сабли поломались,
А юнаки бросили обломки,
И  с  коней учены х послезали  

675 И  за  белы е схвати ли сь горла,

И тут две беды тогда случилось 
Да на ровной на Голеч-планине;
А как летний день прошел до полдня, 
У турчина пена пробивалась,

580 Будто сн ег белела на планине,
А Страхиня белый да кровавый, 
Искровавил ниже плеч одежу, 
Искровавил оба сапога он.
А как бану боль надоедала 

685 Говорил такую речь Страхиня:
„Моя люба, гром тебя убил бы!
Что на горе смотришь ты с планины? 
А возьми-ка ты обломок сабли,
И ударь меня или турчина:

690 Т ы  подумай, кто тебе дорож е“ .
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А турчин сердито говорит ей:
„Ах, душа, Страхинина ты люба!
Ты не бей меня, ударь Страхиню, 
Все равно ему не будешь милой,

€95 Проклинать тебя весь век он будет. 
Укорять тебя начнет Страхиня,
А с утра до вечера день целый,
Что была со мною под шатром ты.
А  мне будеш ь милой ты век целы й, 

700 О тведу тебя в Е д р ен  я город,
Дам тебе там тридцать я служанок, 
Держать будут рукава и полы, 
Кормйть будут сахаром и медом,
И  тебя дукатами увесят  

705 С головы  и до тр авы  зеленой.

Ударь только ты Страхиню-бана!а 
Женщину не трудно соблазнить ведь 
Как неистовая она встала,
И обломок сабли находила,

710 В  вязан ы й платочек заверн ула,

Чтоб обломок руку не поранил,
И зашла оттуда и отсюда,
Г  олову турчину сберегала,
А ударила Страхиню-бана,

715 Господина своего Страхиню,
По челеяке82 она его била,
Да по белому тюрбану била,
Золоту челенку прорубила,
Тюрбан белый она прорубила,

720 Голо ву поранила ю наку.
Кровь лилася по лицу юнака,
Залить хочет ему оба глаза. 
Испугался Банович Страхиня,
Что погибнет без ума, ни за что,

725 А как только это он подумал,



Крикнул он своим тут белым горлом, 
Подзывал борзого Карамана,
Для охоты выучил борзого,
Крикнул раз он, и другой он кличет,

730 П р ы гн ул хорт и тотчас прибегает, 

У х в а т и л  С трахиневу он лю бу.

Женщины пугливыми родятся,
Смерть как женщины собак боятся. 
Саблю бросила в траву зелену,

735 Люто визгнула— далеко слышно,
Желта хорта за уши схватила,
Покатилась с хортом вниз с планины. 
А когда турчин увидел это?
Ему сильно жалко ее стало.

740 Видит он, что рвет ее со б ак а;

А тут бану силушка явилась,
А в юнацкое явилась сердце,
Повернул он Влаха так и этак,
С ног свалил турчина В л ах-Алию.

745 Так Страхиня тут поразошелся:
Он не брал оружья никакого,
А ему на горло навалился,
А под горло он вцепился зубом,
Заколол он, будто волк ягненка,

750 А вскочил бан, белым горлом крикнул, 
Желтого борзого придержал он,
У собаки любу отнимал он.
Побежала люба по планине,
Убежать она хотела к туркам,

755 Да не дал ей Банович Страхиня, 
Ухватил ее за праву руку,
И привел ее к коню гнедому,
А потом садился на гнедого,
Позади себя ее сажал он 

760 И поехал поперек он поля,



П оперек и вдоль поехал полем,
У е зж а л  от си лы  он турецкой  

И  приехал он в К р уш евец ровны й,

Во К р уш евец  к своем у он тестю .

765 Стары й Ю г-Б о гд ан  его увидел,

И  ш урья его встречали девять,

Обнимали, в щ еки целовали,

О здоровьи сп раш ивали зятя.

А  когда стар  Ю г-Б о гд ан  увидел,
770 Раненого зятя он уви дел,

Он челенку сбитую  увидел,

Стары й Ю г-Б о гд ан  тут сл е зы  пролил,

По господскому лицу он пролил:

„Б едн ая ты  наш а ц а р е в и н а !83 

775 У  турецкого, зн ать, есть султана  

Сильны е, знать, есть ещ е ю наки,

М оего могли поранить зя тя —

А  таких давно у ж  не б ы вал о !“
А  ш урья за  зя тя  испугались.

780 А  ск азал  им Банович С трахиня:

„А  чего задум ался ты , тесть мой,

А  чего, ш урья, вы  и сп угали сь?

У  царя такого нет ю нака,

Чтоб меня убил или поранил;
785 Я  скаж у вам кто меня поранил,

От кого досталась эта р ан а:
Я  когда в бою с  турчином бился,
О, мой тесть, ты , стар ы й  Ю г-Б о гд ан  ты ! 

А  меня поранила тут лю ба,

790 М оя лю ба, дочь твоя м и лая!
А  не мне, ему помочь хотела“ .

К ак ж ивой огонь, Ю г загор елся,
Сыновей он девять по дзы вает:

„В ы  нож и все девять вы ним айте,

795 Н а куски вы  суку и зрубите“ .

231



Сыновья послушались Богдана,
На сестру свою они бросались,
Да не дал ее им бан-Страхиня, 
Говорил шурьям такое слово:

800 „А  шурья вы, Юговичи девять,
А что, братья, вы теперь страмитесь? 
На кого свои ножи подняли?
А такие если вы юнаки,
Что ножи ваши, что ваши сабли,

805 Что со мной не были на Косовом, 
Что юнанства там не показали,
Из беды меня не выручали?
Погубить не дам сестру вам вашу 
И без вас могу я рассчитаться,

810 С вами тож хочу я рассч и таться:

Не хочу вина пить с вами вместе;
А своей я любе поклонюся“.
А таких юнаков было мало,
Как юнак был Банович Страхиня84.

10. Как поссорился Милош с Пуком

У окна сидит Милица, 
князя Лазаря супруга;

У окна сидят с Милицей 
две ее родные дочки.

Говорила им царица:
„Поглядеть мне, право, любо, 

Хорошо глядеть на мужа 
меж зятьями дорогими.

5 Но скажу вам, дочки: право, 
я бы глаз не пожалела,

Если б только Бук Бранкович
был таков, как храбрый Милош 85.



И на это отвечает 
Вука верная супруга:

„Но ты знаешь: породила 
Вука дочка властелина,

А Обилича пастушка — 
волошанка породила,

10 Волошанка породила,
под кобылою вскормила^. 

Говорит жена Милоша:
„Это правду ты сказала,

Что родился Вук от дочки 
городского властелина 86; 

Моего же мила мужа 
волошанка породила, 

Волошанка породила,
под кобылою вскормила:

15 Потому-то он в народе 
и Обиличем зовется.

Но Зато и та кобыла
двух волков бы одолела: 

Сразу б ряд зубов передних 
задней выбила ногою.

В дорогих мехах куницы,
рысьем мехе Вук твой ходит; 

А Обилич Милош, муж мой, 
надевает шелк и бархат“.

2 0  Оскорбили эти речи 
молодую любу Вука,

И удар жене Милоша 
нанесла она рукою,

Нанесла удар тяжелый 
по лицу ее румяну.

На руке ее был перстень 
с драгоценным диамантом,
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И лицо жены Милоша 
оцарапал этот перстень,

25 П олилася кровь густая  

по ли цу ее румяну.

Уходила молодая
прочь оттуда в сад зеленый, 

Под зеленым померанцем 
горько плакала-рыдала,

Горько слезы проливала, 
отирала кровь густую.

Лазарь царь к двору с зятьями 
подъезжает в эт<> время.

30 И з-п о д  Л азар я  за  повод  
приняла коня М илица, 

И з-п о д  В у к а  Б р ан ко ви ча —  

В ук а верная супруга.

Только некому за повод 
взять Обиличеву лошадь. 

Озирается направо
и налево храбрый Милош. 

Тут идет к нему Милица, 
хочет взять коня за повод.

35  Но не дал ей Милош близко 
подойти к коню: увидел 

Он жену в саду зеленом 
под душистым померанцем: 

Там она рыдает горько, 
отирает кровь густую. 

Соскочил с коня Обилич, 
мигом был в саду зеленом 

И жене своей любимой 
говорил такие речи:

40 „Что с тобою, дорогая?
Что ты слезы проливаешь?
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Что ты слезы проливаешь, 
отираешь кровь густую? 

Отчего лицо разбито
и залито алой кровью?“ 

Говорит жена Милошу:
„Расскажу тебе всю правду. 

Ныне утром мы сидели 
у окна в палатах царских 

45 Я с сестрой да мать Милица. 
Нам Милица говорила: 

„Хорошо глядеть на мужа 
меж зятьями дорогими!

Но когда бы Вук Бранкович 
был такой юнак могучий, 

Как Обилич Милош, право, 
я бы глаз не пожалела^.

Но сестра моя на это 
так Милице отвечала:

50 „В сем  и звестн о : породила  

В ук а дочка властелина,
А Обилича пастушка — 

волошанка породила, 
Волошанка породила,

под кобылою вскормила; 
Потому-то он в народе 

и Обиличем зовется“.
Я сестре на эти речи 

отвечала: „Эт 0  правда,
55 Что родился Вук от дочки 

городского властелина,
Моего же мила мужа 

волошанка породила, 
Волошанка породила,

под кобылою вскорм пла.
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Но зато ведь та кобыла 
двух волков бы одолела:

Сразу б ряд зубов передних 
задней выбила ногою.

60 В дорогих мехах куницы,
рысьем мехе Вук твой ходит,

А Обилии Милош, муж мой, 
надевает шелк и бархат“.

Были горьки эти речи
для сестры моей: жестоко 

Нанесла она рукою
мне в лицо удар тяжелый. 

Полилася кровь густая 
от жестокого удара.

65 П отому-то я ры даю , 

отираю кровь густую  

А услы ш ал эти речи —

Милош гневом распалился: 
Скоком выскочил из сада 

и схватил за горло Вука,
Он схватил за горло Вука 

и метнул его на землю;
Стал ногою правой Милош 

наносить удары Вуку,
70 И из челюсти ногою

вышиб два здоровых зуба. 
Подбежал к Милошу Лазарь 

и такое слово молвил: 
„Перестань буянить, Милош, 

не гневи враждою бога!
Умири свой гнев и ссору

прекрати ты с братом Буком!“ 
Удержал едва царь Лазарь 

раздраженного Милоша 87.



11. Царь Лазарь и царица Милица

(Битва на Косовом поде)

Лазарь дарь садится за вечерю,
Рядом с ним жена его Милида. 
Говорит Милида: „Царь наш Лазарь, 
Золотая сербская корона!

5 Т ы  уходиш ь на К осово завтр а, 

Забир аеш ь воевод и вой ско;

Никого со мной не оставляешь. 
Лазарь-дарь, как я одна останусь,
С кем письмо пошлю я на Косово,

10  От тебя кто принесет мне вестку?
Ты с собой моих уводишь братьев, 
Девять братьев — Юговичей девять, 
Заклинаю я тебя: оставь мне 
Одного хоть брата на утеху“.

15 И дариде отвечает Лазарь:
„Так скажи же мне, моя Милида,
Ты кого из братьев пожелаешь 
Здесь на белом на дворе оставить?^
— „Ты оставь мне Юговича Бошку“ 

2 0  Отвечает ей на это Лазарь:
„Госпожа моя Милида! завтра
Над землей лишь белый день настанет,
Только в небе солнде засияет,
И как только ворота откроют,—

25 Выходи ты к городским воротам. 
Проходить тут будет наше войско — 
На конях с оружием юнаки.
Впереди их милый брат твой Бошко,
И в руках его святое знамя.

30 Т ы  скаж и ему, что я позволил



Передать кому захочет знамя 
И с тобою дома оставаться^.
А как утром утро засияло 
И открыли только что ворота,

35 Отправлялась к воротам Милица, 
Становилась в городских воротах.
Вот и войско выступает строем,
На конях, с оружием юнаки,
Перед ними брат царицы Бошко.

40  В есь  его наряд осыпан златом, 
Осеняет Юговича знамя —
До седла концы его спадают;
Яблоко на знамени златое,
Крест златой над яблоком сияет,

45 От креста висят златые кисти,
По плечам раскинулися Бошка. 
Бросилась царица, удержала 
За узду коня и обхватила 
Шею брата белыми руками,

50 Говорит ему такие речи:
„Дорогой мой брат, Югбвич Бошко! 
Позволяет царь тебе остаться,
Не итти тебе на бой с дружиной.
Не иди ты на Косово поле,

55 Передай кому захочешь знамя
И со мной в Крушевце оставайся.
Не оставь меня одну, молю я“.
Но Милице Бошко отвечает:
„В оротись, сестр а, в свой белы й терем, 

60 Я  домой с тобой не ворочуся,
Знамя я не передам другому,
Если б царь мне дал за то Крушевец, 
Чтоб о мне дружина не сказала: 
„Посмотрите, вон стоит трус Бошко,

65 На Косово он итти боится,

-288



Кровь пролить за крест святой до капли, 
Положить .живот за веру в битве“.
И в ворота он коня направил.
Следом едет Юг-Богдан могучий,

70 А за ним семь Юговичей храбрых,
Едут братья, выстроились рядом,
Ни один не глянет на Милицу.
Ожидает бедная царица.
Вот и Воин, брат ее последний,

75 З а  собой ведет ц ареву лошадь,

Золотой покрытую попоной.
Ухватилась за узду Милица,
Шею брата белыми руками 
Обнимала, тихо говорила:

80 „Братец милый, Югович мой Воин: 
Посылает царь тебе поклоны,
И тебе царь Лазарь разрешает,
Чтоб коня ты передал другому 
И со мною в Крушевце остался.

85 Не оставь меня одну, молю я“.
Так Милице Воин отвечает:
„Воротись, сестра, в свой белый терем! 
Никогда юнак не возвращался,
Царский конь в других руках не будет,

90 Если б даж е зн ал  я, что погибну,
А пойду я на Косово поле“.
И поехал от сестры в ворота.
Как Милица это увидала,
Она пала на холодный камень,

95 Пала наземь замертво Милица.
Вот к воротам Лазарь подъезжает.
Как увидел он свою царицу,
Залился горючими слезами,
Посмотрел направо и налево.

1 0 0  Подозвал слугу он Голубана89:
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„Голубан, слуга любимый, верный!
С лебедя-коня сойди на землю,
Ты возьми дарицу в белы руки,
На руках снеси в высокий терем;

105 Бог тебе простит, что вместе с  нами 
Ты не будешь на Косове биться:
Во дворе ты белом оставайся^.
Как слуга заслышал эти речи,
Залился горючими слезами.

НО С лебедя-коня сошел на землю,
Взял царицу он на белы руки,
На руках отнес ее в светлицу.
Но он сердце удержать не может,
Что не будет на Косовом поле:

115 Повернул коня он и поехал
В войско сербов на Косово поле 90.
А как утром утро засияло,
Ворона два черных прилетали 91, 
Прилетали от Косова поля 

12 0  И на царском тереме уселись,
А на белу башню они пали—
Черный ворон говорил другому:
„Это ль терем Лазаря владыки?
Что же в нем души живой не видно ?“ 

125 В терему никто это не слышал, 
Только лишь царица услыхала,
Из своей светлицы выходила 
Воронам двум черным говорила:
„Ради бога, птицы, расскажите,

130 В ы  откуда утром п ри летели ?

Не летите ль от Косова поля?
Не видали ль там два сильных войска? 
Между ними не было ли битвы?
Чье же войско в битве победило?“ 

135 Отвечают вороны Милице:



„Слава богу, царица Милица,
Мы сегодня от Косова поля.
Там сошлися сильные два войска,
Рать на рать ударила, сразились.

140 У обеих их цари погибли.
Кое-что осталося от турок,
А от сербов если и осталось —
Раненые, мертвые остались“.
Не успели речь окончить птицы,

145 Подъезжает тут слуга Милутин92:
В левой держит правую он руку,
А на нем семнадцать ран зияют;
Даже конь облит юнацкой кровью. 
Говорит Милутину царица:

150 „Что, ты болен, мой слуга Милутин?
Уж не выдал ли царя ты в битве ?“ 
Отвечает ей слуга Милутин:
„Помоги мне слезть с коня, царица, 
Освежи меня водой студеной,

155 И умой вином больные раны.
Я от тяжких ран изнемогаю^.
Помогла Милутину царица,
И водой она его умыла,
И вином ему отерла раны.

160 Как вернулись к Милутину силы,
Начала расспрашивать Милица:
„Что случилось на Косовом поле?
Где погиб супруг мой, царь наш Лазар] 
Где погиб и Юг-Богдан, отец мой?

165 Где погибли Юговичей девять?
Где погиб наш воевода Милош?
Где погиб, скажи мне, Вук Бранкович? 
Где погиб и Банович Страхиня?“ 
Отвечает ей слуга Милутин:

170 „Все они на Косове остались.



Где догиб наш славный князь — царь Лазарь, 
Много копий там разбито в щепки,
Там разбито сербских и турецких,
И турецких,— только сербских больше.

175 Там ломали копья свои сер б ы ,

Защищали государя — князя,
Старый Юг убит в начале битвы,
В первой схватке Юговичей восемь —
Восемь братьев — все убиты вместе.

180 Брат не выдал брата дорогого.
Храбрый Бошко был убит последним:
Он носился с знаменем по полю,
Разгонял один он силу турок,
Будто сокол голубей гоняет.

185 Где стояло крови по колени,
Там убит был Банович Страхиня;
Был убит наш воевода Милош 
У Ситницы, у воды студеной,
Где не мало перебил он турод:

190 П огубил султан а он М у р а т а 93 

И  ещ е двенадцать ты сяч  турок.

Бог простит грехи его, а вместе 
И его родителей: оставил 
О себе он память, долго будут 

195 В  песнях петь о Милоше, доколе 
Будут сербы и Косово поле.
Что ж сказать о Буке? Будь он проклят 
И с отцом и с матерью своею!
Будь он проклят с родом всем вовеки!

2 0 0  Изменил на Косове он сербам 
И увел с собой двенадцать тысяч 
Конной силы, госпожа Милица“ 94
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12. Смерть матери Юговичей

О мой боже, что это за чудо!
Как легло все войско на Косове,
А в том войске Юговичей десять,
А десятый старый Юг-Богдан был.

5 Мать Югбвичей просила бога,
Чтобы дал ей очи соколины,
Дал бы белы крылья лебедины, 
Полетела б на Косово поле,
Увидала б Юговичей девять,

1 0  Десятого старого Богдана.
Что просила, то и получила:
А дал бог ей очи соколины,
Дал ей белы крылья лебедины, 
Полетела на Косово поле,

15 Юговичей девять находила,
Десятого старого Богдана.
Боевых тут вбито девять копий, 

Девять соколов сидит на копьях,
А у копий девять добрых коней,

2 0  Девять лютых львов лежало рядом. 
И заржало девять добрых коней, 
Девять лютых львов тут зарычало, 
Соколов тут девять заклектало.
Твердо было материно сердце:

25 От беды слезы не проронила,
А коней берет старуха девять,
Л ю ты х львов берет стар уха девять, 

Соколов берет ст ар у ха девять, 

В о звр ащ ается  она в двор белый  
30 Далеко ее узн али  снохи,
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И встречать ее поближе вышли, 
Куковали горькие вдовицы,
Лили слезы девять сиротинок.
Тут заржало девять добрых коней,

35 Девять лютых львов тут зарычало, 
Соколов ;тут девять зак лек тало.
Твердо было материно сердце:
От беды слезы не проронила.
А как было ночью ровно в полночь, 

40 А заржал Демьянов тут ^елеяко 95, 
Мать жену Демьянову спросила:
„Ой, сноха, Демьянова жена ты!
Что заржал Демьянов конь Зеленк0?
У него пшеницы белой нету?

45 Иль воды он хочет из Зввчана?а 96 

А жена Демьянова сказала:
„Ой, свекровь ты, матушка Демьяна! 
У него пшеницы белой вдоволь 
И воды не хочет из Звечана>

50 У Демьяна был такой обычай:
До полночи конь овес зобает,
А с полночи едет он в дорогу;
Своего жалеет господина,
Что к нему так долго не приходит^.

55 Твердо было материно сердце:
От беды слезы не уронила.
А как утром белый день занялся,
Ворона два черные летали,
А до плеч у них кровавы крылья,

60 Бела пена капает из клювов,
Вороны несут юнака руку97,
Золотое на руке колечко,
Уронили матери на руки.
А брала мать Юговича руку,

65 Осмотрела, повернула руку,



И зовет она жену Демьяна:
„Ой, сноха, Демьянова жена ты!
А узнаешь ли ты эту руку?“
А жена Демьянова сказала:

70 „О й , свекр овь ты , матуш ка Д ем ьяна!

А рука-то нашего Демьяна,
Узнаю кольцо я золотое,
С мужем мы кольцом венчались зтим“. 
Мать взяла Демьянову тут руку,

75 Осмотрела, повернула руку,
И руке она сказала тихо:
„Ой, рука ты, яблочко зелено!
Где росло ты, где тебя сорвали?
На груди моей ты вырастало,

80 А сорвали на Косовом ровном!“
Тут ее переполняло горе,
С горя тут старуха и скончалась,
За своими девятью сынами,
За десятым старым Юг-Богданом98.

13. Царица Милица и Вдадета Воевода

Выходила царица Милица 
Из города белого Крушевца.
А с ней вместе милые две дочки: 
Вукосава и красавка Мара.

5 Воевода Владета 99 навстречу 
На гнедом коне своем на добром. 
Запалился конь под воеводой,
Белой пеной конь его покрылся.
И спросила у него Милица:

10  „Ради бога, княжий воевода!



О тчего коня ты  зап алил т а к ?
Не идеш ь ли ты  с  К о со ва п о ля?

Н е видал честитого ты  кн язя ,

Н аш его с  тобою госп одина? “

15  О твечал М илице воево да:

„ Б о г со мною, царица М илица! 

В о звр ащ аю сь я с  К осова ноля,

Н е видал честитого я кн язя,

Только видел Князева коня я,
20 Е го  по полю тащ или турки,

Думаю  я, славн ы й  князь погибнул“ . 

У сл ы х а л а  царица М илица,
Л и ла сл е зы  по лицу белбму,

И  ещ е сп росила воево ду:
2 5  „Т ы  ск аж и  мне, княж ий воевода! 

К ак  н а ровном бы л ты  на К осове, 

Н е видал ли Ю говичей девять,

А  десятого стар  Ю г-Б о гд а н а ?“ 

О твечал М илице воево да:

30  „ Я  п р о е х а л  р о в н о е  К о с о в о ,

В и дел там я Ю гович ей девять,

А  десятого стар  Ю г-Б о г  дана:
В се  стояли н а К осовом поле,

И  до плеч в  крови их руки бы ли,

3 5  А  м е ч и  в  к р о в и  до  р у к о я т к и ;

И  у  них уж  ослабели руки,

Секучи в се  турок н а К о со ве^.

И  ещ е ск а зал а  тут М илица: 
„П одож ди т ы , княж ий воевода!

4 0  Н е видал ли двух моих зятьев т ы : 

Не видал ли Бранковича В ук а,

Н е видал О билича ль М и л о ш а?“ 

О твечал М илице воево да:
„ Я  проехал ровное Косово,

4 5  В и дел я О билича М илош а:



Он стоял на поле на К осовом, 

Н а копье склонился боевое,
А  копье сломалось боевое,

Н а него тут турки  навалились,

50  Там  наверно и  погиб О би лия; 

Я  не ви дел Бранковича Б ука, 

Чтоб ему и солнца не уви деть:

А  честитого он кн язя  предал, 

Н аш его с  тобою господина** 10°.

И . Мурат на Косовом

Ц ар ь М урат на К осово приходит,

К ак приш ел, письмо он мелко пиш ет  

И  его в К р уш евец  посы лает  

Н а колени сербском у влад ы к е:

5 „О й ты , Л азар ь  царь, влады ка сер б о в! 

Н е бы вало, да ж бы ть н е может  
Н ад одной зем лей— двух гослоди н ов:

Р аб  один, а два с  него оброка.

Нам н ельзя  царить с  тобою вм есте :

10 П р и сы лай  мне и длю чи и подать,— 
Городов твоих клю чи златы е,

З а  сем ь лет приш ли мне дань с  народу. 
Е сл и  ж  так ты  сделать не захочеш ь, 

П риходи на К осово с  войсками,

15  Саблями мы зем лю  там разделим**. 

Ц ар ь письмо М уратово читает,

А читает—ронит горьки слезы.

Вот послуш ай стар ы й  да и м алы й,
К ак народ сво й Л азар ь закли н ает:

20 „К то н а бой н а К осово не вы йдет,
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Ничего от рук тех не родится,

Н и на поле белая пш еница,

Ни в баш тане виноград зел ен ы й ^ 101.

15- Бук клевещет на Милоша

С лаву с л а в и т 102 сербски й князь— царь Л азар ь, 

Во К р уш евц е, во городе крепком.

З а  столом сидит уж  в ся  господа,

В ся  си ди т господа с  сы но вьям и :

5 С тары й Ю г от Л азар я  направо,

Рядом  с  Ю го м  —  Ю гович ей девять;
С лева рядом В ук  си ди т Бранкович.

По порядку гости разм естились,

На конце ж е воевода М илош ,
10 Рядом с  ним два сер б ски х во ево ды :

С ним И ван  К осанчич в о е во д а 103 

И  М илан Тонлица воевода 104.
Золотой царь кубок поднимает:

Говор ит сво ей господе сер б ско й :

15 „ З а  кого мне чаш у эту вы п и ть?

Е сл и  пить за  стар ш и н ство, то надо  

В ы пить чаш у за  Б о гд а н а -Ю га ;
Е сл и  пить за  знатность рода, надо  

Вы пить чаш у мне за  зя тя  В у к а ;

20 Е сл и  ж  вы пить за  родство, то надо  
В ы пить чаш у з а  ш урьев мне милы х,
Д евять братьев Ю гови ч ей  хр аб р ы х ;

Е сл и  ж  пить за  красоту, то надо  

В ы пить за  К осанчича И в ан а ;
25 Е сл и  ж  пить за  рост, то преж де надо
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В ы пить чаш у за  М илан Топ ли пу;

А  когда за  храбрость и за  уд аль,—

Надо вы пить чаш у за  М илбш а.

Н с хочу я вы пить за  другого,

30 З а М илбш  О билича я вы пью .
Б удь здоров, и верны й и н евер н ы й ! 

П реж де верны й , а теперь н еверн ы й ! 

З авт р а  ты на К осове изм ениш ь, 

П ерейдеш ь к турецкому су лтан у ...

35 Б удь здоров и вы пей на здоровье.

П ей вино, возьм и себе и к уб о к !“

Тут вскочил на легки ноги М илош ,

До зем ли  он черной поклонился: 

„Ч е ст ь-х ва л а  тебе, н аш  славн ы й  Л азар: 

40 Ч е ст ь-х ва л а  тебе и за  подарок,

З а  одно лиш ь не ск аж у сп аси б о ... 
Видит бог, клянусь своею  вер о й : 

Н икогда изменником я не бы л,

Не бы л пм и никогда не буду!

45 З авт р а  в битве на К осовом  поле 

З а  хри стову веру я погибну.
А  изменник здесь  с  тобою рядом,

П ьет вино холодное с  тобою :
А  прокляты й это В ук  Б р ан ко ви ч !

50 З авт р а  утром Видов день н а ст а н е т 105, 

З а вт р а  мы на Косовом увидим,
К то изм енник, кто и з н ас и верн ы й .

И  клянусь я богом всем огущ и м :

Б удет битва н а К осовом  завтр а,

55 В  ней зар еж у я царя М урата,

Н аступлю  ногой ему на горло.

Е с л и  ж  бог и сч астье мне дарую т  

Вновь в К р уш евец  здравы м  во звр ати ться  

У х в а ч у  изменника я В ук а,
60 П р и вяж у его к  копью стальному,



К ак кудель п ри вязы ваю т к прялке,

И  сведу на К о со во зло д е я “ 106.

16. Разговор Милоша с Косанчичем перед битвой

„П обратим ты  мой, И ван  К о санчич!

Т ы  вы гл я ды вал у  турок во й ско ?

М ного ль вой ска у  царя М ур ата?

Против турок можем мы сразиться?
5 М ожно ли 1в битве одолеть нам ту р о к ? “ 

Го во р и т ему И ван  К о сан ч и ч :

„П обратим  ты  мой, О билич М илош !

Я  вы гл я ды вал у  турок вой ско;

М ного видел я у  турок во й ск а;

10 Е сл и  б сер б ы  стали  солью  туркам,

Не хвати ло б на обед той соли.

Я  пятнадцать дней ходил по стану,

В се  вы гл я ды вал у  турок во й ско :
Н ету кр ая стан у, туркам  счету.

15  О т гор ы  до Я во р а  сухого

Р астя н ул ся  лагерь их турецкий,

А  от Я во р а  и до Сазлии,

О т Сазлии на М ост на Ж елезн ы й  

О т М оста Ж елезн о го к  З вечанУ?
20 О т З в ечана, побратим, к  Ч ечану,

От Ч ечан а дб вер х у  планины  —
В се  покрыто силою  турецкой.

Плотно конь с  конем, ю нак с  юнаком,

К ак гора, чернею т копья турок;

2 5  Словно туча, вею т их зн ам ен а;
К ак сн ега , белею т их палатки.

Е сл и  дождь над станом их прольется,
То на зем лю  не падет и к ап л и :

Н а коней все ляж ет да на войско.

30 Ц ар ь М урат приш ел на М азгит п о л е 107,
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Зах вати л  и  Л абу и Ситницу“ . 
С праш ивал ещ е О билия М илош :

„О й , И ван е, побратим мой м илы й!

Г д е  стоит ш атер царя М ур ата?
35 Я  поклялся заколоть султана,

Заколоть поклялся царь-М урата  

И  ногою стать ем у на горло  
Го во р и т ему И ван  К о сан ч и ч :

„Т ы — безумец, побратим мой м илы й! 

40 В едь ш атер М урата посредине, 

П осредине табора ю н ако в;
И  имей ты  кр ы лья соколины ,

И  сп усти ся  на М урата с  неба,

В се  ж  н азад  ж ивы м  не во звр ати ш ься ^. 

45 Закли н ает тут И ван а  М илош :

„О й , И ван е, брат мой нареченны й, 

Н ареченны й, как и брат по кр о ви !

Н е ск аж и  ты  правды  этой князю , 
Ч тобы  Л азар ь-ц ар ь  не и сп угался ,

50 И ли  войско не упало духом.
Но ск аж и  ты  наш ему так к н язю :

У  царя М урата си ла во й ск а;

Но м ы  можем с  туркам и ср ази т ься , 

М ож ем в битве одолеть мы турок.

55 Н еискусно войско турок в  битве. 
Старики там  да м астеровы е, 

Горо дски е торгаш и и хб дж и  —

Это войско битвы  не видало;
И  затем  взя л и сь  лиш ь за  оруж ье,

60 Чтобы  только хлебом пропитаться.

В се  ж е войско лучш ее у  турок  

О т болезни злой поослабело,

О т болезни тяж кой, сердоболья; 

Добрые все  кони поболели,

65 В се  они переболели сапом “ 108.



17. Милош убивает Мурата

Воевода хр абр ы й  М илош  

вер н ы х сл у г сво их сзы вает , 

П р и зы вает он И ван а  

и К осанчича Н и ко лу:
„ В ы  ступайте, вер н ы  сл уги , 

и коней нам оседлайте:

Я  сегодня вм есте с  вами  

еду в  лагер ь отманина“ 109.
5 П однимались верн ы  слуги  

и коней оседлали скоро. 

В ы ш ел М илош  воевода

и з-за  тр ап езы  господской,

Сел в  седло и ввер х  поехал  

по К о со ву чи сту полю,

Н а коне вздр ем нул немного  
М илош  тихою  дремотой. 

Золотое с о л н ц е  в  небе 

не стояло на востоке,
10 А  у ж  бы л О билич М илош  

пред ш атром дар я М урата.

И  пош ли к царю -султану  

донести об этом т у р к и :
„Ц ар ь наш  све т л ы й ! Вот Обилич  

пред твоей палаткой царской“ . 

И  султан  дал приказанье  

п ри вести к нему М илбш а.
И  как был О билич М илош  

пред царем в  его палатке,
15 С ветлы й царь такие речи  

говорить начал ю н аку:



„Т ы  приш ел сю да разведать, 

осмотреть мой стан , О би лии? “ 

И  на то О билии М илош  

отвечал ц ар ю -султан у: 

„О тступ и лся я от сербов  

и от Л азар я  влады ки ,

И  приш ел сю да сегодня,

чтоб помочь тебе в  ср аж ен ьи “ .
20 У сл ы х а в  такие речи,

говорит М урат ю н аку:

„ Е ст ь  зако н  в  зем ле турецкой : 

кто придет ко мне, султану, 

Долж ен в зем лю  поклониться, 

облобзать мое колено“ .

П одош ел к  султан у М илош , 

чтобы в  зем лю  поклониться,

И  н агн улся , чтоб колено  
облобзать ему десное;

25 Тут он вы хвати л кинж ал свой  

и ударил им султана,
И  опять поворотился  

и ногой его притиснул.

А  в  один пры ж ок уж  бы л он 

За М уратовой палаткой,

Н а коня усел ся  мигом  

вм есте с  слугам и  своими  

И  помчался словно ветер  

вн и з но К о со ву он полю.
30 громко турки

зы чны м  голосом все  р азо м : 

„П о р ази л султан а М илош , 

но его не погубил он“ .
И  помчалась за  юнаком  

в ся  вели кая их си ла.
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Увидал; О билии М илош

крепких турок з а  собою , —  

О н с  своею  острой саблей  

повернулся к  ним н австречу. 

35 П огубил он много турок  

острой саблею  сво ею ;

Что ж  от рук его беж ало, 

убивали вер н ы  сл уги .

Только здесь  беда больш ая  

приклю чила^я ю наку: 

П огубили в битве туркн  

сл у г О билича М и лб п а.

Но пока ещ е об этом  

не п ечалился Обилии.

40 Только сн о ва приклю чилась  

с  ним тогда беда больш ая: 
Говор и ть стал  чей-то голос  

отманинам и з-за  туч и :

„И л ь  не видите вы , тур ки ,—  

будто зр ен ья вы  ли ш и ли сь,— - 

Что ю нак в  броню зако ван , 
да и конь под ним ю нацкий, 

О н своею  острой саблей  

истребит в а с  до еди н а:

45 Под коня бросайте, турки, 

и мечи и ваш и  саб ли “ .

И  р асслуш али  лиш ь только  

тур ки  голос и з -за  тучи,

То бросать начали сабли  

и мечи коню под ноги.

И  сп откнулся конь ретивы й  

под Обиличем М ш б т е м .  

Н авалили сь турки разом  

на него и отрубили



50 Н огу правую  ю наку.

К ак  уви дел это М илош ,

О н охватил копье рукою , 

как ногою им подперся  

И  не дал турецкой рати  

погубить себя. Н есчастны й,

З ак р и ч ал он белым горло м :

„ Г д е  ты  ,кн язь наш , где ты , Л аза р ь ?  

Помоги сей ч ас мне, тесть мой, 

помоги теперь, иль помощь 

55 Ни твоя, ничья уж  больше

мне вовек  нуж на не будет!

Для тебя всю  си лу турок  

я согнал к реке М арице 11 °,
М ногих сам убил в  сраж еньи, 

утопил других в  М ари ц е“ .

И  услы ш ал В ук  Бранкович  

вопли М илош а и начал  

П ред вож дями войска сербов  

напевать такие р еч и :

60 „К р епче, М илош  мой, держ ися, 

благородное колено!
И  покуда хочеш ь биться, 

бейся с  силою  турецкой.
Вот когда сполна заплатиш ь  

мне за  вы биты е зу б ы “ .

И  на эти речи В ука
С ветлы й Л азар ь  отвечает:

„А х , молчи ты , замолчи ты !

О немей ты , В ук  Б р ан ко ви ч !

65 Я  услы ш ал (м олвил Л аза р ь )  

чей-то голос и здалека.

Я  ск азал  бы, что то голос  

Зятя М илош а... Бою ся,
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Что в  беде большой О б и ли ч ...“

Н а коня вскочил лиш ь Л азар ь , 
Тут и турки подоспели  

и на Л азар я  напали,

В се  разбили войско сербов, 

ничего их не осталось.
7 0  А  прокляты й В ук  Бранкович  

убеж ал в  зелен ы  горы .

Л азар ь  в плен бы л взя т , и турки  

отвели его к М урату,

П ривели, туда ж  в  палатку  

и О билича к султану.

В  это врем я не р асстался  

царь М урат ещ е с  душою  

И  паш ам он и визирям  

говорил такие р еч и :

7 5  „ В  то мгновение, как буду 

я с  душою р асставаться,
В ы  главу  влады ке сербов, 

князю  Л азар ю , срубите,
В м есте с  Л азар ем  убейте  

и О билича М и ло ш а.

В ы  меня похороните

ср едь К о со ва чи ста поля.

К н я зя  Л аза р я  заройте

вы  в  ногах моих султански х.

8 0  У  руки ж  моей у  правой  

вы  О билича зар о й те^.

У сл ы х а л  об этом М илош , 
говорить печально н ач ал : 

„С ветлы й царь М урат отманин!

Я  просить тебя могу ли ?

Дай п р и каз, чтоб не леж ал я 

под рукой твоей десною,
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П рикаж и, тебя прошу я,

чтоб у  ног я был полож ен, 

85 У  руки ж  твоей пусть турки  

кияэя Л аза р я  схоронят,

К ак  я Л азар ю  при ж изни

бы л всегд а  слугой усердны м , 

И  в  зем ле —  в могиле темной  
пусть слугой ему оетанусь“ . 

Н а О биличеву просьбу  

со гл аси лся  царь отманин.

К ак  услы ш ал Л азар ь  речи  

зя т я  М илош а, рекою  

90 По ли ду его белому
полились горю чи сл е зы ,

И  промолвил обративш ись  

Л азар ь  к  зятю  дорогому: 

„М ать твоя блаж енна, М илош , 

что тебя родив вскорм и ла!
Я  тобой все гд а  хвали лся  

м еж  родными и князьям и. 

Вечно ж  проклятою будет 

та, что В ук а породила.

95 О н меня, прокляты й, ныне  

перед всем и опозорил:
В ы дал н ас сегодня туркам  

на большом К осовом п ен е*. 
И  ещ е хотелось что-то

князю  Л азар ю , промолвить, 
Но в  тот миг с  своей душою  

разлуч и лся царь отманин. 

Т отчас Л азар ю  с  М илбшем  

отрубили главы  турки ;
1Q0 У  руки десной М урата

кн язя Л азар я  за р ы л и ;



П о д ногами отманина
был зар ы т Обилии М илош . 

К а к  услы ш ала М илина  

эти  горестны е речи,

У  нее ж ивое сердце
от печали разорвалось ш .



III.

ПЕСНИ О МАРКЕ КРАЛЕВИЧЕ





18. Женитьба крадя Вукашина

П иш ет мелко краль В укаш и н  Ж у р а 112 

В  белом граде Скадре на Б ояне,

Ш л е т  письмо он н а Гер ц егови н у  

В  белы й город именем П ерлитор,
5 В  гр ад  П ерлитор, против Д ур м и то р а113, 

К  той ж ене М омчила В и д о е а в е 1 U ,
Тайно пиш ет, тайно посы лает.

Видоеаве так в  письме он п и ш ет:

„О  ж ена М омчила В и д о сава!
10 Что ж ивеш ь ср еди лиш ь льдов да сн е га ?  

Т ы  и з города вокруг посм отриш ь,—  

Н ичего хорош его не видно,
Только белая гора Дурмйтор 

П однялаея 1^ся во льду и снеге  

15 И  ср едь лета, словно как зимою .
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Гля н еш ь в н и з и з города под го р ку,—  

Т ам  течет, волнуясь, мутно Т а р а 115, 
Бурно валит камни и деревья,

Ч е р ез Т ар у ни м оста, ни броду,

20 А  вокруг нее леса да ск алы .

О тр ави М омчила воеводу,
О тр ави, или его мне вы дай.

П риходи в  приморскую  равнину,

В  белый город —  Скадр на Б о я н е:

25 Т ы  мне будеш ь верною женою,
У  меня ты  будешь королевой;

Н а златое будешь веретенце  

П р ясть ш елки и на ш елки сади ться, 

О деваться в  бархат и атласы ,

30 У к р аш ат ь ся  серебром  и златом ,

И  каков-то Скадр на Б оян е!

П оглядиш ь и з  города на гору, —  

Ц елы й  лес там  маслин и смоковниц, 

М еж ду ними виноград зелен ы й ;

35 А  как взглян еш ь вн из и з бела г р а д а ,—  

Там  белеет сп елая пш еница;
Л у г ш ирокий зеленеет рядом,

Ч е р ез луг Бояна протекает;
М ного в  ней играет всякой р ы б ы ;

40 Л иш ь захоч еш ь, свеж ую  достанеш ь^. 

В от письмо доходит к Видосаве.

К ак прочла его ж ена М омчила,

В  одно см отрит, а другое пи ш ет: 
„Господин мой, ты , король В укаш и н !

45 И звест и  мне не легко М омчила,

Н е легко М омчила тебе вы д ать :
У  него се ст р а  есть Евр о си м а  
Т а ему все гд а  готовит пищ у  

И  сам а отведы вает п р еж де;
50 У  М омчила девять м илы х братьев
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Да ещ е племянников двенадцать,—
З а  столом они вино подносят,—

П реж де сами пробуют все  ч аш и ;
У  М омчила конь есть Ябочило 116,

55 Я бочило, чудны й конь к р ы латы й ,—  

М ож ет он лететь, куда захо ч ет ;

У  М омчила сабля есть с  очами,

Одного лиш ь бога он боится.

Но послуш ай, что ск аж у , В ук аш и н !

60 Собери себе большое войско,
О тведи его к  озерам гладким  

И  зася д ь там за  горой зеленой.

У  М омчила давний есть обы ч ай :

В  воскресенье утром на рассвете  

65 Н а охоту ходит он к озерам
И  с  собою девять братьев водит  

Да ещ е племянников двенадцать;

И  с  собою сорок сл у г берет он.

А  до той поры , до воскресенья,

70 Я бочилу обожгу я кр ы лья ,

О стр у саблю  иступлю  М омчила,

Оболью ее соленой кровью ,

Чтоб ее не вы нул он и з нож ен.
И  тогда М омчила ты  погубиш ь “ .

75 К ак  письмо дошло до Вукаш ина  

П рочитал он, что она писала —
У  него душ а возли ковала.
Собирает сильное он войско  

И  ведет его к Г е р ц е го в и н е 117.
80 П риходил он к тем озерам  гладким  

И  за се л  он за  горой зеленой.

Н акануне было во скр есен ья:
В от М омчило ночью входит в спальню  

И  лож ится в  мягкую  постелю .
85 В сл е д  за  ним ж ена его приходит;



Н е в  иостель она лож ится к муж у,

У  гл авы  его ры дает горько.

Го во р и т М омчило воево да:

„В и до сава, верн ая ж ена мне,
90 И ль беда какая приклю чилась,

Что ты  сл е зы  рониш ь надо мнок>?“ 

Го во р и т младая В и д о сава :

„Госп один , Момчило воевода!

Над собою я беды не зн аю ;

95 Но про чудо-чудное сл ы хала,

Да сам а то чудо не ви д ала:
Я бочила ты  коня имееш ь, —
Го во р ят все , будто он кр ы латы й ,

Но его я кр ы льев не ви д ала;
100 К ак  младой мне этому п о вер и ть?..

Я  боюсь, что ты погибнуть м ож еш ь... 

М удры й бы л М омчило воевода, 
М удры й бы л он, а жене поддался, 

О твечал М омчило воево да:

105 „В и д о сава, верная ж ена м не!

Я  тебя утеш у, не п еч алься:
Т ы  у в и д и ш ь , кр ы лья Я бочила. 

П рокричат лиш ь петухи полуночь,

Т ы  прокрадься в  новую  коню ш ню ,—  

110 Я бочил тогда расп устит кр ы лья,

И  ты  мож еш ь рассм отреть то диво“ .

И  усн ул в  постеле воевода.

Спит М омчило, но ясене не сп и тся : 
В и досава слуш ает в  постеле,

115 Н е пропели ль петухи полночи.

Только в полночь петухи пропели, 

М олодая поднялась с  постели,

В  фонаре светильню  засвети ла, 

З ах вати ла сала  со смолою  

120 И  прокралась в  новую  конюш ню.



Что ск азал  М омчило,— сп р аведли во : 

Ябочило расп ускает кр ы лья,

Р асп у сти л он кр ы лья до копы та. 

В и досава салом и смолою  

125 Н атирала кр ы лья Я бочила  

И  свечою  кр ы лья  подж игала.

И  сп али ла Я боч илу к р ы лья !

Что в  огне горю чем не сгорело,
То она подпругой придавила.

130 И  пош ла в  палаты  молодая,

М уж а саблю  острую  достала,

Намочила всю  соленой кровью ,
И  лож илась в  мягкую  постелю .

А  как утром зорька заб елелась,

135 П росы п ался рано воевода,

Го во р и л ж ене такие р еч и :

„В и д о сава, вер н ая ж ена м н е!
Ч удны й сон сегодня мне п р и сн и лся : 

С обралася вдр уг густая  туча  

140 О т зем ли В а с о е в о й 118 проклятой  

И  сп усти лась подле Д урмитора.
Я  на тучу черную  ударил,
Д евять братьев дорогих со мною  

Да ещ е племянников двенадцать,

145 С нами сорок сл у г моих проворны х.
В  этой туче черной м ы  р асстали сь,

А  р асставш и сь, не встречали сь больш е. 

Этот сон недоброе вещ ае т“ .
Г овор и т М омчилу В и д о сава :

150 „Н ичего не бойся, м уж  мой м илы й ! 
Добрый ви тязь  —  добрый сон увидит. 

Сон —  мечта, а истина у  бога“ . 
Собрался М омчило на охоту.
О н вы ходи т и з сво ей  светли ц ы ,

155 Н а дворе встречаю т девять братьев



Д а ещ е племянников двенадцать,

С ними сорок сл уг его проворны х. 

Я боч ила бы строго М омчилу 

П одвела су п р у га  В и досава.
160 П уть держ али все к озерам гладким . 

А  когда к озерам  подъезж али, 

О круж ило их большое войско.

К ак  М омчило войско то уви дел,

У  бедра за  саблю  он сх ва т и л ся ;

165 Но и з нож ен сабля не вы ходит, 

П ри р осла, как будто прикипела. 

Г о во р и л друж ине воево да:

„С лы ш ите ли, братья дорогие!“
В ы дала н ас су к а В и досава.

170 Дайте мне вы  саблю  потяж еле“ . 

В оеводу слуш али ся  братья  

И  больш ую подавали саблю .

Го во р и л друж ине во ево да:

„С лы ш ите ли, братья дорогие!
175 По краям ударьте вы  на войско,

Сам ж е я ударю  на ср еди н у“ . 
М илосердны й бож е, всем о гу щ и й !

Б ы ло  там на что подивоваться,

К ак  рубил Момчило острой саблей ,

180 К ак  дрова, рубил он враж ье войско, 

Б ольш е вой ска топчет Ябочило,
Ч ем  М омчило рубит острой саблей .

Но несчастье тут с ним приключилось 
К  Перлитору он коня направил,—

185 Вороны х коней навстречу девять,

А  на них ни одного нет брата.
К ак  уви дел это воевода,—

У  него в  груди упало сердце  
О т печали по родимым братьям,

190 О слабели у М омчила руки,



Н а вр ага  поднять не могут сабли .

Т ут коня ударил воевода,
О н ударил сапогом и ш порой,

Ч тоб летел он к* граду П ерли то ру:

195 Но лететь не может Ябочило.

П роклинал коня тут воево да:

„Ч тоб ты , конь мой, да достался волкам  
Д ля заб авы  преж де мы летали,

Б е з  нуж ды  носил меня ты  преж де,
200 А  теперь в  беде лететь не хоч еш ь“ . 

Ябочило отвечал на это :

„Господин мой, славны й воевода!

Не кляни меня, не бей напрасно,
Н е могу я полететь сего дн я,—

205 Б о г убей твою  ж ену ли хую :

Ведь она мне кр ы лья опалила!

Ч то в огне горю чем не сгорело,

То она подпругой придавила, 
У к р ы в а й ся  от беды , как зн ае ш ь“ .

210 К ак  услы ш ал это воевода,
Он пролил и з гл аз горю чи сл е зы , 

Соскочил поспеш но с  Я бочила,

В  три п ры ж ка уж  бы л у  П ерлитора.

Но ворота города закр ы ты ,
215 И зн утр и  засун уты  засо во м !

К ак  беду увидел воевода,
Он зовет и кличет Е вр о си м у :

„Е вр о си м а, милая сестр и н а!
Со стены  сп усти  конец холстины ,

220 Чтоб по ней я н а  стен у поднялся“ . 
О твечает плача Е вр о си м а:
„О  М омчило, брат ты  мой лю бимы й!
Не могу сп устить тебе хо лсти н ы :

Ведь сноха моя, твоя суп р уга,

225 И  неверная твоя суп руга,



Воло са мои в  колоду вб и л а“ .

Но душ а се ст р ы  полна лю бовью , 
Ж аль сест р е ее родного бр ата: 

Заш и п ела лютою гадю кой,

230 Головой и телом сильно бьется ; 
Воло са свои все  вы р ы вала,

Н а колоде воло сы  остались. 

Полотно схвати ла Е вр о си м а,

С городской стен ы  его сп ускала. 

235 И  з а  холст М омчило ухвати лся,

Но холсту ст ал  квер ху подниматься. 

У ж  готов он бы л взойти на стену, 

К ак  изменница беж ит к М омчилу, 

Д ерж ит саблю  острую руками.

240 Полотно у сам ы х рук М омчила  

Р азр у б и ла В и досава саб лей ;

И  упал он со стен ы  на зем лю ,

Г д е  стояло войско В укаш и н а,
Н а мечи, на палицы  стальны е,

245 О стр ы  копья да на буздованы .

П одъ езж ал к нему король Вукаш ин  

И  копьем ударил воеводу,

О н его ударил прямо в  сердце. 

Г овор и л М омчило В ук аш и н у :

250 „К р аль В укаш и н , я тебя прощ аю ! 

Не бери ты  только В и досаву,

Не бери ее себе ты  в ж ен ы :

И  тебя она погубит скоро.

В ы дала она меня сегодня,
255 А  тебя другому завт р а  в ы д аст ^ .

Н а сестре моей, король, ж енися,
Н а сест р е, мне милой Е вр о си м е,—  

Верною  она женою будет 

И  родит тебе ю нака сы н а“ .

200 Го во р и л М омчило В укаш ину,
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Го во р и л, а сам  с  душой боролся; 
К ончил он, легко с  душой р асстался . 

К ак сконч ался М омчил воевода, 

О тперлись ворота городские,

265 В ы хо ди ла су к а Видосава,

П одж идала кр аля В укаш и н а...
О твела его в  свои хоромы ,

И  за  стол саж ает золочены й, 

П р едлагает в^'на и ракию ,
270 У го щ ае т всяким и сластям и.

А  потом пош ла в  светли ду м уж а  

И  оттуда вы носила платье  

И  оруж ье светло е М омчила.

П оглядите на такое чудо:

275 Что М омчилу было до колена,
Вукаш ину до зем ли доходит;

Ровно в  меру ш апка для М ом чила,—  

Вукаш ину ж до плеча уп ал а;

В меру сделан был сапог Момчилу,— 
280 Вукашина ж входят обе ноги;

В  золотой М омчила перстень —  входят  

Т ри перста свободно В ук аш и н а;

Что бы ла М омчилу сабля впору,

Т а с  арш ин волочится за  кралем ;

285 Под бронею легкою  М омчила
К р аль и с  м еста сдвин уться не может. 
Говор и т тогда король В ук аш и н :

„Б о ж е правы й, что ж е я н аделал!

В от так кур ва эта В и д о сава!

290 У ж  когда ю нака загуби ла,
Ч то другого не найдеш ь и в свете,
То меня погубит верно за вт р а^ .

Тут п озвал он верную  п р и слугу ;

Т е схвати ли  суку В идосаву,

295 Ко хвостам  коней ее вя зал и ,

319



И  коней пустили к П ерлитору. 
Р азо р вали  кони В идосаву.

В зя л  В укаш ин все в  дворце М омчила, 

В зя л  себе сестр у М омчила в  ж ены  —  
300 Е вр о си м у, красную  девицу,

И  вер н улся  в Скадр на Бояне, 
П овенчался там на Евр о си м е. 

Сыновей она ему родила —
П ородила М арка и А н др ея;

305 У р о д и лся  в  дядю старш ий , М арко, 

У р о д и лся  в дядю он М о м ч и ла119.

19. Смерть Душана

Отрывок *

Ц ар ь Стеф ан в П ризрене разболелся, 

Р азб о лелся  он в  родном П ри зрен е, 

Р азб о л ел ся  царь и близок к см ерти.
То ж ена Стеф анова Р о к с а н д а 120 

5 У ви д а л а  и з а  стол сад и лась :

П иш ет три письма она к народу,

И х  в  четы ре края посы лает  

К о князьям , над Сербией влады кам , 

С озы вает в сю  она госп оду:
10 „Г о суд ар и , сер бски е влады ки !

Р азб о лелся  царь Стефан в П ри зрен е, 

Р азб о лелся  он и близок к см ерти. 

П риходите к городу П ризрену,

П оскорее, чтоб ж ивого видеть,
15 Чтоб улы ш ать, что Стефан вам скаж ет,

* Полной записи песни не сохранилось.
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И  кому сво е откаж ет ц ар ство ^.

К ак  Роксан да письма р азослала,

И х  кн язья-влады ки  прочитали,
П оспеш или к городу П ризрену  

20 И  в  ж и вы х Стефана заставали .

В се  стоят вокруг его постели.
А  В укаш ин поправлял подуш ку,

Он подуш ку, и постель Стеф ана,

Головой на грудь его склонился  
25 И  роняет горькие он сл е зы .

П оглядел вокруг Стефан и видит —

П еред ним его к н язья-б о яр е;
П оглядел кругом Стеф ан и м олви т:

„М илы й кум мой, ты , король В укаш и н !
30 Над моей землей ты будь влады кой :

Т ы  владей зем лей и городами,

Ц арством  всем  моим владей, В укаш ин, 
Б удь ты старш им  над моим У р о ш е м ;

В  колы бели тихо сы н  мой дремлет,
35 Сорок дней ему лиш ь от р о ж д е н ь я 121. 

П равь семь лет зем лею , как своею ,

Н а восьмом же передай У р о ш у “ .

Говор ит Стеф ану краль В ук аш и н :

„М илы й кум мой, царь Стеф ан мой м илы й ! 

40 Не возьму себе твое я царство,

Не могу владеть твоей зем лею ,

У  меня есть Королевич М арко, 
Самовольный сы н  и непокорный.

Е д ет  он туда, куда захоч ет,

45 Г д е  захочет —  сядет и повсю ду  

П ьет вино да ссор у затевает^.

О твечает царь Стефан на это :
„М илы й кум мой, ты , король Вукаш ин, 
О буздал я воевод строптивы х,

50 Подчинил своей их власти  царской
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Я  по всей  зем ле моей ш ирокой,

Т ы  ж е сы н а обуздать не м ож еш ь!

О тдаю  тебе мои владенья,
П р авь моими всем и городами,

55 Старш им будь ты  надо всей  господой, 

Надо всей  зем лей моей ш ирокой,

Завещ аю  я тебе и  сы н а —
У р о ш а младенца в  колы бели.
Кум  В укаш и н , правь семь лет зем лею ,

60 Н а восьмой отдай ты  власть У р о ш у ...“ 

Го во р и л Стефан такие речи,

Го во р и л, с  душой своей боролся;

К ончил он, легко с  душой р асстал ся ...
У ж  ш естнадцать лет Вукаш ин п р ави т;

65 П р ави т он с  насильем  и н еп равдой :

Кто носил тогда простое платье,

Кто носил тогда и з ш елка платье,

Тот теперь в  сукно уж  н аряди лся.

В ы р о с У р о ш , сы н  царя Стеф ана,

70 Стал юнаком крепким и разум ны м .

В от зовет он мать свою  ст ар у ху :

„М ать моя, -царица ты  Р о ксан  да!

Дай мне хлеба с  отчего н аследья ^. 

М ать-стар уха отвечает с ы н у :

80 „ А  ты  слы ш и ш ь, молодой мой У р о ш !

Х л е б  у  нас есть только у  другого,
В сем  теперь владеет краль Вукаш ин. 

Завещ ал  отец твой, умирая,

П равить царством кралю  В укаш и н у,—

85 Ч тоб семь лет твоим он царством правил, 

Н а восьмом тебе отдал правленье.

Но ш естнадцать лет В укаш ин п р ави т...“ 122
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20. Урош и Мрлявчевичи

Н а прекрасном на К осовом поле,

П одле белой церкви Гр ач ани ц ы — 123 

Т ам  четы ре табора стояло.

П ервы й  табор В укаш й н а краля,
5 А  другой был деспота У гл е ш и ,

Третий табор воеводы  Г о й ка,

У р о ш а царевича четверты й .

В се  влады ки  сп орят м еж  собою ,

К аж ды й  хочет править сербски м  царством, 

10 Д руг на друга саблям и гр о зя тся ,

А  кому владеть —  реш ить не могут.

К р аль В укаш и н  го во р и т: „М не ц ар ство !“ 

„Н е тебе, а м н е !“ кричит У гл е ш а .
„М не вл а д е т ь !“ им отвечает Гой ко.

15 Л иш ь молчит один царевич У р о ш ,

О т боязни не промолвит сл о в а :

О н боится М рлявчевичей братьев,

О н боится трех своих ж е дядек.
В от письмо В укаш ин мелко пиш ет  

20 И  с  гонцом письмо он п осы лает,
В  белый город П ри зрен  посы лает  

К  протопопу П р и зр ен а Н е д е л ь к е 124:
П усть идет он на К осово поле,
П усть он ск аж е т,— кто влады ка ц ар ства?  

25 О н пред см ертью  при чащ ал Стеф ана, 

П ри ч ащ ал царя и исповедал;
У  него и книги стар о ставн ы .

В от письмо У гл е ш а  мелко пиш ет,
И  с  гонцом письмо он посы лает,

30 В  белы й город П р и зр ен  посы лает
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К протопопу Призрена Недельке.
Третьим пишет воевода Гойко 
И гонца к Недельке посылает.
Вот письмо царевич Урош пишет.

35 И  с  гонцом письмо он посылает. 
Написали воеводы письма,
Посылали е скорыми гонцами,
Посылали тайно друг от друга,
Но гонцы друг с другом повстречались 

40 На дворе Недельки протопопа,
Но Недельки не застали дома:
Был он в церкви божией за службой. 
Совершал заутреню с обедней.
О себе гонцы князей возмнили,

45 Что сильнее нет их в целом свете:
Не сошли они с коней ретивых,
На конях въезжали в божью церковь 
И кнутами стали бить Недельку: 
„Поскорее, протопоп Неделька,

50 Отправляйся на Косово с  нами!
Там ты скажешь, кто наследник верный: 
Причащал пред смертью ты Стефана, 
Причащал его и исповедал;
У  тебя есть книги староставны.

55 А  не то ты  с  головой п р о сти ш ься^. 

С лезы  ронит протопоп Н еделька,
Слезы ронит, отвечает им он:
„Обождите, сильные из сильных!..
Я  сей час окончу литургию  

60 И  скаж у вам , что о царстве зн аю сс.
Тут гонцы насилу отступили.
Совершил он скоро литургию 
И к концам из белой церкви вышел:
„Ой, гонцы вы, дети дорогие!

65 Причащал пред смертью я Стефана,



Причащал его и исповедал,
Но его не спрашивал о царстве:
О грехах я спрашивал Стефана.
Вы в Прилеп отсюда отправляйтесь,

70 П оезж айте к К р алеви чу М арку.

Ученик мой Марко: от меня он 
Перенял всю книжную премудрость:
Был писцом он у царя Стефана;
У  него и книги староставны.

75 Марко знает, кто владыка царства,
Вы его на Косово зовите,—
Пред князьями Марко скажет правду: 
Никого ведь Марко не боится,
Никого на свете, кроме бога“.

80 И  гонцы  отправилися скор о.

Вот они отправились к Прилепу,
В белый двор ко Кралевичу Марку.
Ко двору подъехали, в воротах 
Постучали, звякнули в колечко.

85 Стук в  ворота слы ш и т Е вр о си м а, 

П р и зы вает К р алеви ча М ар ка:

„Сын мой Марко, чадо дорогое!
Кто стучится в воротах колечком?
Не гонцы ли то стучат княжие?..“

90 В ы ш ел М арко, отворил ворота. 
П оклонились посланны е М ар ку :
„Божья помощь, господин наш Марко 
Жмет им руку Марко: „Как дошли вы? 
Как здоровы сербские юнаки?“

95 Говорят ему гонцы с поклоном: 
„Государь наш, Королевич Марко!
Все здоровы, только нет в них миру. 
Жарко спорят сербские владыки 
На широком на Косовом поле 

100 Подле белой церкви Грачаницы:



Отнимают царство друг у друга,
Друг на друга ковы замышляют,
Друг на друга саблями грозятся,
Но кому владеть,— решить не могут. 

105 Просят, Марко, государи наши:
Ты приди к ним на Косово поле 
И скажи — кому владеть по праву“.
В дом господский свой вернулся Марко 
И зовет к себе он Евросиму:

110 „Евросима, мать моя родная!
Жарко спорят сербские владыки 
На широком на Косовом поле 
Подле белой церкви Грачаницы,
Друг у друга отнимают царство,

115 Друг на друга ковы замышляют,
Друг на друга саблями грозятся,
Но кому владеть,— решить не могут. 
Вот теперь они за мной прислали, 
Чтобы шел я на Косово поле 

120 И сказал — кому владеть по праву“. 
Свято чтил святую правду Марко,
Да к тому ж и мать его молила: 
„Милый Марко, сын ты мой единый 
Ты побойся моего проклятья —

125 Не скажи ты криво государям —
Не в отцову пользу и не дядей,
Но по правде истинного бога.
Не губи души, родное чадо:
Лучше жизни, головы лишиться,

130 Чем сгубить грехом-неправдой душу“. 
Взял тут Марко книги староставны, 
Выводил Шарина125 из конюшни,
На Шарина своего садился 
И поехал на Косово поле.

135 Как к шатру отцову он подъехал,



Говорил тут сыну краль Вукашин: 
„Благодать господь мне посылает:
Это сын мой, дорогой мой Марко,— 
Он наверно мне присудит царство,

140 Будет править сам, как я скончаюсь“. 
Слышит Марко, но не отвечает,
На шатер отца и не взглянул он.
Видит Марка воевода Углеш,
Говорит ему такое слово:

145 „Счастье мне! Племянник едет Марко: 
Он присудит сербское мне царство. 
Присуди мне царство, друг мой Марко, 
Вместе будем мы с тобою править^. 
Слышит Марко, но не отвечает,

150 На шатер Углеши и н е гля н ул.

Как увидел воевода Гойко,
Как увидел Марка, так промолвил: 
„Благо мне,— ведь это мой племянник 
Он присудит сербское мне царство.

155 Как ребенком малым был ты, Марко, 
Я  любил, ласкал тебя, племянник,
Я носил тебя в поле шелковой,
Будто красный яблок, золоченый. 
Если сам я на коня садился,

160 То с собою брал всегда я Марка.
Если, Марко, мне присудишь царство,
Я всю власть отдам тебе: ты первым 
Будешь в царстве, я вторым уж буду“. 
Слышит Марко, но не отвечает,

165 На шатер не бросил даже взгляда; 
Прямо едет к белому шатру он,
Ко шатру царевича младенца.
У  шатра остановил он Шарца,
У  шатра расседлывал он Шарца.

170 А когда Урош увидел Марка



Поднимался с шелковой подушки, 
Поднимался быстро и промолвил:
„Благо мне! Ведь эт<> брат крестовый,
Брат крестовый — Королевич Марко...

175 Скаж ет он— кому владеть по п р аву“ . 
О бнимались славн ы е ю наки,

Ко груди друг друга прижимали,
За юнацкое здоровье пили 
И в шатре садились на подушки.

180 В от проходит времени немного.

День истек, ночь темная приходит,

А как утром утро засияло,
Зазвонили в колокол церковный.
Все владыки в церковь собралися.

185 О тслуж или скоро литургию ,
Выходили все из белой церкви,
За столом у церкви они сели,
Ели сахар и ракию пили.
Взял тут Марко книги староставны,

190 П рочитал и молвил В ук аш и н у:
„Дорогой отец, король Вукашин!
У тебя большое королевство,
Завладеть чужим ты царством хочешь?
Ой, ты, дядя мой, Углеша деспот!

195 Тебе мало твоего десп отства?
Ты отнять чужое хочешь царство?
О мой дядя, Гойко воевода!
Тебе тоже мало воеводства?
Замышляешь ты отнять чужое?

200 Вы забыли истинного бога!
А по книгам — царство за Урошем:
От отца оно осталось сыну,
Урошу,— от царского колена.
Ц ар ь Стеф ан ем у оставил царство  

205 В  см ертны й ч ас, перед сво ей кончиной^.

328



К ак  услы ш ал это краль В укаш ин, 

П однимался он с  зем ли на ноги. 

В ы хвати л свой нож ик золочены й  

И  хотел убить он сы н а М арка.

210 П обеж ал от Вукаш ина М ар ко :

Не пристало, братья, не пристало  

Б и ться  сы ну и отцу родному.

О н беж ит в к р у г церкви Грачани ц ы ,
О н  беж ит, а всл ед  за  ним Вукаш ин.

215 Т ак они три р аза  обеж али,

В окр уг белой церкви Гр ачани ц ы .

В от В укаш ин насти гает М арка,

Т ут и з церкви голос вдр уг р азд ал ся : 

„ У к р ы в а й ся  в  церковь поскорее,

220 Т ы  погибнеш ь от руки отцовской, 

Н еповинно, з а  святую  п р авд уа .

Д вери церкви отворились сам и,

И  укр ы лся  М арко в  белой ц ер кви ;
А  за  пищ  закр ы ли сь сам и двери.

225 П одбеж ал король к церковной двери  

И  в нее ножом своим удар и л,—

П олилась и з двери кровь на зем лю .
Т ут король, покаявш и сь, промолвил: 

„Г о р е м н е! У б и л  я сы н а М ар ка“ .
230 А  и з церкви голос отвечает:

„Т ы  послуш ай, сербский краль В укаш ин  

П ор ази л ты  не родного сы на,

П оразил ты  ангела госп одня“ .

О бозлился краль на сы н а М арка,

235 Он его клянет и проклинает:
„Б о г убей тебя, да будешь проклят!

Не имей ты  племени и рода!
Будеш ь ж ить ты  зд есь  на белом свете, 

Чтоб служ ить турецкому су лтан у“ .
240 К р аль клянет, благословляет У р о ш :



„М арко кум ! Господь тебе помож ет! 

П усть в  суде все гд а  ты  чисты м  будеш ь. 

П усть сечет твоя в  ср аж ен ья сабля, 

Никого сильней тебя не будет!

245 И  покуда солнце есть и  м есяц,

Б удут М арка вспоминать п о всю ду^.

Что ск азал и  оба,—  в с е  сб ы л о с я 126.

21. Марко и вила

Е д у т  вм есте двое побратимов 

П о прекрасной М и р о ч е-п лан и н е127; 

П ер вы й  —  храбры й К оролевич М арко, 

А  другой бы л М илош  воевода.

5 Рядом  едут хр аб р ы е ю наки,

Н а плеча сво и заброси в копья;
И  в уста  целую тся ю наки  

О т лю бови двое побратимов.

Только Марко задремал на Шарце,
10 Своему ск а за л  он побратим у: 

„П обратим  мой, М илош  воевода, 

Слиш ком сон меня одолевает;

Спой мне песню , р азгон и  дрем оту“ .

А на рто отвечает Милош:
15 „П обратим  мой, К оролевич М арко ! 

Я  пропел бы и с  большой охотой,

Д а бою сь: прош едш ей темной ночью  

П и л вино я с  вилой Р ави й о й л о й 128. 

П еть мне песни ви ла зап р ет и ла :

20 Е с л и  только голос мой услы ш и т,



То метнет стрелу с тугого лука 
Или в сердце мне, или же в горло“. 
Отвечает Королевич Марко:
„П ой мне песню  и не бойся в и л ы ; 

25 Т ы  не бойся ви л, покуда ж и в я,
И со мной мой видовитый Шарец 
Да еще злаченый шестоперец“.
И запел тут воевода Милош,
И  зап ел  хорош ую  он песню  

30 О стари н н ы х бы лях и предан ьях:

Кто когда был королем и правил 
В Македонском княжестве великом, 
Кто себе поставил задужбину. 
Умилила рта песня Марка:

35 Задремал он, на седло склонившись. 
Марко дремлет, распевает Милош. 
Это слышит вила Равийойла 
И сама тихонько подпевает,
Он поет, а вила подпевает.

40 Лучше горло царское юнака,
Лучше горло, чем у белой вилы129. 
Рассердилась вила Равийойла: 
Полетела на Мироч-планину,
Две стрелы с собою захватила:

45 В  горло М илош у одну пустила,

А другую в грудь,— в живое сердце. 
Закричал тут Милош: „О мой Марко, 
Побратим мой дорогой по богу!
Горе мне, меня убила вила.

50 Не тебе ли говорил я, Марко,
Что не надо петь мне на планине?“ 
Пробудился от дремоты Марко, 
Соскочил он с быстрого Шарина, 
Подтянул на нем подпругу туже,

55 И  целует и  ласкает Ш а р ц а :



„Ты крыло мое десное, Шарец! 
Догони мне виду Равийойлу:
Для тебя я сделаю подковы 
Из сребра и золота литого,

60 До колен тебя покрою ш елком,

Кисти ж будут до копыт спускаться 
Долотом твою украшу гриву 
И усыплю жемчугом зернистым.
Если ж ты мне не догонишь вилы,

65 Ослеплю тебя на оба глаза,
Все сломаю тогда тебе ноги,
На планите так тебя оставлю, 
Спотыкайся ты от елки к елке,
Как и Марко без Милоша, брата“.

70 Сел на Шарца Марко и помчался 
По широкой Мироче-планине.
Вила мчится поверху планины,
А понизу мчится быстрый IHapeg,
И нигде не замечает вилы.

75 Наконец ее увидел Шаред:
Подскочил на три копья он кверху,
На четыре он копья подпрыгнул, 
Быстро Шарец настигает вилу. 
Увидала вила тут погибель 

80 К облакам она взвилась от страху. 
Вынимал тут буздован свой Марко 
И пустил его с размаха в вилу: 
Между плеч ударил белой виде,
Пала вила на черною землю,

85 Марко стал над вилой с буздованом: 
Повернет он справа да налево, 
Золотым ударит шестоперцем:
„Бог убей тебя, лесная вила!
Ты за что убила побратима?

90 Дай от ран ему скорей лекар ства,



Если хочешь быть сама живою 
Марка богом заклинает вила:
„Брат по богу, Королевич Марко! 
Отпусти меня живой в планину.

95 Соберу я на планине зелья 
И закрою Милошевы раны“.
Марко клятве вилиной поверил: 
Поклялася богом вила Марку,
Да и Марко жалостлив был сердцем. 

100 Отпустил он вилу на планину. 
Собирает Равийойла зелье,
Собирает по Мироч-планине, 
Собирает и кричит юнакам:
„Вы за мной идите, побратимыIй 

105 Как собрала Равийойла зелье, 
Залечила Милошевы раны.
Стало горло царское юнака 
От того лекарства стало лучше; 
Зарастала и на сердце рана,—

110 Стал здоров он, будто не был ранен. 
Полетела вила по планине,
И поехал Марко с побратимом,
Он поехал к Поречской окрайне.
А Тимок он бродом переехал 

115 У села великого Брегова,
А оттуда к Видинской окрайне130. 
Говорила Равийойла вилам: 
„Слушайте, мои подруги вилы!
Не стреляйте на горе юнаков,

120 Не стреляйте, жив покуда Марко,
С ним покуда Шарец видовитый,
Да при Марке тяжкий шестоперец. 
Что пришлось мне потерпеть от Мар 
Я  едва осталася живою “ 131.



22 . Марко и Лютица Богдан

Рано едут три юнака сербских 
От Косова, красного приморья:
Первый витязь —  Марко из Прилепа, 
А другой был Реля из Пазара132,

5 Третий витязь — Милош из Поцера133. 
Воеводы едут краем сада,
Краем сада Лютицы Богдана134. 
Разыгрался Релин конь, понесся 
Через весь Богданов виноградник 

10 И ломает виноград зеленый.
Говорил тут Марко Королевич: 
„Проезжай скорее виноградник!
Если б знал ты этот виноградник, 
Далеко бы ты его объехал:

15 Виноградник Л ю тицы  Богдана.
Сам я как-то раз сюда заехал, 
Поломал не мало винограду;
Увидал меня Богдан Лютица 
И за мной погнался на кобыле.

20 Ие посмел сразиться я с Богданом 
И помчался к ровному приморью.
А за мной Богдан погнался следом 
На кобыле дорогой арабской135;
И не будь я на своем Шарине,

25 З ахватил меня б Богдан наверно.
Быстро мой вперед понесся Шарец, 
И кобыла осталась за мною.
К ак  уви дел то Богдан Л ю тица, 
О твя зал  свою  он т о п у зи н у 136 

30 И  пустил ее за  мною следом.



Угодила эта топузина 
Рукояткой мне по пояснице;
Через Шарца я перевернулся,
И ед ва уж на седло взо б р ался ,

35 О т Б огдан а ускакал в  приморье.

Ровно семь лет, как случилось это;
И с тех пор мне быть здесь не случалось1 
Говорят юнаки меж собою,
А потом увидели кого-то,

4 0  Повернули к красному приморью,
Поглядели трое побратимов,
А навстречу им Богдан Лютица 
Да двенадцать воевод с ним едут*
Их завидел Королевич Марко 

4 5  Говорить стал Милошу и Реле:
„Посмотрите, дорогие братья!
Это едет к нам Богдан Лютица.
Всех троих он вместе нас погубит...
Нам бежать скорей отсюда надо“.

50 О твечает М илош  и з П оц ер а:

„Побратим наш, Королевич Марко!
Ведь идет молва об нас, что в свете 
Нет такого сильного юнака,
Кто бы вместе нас троих осилил.

55 Лучше нам уж здесь погибнуть вместе,
Чем бежать постыдно от Богдана^.
Как услышал Марко Королевич,
Говорит своим он побратимам:
„Хорошо. Но только мне скажите,

60  Меж собою как мы их поделим:
Иль хотите вы с Богданом биться,
Иль напасть на воевод двенадцать?^ 
Отвечают побратимы Марку:
„Нет, с Богданом мы хотим сразиться*4.

6 5  Р а з г о в о р  л и ш ь  к о н ч и л и  ю н а к и ,



Как Лютица к ним совсем подъехал. 
Отвязал тут Марко топузину 
И напал на воевод Богдана,
В се х  с  коней сбил воевод двенадцать  

70 И  н азад свя за л  им белы  руки,

И ведет всех вместе краем сада.
А навстречу им Богдан Лютица;
И ведет он Милоша и Релю,
Позади связав обеим руки.

75 К ак  уви дел лиш ь Богдана М арко, 
Тут сробел он так, как не случалось  

Н икогда робеть до той годины ,— - 

И глядит —  куда б беж ать пусти ться  

Только вспомнил он о побратимах —  

80 К ак  они друг другу обещ али:

Если будет кто из них в неволе, 
Выручать его должны другие.
Затянув узду на Шарце Марко,
Низко шапку на брови надвинул —

85 До бровей ему доходит соболь,— 
Вынул саблю острую и взглядом 
Меряет он поперек Богдана.
Стал Богдан у края винограда.
Как увидел черны очи Марка 

90 И каков он сам собой по виду —
У Богдана подломились ноги;
Смотрит Марко прямо на Богдана,
А Богдан на Марка смотрит тоже — 
Оба с места двинуться не смеют.

95 Н аконец ск а зал  Богдан Л ю ти ц а: 
„М арко, мы помиримся с  тобою : 

О тпущ у я М илош а и Релю ,

Т ы  ж  за  Это воевод отпустиш ь4*.

Как услышал рти речи Марко,
100 Отпустил он воевод Богдана,



А Богдан его двух побратимов.
Мех с вином (тут снял с Шарина Марко, 
И юнаки пить вино уселись,
Заедая гроздьем виноградным.

105 Как вином юнаки подкрепились, 
Поднялись три сербских воеводы 
На добрых коней они садились.
Молвил Марко Лютице Богдану: 
„Оставайся с богом, брат Лютица!

110 А как снова встретиться случится,
Мы вина червленого напьемся^.
Говорит ему на то Лютица: 
„Отправляйся с богом в путь-дорогу... 
Чтоб вовеки мне тебя не видеть —

115 Как меня ты напугал сегодня,
Никогда тебе не пожелаю“.
Путь направил Марко на приморье,
А Богдан в саду своем остался137.

23. Сестра Лека капитана

С той поры, как свет стоит наш белый, 
Не бывало этакого чуда,
Не бывало этаких и слухов,
Как в Призрене чудо объявилось:

5 Чудо то у Лека капитана138,
Это чудо девушка Роксанда.
В четырех концах земного края —
Ни у турок, и у некрещеных—
Не бывало этакого чуда:

10 Ни такой турчанки, ни влашанки,
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Не бывало и такой латинки;
А кому и вил случалось видеть,
Тот и вилы не видал пригоже.
В терему своем росла Роксанда,—

15 Говорят, пятнадцать лет таилась,
Не видала месяца и солнца,
Лишь теперь оставила светлицу.
И пошла о ней молва по свету,
С уст в уста передаются речи.

20 И дошли те вести до Прилепа,
Их услышал Королевич Марко.
Были Марку слухи те по сердцу: 
Хвалят люди девушку Роксанду,
И о нем никто не скажет худо;

25 Хочет Марко взять женой Роксанду — 
Для него женой хорошей будет, 
Капитан же Леко будет другом,
С ним вина он может выпить чашу 
И вести господскую беседу.

30 Он зовет сестр у и п р и зы вает: 

„П одним айся на чердак вы сокий, 
О ткры вай все  сундуки и ларцы , 

Вы нимай господскую  одежу,
Ту, что сам, сестра, я приготовил,

35 Чтоб надеть, как буду я жениться.
Я хочу в дорогу собираться 
В град Призрен, под Шарою-планиной, 
Я хочу сестру посватать Лека.
А когда, сестрица, поженюся,

40 И  тебя тогда я вы дам  зам у ж “ .

На чердак сестра тут подымалась, 
Открывала сундуки и ларцы,
Вынула господскую одежу.
Одевался Королевич Марко,

45 Одевался он в сукно и бархат,



Надевал он шапку и челенки, 
Шаровары надевал и пряжки,
Из монет различное убранство;
Взял он саблю из дамасской стали139: 

50 К пяткам виснут золотые кисти,
В золото оправлена вся сабля,
А клинок ее остро отточен.
Марку слуги Шарца выводили:
Все седло покрыто позолотой,

55 До копыт коню идет попона,
Рысьей кожей все покрыто сверху;
Конь зауздан в удила стальные.
Лишь одно тут худо сделал Марко: 
Приказал слугам итти он в погреб,

60 Два сосуда принести оттуда,
А сосуды те с вином червленым.
Дал коню одну он чашу выпить,— 
Расходилась кровь в нем, разыгралась; 
А другую чашу выпил Марко —

65 Налилися кровью очи Марка.
И как змей поехал он на змее 14°. 
Задрожало поле под Прилепом. 
Проезжал поля он и планины, 
Подъезжал уж к самому Косову.

70 Он не едет полем Митровицким141,— 
С перекрестка повернул он вправо 
Он поехал вправо к побратиму,
Он поехал ко двору Милоша.
А как ехал Марко по Косову,

75 Воевода заприметил Марка,
Издалека, из высокой башни.
Верных слуг своих он призывает: 
„Отоприте вы мои ворота,
Выходите сами в чисто поле,

80 Становитесь у большой дороги
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И с голов своих снимайте шапки, 
Положите их себе подмышку,
До землицы поклонитесь черной —
Это едет побратим мой—Марко.

85 Не посмейте только, верны слуги, 
Прикоснуться вы к его доламе,
Ие посмейте ухватить за саблю,
Даже близко к Марку не идите:
Может быть, сердит сегодня Марко,

90 Может быть, что пьян сегодня Марко, 
Потоптать тогда конем вас может,
И навек вы будете калеки.
Уж как въедет Марко сам в ворота,
И я с Марком стану целоваться,

95 В ы  тогда коня его возьмите,

А я Марка поведу в хоромы“.
Слуги настежь ворота открыли,
В чистом поле повстречали Марка,
Но на них не бросил он и взгляда,

100 А поехал к Милошеву дому,
К воротам тут Марко подъезжает,
У ворот слезает Марко с Шарца,
У ворот привязывает Шарца.
Вышел Милош, чтобы встретить Марка, 

105 Обнимает Марка и целует,
В белый дом свой просит побратима. 
Марко стал и в дом итти не хочет: 
„Побратим мой, не пойду в светлицу, 
Мне гостить теперь совсем не время.

110 Слышал ты, иль не слыхал, быть может, 
О Призренском Леке капитане? 
Говорят, что чудо есть у Лека,— 
Чудно-чудо, девушка Роксанда.
В четырех концах земного края —

115 Ни у турок, и  у некрещеных —



Не бывало этакого чуда:
Ни такой турчанки, ни влашанки,
Не бывало и такой латинки;
А кому и вил случалось видеть,

120 Тот и вилы не видал пригоже. 
Хвалят люди девушку Роксанду,
И об нас никто не скажет худо.
Мы с тобою в боге побратимы,
И с тобою оба не женаты;

125 Кто и хуже нас, а все ж смеется: 
Хуже нас, и те уж поженились, 
Поженились и детей имеют.
Мы ж> с тобой остались для укоров» 
Побратима мы еще имеем:

130 То крылатый Реля из Пазара,
Что живет над Рашкою холодной,
От начала верны мы друг другу. 
Одевайся, побратим, получше 
И поедем к девушке с подарком,—

135 Повезем ей перстень обручальный» 
Позовем и Релю ехать вместе.
Все втроем поедем мы к Призрену, 
Пусть нас видят девушка и Леко, 
Пусть Роксанда выберет, кто мил ей, 

140 Из троих один жених ей будет,
А другие двое— деверями.
Леко ж будет добрый нам приятель “ 
Эта речь понравилась Милошу.
У ворот оставил Милош Марка,

145 Он поднялся на чердак высокий, 
Одевался в чудную одежу:
Надевал из соболя он шапку 
С кованым из серебра султаном, 
Одевался в три одежды сразу,

150 Да накинул пеструю аздию142.



И у краля нет такой одежды:
Слух идет,— пятнадцать только тысяч 
За подкладку плачено пиастров 143,
Сколько ж стоит верх, никто не знает — 

155 За него уплачено без счету.
Вот и конь оседлан для Милоша.
А покуда Милош одевался,
Зелена вина Кралевич Марко 
Выпивал он чашу пребольшую,

160 А другую чашу дал он Шарцу.
Поглядите вы на воеводу,
Поглядите-ка вы на Милоша:
Даже храбрый Королевич Марко 
Не пригоже статного Милоша!

165 В се х  ю наков М илош  вы ш е ростом;

Никого нет, кто плечами шире.
А лицо какое у юнака!
Что за очи! Что за ус кудрявый!
До плеча усы его доходят.

170 Благо той, кому он будет мужем!
На коней садилися юнаки,
Отправлялись к ровной Митровице 
И пустились к Енину Пазару,
Краем Рашки 144— к Релину подворью.

175 Издалека их завидел Реля,
К побратимам выходил навстречу: 
Обнимает и в лицо целует.
В воротах с коней сошли юнаки,
Их коней приняли верны слуги.

180 В  белый дом их приглаш ает Р еля .

Марко стал и говорит он Реле:
„Не пойдем мы, Реля, в дом твой белый, 
Ни в твой дом, ни в белую светлицу^. 
Рассказал тут Королевич Марко 

185 Куда едут двое побратимов:
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„Так ступай в свою светлицу. Ре ля. 
Подожду тебя я здесь с Милошем; 
Одевайся в лучшую одежу,
А коня пусть слуги оседлают^.

190 Эта речь понравилася Реле.
Только глазом ты мигнуть успел бы,
Как в одежу Реля нарядился.
Поглядите — вот жених, так чудо!
То крылатый Реля из Пазара!

195 Ведь не шутка — крылья у юнака,
Ведь не шутка — крылья и окрылье! 
Что пред ним и Королевич Марко! 
Что пред ним и воевода Милош!
На коней садилися юнаки,

200 Путь держали по широку полю,
Окол5 Рашки, окол5 речки быстрой; 
Побратимы Рашку переплыли,
Ешаницу речку переплыли,
Перешли чрез семьдесят семь бродов, 

205 Чрез село Колашино спустились,
А спустились к Метохии ровной, а оттуда 
От нее спустилися к СеноИцу,
А оттуда прямо к Ореховцу 
Через всю равнину Метохию145,

210 Прямо к полю города Призрена.
Там под Шарой, под горой высокой,
Двор стоял там Лека капитана,
Далеко еще юнаки были,
Как завидел капитан их Леко —

215 И как взял подзорную трубу он, 
Поглядел — кто это и откуда?
Видит — кони борзые несутся,
А на них юнаки непростые.
А как Леко рассмотрел юнаков,

220 Он трубу забросил на окошко:



Как узнал их Леко, испугался.
Крикнул Леко, крикнул, что естьшочи,. 
Верных слуг своих он призывает: 
„Отворяйте настежь вы ворота,

225 И скорее в поле выходите.
Едут к нам три сербских воеводы,
А зачем, и с чем?— про то не знаю, 
И не знаю,— все ли будет мирно...“ 
Настежь слуги ворота открыли,

230 Выходили сами в чисто поле,
Поклонились до землицы черной.
Те на слуг не бросили и взгляда.
Ко двору юнаки подъезжают,
Вслед за ними слуги подоспели 

235 И коней у витязей приняли.
Из хором своих выходит Леко,
У ворот гостей своих встречает; 
Обнимает и в лицо целует,
Вопрошает, как они здоровы,

240 И, за руки взявши побратимов,
Их в палаты белые уводит.
Вот пришли они в хоромы Лека.
Всюду Марку побывать случалось,
Ничему нигде он не дивился,

245 Не дивился он и не сты ди лся,
А увидел он палаты Лека,
Роскошь Лека и его богатства,— 
Удивился Марко, застыдился..
Из чего была подстилка в доме?

250 И з  сукна ковер во всех покоях.
От ворот разостлан был широких I 
По ковру ж еще настелен бархат.
А постели каковы у Лека!
Каковы для головы подушки!

255 Все они из золота плетены.



По стенам гвоздей набито много,
А на них висит оружье Лека;
Гвозди все из серебра литого.
Все столы серебряные в доме,

260 А на них узоры золотые.
А в светлице у стены налево,
Стол стоял там у стены налево,
А под ним вино стояло в чаше.
На столе была другая чаша,

265 В  ней вина вмещалось девять литров, 
Вся она из золота литого.
Эта чаша Лека капитана.
Видит рто Марко, удивился. 
Приглашает побратимов Леко,

270 Их за стол сажает в красный угол. 
Подбегали верные тут слуги,
Со столов они снимали чаши,
Дали чаши в руки воеводам;
Прежде дали чашу в руки Лека 

275 Капитана, своего владыки.
Было вдоволь и вина и пищи 
Да столом у Лека капитана.
С воскресенья и до воскресенья 
Три пируют сербских воеводы.

280 Часто Марко косо поглядает, 
Поглядает он на побратимов,
Чтоб они о девушке-невесте 
Начинали речи с капитаном.
Те заметят рти взгляды Марка,

285 И свои опустят взоры в землю:
Не легко начать о свадьбе речи,
А начать, так лучшему юнаку!
Как увидел Марко, что придется 
Говорить ему, неволей начал:

290 „О хозяин, капитан ты Леко!
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Здесь сидим мы, пьем вино с тобою,
Обо всем ведем с тобою речи;
Все глядим и слушаем мы чутко,
Что начнешь расспрашивать нас, Леко: 

295 Для чего пришли мы издалека 
И коней дорогою томили!
А о том ты нас спросить не хочешь 
Повстречался тут юнак с юнаком, 
Натолкнулся разум тут на разум.

300 Хитро им на то ответил Леко: 
„Воевода Королевич Марко!
Как мне было расспросить об этом? 
Ведь вы сами в этом виноваты... 
Отчего не приходили раньше 

305 О своем уведомить здоровьи
И вина всем вместе выпить чашу, 
Чтобы знать, что мирно все меж нами 
Здесь теперь вы, к вам я буду завтра^. 
Как услышал эти речи Марко,

310 Порешил сказать ему все сразу,
И такие речи Леку молвил:
„рто так все, капитан мой Леко!
О другом сказать тебе мне надо.
И сказать мне надо, да и стыдно...

315 Д осадили нам лю дские слухи,

Будто ты скрываешь в доме чудо,— 
Чудно-чудо, девушку Роксанду.
В четырех концах земного края—
Нет ни в Босне, ни в Уруменлии,

320 Ни в Сирии нет да и в Египте,
Атолии и Анатолии,
Ни в семи влашанских королевствах146, 
Нет нигде красавицы, как Роса.
Хвалят люди девушку Роксанду,

325 И о нас никто не скажет худо.



Мы пришли к тебе сестру посватать. 
Здесь нас трое, все мы побратимы,
И до сей поры мы не женаты.
Выбирай в зятья, кого захочешь,

330 Кто из нас троих тебе по нраву. 
Кто-нибудь из нас жених пусть будет,
Два другие деверями будут,
Ты же будешь первый наш приятельа 
Вспыхнул Деко и нахмурил брови:

335 „Вам не надо, Королевич Марко,
Присылать мне перстень обручальный, 
И с вином не засылайте сватов:
Я чего желал себе от бога,
Вот того сегодня и дождался,—

340 Я  наш ел приятелей по сердцу.

Но скажу вам про свое я горе....
Что слыхал ты, воевода Марко,
О красе сестры моей Роксанды,—
Это правду люди говорили.

345 Но скажу вам: самовольна Роса,
Только бога одного боится.
А меня она не хочет слушать.
Женихов уж семьдесят четыре 
Приходили, сватали Роксанду;

350 Недостаток в каж дом оты скала, 
О тказала Р о са  всем , кто сватал, 
П ристы див меня пред ж енихами.

Не могу я взять венчальный перстень, 
Не могу и чаши с вами выпить 

355 В знак согласья своего на свадьбу,
Если только не захочет выйти 
За кого-нибудь из вас Роксанда.
Я не знаю, что она ответит... “
Гром ким  смехом засм еялся М арко  

360 И  такие речи молвит Д ек у:



„О несчастный, капитан ты Леко!
Как же можешь быть в семье ты старшим 
И землею как ты можешь править,
Если Роса Лека не боится?

365 Вот клянуся богом я и верой:
Если бы сестра моя в Прилепе,
Как твоя, меня не стала слушать,
Я б за это отрубил ей руки 
Иль лишил ее очей бы светлых.

370 Ио послушай, что скажу я, Леко!
Если ты сестры своей боишься,
То тебя, как брата, все мы просим:
Ты иди к сестре своей в светлицу, 
Попроси ее сюда спуститься,

375 Пусть увидит нас она, юнаков: 
Приходилось ли таких ей видеть?
Дай сестре ты полную свободу:
Выбирает пусть, кого захочет;
Меж собой мы ссоры не затеем.

380 П усть один из нас ж ених ей будет,

Два ж другие деверями будут,
Ты же будешь добрый нам приятель“. 
Как услышал капитан те речи,
С места встал он и пошел в светлицу,

385 Стал сестре он говорить Роксанде:
„Ой, сестра ты, гордая Роксанда,
Приходи ко мне в мои хоромы,
Да тобой пришло твое же счастье: 
Выбирай из трех юнаков сербских.

390 Нет их лучш е в целом белом свете.
Мне они приятелями будут,
Ты же в двор хороший выйдешь замуж ‘ 
Отвечала капитану Роса:
„Отправляйся, брат, в свои хоромы,

395 Пей вино червленое с  гостями;



Я сейчас же к вам туда спущуся“.
И вернулся Леко к воеводам. 
Зазвучало вдруг в палатах Лека,
На ступеньках лестницы раздался 

400 Звук подковок от нарядных туфель: 
Эта шла толпа девиц в палаты,
Между ними девушка Роксанда.
А вступила лишь в палаты Роса 
То в палатах ярко засияло,

405 З асиял0 от ее одеж ды,
От лица Роксанды и от стана. 
Поглядели трое побратимов, 
Поглядели, да и застыдились, 
Подивились красоте Роксанды!

410 Много Марко видел в белом свете, 
Много видел вил он на планинах, 
Были вилы Марку посестримы,
Но до сей поры он не пугался,
Не стыдился ни пред кем Кралевич. 

415 Но Роксанде Марко удивился 
И немного устыдился Лека;
В черну землю опустил глаза он. 
Поглядает брат Роксанды Леко 
На сестру свою и побратимов:

420 Не промолвит ли из них кто слова 
Иль ему, или сестре Роксанде?
Как увидел, что молчат юнаки,
Стал тут Л еко вразум лять Ро к сан ду : 

„В ы б и р ай , сестр а, кто всех  м илее,—  

425 П ред тобой три сл авн ы х воеводы . 

Е сл и  хочеш ь, Р о са , вы йти зам уж  

З а  ю нака, доброго ю нака,

Одолеет всякого в сраженьи,
В ы бирай ты  К р алевича М арка  

430 И  иди с ним к городу П ри леп у;
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Никогда там горя не узнаешь.
Если, Роса, хочешь выйти замуж 
За юнака, кто своей красою,
Стройным станом и лицом — пригоже 

435 В четырех концах земного края— 
Выбирай Милоша-воеводу 
И иди с ним на Косово поле;
Никогда с ним горя не узнаешь.
Если ж, Роса, хочешь выйти замуж 

440 За юнака с чудными крылами,
Обнимать его и им гордиться,
Выбирай крылатого ты Релю,
Отправляйся с Релею к Пазару;
Никогда там не узнаешь горя“.

445 Услыхала эти речи Роса
И руками белыми всплеснула,—
Звук раздался в Лековых палатах,
Начала она худые речи:
„Славу богу, истинному слава!

450 Вот всему могу я подивиться 
И везде беду могу приметить;
Не могу лишь я в земле Призренской 
Надивиться капитану Леку.
Где ты, глупый, держишь капитанство? 

455 Что за память! Иль ее не стало?
Что задумал? Иль меня не знаешь?
Я хочу весь век плести здесь косу,
Здесь—в Призрене— нашей кралевине 147. 
Хочешь ты, чтоб я в Прилеп пошла бы, 

460 Чтоб была я Марковой женою...
Но прислужник ведь турецкий Марко,
Он за турок рубится и бьется;
И не будет у него ни гроба,
Ни могилы, даже отпеванья 

465 Над его могилою не будет.
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Что же мне с моею красотою 
Быть женой прислужника неверных? 
На тебя бы я не рассердилась,
Что хотел меня за Марка выдать,— 

470 Ведь юнак он: тем я огорчилась, 
Что давал ты женихам согласье 
Быть женой мне Милош-воеводы.
Он юнак и сильный и красивый;
Но в народе слух есть, что Милоша 

475 Породила серая кобыла,—
Серая арабская кобыла,
Был он найден утром в Семиградье, 
Воскормила Милоша кобыла,— 
Потому-то он красив и строен.

480 И  за  это я б не р ассерди лась, 

Н икогда бы я не рассер ди лась,

Что хотел меня отдать Милошу;
Но за то я, брат мой, рассердилась, 
Что сказал о Реле ты Крылатом. 

485 Что за память! Иль ее не стало? 
Вот язык! Молчал бы ты уж лучше! 
Отчего же не спросил ты Релю,— 
Он какого племени и роду,
Где отец его и мать, скажи мне.

490 Я  сл ы хала, что подкидыш  Р е л я : 

Б ы л  он найден утром в переулке, 
В ы рощ ен позарскою  цы ганкой; 
Потому он и имеет к р ы л ь я 148.
Не пойду ни за кого я замуж“.

495 Так сказавши, вышла вон Роксанда. 
От стыда юнаки покраснели,
Стало стыдно друг им перед другом. 
Вспыхнул Марко, как живое пламя, 
Поднимался он на легки ноги,

500 Со стены  схвати л он остру саблю ,



Голову срубить хотел он Леку.
Но вскочил тут воевода Милош.
И за саблю ухватился Марка:
„Руки прочь, оставь ты  саблю, Марко! 

505 Если ты  погубишь капитана,
Кто нас принял с честью и почетом, 
Из-за скверной и бранчливой девки,
То всю землю опечалишь Лека“.
Не дал Марку загубить он Лека.

510 Догадался Королевич Марко,
Что не даст обратно Милош сабли,
На кинжал за поясом взглянул он, 
Побежал он из палат высоких.
Как спустился он на двор широкий — 

515 Двор широкий был мощенный камнем, 
Перед домом он увидел Росу. 
Девушки Роксанду окружали,
Ей держали рукава и полы.
Как увидел, крикнул Росе Марко:

520 „Ой, невеста, гордая Роксанда! 
Прикажи служанкам расступиться 
И лицом ко мне ты повернися:
Я в хоромах, Роса, застыдился, 
Застыдился Лека капитана.

525 Хорошо в лицо тебя не видел.
А когда в Прилеп я возвращуся,
То сестра с расспросами пристанет: 
„Какова же девушка Роксанда?..“ 
Обернись же, чтоб тебя увидеть^.

530 Р асступ и ли сь девуш ки-служ анки ,

И лицом к юнаку стала Роса:
„Вот я, Марко, погляди на Росу“. 
Разлютился Королевич Марко: 
Подскочил он к девушке Роксанде, 

535 Ухватил ее за  праву руку,



Из-за пояса кинжал свой вынул,
До плеча отсек ей праву руку: 
Праву руку в левую вложил он, 
Вынимал кинжалом Росе очи 

540 И, в платок их шелковый собравши, 
Положил за пазуху Роксанде;
И промолвил ей при этом Марко: 
„Выбирай же, девушка Роксанда, 
Выбирай, кто всех тебе милее:

545 И ли  мил тебе прислуж ник турок, 
И ли  мил тебе К обы лич-М илош ,

Или, может быть, подкидыш Реля?..“ 
Закричала, запищала Роса,
Призывает Лека капитана:

550 „Брат мой Леко! Или ты не видишь, 
Что от рук я Марка погибаю ?“
Это слышит Леко, но не может 
Ни сказать он ничего, ни сделать: 
Ведь и сам погибнуть может Леко. 

555 Не пошел назад в палаты Марко, 
Закричал своим он побратимам: 
„Побратимы, из палат идите 
И мою с собой несите саблю:
Нам в  дорогу врем я отправляться Iй * 

560 П обратимы  слуш али ся Марка:
Из палат на двор они спускались 
И несли с собою саблю Марка;
На коней своих они уселись 
И широким полем путь держали.

565 О ставался  Л еко словно камень,
Словно камень Леко был холодный, 
А Роксанда* о беде рыдала149.
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2£. Девушка перехитрила Марка

Сирота девица в белом свете.
Вот проходит время всем обедать,
А бедняжке нечего обедать;
Иногда и ужинать-то нечем,

5 Но зато и выпало ей счастье:
Шлет к ней сватов Королевич Марко,
Сватов шлет и воевода Янко150,
И Уступчич Павел151 шлет к ней перстень. 
Поднялися женихи все сразу,—

10 Тысячу нарядных сватов с каждым,—
И идут они к двору невесты.
Впереди всех Марко, следом Янко,
А за Янком вслед Уступчич Павел, 
Оглянулся Королевич Марко 

15 И такие речи молвит Янку:
„Что идешь ты, воевода Янко?
Ты сзывал своих напрасно сватов 
И коней томишь своих напрасно.
Ведь невеста за тобой не будет,

20 А за мною—Королевич-Марком“.
Янко слышал, не промолвил слова,
А назад он к Павлу обернулся,
Говорил Уступчичу он тихо:
„Что и ехать нам, Уступчич Павел?

25 И к чему мы сватов собирали 
И коней дорогою томили?
Не моя и не твоя невеста:
Сокола ведь Кралевича Марка!“
П авел сл ы ш ал, не промолвил слова  

30 И , как преж де, перед свитой едет.
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Л как были женихи уж близко,
Мать невесты женихов узнала 
И  из дому повстречать их вышла, 
Проводила к своему их дому 

35 И  вводила по трое в ворота;
Кумовей за стол сажает вместе,
Сватов вместе рядом друг у дружки, 
Вместе ж рядом женихов сажает;
К остальным же сватам обернулась:

40 „Г о с т и -св а т ы ! К нам прош у вой ди те! 

К нам войдите, дорогие го ст и !“
Как с дороги отдохнули сваты, 
Поднимался Королевич Марко, 
Вынимал дамасскую он саблю,

45 Н а колени клал перед собою, 
О бернулся к воеводе Я н ку  

И такие речи молвил ти хо :
„Ты послушай, воевода Янко,
И Уступчич Павел! Все мы трое 

50 3 0л0тые яблоки положим
И положим золотые перстни.
Пусть ведут к нам девущку-невесту, 
Пусть она, что хочет, выбирает — 
Золотое яблоко иль перстень.

55 Ч ей подарок вы бер ет н евеста,
Пу£ть того женой она и будет44.
И они послушалися Марка:
Вынимали яблоки златые,
Вынимали золотые перстни.

60 В ы хо ди ла девуш ка-н евеста.
Ей такие речи молвил Марко:
„Ты послушай, красная девица! 
Выбирай: вот яблоко и. перстень44. 
Выслушала эту речь невеста,—

65 Сирота, а  р азум а-то много,
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Сирота и отвечает Марку:
„Кум мой в боге, Королевич Марко! 
Старый сват мой, воевода Янко! 
Сваты наши, дорогие гости!

70 Яблоко — ведь девичья забава, 
Золотой же лерстень — знак юнака. 
Мне милее всех Уступчич Павел 
Как услышал эти речи Марко, 
Зарычал, как зверь в горах, завыл он, 

75 По колену он рукой ударил, 
Говорить стал девушке-невесте:
„Ой, пройдоха, сирота невеста! 
Научил тебя наверно кто-то!..
Кто учил тебя сказать, признайся!“

80 Отвечает сирота невеста:
„Милый кум мой, Королевич Марко! 
Ведь твоя же сабля научила^. 
Засмеялся Королевич Марко 
И промолвил сиротинке тихо:

85 „Сиротинка, уж твоя удача,
Что ты перстень взять не захотела,
Не взяла н яблоко из злата:
Вот клянусь тебе своею верой,— 
Отрубил, тебе б я обе руки,

90 Г о л о вы  своей бы не носила,
Ни венка зеленого на свадьбе152.

25* Кто лучший юнак?

В Крушевце было в корчме высокой, 
Воеводы пили там, гуляли,
А .когда вина они напились,.
Заводили спор между собою,

5 Кто юнак,, меж ними будет лучший?
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И  реш или с  лья н у воево ды ,—г 

Л учш ий будет воевода Я н ко,

Самый худш ий —  Королевич М арко.
Н а реш енье М арко не озвался ,

10 П ьет вино в корчме и пьет спокойно; 

Вы ходи л потом во двор корчмы  о %  

Чтоб и Ш а р ц а  напоить червлены м .

А  как глян ул пред собою М арко  

В  ровно поле около К р уш евц а,

15 А  там едет великан какой -то,

Н а юнацком на коне кауром,

II  в  руках сосну он с  корнем держ ит, 

Тень себе он из ветвей устроил.

К ак  увидел К оролевич М арко,

20 В о звр ати лся  в  пьяную корчму он 

И  ск азал  так воеводам М ар ко :

„Ю н ак едет на К р уш евском  поле,

М ы  такого не видали сроду,
Сюда едет прямо он в  К р уш евец ,

25 К ак  придет —  скорее все  вставай те, 
Чтоб уваж и ть си лу и ю н ац ст во !“ 

Воеводы  отвечали М ар ку:

„Н е подумаем пред ним вставать мы  

И ли  чаш у поднести из ч ести “ .

30 В  это врем я подъезж ал Арапин,

П а корчму свою  опер он елку,
А  под ней корчма к зем ле при гнулась. 

П р и вя зал он к воротам гнедого,

И  зак р ы л  он за  собою двери,
35 И  входил в  вы сокую  корчму он.

В се  схвати ли сь ср азу  воеводы  

И  даю т А рапу чаш у в, почесть,

С ними тоже К оролевич М арко.
Не вставал  лишь Банович С е к у л а 153,

40 Не поднес Арапину он чаш и.



Удивился этому Арапин 
И  сказал тогда Секуле с  сердцем: 
„Курвин сын ты, Банович Секула! 
Встать не хочешь ты передо мною 

45 И  вином меня честить не хочешь? 
Так пойдём померяемся в поле“.
Так сказал он, из корчмы он вышел, 
А за ним идет Секула молча,
Он идет, надеется на дядю:

50 При нужде ему поможет Я нко.

Даже глянуть на Арапа страшно!
Как схватил Арап Секулу в руки, 
Стиснул он его за бело горло,
И ударил о холодный камень.

55 Крикнул-пискнул Банович Секула,
Раз он крикнул: „Мать моя, беда мне 
А другой он: „Помогай мне, Янко!“ 
Рад Иван помочь ему-г-да страшно. 
Говорил ему Кралевич Марко:

60 „Не помогут тебе мать и дядя,
Разве бог да слабосильный Марко!“ 
Длинную он саблю вынимает,
Снял он ею голову Арапу,
А назад как оглянулся Марко,

65 А все двадцать воевод бежали,
По Крушеву-полю рассыпались,
И вернул их еле-еле Марко.
А когда в корчму они вернулись,
Они сели, пить вино начали;

70 А  как сн о ва спор пош ел м еж  ними, 
К то ю нак м еж  ними будет луч ш и й ?  

В се  ск а за л и : „К оролевич М арко“ 154.



26. Марко Королевич и Буча генерал

И ли  гром то, иль зем ля т р я сет ся ?
Н ет, не гром то, не зем ля т р я сется ,—  

То грохочут в  В а р а д и н е 155 п уш ки : 

В есели тся  В у ч а 156 и ликует,

5 В зя л  себе богатую добы чу,—

В зя л  в  полон трех сер б ски х воевод он : 

П ер вы й  ви тязь —  М илош  и з П оцера,

А другой юнак — Милан Топлица, 
Третий был юнак — Иван Косанчич.

10 П осадил в  глубокую  темницу,

Г д е  вода стояла по колено,
Е с л и  ж  лечь, то по плечо ю наку.

Л ю то воет воевода М илош ,

В оет М илош , как зм ея л ю т ая :
15 Н икогда такого он не видел,

Н е при вы к переносить он м уку,

У  вр а га  ж естокую  неволю .
В оет М илош , как зм ея лю тая,

Н а окно темницы  он взо б р ался ,
20 Н а улицу смотрит воевода,—

Н е случ и тся ль кто-нибудь знаком ы й.

И  уви дел М илош  письмонош у,

П одозвал его к  себе и м олви т: 

„П обратим, почтарь ты  письмонош а!

25 П ринеси один мне ли ст бум аги :

М елкое письмо послать мне надо“ . 
П исьмонош а принял побратим ство: 
М илош у принес он лист бумаги.

И  письмо писать сади лся М илош .
30 М елко пиш ет в  белы й город П рилеп

350



К  побратиму К оролевич М ар ку:
„Б р ат  по богу, К оролевич М арко!

И ль не сл ы ш ал, или знать не хоч еш ь?  

И зв е л а  н ас горькая неволя  

35 У  М адьяра, милы й побратим наш .

В  плен попал я к Буче генералу,
И  со мною двое побратимов.

П осадил в глубокую  темницу,

Г д е  вода ю наку по колено,

40 Е сл и  ж  лечь, то до плеча доходит.

У ж  три дня мы целы х здесь  томимся.

А  когда ещ е три дня пробудем —  

Н икогда н ас больше не увидиш ь.

Т ы  сп аси  и з плена нас от Вучи  

45 И ль за  деньги, или силой с  бою “ *

О н пером в  лицо себ я  ударил,

И  из, раны  наточил он крови,

И  своею кровью  запечатал.

О тдает письмо он письмонош е 

50 I I  двенадцать золоты х дукатов; 

Письмонош у просит воево да:
„О тн еси  ты  к белому П рилепу,

Н а колени К р алеви ч у М арку  
И  пошел он к белому П рилепу.

55 А  приш ел туда он в воскр есен ье:

В  этот день все  сербы  были в церкви. 

Письмоноша* стал у входа в церковь  

Д ож идаться К р алеви ча М арка.
Вот вы ходи т К оролевич М арко.

60 П исьмонош а ш апку взя л  подмыш ку, 
До зем ли  он кланяется М арку,
П одает от М илош а письмо он.
М елкое письмо читает М арко,

К ак  прочел нисьмо от побратима,

65 П роливал горю чие он сл е зы .



Т ак на это отвечает М ар ко :
„О  прости мне, милы й побратим мой! 

К ак  же ты , бедняга, в  йлен поналей? 

Но клян уся я сво ею  верой,

70 Что избавлю  я тебя и з плена,
И ль за  деньги, иль кровавы м  боем‘*.

И  идет к себе на башню Марко*
Там при сел, вина он чару вы пил, 

П рип оясал кованую  саблю ,
75 Н адевал на плечи волчью  ш убу, 

Волчью  ш апку на брови надвинул, 

П овязал ее платком он черным*

В зя л  сво е копье стальное М арко,

И з  конюш ни вы водил Ш ар и н а  

80 И  его к походу приготовил:
Семь подпруг он подтянул на Ш ар ц е, 

З а у зд а л  уздою  золоченой.
М ех с  вином в зя л  М арко К оролевич, 

П р и вя зал его к  седлу он сл ева ,

85 Топузину сп р ава он п ри веси л,
Чтоб с  боков обоих ве с был равны й. 

А  потом сади лся он на Ш ар ц а,

Е х а л  М арко из П р и леп а-града,
И з  П рилепа прямо ко Б е л гр а д у 157.

90 А  как ехал мимо он Б елгр ада, 
Завер н ул в него вина отведать.

А  оттуда он погнал Ш ар и н а  

К  переправе на реке Дунае.

Д ва р аза он лодочнику крикнул.

95 Н е хотелось дож идаться М арку,
И  погнал он Ш а р ц а  через реку;*
А  оттуда прямо к В арадину,

К  Варадину, на зелено поле.
Своего коня сд ер ж ал тут М арко,

100 В о  сы р у  землю  копьем ударил,



З а  копье он п р и вязал Ш ар и н а,

М ех с  вином он отвязал от луки,

Н а зелен ы й  луг вино по ставил,

Черного ви н а у сел ся  вы пи ть.

105 Но ничем другим  вино не пьет он,
П ьет он чаш ей в  о к 158 двенадцать мерой  

П оловину сам  пьет, половину  

О тдает он бы строму Ш ар и н у.

А  как  утром утро заси яло  

110 В ы хо ди ла В ели м и р о ви ц а159,

В уч ева сн о ха, суп р уга сы н а,

Н а градскую  стену В ар ади н а.

Во зелено поле поглядела,

У ви д а л а  К р алеви ч а М арка.

115 К ак  она лиш ь М арка увидала, 
П риклю чилась с  нею лихорадка  

И  трясла ее три целы х года.

В  белы й двор она скорее ск р ы л ась. 

Г о во р и л снохе сво ей тут В у ч а :

120 „Ч то  с  тобой, сноха моя р о д н ая ?“ 

О твечает В ели м и рови ц а:
„М илы й свеко р , генерал наш  В у ч а !

Там  сидит ю нак в ш ироком поле,

В о сы р у зем лю  копье воткнул он, 

П р и вя зал к копью коня уздеч ко й ;

125 М ех с  вином перед собой поставил,

И  ничем другим вино не пьет он,

П ьет он чаш ей в  ок двенадцать мерой, 

П оловину сам  пьет, половину  

130 О н коню юнацкому подносит.
Конь его —  такого не ви дал ты ,
В есь  он пестры й, словно бык хорош ий,
А  ю нак, его хозяин, будет  

Н е таков, как прочие ю н аки :

135 Н а плечах ю нака волчья ш уба,



Н а главе надета волчья ш ап ка, 

П о вя зал ее платком он черны м, 

Д ерж ит что-то черное зубам и —  

Б удто то нолгодовой ягненок“ .

140 Го во р и т в  ответ невестке В у ч а :

„Н е пугайея, дочь моя н евестк а!

У  меня такие есть в  темнице.

И  его сей ч ас туда отп равлю ^. 

П р и зы вает В у ч а  В е л и м и р а 160:

145 „Вели м и р мой, чадо дорогое!

В о й ска ты  возьм и с  собой три сотни  

И  иди в ш ирокое ты  поле,

П риведи ко мне того ю н ака“ . 
В ели м и р  вскочил на бы стры  ноги,

150 В зя л  с  собою  во й ска он три сотни, 

Н а коня сади лся вороного,
И з  ворот помчался прямо к  М арку. 

С четы рех сторон тут окруж или, 

О круж или К р алеви ч а М арка.

155 М арко пьет и будто и х не видит. 
Но войско зам етил умны й Ш а р е ц : 

Стал он бить копы тами о зем лю , 
Ж аться  ст ал  ко К р алеви чу М арку. 

О глян улся К оролевич М арко,—

160 А  войско его у ж  окруж ило.
В ы п и л М арко т а з  с  вином холодным  
И  в тр аву его далеко бросил,

Н а Ш ар и н а сво его усел ся .

Б р о си ли ся  всадники на М арка.

165 Б ы ло  тут н а  что полю боваться,
К ак  ударил на вр аго в наш  М арко, 

Словно си зы й  сокол на голубок! 

П огубил одних он острой саблей, 
Потоптал других ногами Ш а р е д ,

470 Т ретьи ж е в  Дунае потонули.



Велимир беж ать пусти лся в  город.

Но догнал его ср едь поля М арко  

И  ударил тяж кой топузиной:

На траву зеленую упал он,
175 С лез с  Шарина Марко Королевич,

По рукам -ногам  его е в я з^ л  он,

К  своему седлу его п ри веси л.

А затевд: туда вернулся Марко,
Где в траве зеленой таз оставил.

180 Велим ира там в траву он бросил,

Сам же сн о ва за  вино усел ся .

У ви д ал а  то н евестка В учи ,
П обеж ала к В уче ген ер алу :

„Горе нам! Ты что отец наделал!
185 Г о р е н ам ! В се  всадники побиты , 

К репко свя зан  Велимир веревкой,

И  леж ит он на траве зелен ой ;

П одле м уж а на траве тот ви тязь —  

Знай вино и з меха попивает^.

190 О твечает генерал ей В у ч а :
„М илая сноха моя, не бойся!
Т ы  увидиш ь, как стари к ср ази т ся ^ . 

Загрем ели в  В арадине п у н ш и 161, 
Собирал три ты сячи  он вой ска,

195 Н а коня арабского садился,

В ы водил он войско в  чисто поле, 

О круж ил со все х  сторон он М арка,

А того и не заметил Марко*
Но врагов своих заметил Шарец:

200 Стал он бить копы тами о зем лю , 

Ж аться  стал  он к К оролевич М арку. 
К ак  увидел К оролевич М арко,

Что его враги уж окружили,
Б ы стр о  вст ал  на легкие он ноги,

205 Вспрыгнул Шарпу на крутую спину...



Вот бы тут кому полю боваться,

К ак  ударил на вр агов наш  М арко!

О стру саблю  держ ит он в  деснице,

В  левой держ ит он копье стальное,

210 А  конец узд ы  зубам и держ ит.

И  кого ударит саблей М арко,
С танет, двое с  одного ю н ака;

А  кого копьем своим  ударит,

Ч р е з себя с  р азм аху перебросит.

215 Р азб еж али сь всадники по полю.
В  В арадин беж ать пусти лся В уч а  

Н а кобы ле на своей арабской;

Догонять его пусти лся М арко.

Го р я ч а арабская кобы ла,

220 Б ы стр о  мчится к гр аду В арадину.
В зя л  тут М арко буздован тяж елы й, 

Р аскач ал  и вслед  пустил за  Бучей. 

У го д и л а  В уче генералу  

Р укоятка буздована в  сп и н у:

225 О н свал и л ся  на траву зелен у.
Спры гнул М арко на землю  с  Ш ар и н а  

И  скр ути л веревкой руки Вуче,

Д а св я за л  ещ е ему и ноги.
К о седлу при веси л В уч у М арко,

230 В зя л  с  собой арабскую  кобы лу  

И  поехал полем к Велим иру,
П р и вя зал  их одного к другому 

И  повесил на спину кобы ле;

П р и вя зал  кобы лу ра Ш ар и н а  

235 И  в .П р и леп  сво й белы й возвр ати лся, 
А  в П рилепе бросил их в  темницу; 

М елко пиш ет В уч ева суп р уга,

Ш л е т  письмо, то к К р алеви ч у М ар ку: 
„Б р а т  по богу, М арко К о ролеви ч!

240 Не. губи ты  В уч у генерала,



Не губи и сы н а Велимира,

А  проси за  них, что сам  захоч еш ь44. 

В от пркщ ло посланье это к М арку. 

П рочитал он, что она в  нем пиш ет, 

245 Т ак  на это М арко отвечает:
„Т ы  послуш ай, В уч ева су п р у га ! 

О тпусти и з  плена побратимов,

Дай добра им каж дому по во зу , 

О тпусти и  старого Т о п л и ц у162,

250 Дай добра ем у три целы х в о за :

В едь он долго просидел в  темнице. 

Дай и мне добра три полны х во за  —  

Ведь не даром ж е томил я Ш ар ц а  

И з -з а  м уж а, В учи  ген ерала.

255 Дай ещ е ты  М илош у подарки,—

Т ы  сам а у ж  с  ним уго во р и ш ься44.
И  письмо послал он к  В арадину. 

К ак  приш ло оно к суп руге В учи ,

И  прочла его суп р уга Вучи ,

260 Ш л е т  она добра три во за  М арку,
А  в зя л а  клю чи ж е от темницы , 

О тперла проклятую  темницу 

И  троих ю наков вы водила,

С ними вм есте старого Топлицу.
265 П р и вела и х в  белы е палаты , 

Брадо бреев хи тр ы х п р и зы вала :

Т е их моют, те стр и гут им ко сы , 

Т ретьи ногти н а руках ср езаю т. 
П ринесли ви н а им и ракии,

270 П рин если и р азн ы х им закусо к. 

Р а сск а за л а , что писал ей М арко,

Т ак  она тут М илош у ск а за л а : 
„П обратим  мой, воевода М илош ! 

О тп устите в ы  мне муж а В уч у ,

275 Вм есте с  муж ем сы н а В ели м и ра44.
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О твечает М илош  и з П оц ера:

„ Т ы  не бойся, В уч ева су п р у га !

Дай коня мне В уч и  генерала,

Н а котором р аз в  году он езд и л,

280 Л иш ь однаж ды  в  год, к Токии церкви  

Снаряди коня нарядной сбруей,

Как, бы вало, мужу снаряжала;
Я  на нем помчусь ч р ез Немадию 164« 

Золотую  ты  мне дай повозку,

285 А  в  повозку лош адей двенадцать, 
Т ех, что муж  твой зап р ягал, как ехал  

В  путь обратный от влады ки  Б е ч а 165: 

В  ней поедет стар ы й  наш  Топлица. 

Дай ещ е мне В уч еву рубаш ку,

290 Ч то он в  п асху только надевает,

Ч тоб одеть мне моего Топлицу“*
В се  дала им В уч ева суп р уга,

Д а ещ е по ты сяче дукатов  

Н а вино до белого П рилепа.
295 И  в  П рилеп ю наки отправлялись. 

Хорош о и х принял храбры й М арко, 

О тпустил он В уч у ген ерала  

С Бучей вм есте сы н а В ели м и р а; 
П рово ж аты х много дал им М арко  

300 П роводить до гр ада Варадина.
А  потом добы чу поделили,

Красного вина они напились,
И  друг с  другом они целовались, 

Ц еловали  белу руку М арка  

305 И  пошли к дворам п утем -до р о го й 166-



27. Марко Королевич и орел

Р азб о л ел ся  К оролевич М арко :

У  дороги лег он под до ламой,

А  лицо платком покры л от солнца,

В  головах копье воткнул он в зем лю  

5 И  за  повод п р и вязал Ш ар и н а.

Н а копье его орел у се л ся :

Н авевает кры льям и прохладу,

В  клю ве носит воду клю чевую  

И  поит водой больного М арка.

10 Говор и т орлу лесная ви л а :

„Т ы  ск аж и , орел, мне ради бога,

И ли  видел ты  добро от М арка,
Ч то ему прохладу н авеваеш ь  

И  водой поишь его и з клю ва ? “
15 Говор и т орел ей  си зо к р ы лы й :

„Зам олч и т ы ! Я  ль добра не видел  

О т ю нака —  К р алеви ч а М ар ка?
М ож еу бы ть, ты  зн аеш ь да и помниш ь, 

К а к  вой ска погибли на К о со ве,

20 Д ва царя .погибли в этой б и т в е — - 
Сербский Л азар ь и М урат турецкий. 

К р овь рекой ли лася на К осове,
До стрем ян кровь доходила коням,

А  ю накам — по ш елковы й пояс.
25 И  /в  крови той от резни великой  

П лавали  и кони и ю наки.

М ного птиц слетелося голодны х —
И  голодны х и  н а мясо ж адны х —  
Н аклеваться тела человечья  

30 И  лю дскою  кровию  упиться.



Я  сво и  там кр ы лья окровавил.

Ж ар ко было солнце в небе ясном,

И  под ним засо х ла  кровь на кр ы лья х,—  

Б ы л  не в  си лах  полететь я в  небо.

35 К ак  другие птицы улетели,

Я  один остался на К о со ве.

Ч уть меня там кони не стоптали.

Д а нанес бог К р алеви ча М ар ка:
И з  ю нацкой крови меня поднял  

40 И  с  собою  посадил на Ш а р ц а ;

И  отвез меня он в  лес зелены й, 
П осадил меня на ветку ели.

Ч асты й  дождь пош ел с  небес на зем лю , 

С кр ы льев кровь юнацкую  омыл он,

45 П олететь я мог к орлиной стае.

И  ещ е добро мне сделал М арко.
М ож ет бы ть, ты  помнишь да и знаеш ь  

О  пож аре на К осовом поле,
К ак  горела баш ня А д ж а ги н а 167?

50 Б ы л и  там в  гнезде мои орлята.
В зя л  к себе за  пазуху их М арко  

И  отнес с  собою  в  двор свой белы й. 
Ц елы х девять м есяцев кормил их 

Да ещ е к тому одну неделю ;

55 А  потом пусти л их в  ле с зелен ы й,
Г д е я с  ними сн о ва повстречался.
В от что сделал К оролевич М ар ко !“

Это память о ю наке М ар ке:
Б ы л  герой он славн ы й  и м о гу ч и й 168.
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28. Женитьба Марка Кралевича

Сел вечерять М арко с  Евросим ой. 

Говор и т тут Евр оси м а М ар ку:

„С ы н мой милы й, К оролевич М арко! 

М ать твоя давно стара уж  стала,
5 Е й  вечерю  приготовить трудно, 

П односить вино она не в си лах, 

Тяж ело ей засвеч ать лучину; 
О ж енился ты  бы, сы н мой милы й, 

Чтобы  мне бы ла в  дворе замена  

10 М атери он старой отвечает:

„Т ы  послуш ай, матуш ка родная!

В  королевствах девяти бы вал я 

Да в турецком был десятом ц а р ст в е : 

Г д е  себе я находил н евесту,
15 Т естя друга там не находилось;

Г д е  ж  мне друга находить случало сь, 
Там себе не находил н евесты .

Л иш ь одну наш ел себе по сер дц у,—  

Это дочка краля Ш и ш м ан и н а 169,

20 Над землей Болгарскою  влады ки. 

П овстречал ее я у колодца,

П оглядел я на нее, родная!
В кр уг нее склонялись даж е тр авы ... 

Будет мне подстать она невеста,
25 А отец ее мне будет другом. 

П риготовь мне пищи на дорогу:

Я  поеду сватать королевну“ .
У сл ы х а л а  это Е вр о си м а,—
И  зар я  ещ е не заним алась,

30 А  печет уж  сахарны й калачик.



А  как утром утро засияло,

Оседлал тут Шарца Королевич,
Мех с вином взял Марко Королевич, 
Привязал его к седлу он слева,

35  Т о п у з и н у  с п р а в а  о н  п р и в е с и л ,

Н а спину крутую  сел Ш ар и н у  

И  направил путь к зем ле Болгарской ,
В  белы й двор он к  кралю  Ш иш м ани ну. 
И зд алека краль его увидел,

40 Сам же вы ш ел повстречать ю нака. 

Обнимает и в  уста целует,

О здоровьи сп раш ивает М арка.

Слуги верны  Ш ар ц а при вязали ,

Слуги Ш а р ц а  отвели в  конюш ню.
45 М арка краль ведет в  палаты  белы  

И  за  стол его саж ает рядом;

И м  вино подносят в  чаш ах слуги .
А  когда вина они напились,

М арко встал на легкие тут ноги,

50 Ш ап к у  сн ял, челом ударил к р алю :
П росит вы дать за  него н евесту.

С разу краль на это со гласи лся .

М арко дарит девуш ке подарки:

Е й  подносит яблоко и п е р ст е н ь 170 

55 И  ещ е дарит ей на рубаш ку;

Он дарит своячениц и тещ у,
О н дарит добра три полны х воза. 

П ореш или —  ч ер ез месяц свадьба,

К ак  вернется из П рилепа М арко  

60 И  найдет себе нарядны х свато в. 

Го во р и ла М арку мать н еве сты :
„Зя ть  мой милы й, К оролевич М арко!

Н е води с  собой чуж их ты свато в,
А  возьм и племянников да братьев.

65 К р асоты  ведь чудной наш а дочка,—



К ак  беды б в  дороге не случ и лось“ .

Ночь одну провел у краля М арко,

А  на утро оседлал Ш ар и н а,
К  белому отправился П рилепу.

70 К ак  уж  близко бы л он от П рилепа, 
У ви д ал а  М арка Евр оси м а  

И  н австречу к сы ну вы ходила.

Обнимает и  в  уста  целует.

М арко ж  ей целует белы руки.

75 Го во р и ла сы н у Е вр о си м а:

„О  мой сы н  ты , К оролевич М арко!

Б ы ло ль мирно все  в  твоей дороге?

И  за сва т ал  ли себе невесту,
Верную  ж ену, а мне н е в е ст к у ?“

80 О твечает М арко Е вр о си м е:
„Б ы ло  мирно все в  моей дороге,

И  засватал  я себе невесту.

Р азд ар и л добра три полны х в о за ;

А  когда в  П рилеп я во звр ащ ался ,
85 М ать н евесты  так мне го во р и ла:

„Зя ть  мой м илы й, К оролевич М арко!
Не води с  собой чуж их ты  свато в,
А  возьм и племянников да братьев. 

К р асо ты  ведь чудной наш а дочка,—

90 К ак  беды б в  дороге не сл уч и ло сь ...“
У  меня ж е братьев нет, ты  зн аеш ь, 

Нет ни братьев, ни детей от брата“ . 

О твечает М ар ку Е вр о си м а:
„С ы н мой милы й, К оролевич М арко,

95 Не скорби ты  сильно так об ртом, 

Напиш и письмо М летака д о ж у 171,
П усть твоим венчальны м  будет кумом, 

П усть возьм ет с  собой пять сотен свато в. 

Д а пош ли ты  к Зем личу С теп ан у172,—  
100 П усть он будет деверем венчальны м,
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П усть возьм ет с  собой пять сотен сва т о в; 

И  тогда уж  ничего не бойся“ 173.
К ак  услы ш ал эти речи М арко,

О н послуш ал мать свою  родную,

105 В зя л  себе бумагу н а колено

И  письмо писал М летака дожу,
А  другое Зем личу Степану.

П роходило времени немного,—

В от и дож в  П рилеп приходит к  М арку, 
110 И  пятьсот нарядны х свато в с  дожем. 

М арко вводит дожа в  двор свой белы й, 

С ваты  ж стали  в  поле под ш атрам и. 

В след  за  дожем и Степан приходит  

И  с  собой пятьсот приводит свато в.

115 М арко вводит З емлича в  двор белы й. 
Ч ерного вина они напились  

И  в дорогу с  М арком отправлялись. 

Ш л и  они в  Б олгар скую  ту зем лю ,
З а  невестой к кралю  Ш иш м ани ну.

120 Х орош о король ю наков вст р ети л:
Р азвел и  коней их по конюш ням,

А  ю наков в  белы е палаты .

П родер ж ал король и х три дня целы х —  

О тдохнули кони и ю наки.

125 Н а четверты й , только солнце вст ала, 
П риказанье вестники р азн о ся т: 
„Собирайтесь в  путь-дорогу, св а т ы !

Дни коротки, а длинна дорога!

Н ас давно уж  дома ож идаю т^.

130 Дорогие краль дарит подарки:

Для одних платки, другим одеж у;
К ум у дарит стол он золочены й,

Д еверю  рубаш ку золотую ,
А  потом ещ е ему вы водит  

135 И  коня и д евуш ку-невесту.



Говор и л тогда король Степану:

„В от тебе и конь мой и н евеста —

До П рилепа М аркова веди их,
А  потом отдай невесту М арку,

140 А  себе оставь коня лихого“ .

И  с  невестой двину ли ся сваты  

В  путь-дорогу и з зем ли Болгарской .

Г д е  удача, там и неудача.

Дунул ветер во поле ш ироком,

145 Н а невесте сдуя ул покры вало,

У ви д а л  невесту дож М летака.

Го ло ва у дож а разболелась —

Н е дож дется-ж дет он темной ночи.
Н а ночлег остановились сваты .

150 Дож пошел в Степанову палатку  

И  такие речи тихо м олви л:

„Д еверь друг, пусти меня в п а л а т к у 174, 
Дай лиш ь на ночь мне н евесту в  ж ены  

И  зато сапог тебе насы плю  

155 3 0Л0ТЫХ дукатов, мой прият4ель“ .
О твечал ему Степан на это :

„Ш ут и ш ь, дож, т ы ? Л учш е брось ты это ! 
Что с  тобою ? И ли  смерти хочеш ь? “

Дож ни с  чем верн улся от Степана.

160 Н а другой ночлег приходят сваты .

Снова дож идет в ш атер Степана, 

Говор ит он Демличу С тепану:

„Д еверь друг, пусти меня в палатку,
Дай лиш ь на ночь мне н евесту в ж ен ы : 

165 Не сапог, а два тебе, поверь мне,
Я  отсы плю  золоты х дукатов“ .

И  опять Степан ему ответил:

„Г о л о ва тебе, знать, надоела!
М ожно ль куму да куму б е сч е ст и т ь ?!“ 

170 К ак  и преж де, дож ни с  чем верн улся.
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Н а ночлег опять приходят св а т ы ,—

Снова дож идет в ш атер Степана: 
„Д евер ь друг, пусти меня в  палатку,

Дай лиш ь н а ночь мне невесту в  ж ен ы : 

175 Дам тебе три сапога дукато в!“
И  Степан прельстился на дукаты  

И  сноху за  деньги продал дожу,

О тдал дожу милую сноху он,
О н берет три сапога дукатов,

180 Дож берет куму за  белы руки  

И  ведет ее в  свою  палатку.

Там  он тихо говорит н евесте :
„Т ы  садись здесь , милая подруга;

Будем  мы любить и ц еловаться“ .

185 Говор и т на то ему болгарка:

„К ум  мой милы й, славн ы й  дож М летака! 

Ведь зем ля провалится под нами  

Да и небо упадет наверно,
Е с л и  станеш ь ты к куме л а с к а т ь с я ^ 175. 

190 Говор ит тогда ей дож М летака:
„Говор и ш ь ты  глупости, невеста,

Я  лю бил уж  девять кум крестильны х,

А  венчальны х двадцать и ч еты р е,—  

Н икогда зем ля не провалилась,
195 Н икогда не проломилось небо.

Т ак н е бойся ж , милая подруга,
Будем  мы с  тобою м иловаться^.
Говор и т тут д евуш ка-н евеста:

„К ум  мой милы й, славн ы й  дож М летака! 

200 З аклинала мать меня родная,—
Не лю била чтоб я бородатых,
А  любила б парней безбороды х,
В от таких, как  К оролевич М арко“ .

К ак услы ш ал это дож М летака,
205 П р и зы вал он тотчас брадобреев:



П ервы й мы лит, а другой уж  бреет. 

Н аклонилась девуш ка-н евеста  

И в  платок свой бороду собрала.
И з  ш атра дож вы гн ал брадобреев.

210 Говор ит тогда невесте ти хо:
„О й , кума, садись со мною рядом“ .

А  ем у болгарка отвечает:
„М илы й кум мой, славн ы й  дож М летака! 

А  когда про то узн ает М арко,—

215 В едь обоим головы  отрубит!“

Говор и т на это дож  М летака:
„Говор и ш ь ты  глуп ости, невеста,

Спит спокойно М арко Королевич  

Т ам , где видна белая палатка,

220 А  над нею яблоко и з злата,

Д ва в  нем камня дорогих си яю т.

Сядь со мною, будем ц еловаться^. 

О твечает д евуш к а-н евеста :
„П одож ди немного, сват  мой милый,

225 Из ш атра я вы йду на минуту,

П огляж у на звезд ы  и на небо.
Ч то на небе —  тучи или я сн о ?“
И з  ш атр а она лиш ь только вы ш ла, 

П оглядела —  где палатка М ар ка;
230 П обеж ала меж ду сп ящ их свато в,

К ак  олень, помчалась м еж ду ними —

К  М арко ву ш атру она беж ала.

М арко сп ал, а девуш ка-н евеста  

В  головах над спящ им  М арком стал а,

235 С белого лица роняет сл езы .

К ак  проснулся К оролевич М арко, 
Говор и т он девуш ке болгарке: 

„Н егодяйка, девуш ка-бо лгар ка!
Н е могла ты  той поры дож даться,

240 К ак  в  П рилеп с  тобою мы приедем ,
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Соверш им закон наш  христианский ? “

И  сх вати л  он кованую  саблю .
Г  олову н евеста наклонила,

И  ск азал а К р алеви чу М арко :

245 „Господин мой, Королевич Марко!
Т ы  ош ибся: я не негодяйка,—

К ак  и ты  господского я роду.
А  вот ты -то водиш ь негодяев,

Н егодяев —  деверя и кума.

250 Ведь меня Степан 3 €мличич продал  
З а  три полны х сапога дукатов,

Продал дожу он меня за  деньги.
Е с л и  ты  мне не повериш ь, М арко,

То вот этой бороде повериш ь“ .

255 Вы ним ала бороду невеста,

И з  платка пред М арком вы ним ала.
Это видит Королевич Марко,
Говор ит он д евуш к е-н евесте:
„До утр а со мною здесь останься.

260 В иноваты х утром мы оты щ ем “ .

И  улегся  спать в свою  постелю .

А  как утро ясное настало,
П однимался он на легки ноги  

Н адевал одеж у наизнанку,
265 Б р ал  он в  руки буздован тяж елы й,

П уть направил к деверю и куму.
О н ж елает доброго им ут р а:
„С  добрым утром, кум, и ты , мой деверь  

Д еверь, где ж  сноха твоя девалась?

270 Кум: мой, где кум а твоя, скаж и  м н е ?“  

Но ни слова не промолвил деверь.

Дож М летака отвечает М ар ку :
„К ум  мой милы й, К оролевич М арко! 

И ногда всего  боятся лю ди...
275 М ы  с твоей невестой п о ш у т и л и ../4



О твечает К оролевич М арко:

„Э то злы е ш утки, дож М летака!
Это в ш утку ты  теперь обри ты й?

А  куда ж е борода д евалась? “

280 Н ачал дож оправды ваться чем-то,

Да не стал  его и слуш ать М арко : 

Голову ср убил с  разм аху саблей. 

У б егать  было Степан п усти лся;

Но, догнав, его ударил М арко,

285 Н а две части разруби л Степана.

В  свой ш атер тогда он возвр ати лся, 

О седлал он своего Ш ар и н а. 
Поднимались вм есте с  ним и сваты  

И  в П рилеп отправилися б е л ы й 176.

29. Марко узнает отцовскую саблю

Рано вст ал а  девуш ка-турчанка —
До зар и  и  до восхода солнца —  
Полотно пош ла белить к М арице.
До восхода были волны  чисты  

5 А  с  восходом волны  замутились, 

Стали волны  мутны и к р о вавы ;

И  несут они коней и ш апки,

А  потом и ранены х ю наков.

В от несет какого-то ю нака,
10 Закрутили раненого волны  

И  уносят бы стро по теченью.

О н увидел девуш ку-турчанку  
И  кричит ей, заклинает богом: 

„Заклинаю , будь мне посестримой!
15 Б р ось конец мне полотна скорее,
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В ы тащ и  меня из волн М арицы .

Н агр аж у за  то тебя богато“ .

И  его п ослуш алась турчанка:
Полотно ему бросала в  воду,

20 И з  воды  ю нака вы ним ала;

А  на нем семнадцать ран к р о вавы х!

Он одет в  богатую  одеж у;
У  бедра же кованая сабля,

А  на ней три чудны х рукоятки,
25 И  на каж дой по три камня чудны х.

Т ри города стоит рта сабля.

Говор и т тогда ю нак турчанке:
„О  се ст р а  по богу! Т ы  скаж и  м не:

И з  родны х кого имееш ь в д о м е?“

30 О твечает д евуш ка-тур ч ан ка:

„ У  меня есть в доме мать стар уха  

Да ещ е мой брат М устаф а-ага“ 177. 

Говор ит тогда ю нак ей добры й: 

„П осестрим а, девуш ка-турчанка,
35 Т ы  иди домой, скаж и  М устаф е,

Чтоб отнес меня он в двор свой белы й. 

У  меня три пояса с  собою,
В  каж дом триста золоты х д у к ат о в 178. 

П одарю тебе я первы й пояс,

40 А  другой отдам М устаф е-аге ;

Третий пояс я себе оставлю  
На леченье ран моих кровавы х.
Даст мне бог, что я от ран оправлюсь,— 
Награжу тебя тогда богаче,

45 Н агр аж у тебя я и М устаф у
Вот домой приш ла с  реки турчанка  

И  такие речи говор и ла:
„О  мой брат, ага-М у стаф а-ага ,

Раненого я нашла юнака.
50 Н а М арице, на воде студеной;



А при нем три пояса дукатов,
В каждом триста золотых дукатов.
Он подарит мне свой первый пояс,
А другой тебе, Мустафа-ага,

55 Третий пояс при себе оставит 
На леченье ран своих кровавых.
Не дадим же мы ему погибнуть,
А возьмем юнака в двор свой белый “. 
Вот идет Мустафа на Марицу.

60 Увидал он раненого скоро,
А увидел кованую саблю—
Голову он ею снес юнаку.
Снял с него он чудную одежу 
И пошел обратно в двор свой белый. 

65 Повстречать турчанка вышла брата 
И, узнавши, что Мустафа сделал,
Так сказала девушка-турчанка: 
„Погубил за что ты побратима?
Ты сгубил его за эту саблю!

70 Вот гляди ж, она тебя погубит!“
Так сказала и ушла в светлицу. 
Проходило времени немного.
От султана вышло приказанье 
На войну Мустафе собираться.

75 Собирался ага и с собою 
Взял юнака кованую саблю.
В войске царском все дивились сабле 
Все глядели — и большой и малый,
Но никто не мог из ножен вынуть.

80 Переходит сабля из рук в  руки.
Как дошла до Кралевича Марка,
Тут сама из ножен вышла сабля. 
Разглядать стал Марко эту саблю 
И прочел три слова христианских:

85 Первое— „Новак Ковач“ стояло,



А другое — „Краль Вукашин“ было, 
Третье слово— „Марко Королевич“ 179. 
Говорит Мустафе-аге Марко:
„Ой, скажи мне, молодой ты турок,

90 Как добыл ты кованую саблю?
Иль купил ее себе за деньги?
Иль добыл ее в бою на поле?
От отца ль она тебе досталась?
Иль с женою взял ее с приданым?^

95 Говорит Мустафа-ага Марку:
„Ой, гуяр ты, Королевич Марко!
Если хочешь, все скажу по правде^.
И как было рассказал все Марку. 
Говорит тогда Мустафе Марко:

100 „Накажи тебя, о боже правый,
Что ты ран не излечил юнаку!
А тебе бы агалук180 я добыл 
От царя честного отманина“ 181. 
Говорит Мустафа-ага Марку:

105 „Полно врать тебе, гуяр ты Марко, 
Прежде чем ты агалук бы добыл,
Уж наверно б головы лишился.
Дай назад мне кованую саблю“.
Тут махнул отцовской саблей Марко,

110 Снес он голову Мустафе-аге.
Донесли царю султану турки.
Вот султан отправил слуг за Марком. 
Вот приходят его слуги к Марку 
И зовут на суд его к султану.

115 Тот в ответ им слова не промолвил, 
Только пьет червленое вино он.
А как слуги Марку досадили,
Шерстью вверх надел свою он шубу,
В руки взял тяжелый шестоперец 

120 И пошел потом в шатер султанский.
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Сильно Марко сердцем разлютился.
В сапогах он на ковре уселся,
Злобным взглядом меряет султана, 
Плачет Марко не слезами — кровью.

125 К ак  султан таким уви дел М арка

И что с Марком буздован тяжелый,—
От него отодвигаться начал.
Но к царю стал Марко придвигаться, 
Наконец к стене его прижал он.

130 Опустил султан в карманы руки 
И достал оттуда его дукатов,
Говорит, дает он деньги Марку:
„На, иди вина напейся, Марко...
Что тебя так сильно разлютило?“—

135 „Царь-отец, поотчим мой по богу!
Ты меня не спрашивай об этом...
Я нашел отца родного саблю182.
У тебя когда б ее нашел я,
На тебя я так бы разлютился“.

140 Встал и в свой отправился ш атер он 183.

30. Марко Королевич и бег-Костадин

Едут вместе двое побратимов— 
Бег-Костадин184 и Кралевич Марко. 
Говорит юнаку бег-Костадин:
„Побратим мой, Королевич Марко!

5 Приезжай по осени, когда я
В Дмитров день свою справляю славу185 
Вместе будем праздновать святому.
Ты увидишь, как я славу славлю,
Как гостей своих встречаю с честью,

10 За трапезу их сажаю рядом“.



Отвечает Королевич Марко:
„Не хвались своим гостеприимством!
Как искал я брата Андрияща,
В Дмитров день мне быть тогда случилось  

15 У  тебя в дворе твоем ш ироком.

Видел как свою справляешь славу,
Видел сам твое гостеприимство,
Видел там я три бесче л овечья... “ 
Бег-Костадин спрашивал у Марка:

20 „Ты скажи мне, побратим, какие 
У меня видал бесчеловечья?“
Отвечает Марко Костадину:
„Первое твое бесчеловечье:
В двор к тебе пришли две сиротинки,

25 Ч тобы  хлеба белого покуш ать  

И  вина червленого чтоб вы п и ть;
Ты ж ответил бедным сиротинкам:
„Вон отсюда, гадины людские!
Пред людьми вино мне не скверните!“ 

30 Мне же было жалко сиротинок,
Жалко было двух мне сиротинок,
Взял я их, повел с собой на рынок,
А на рынок я когда привел их, 
Накормил сироток белым хлебом,

35 Напоил их и вином червлены м ,
А потом одел их в шелк и бархат,
В чистый бархат и зеленый шелк их,
И послал обратно в двор твой белый.
Сам же стал глядеть я стороною,—

40 Как теперь сирот ты  повстречаешь.
А ты взял одну тогда сиротку,
Ты одну взял левою рукою,
А другую взял рукою правой,
В двор повел, за стол их посадил ты:

15 „Е ш ьте-п ей те, княж еские дети“ .



Вот еще твое бесчеловечье:
У тебя на славе были гости—• 
Бедные худые господари,
И на них худое было платье;

50 За столом сажал ты этих с краю . 

У тебя и молодые были,
Что собрать сумели много денег; 
Были все они в нарядном платье. 
Посадил ты их на первом месте,

55 Подносил вино им и ракию, 
Подносил и кушанья с почетом. 
Третье вот твое бесчеловечье:
И отец и мать твоя ведь живы,
Но не видел я их за трапезой.

60 А им первый кубок по закону^186.

31. Марко и Филип Мадьярин

Пьют вино в Карловце187, белом граде, 
Ровно тридцать храбрых капитанов. 
Между ними и Филип Мадьярин188,
А с Филипом— и Змай-Деспот Вуча189.

5 Как вина юнаки напилися 
И с вина повеселее стали,
Тут хвалиться стали капитаны:
Сколько пленных кто привел из боя, 
Сколько кто голов срубил неверных.

10 Тут хвалиться стал Филип Мадьярин: 
„Эй вы, братья, тридцать капитанов! 
Поглядите — вот Карловец белый; 
Тридцать три на нем высоких башни. 
Каждую я головой украсил,

15 Лишь пустой одна осталась башня,



Но и эту русой я украш у  

Головою  К р алеви ч а М ар ка“ .
Говор ит и думает М адьярин,

Ч то никто речей его не слы ш и т  

20 Из друзей иль побратимов М арка.

Но Ф илипа слы ш и т Д еспот-Вуча, 
Побратим К р алеви ч а по богу. 

П однимался он на легки ноги,

В руки взял чернила и бумагу 
25 И письмо писал в Прилеп он белый,

К побратиму — Кралевичу Марку,
А в письме пи сал З май-Д еспот В у ч а : 
„Т ы  послуш ай, побратим по богу!

У тебя в Карловце враг заклятый,—
30 В р аг закляты й , то Ф илип М адьярин:

Он сегодня перед всеми клялся,
Что тебе он голову отрубит,
Белую украсит ею башню.
От Ф илипа, побратим мой М арко,

35 О п асайся от него ко вар ства^.
И  письмо сво е отправил Вуча.

К ак письмо дошло в  П рилеп до М арка, 

К ак прочел он то письмо от Вучи, 

Б ы стр о  встал  на легкие он ноги  

40 И  пошел на белую он башню, 

П рипоясал кованую саблю ,
Надевал на плечи волчью шубу;
А затем пошел в подвал — в конюшню, 
Чтоб Шарина снарядить в дорогу.

45 П окры вал его медвеж ьей ш курой, 

З ау зд ал  стальны м и удилами,

У  седла топуз подвесил сл ева ,

Справа ж е свою  стальную  саб лю ;

На Шарина своего уселся ,
50 Полож ил копье сво е на плечи

25 Сербский эпос 385



И поехал чрез Косово поле 
От Пазара — Лахом Каменистым,
А оттуда в Валевскую область,
Чрез Мачву к граду Митровице;

55 Через Саву перешел он бродом 
И поехал Сременской долиной190.
Вот уж Марко в городе Кар ловце; 
Едет он по площади базарной 
Ко двору Мадьярина Филипа 

60 И на двор въезжает чрез ворота.
Но Филипа дома не случилось,
Он поехал на охоту в горы.
На дворе Филипова супруга —
Анделил191— повстречала Марка;

65 Рядоц с ней прислужницы четыре 
Ей держали рукава и полы.
Как подъехал Марко к Анделии, 
Пожелал ей помощи господней:
„Ой, сноха, господь тебе на помощь!

70 Побратим Филип Мадьярин дома?“ 
Отвечает Анделия Марку:
„Вон отсюда, дервиш-оборванец!
Муж не станет брататься с такими!“ 
Как услышал эти речи Марко —

75 По щеке рукой ее ударил —
На руке носил кольцо златое,—
Им лицо поранил Анделии 
И ей выбил три здоровых зуба;
Снял с нее три нитки он дукатов,

80 Положил их в шелковы карманы:
„От меня ты кланяйся Филипу,
Как домой вернется он с охоты. 
Пусть в корчму он новую приходит, 
Красного вина мы выпьем вместе,

85 И ни он, ни я платить не будем,—
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Расплачусь твоим я ожерельем^.
Повернул назад Шарина Марко 
И в корчму он новую поехал.
Привязал он верного Шарина,

90 Красного вина желая выпить.
Много ль, мало ль времени проходит,— 
Как Филип вернулся в дом свой белый, 
На дворе его жена встречает,
С белого лица роняет слезы,

95 А  в руках платок окровавленны й.

Говорит Мадьярин Анделии:
„Что с тобою, верная супруга?
Отчего ты слезы проливаешь?
Отчего платок твой окровавлен?“

100 Отвечала мужу Анделия:
„Господин ты мой, Филип Мадьярин!
Как пошел ты на охоту в горы,
Я осталась перед белой башней...
В это время дервиш к нам приехал:

105 Н а плечах надета волчья ш уба,
Опоясан кованою саблей,
На плече его копье стальное,
Под дервишем дорогой конь пестрый.
А как стал он перед белой башней,— 

110 Он сказал тогда мне божью помощь:
„Ой, сноха, господь тебе на помощь! 
Побратим Филипп Мадьярин дома?“
На привет ему я отвечала:
„Вон отсюда, дервиш-оборванец!

115 Муж не станет брататься с  такими!^ 
Подогнал юнак коня поближе,
По щеке рукой меня ударил,
На руке его кольцо златое,
Мне лицо кольцом он тем поранил 

120 И мне выбил три здоровых зуба;
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Снял с меня три нитки он дукатов 
И в корчму отсюда путь направил.
А тебе приказывал сказать он,
Чтобы ты в корчму к нему поехал —

125 Красного вина, чтоб выпить вместе,
И никто из вас платить не будет,
А мое пропьете ожерелье^.
Как услышал эту речь Мадьярин,
И ск азал  он верной А нделии:

130 „П олно плакать, верная су п р у га !..

В плен возьмет Филип его сегодня! 
Приведу его во двор свой белый:
Пусть качает нашего ребенка^. 
Повернул арабскую кобылу,

135 Через новый рынок он поехал,
А к корчме когда подъехал новой,
У ворот стоит привязан Шарец. 
Подогнал Филип свою кобылу 
И хотел в корчму проехать к Марку.

140 Но проехать Шарец не пускает:
Бьет кобылу по ребрам копытом. 
Разлютился тут Филип Мадьярин: 
Вынимал тяжелый шестоперец,
Стал нещадно колотить Шарина.

145 Подал голос Шарец пред корчмою: 
„Боже правый, что со мною будет!
У ворот сегодня я погибну 
От ударов сильного Филипа 
Близ тебя, о Марко, мой хозяин!“

150 Из корчмы ответил Марко Шарцу: 
„Пропусти в корчму, Шарин, Филипа“ 
И Шарин хозяина послушал,
Пропустил в корчму пройти Филипа. 
Как вошел в корчму Филип Мадьярин 

155 Не сказал он Марку: „Бог на помощь



Взял Филип топуз тяжелый в руки,
И ударил Кралевича Марка,
Бьет его он по плечам юнацким.
Не ответил на удары Марко,

160 А на это он сказал Филипу:
„С миром сядь, мадьярский ты подкидыш, 
Не тревожь ты блох моих под шубой, 
Слезь с коня и пить вино садися:
Будет время нам для поединка“.

165 Но М адьярин М арка не по слуш ал:

По руке он Марковой ударил 
И разбил его златую чашу,
А вино червленое он пролил.
Как увидел это Королевич,

170 Поднимался он на быстры ноги,
На Мадьяра с яростью напал он,
У него отнял стальную саблю,
Ею он Мадьярина ударил,
По плечу по правому ударил:

175 До седла рассек Филипа Марко.
Сквозь него прошла стальная сабля 
И застряла в каменных воротах.
Поглядел на остру саблю Марко, 
Поглядел на саблю да и молвил:

180 „Милосердный боже, всемогущий!
Плох Мадьярин, а клинок хороший!“ 
Отрубил он голову Филипу,
Положил ее в мешок Шарина 
И поехал ко двору Филипа,

185 Во дворе разбил все кладовые,
Все забрал Филипово богатство 
И пошел дорогой, распевая.
Тут Филип копал ногами землю,
А жена его рыдала горько192.



32. Марко и Алил-ага193

Е д ут вм есте двое побратимов

К р асн ы м  местом —  славн ы м  Ц ареградом  194—

К остадин и М арко К оролевич.

Говорит тут Костадину Марко:
5 „П обратим мой милы й, б ег-К о ст ад и н !

М ы  с тобою едем Ц ареградом  —

К ак  бы нам с  бедой не по встречаться:
К ак бы кто меня на бой не в ы зв а л ?

Потому больным я притворю ся  

10 З л °й  болезнью , тяж ким сердобольем “ .

И  больным тут М арко притворился  

Б е з болезни,— от ум а больш ого:

Он на ш ею  наклонился Ш ар ц у,

Н а седло свое припавш и сердцем.

15 Т ак и едет М арко Ц ареградом .

Д а бы ла недобрая им в ст р еч а :
П овстреч ался А л и л -ага  с  М арком,
А  при a re  тридцать яны чаров.

Г овор и л тут М арку турок а га :

20 „О ю нак ты , К оролевич М арко!

Я  зову тебя н а со стя зан ье:

К то и з н ас двоих стреляет луч ш е?

А  дадут тебе господь и сч астье,
Ч то меня ты нынче одолееш ь,

25 То возьм еш ь себе и двор мой белы й,

А  с  двором и все мои пож итки;

В ер н ая ж ена твоею будет.
А  когда тебя я одолею,—
Н е возьм у ж ены  твоей, ни дома —

30 А  тебя лиш ь самого повеш у
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И возьму коня себе Шарина“* 
Отвечает Королевич Марко:
„Отойди ты от меня, проклятый!
Мне теперь с тобою не до спора:

35 Заболел я тяжкою болезнью,
Тяжкою болезнью — сердобольем.
На коне не в силах я держаться,
А куда ж метать из лука стрелы“.
Но отстать не хочет Алил-ага:

40 Ухватил он за полу доламы.
Марко вынул нож и им отрезал 
Правую полу своей доламы:
„Отвяжись ты от меня, проклятый!“
Но отстать не хочет Алил-ага:

45 Ухватил за  левую он полу*
Марко взял свой нож и им отрезал 
Левую полу своей доламы:
„Отвяжись, чтоб гром тебя убил бы!“
Но отстать не хочет Алил-ага:

50 Ухватил он Шарца за поводья 
Правою рукою за поводья,
Левою схватил за грудь он Марка.
Как огонь живой тут вспыхнул Марко: 
Приподнявшись, сел на Шарце прямо, 

35 Затянул рукой его поводья.
Взвился Шарец, словно как безумный, 
Перепрыгнул чрез людей с конями. 
Обратился Марко к Костадину: 
„Побратим по богу, Коста дине!

60 П ринеси стрелу мне т а т а р ан к у 195,

А у той стрелы у татаранки 
Девять белых соколиных перьев.
Я ж пойду к судье с Алилом-агой,
Чтоб меж нами после поединка 

65 Не возникло распри или спора“.



К остадин пошел за  татаранкой,

А  к судье пошел с  Алилом М арко.

К ак приш ли они к судье с  Алилом, 

Туф ли снял А лил и сел  с  судьею ,
70 В ы ним ал двенадцать он дукатов 

И  метнул судье их под колено:
„О  э ф е н д и 196, вот тебе дукаты ,

Л иш ь не дай суда но правде М арку  

Понимал язы к турецкий М арко.

75 Но у М арка денег не случилось.

Н а плече он взя л  топуз тяж елы й :
„Т ы  послуш ай, суди я-эф ен ди !

Дай мне суд по совести-п о чести.
В от со мною мой топуз тяж елы й,

80 Е сл и  только им тебя ударю ,

То не нуж ен будет даже п л асты р ь: 

Зд есь , в  суде, на месте и уснеш ь ты —  
И  своих дукатов не уви ди ш ь^.

Оробел судья, когда увидел  

85 3 0л0ч ен ы й ш естоперец М ар ка;
О робел он —  руки задрож али.
Вот идут ю наки со стя заться .
Тридцать турок яны чар за  агой,
З а  А лилом-агой идут следом,

90 Не идет никто за  М арком следом, 

К ое-кто лиш ь и з болгар да греков. 
В от приш ли и к м есту со стязан ья. 
Говор ить тут начал М арку а га : 
„Д елибаш , пускай стрелу ты  п ер вы й ! 

95 Т ы  хвали лся , что юнак ты си льны й, 

Т ы  хвали лся  пред самим султаном, 
Что убьеш ь орла своей стрелою ,
Ч то убьеш ь орла под облаками^. 
О твечает К оролевич М арко:

100 „Х о ть  хвали лся  я своею  силой,



Да зато ведь ты  меня по старш е:

Ведь теперь турецкое господство 197, 
Потому и начинай ты первы м .

Да к  тому ж и сам  меня ты в ы зв а л ,—  

105 Так бери ж е первы м лук и ст р е л ы “ . 

Белую  стр елу пускает ага ,—

И  прош ла, когда аршином мерять,

То прош ла стр ела аршин сто двадцать. 
Белую  стр елу пускает • М арко,

110 П ронеслась стр ела арш ин две сотни.

Тут метнул А лил стрелу другую, 

П ронеслась стр ела арш ин три со тн и ; 

Н а пятьсот арш ин стреляет М арко.

В  третий раз метнул и з лука турок,—  

115 И  ш естьсот арш ин стр ела летела.

В  это врем я К остадин приходит  

И  приносит М арку татаранку,
А  у  той стр елы  у татаранки  

Д евять белы х соколины х перьев.

120 Тут пускает М арко татар ан ку:

В  м глу, в  туман она и з гл аз ум ч алась; 
Г д е искать ее, никто не знает,

А  уж  что там говорить о м ере!

П роливал горю чи сл езы  тур ок:
125 „Б р ат по богу, К оролевич М арко!

Будь мне брат по богу и И ван у,
К ак закон велит ваш  христианский. 

Б елы е дворы возьми себе ты ,

И  ж ену мою бери в суп руги ,

130 Только, брат мой, ты  меня не в е ш а й ! “ 

О твечает К оролевич М арко :

„А х, ты турок, бог тебе судьею !
Н азвал ты  меня по богу братом,
А ж ену свою  мне п редлагаеш ь!

135 М не ж ены  твоей совсем  не надо :
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В едь у н ас, .н е  как у в а с  —  у турок: 

М ы  сноху сестрой  своей сч и т а е м 198. 

В ер н ая ж ена осталась дома—

Я  ж енат на госпож е Е л и ц е,—

140 Н а Е ли ц е, рода не простого.

Я  тебя простил бы, побратим мой,

Да испортил ты  мою доламу.

Дай мне денег столько, чтобы можно 

В стави ть полы новы е к доламе“ .

145 Ж и во встал с  зем ли ага веселы й , 

О бнимает и целует М арка  

И  ведет во двор его, как гостя.
Там  они три дня пируют вм есте.

А га дал добра ему три воза,
150 И  рубаш ку с  золотой прошивкой,

Д а платок с  серебряной каймою.

Дал ему он три ста провож аты х,

И  его с  поклоном проводили.

Друж но с  агой ж ил К р алеви ч  М арко, 

155 С ним ст ер ег султанскую  окрайну.
Г д е  вр аги  отбиты от гран и ц ы ,—  

О тр ази л их М арко с  А л и л-аго й ;

Г д е  разбиты  города и се л а ,—  

рто дело М арка с  А л и л -а го й 199.

33* Марко Крадевич и Мина из Костура200

М арко сел вечерять с  Евросим ой  

Б елы м  хлебом и вином червлены м .

Т ри письма приходят ср азу  к М арку. 
П ервое и з города Стамбула —

5 От царя султана П а я зе т а 201,
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А другое —  и з Будима града —
От того будимского ли к р а л я 202,
Третье было из С ибиня-града,
От С и бини -Я нка воеводы  203.

10 В  том письме, что было от Стамбула,

З в а л  султан  в поход с  собою М арка  

Н а окрайну лютую арапов 204,

А в письме из города Будим а—

К р аль будимский звал  на свадьбу М арка, 

15 Чтоб он бы л его венчальны м кумом  

И  венчал его бы с  королевной.

А в письме, что было из Сибиня,

Я нко М арка зв а л  к себе быть кумом,—  

Воспринять в  крещ еньи от купели  

20  Бли знецов двоих малюток малы х. 

Спраш ивает М арко м ат ь-стар у ху : 

„П осоветуй, мать моя родная,

М не куда сначала отправляться:

И ль итти мне в войско П аязета,
25 И ль и гти  в Будим на свадьбу сватом ,

И  у кр аля быть венчальны м кумом,

И ль итти мне к воеводе Я нку  

От купели воспринять м алю ток? “

О твечает М арку Е вр о си м а:
30 „С ы н мой милы й, К оролевич М арко! 

В есели ться ведь идут на свадьбу,
Н а крестины  —  чтоб закон исполнить,

Н а войну же ходят поневоле:

О тп равляйся на войну, сы ночек,

35 И  тебя простит господь за  это,

Туркам  это будет непонятно.
И  послуш ал М арко м ат ь-стар у ху : 

Снарядился в  войско П аязета  

И  с  собой сл угу в зя л  Голубан а 205.
40 Говор и л, в поход собравш ись, М арко :



„С тарая мать, ты меня послуш ай! 

Затвор яй пораньш е ты  ворота,

П опозднее отворяй их. утром,

Потому что я затеял ссор у  

45 С тем прокляты м М иной и з К о сту р а;

И  боюся, мать моя родная,

К ак бы двор наш  М ина не р азгр аб и л^.

И  пошел он в войско П аязета,

Со своим слугою  Голубаном.

50 А  как были на ночлеге третьем,

Сел вечерять М арко К оролевич.

Голубан вино ему подносит:

М арко взя л  сво ей  рукою чаш у,
Ч аш у взя л , да вдруг ему вздрем нулось.

55 И  упала чаш а на тр ап езу;

Но вина не пролилось ни капли.

Голубан  тихонько будит М ар ка: 

„Господин мой, М арко К о ролевич! 

Сколько раз мы на войну ходили,

60 Т ы  ни р азу  не дремал, как нынче,
И  из рук не вы п ускал ты  чаш и “ . 
П робудился от дремоты М арко  

И  сл уге на это отвечает:

„Го луб ан  мой, мой сл уга  ты  вер н ы й !

65 Ч уть вздр ем н ул, а сон увидел чудный, 

Ч удны й сон, и в чудны й ч ас п р и сн и лся: 

От К о стура поднялася туча,

От белого города К о стура,
И  нави сла над моим П рилепом;

70 В р аг мой М ина бы л в той темной туче. 

Он р азгр аби л белый двор в П рилепе, 
В се разгр аби л и огнем сп алил он, 

М ать-стар уху растоптал конями,

В зя л  в рабы ни верную  су п р у гу ;
75 В се х  коней он вы вел  из конюш ен,
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В се добро расхити л из ам баров“ . 

О твечает Голубан  на это :

„Т ы  не бойся, К оролевич М арко! 
В сякий сон ю наку на удачу.

80 Сон ведь ложь, а истина у богаа . 

К ак приехал М арко в П аязету, 

Войско царь повел из Ц ар егр ад а,—  

Войско он повел за  сине море 

Н а окрайну лютую арапов.

85 В зя л  у  моря городов он много, 

Городов в зя л  сорок и четы ре. 

П одступает он к К ар а-О к ан у 206, 

О саж дает он О кан три года,

Но не может взя ть О кана силой.

90 М арко рубит головы  арапов

И  к сф лтан у на бакш иш  207 приносит. 
О скорбились, обозлились турки  

И  царю про М арка говорили:
„Ц ар ь султан наш , П аязет влады ка!

95 Не ю нак ведь М арко К о ролевич: 

О тсекает головы  у  м ертвы х  

И  тебе их на бакш иш  приносит^. 

К ак  узн ал про эти слухи  М арко, 

Н ачинал просить он П ая зе та :

100 „Господин мой, ц ар ь-султан  поотчим  

Буду завт р а  праздновать я славу —  

К расно имя, светлы й  день Е го р ьев. 
О тпусти меня ты , царь поотчим, 

Чтобы  мог отпраздновать я славу ,

105 К ак обычай наш  велит и вера. 

О тпусти со мной и побратима, 
А л и л-агу , вм есте вы пить чаш и “ . 

П аязет не мог иначе сделать,—  

О тпустил он К р алеви ча М арка,

110 Чтоб свою  отпраздновал он сл аву ,



О тпустил и А л и л-агу  с  М арком. 
Д ерж ит М арко путь зелены м  лесом, 

Д алеко от лагеря султана.

Там разбил себе ш атер он белы й ;

115 П од ш атром  вино он распивает  

Вм есте с  А ли л-аго й  побратимом.

А  как утром утро засияло ,

У ви д а л а  арапинов стр аж а,

Что в  турецком стане нету М арка, 

120 З акР ичади страж ники ар ап ы : 
„Н авали тесь, лю ты е арап ы !

Нет меж  турок страш ного ю н ак а!‘ 
Н авалили сь лю тые арапы  

И  побили тридцать ты сяч турок.

125 П иш ет царь письмо ю наку М ар ку : 

„Воротись скорее, сы н  мой М арко! 

Тридцать ты сяч потерял я во й ск а“ . 

Но султану отвечает М ар ко :

„Н е могу теперь я возвр ати ться —  

130 Н е усп ел ещ е вина я вы пить,
А  не то чтобы прославить сл а в у “ .
А  как утром утро засияло, 
Закр и ч али  страж ники ар ап ы : 

„Н авали тесь, лю ты е арап ы !

135 Н ет меж  турок страш ного ю нака  

Н а коне и пестром и огромном!“

И  напали лю ты е арапы ,

Ш естьдеся т побили ты сяч турок. 
Снова пишет царь письмо ю н аку:

140 Сын мой М арко, воротись скор ее! 

Ш естьдеся т пропало ты сяч вой ска“ . 
О твечает П аязету М арко:
„П одож ди немного, царь поотчим,

Я  ещ е не вдоволь нагулялся  

145 С кумовьями, милыми друзьям и“ .
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А  как третье утро засияло,
Закр и чали  страж ники ар ап ы : 

„Н авали тесь, лю тые арап ы !

Нет меж турок доброго ю нака  

150 Н а коне и пестром и огромном!“
И  напали лю ты е арапы  

И  сто ты сяч турок порубили.
В  третий р аз султан ю наку п и ш ет: 

„П риходи ко мне скорее, М арко!

155 П риходи скор ее, сы н  по богу!

Мой ш атер арапы  подрубили44.

Сел тут М арко на коня Ш ар и н а  

И  поехал он к цареву войску.

А как утром белый день занялся,
160 И  войска опять сош лися в поле, 

Тотчас стр аж и  узн авали  М арка  

И  кричали они белым горлом : 

„О тступите, лю ты е арап ы !
Вон ю нак у  турок бьется стр аш н ы й , 

165 Н а коне своем большом и п естр о м !44 

И  напал на арапинов М арко,

На три части разогн ал их вой ско: 
Ч асть одну посек своею  саблей,

А  другую  потоптал Ш ар и н о м ;
170 Третью  часть пригнал он к П аязету. 

Но и М арко люто был изр ан ен : 
Семьдесят зияло ран к р о вавы х,—  

Н анесли их лю ты е арап ы ;
И  на грудь упал он к П аязету.

175 П аязет стал спраш ивать у М ар к а : 

„Сын по богу, М арко Королевич,
Эти раны  у тебя см ер тельн ы ?  
П еренесть ты  мож еш ь эти р ан ы ?  

П оискать врачей мне и л е к а р с т в а ?44 

180 О твечает К оролевич М ар ко :
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„Господин мой, ц ар ь-султан  поотчим! 
Не см ертельны  раны  от арап ов; 

П олечи, и буду я здор овы м ^.

О пустил султан  в карманы  руку,

185 В зя л  оттуда ты сячу дукатов,

О тдает их М арку на леченые;
В ер н ы х сл у г двоих он посы лает,

Чтоб следили , чтоб не умер М арко.

Но лечиться М арко и не дум ал:

190 И з  корчмы  одной идет в другую , 

И щ е т М арко —  где вина побольш е.

А  вина как понапился М арко,

То больные зар астали  раны .

П олучает мелкое письмо он,

195 Что в П рилепе двор его разграблен, 
В есь  р азграблен и огнем разруш ен, 

М ать его растоптана конями,

В ер н ая ж ена в  рабы ни взя та.

Стал тут горько ж аловаться М арко  

200 П ред султаном у его колена:
„Господин мой, государь поотчим! 
Б елы й  двор мой весь разграблен  М иной, 

В ер н ая ж ена в рабы ни взя та,
М ать моя растоптана конями,

205 В се  добро пропало из амбаров.

Это сделал М ина из К о сту р а“ .

У теш ает М арка царь турецкий:

„Н е печалься, М арко, сы н  по богу! 

П усть в огне дворы твои сгорели,

210 Я  дворы  тебе построю лучш е,
И  твои моих не будут хуж е.

Е сл и  все добро твое украли,

Сделаю за  то тебя я агой,
И  сб ереш ь добра себе ты больш е.

215 П усть ж ена твоя в рабыни взята,



Ведь ты  мож еш ь на другой ж ениться “ . 

О твечает К оролевич М ар ко : 

„Ч е ст ь -х в а л а  тебе, султан  поотчим! 
Е сл и  двор ты  для меня построиш ь,

220 Б уд у т клясть меня за  то си р о ты :

„К у р ви н  сы н  ты , К оролевич М арко !

У  тебя дворы  одни сго р ели ,—

П усть ж е эти  п усты  остаю тся*4.

Е с л и  агой-сборщ иком  я буду,

225 То н ельзя  собрать с  народа дани,
Не свя за вш и  нищ а и уб о га ;
Снова будут проклинать си р о ты : 

„К ур ви н  сы н  ты , М арко К о ролеви ч!

У  тебя разграблено богатство,—

230 П усть ж е это в  прок тебе не будет**. 
Н а другой меня ж енить ты  хочеш ь,

А  ж ена-то первая ж и ва ведь.
Дай мне лучш е тр и ста яны чаров, 

В ы к у й -к а  им ты  нож и кривы е 208,

235 Дай ты  им и легкие мотыки,

И  пойду я  к белому К о стуру,
Отниму свою  ж ену у  Мины**.

И  султан  дал М арку яны чаров, 

В ы ко вал он им нож и кри вы е,

Д ал султан  им легкие моты ки.

240 Го во р и т тут М арко яны чарам :
„Б р атья  мои, тр и ста яны чаров!
В ы  идите к  белому К о стур у,

К ак  придете к  городу К о стуру,
В ам  тогда обрадую тся гр ек и :

245 Эт0 в се  поденщ ики. В от сч асть е!
По цене деш евой м ы  наймем их  

У б и р ать наш  виноград зеленый**. 

Н аним аться в ы  не см ейте к  грекам .

У  К о стур а белого засядьте
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250 Д а вино лиш ь пейте и  ракию

До тех пор, пока в  К о стур не буду“ . 
О тп равляли сь тр и ста яны чаров, 

О тп равлялись к белому К о стур у.

М арко ж  путь держ ал к горе Аф онской, 

255 П рич астился и исп оведался:

В  ж изни М арко много пролил крови. 

Т ам  надел монаш еское платье,

О тр астил он бороду по пояс  

И  покры лся ш апкой-кам илавкой.

260 Сел потом он на коня Ш ар и н а  

И  поехал к  белому К о стур у. 

П одъ езж ает к М ине и з К о стур а,

Тот сидит и пьет вино червлено,

М ине служ и т М аркова суп р уга.

265 И  у  М арка сп р аш и вает М и н а:
„ Б о г н а  помощ ь, черны й калугер и н ! 209 

А  откуда у  тебя конь п еги й ? “ 210 

О твечает К оролевич М ар ко :

„Б о г н а помощь, господин наш  М ина! 

270 Б ы ть случи лось мне в  царевом войске, 

Н а окраине арапинов лю ты х.

Б ы л  какой -то глуп ы й там детина,

П о прозванью  М арко К оролевич.

О н погиб от лю ты х арапинов.

275 Сам я М арка схоронил в могиле,
К а к  велят обычай и зако ны .

Н а помин душ и коня мне отдал“ .

Как услы ш ал эти речи М ина,
В стал  он с  м еста рады й и веселы й ,

280 М олвит М ина К р алеви ч у М ар ку :
„В о т так славн о , черны й калугер и н ! 

Ц елы х  девять лет я дож идался,
Чтоб, такие вести  мне услы ш ать.
Сам дворы  я М арковы  разгр аби л,
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285 И х  р азгр аб и л и огнем сп али л я,

В зя л  в  рабы ни верную  суп р угу .

Только с  нею я ещ е не вен ч ан :

В се  я ж дал пока погибнет М арко, 
О бвенчаеш ь ты  меня сего дн я ^.

290 В зя л  тут книги М арко К оролевич,

В  руки в зя л  их и венчает М ину,—

О н вен чает со сво ей  ж еною !

А  потом за  стол они садили сь,

П ить вино червленое садили сь.
295 Го во р и т тут М ина и з К о сту р а :

„Д руг Е ли ц а, и душ а и  сер дц е!
Т ы  доселе М ар к о ви ч е й 211 звал ась ,

А  теперь ты  М инина суп руга.

Т ы  в амбар, душ а моя, отправься,

300 П ринеси три чаш ки мне дукатов,—  

Одарю  я  черна к алугер а“ .
И  в  амбар Е ли ц а отправлялась  

И  взя л а  три чаш ки там дукатов:

Не взя л а  она дукатов М ины ,

305 А  и з тех, что гр аби л он у  М арка, 
П р и н есла зар ж авевш ую  саблю ,

О тдает все  черну к ал угер у :

„В о т тебе в се  это, калугерин,
Н а помин по К р алеви ч у М ар ку“ .

310 В зя л  тут саблю  М арко К оролевич,
Саблю в зя л  и н а  нее гляди т он,

Н а нее глядит и молвит М ине:

„Госп один  наш , М ина от К о сту р а!

Т ы  позволиш ь н а своем  весельи  

315 П оплясать, как пляш ут к а л у ге р ы ?“ 

О твечает М ина и з К о сту р а:
„М ож но вдоволь, черны й калугерин,
Можно, вдоволь, можно сколько хочеш ь“  

Б ы стр о  М арко встал  на легки ноги,

26*
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320 П овернулся так он д ва-тр и  р аза, 
Что хоромы  М ины  задрож али.

Т ут он вы н ул рж авленую  саблю , 

Р азм ахн у лся  сп р ава да налево,—

И  слетела голова у  М ины .

325 З акР ичал тут М арко белым гор ло м : 
„Н авал и ся, верная друж ина!

Н ет уж  больш е М ины из К о ст у р а !“ 

Н авалили сь тр и ста яны чаров,

В се  они р азгр аби ли  у  М ины ,

330 Б ел ы й  двор огнем они сп алили . 

М арко взя л  с  собою верну любу,

Д а забр ал он М инины  богатства,

И  в  П рилеп свой белы й во звр ати лся  

Е д ет  М арко, песни р а сп е в а е т 212.

34. Марко и двенадцать арапов

Р азб и вал  ш атер К р алеви ч  М арко  

Н а границе арапинов лю ты х;

И  си ди т, вино он попивает.
Н е усп ел он вы пить первой чаш и,

5 К ак  вб егает девуш ка-рабы ня  

П од ш атер к К р алеви чу ю наку, 
Закли н ает бы ть ей побратимом: 

„Б р д т по богу, М арко К оролевич, 

И  его крестителю  И ван у !
10 Защ и ти  меня от арапинов:

У  троих в  руках уж е бы ла я,
Х о ч ет взя ть  теперь меня четверты й  

А  ведь их двенадцать арапинов.

Не берут они: меня работать,

15 А  тройною плетью принуж даю т,



Ч тобы  их в  лицо я  целовала- 

И  глядеть-то мне н а них противно,

А  н е то что с  ними ц еловаться^.

А  ю нак в зя л  девуш ку за  руку,
20 У  колен ее саж ает М арко.

П естр ы й  п лащ  сво й  ей надел н а плечи  

И  с  вином дает ей в руки ч аш у : 

„П одкрепись вином, сест р а, не бойся. 

В от тебя и солнце обогрело,

25 К ак  приш ла в  ш атер мой от арапов“ . 

Л и ш ь в зя л а  рабы ня чаш у М арка  

И  над ней склонилась, чтобы  вы пи ть, 

К ак  сю да арапы  подоспели  

Н а конях сво и х арабских, б ы стр ы х.

30 Стали М арка поносить ар ап ы :

„К ур ви н  сы н ты , К оролевич М арко ! 

И л и  царь затем  тебя поставил,

Чтоб у п а с  ты  отнимал сл уж ан о к? “
Но см еясь им отвечает М ар ко :

35 „У хо д и т е, дети арапчата,
Н е хочу души греш ить я вам и “ . 

О серчали лю ты е арапы ,
В се  двенадцать вы хвати ли  сабли  

И  ш атер на М арка повалили,
40 П одрубивш и саблям и канаты .

П ал ш атер на сокола и Ш ар ц а,

Да на знам я М арково с  крестами.
К ак  уви дел К оролевич М арко,

Что шатер арапы повалили,
45 К ак  ж ивой огонь он зап ы лал тут, 

П оды м ался он на легки ноги  

И  сади лся на коня Ш ар и н а,
П озади ж  себя саж ал рабы ню , 
П рикрепивш и поясом три р аза,

50 А  'в  четверты й — перевязью  сабли .



В ы н ул М арко кованую  саблю  

И  погнал двенадцать арапинов.

Н е сечет он и х по белу г о р л у 213,

А  сеч ет по поясу их М арко,—

55 С одного тут делается двое:

А  из тех двенадцати арапов  

Сделал М арко двадцать и четы ре.

И  помчался он по чисту полю,

К ак  зве зд а  падучая по небу.
60 П р и езж ает он в  П рилеп свой белы й  

П рямо в  двор к  стар ухе Е вр о си м е. 

Говор и т он м атер и -стар ухе: 

„Е вр о си м а, м атуш ка родная!

Т ы  меня кормила и питала.
65 В от моя по богу по сестри м а:

К ак  меня, лю би ее, родная,

Вы дай  зам у ж , как родное чадо, 

Ч тобы  мы  друзьями не ск удели “ .

И  ее храни ла Е вр о си м а,
70 А  потом и зам уж  вы давала

В  город Рудн и к, белы й и богаты й, 

Во больш ую семью  Д издарича, 
Д евять снох пригож их там и х бы ло. 

И  оттуда часто к М арку в гости  

75 П риходили и зя тья  и сн о хи :

Да родны х сво и х сч и тал их М арко, 

С ними вм есте расп ивал он ч а ш у 211.

35. Марко Кралевич и Арапин

Строит баш ню  черны й А р ап и н и н 215, 
Строит баш ню в этаж ей двенадцать  

А рапин у  края си н я моря.

К ак  ту  башню А рапин построил,

5 В стави л ст ек ла  он в  окош ки башни
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В се  украси л бархатом и ш елком  

И  такие речи молвил баш не:
„Ч то стоиш ь пустой ты у прим орья?

По тебе ходить никто не будет:

10 Ни се ст р ы , ни матери не знаю ,
И  до сей  поры я не ж енаты й,—

По тебе ж ена гулять не мож ет.

Не рож ден я  матерью  родною,
О т кобы лы  родился арапской.

15 Д ай -ка ст ан у сватать я ц ар евн у:

П усть су лтан  ее отдаст мне в  ж ены , 

И ль со мной н а поединке бьется^.

К а к  ск а зал  А р ап такие речи,

М елкое письмо писать сади лся,

20 И  в Стамбул послал письмо к су лтан у : 

„Госп оди н  султан  ты , царь Стам була!

Я  построил башню у приморья,
Д а гулять кому ж е в  этой б аш н е?

Я  до сей  поры  ведь не ж енаты й.

25 В ы дай  дочку за  меня ты  зам уж .

Е с л и  ж  ты  отдать ее не хочеш ь,

То иди со мной н а поединок“ .

П олучил султан  письмо А р ап а;

К а к  прочел письмо он Арапина*
30 Стал искать, кто б мог с  Арапом биться, 

О бещ ал тому султан подарки,

Кто погубит черного А рапа.

И  ю наков много вы ходило  

Н а приморье с  Арапином биться;

35 Но в  Стамбул никто не воротился.

И  царю теперь беда больш ая:

С А райином некому ср ази ться ,

О долел он в се х  на поединке.

Но беда бы ла ещ е не в  это м :
40 П однимался черны й Арапинин



И з  приморья он, из белой баш ни;

О н надел господскую  одеж у,
П рип оясал кованую  саблю ,

Снарядил арабскую  кобы лу,
45 Семь подпруг он затян ул н а серой , 

Золотою  заузд ал  уздечкой,

П р и вя зал к седлу ш атер походный  

И  при веси л сбоку топузину.

А рапин сади лся на кобы лу,

50 П олож ил копье свое на плечи  

И  поехал к белому Стамбулу.

К ак  подъехал к воротам Стамбула— ■

У  ворот копье воткнул он в зем лю ,

З а  копье он п ри вязал кобы лу  

55 А  потом ш атер раскинул белы й. 

Н алож ил А рап на город д ан и :

По одной овце ему н а уж ин  

Д а ещ е по печи бела хлеба,
К аж ды й  день один уш ат ракии,

60 А  ви н а на сутки  два уш ата;

Д а ещ е по девуш ке-н евесте,

Чтоб вино А р ап у н али вала:
Ночью ей лицо А р ап целует,

А  н а утро продает з а  деньги  

65 В  край чуж ой —  в  И тали ю  — в рабы ни  

В от уж е тр и  м есяца проходит.

Но беда бы ла ещ е не в  этом.
Сел А р ап на стройную  кобы лу  

И  похал белы м он Стамбулом.

70 К ак  подъехал ко дворцу султан а, 
Закр и ч ал своим  он белым горло м :

„Ц ар ь султан , веди сю да н евесту 1“

В зя л  А рап тяж елы й  ш естоперец  

И  колотит по стенам  султан ски м ,—

75 Во дворце разбил все ст ек ла в окнах.



Ц ар ь султан  в  такой беде великой  

П ореш ил отдать А рапу дочку.

Сел А р ап  и  говорит о свад ьб е:
„ Ч р е з пятнадцать дней бы ть наш ей свадьбе, 

80 К ак  схо ж у я в  ровное приморье,

Соберу подарки я и сватов?*.

Сел А р ап на стройную  кобы лу  

И  поехал в ровное приморье,
Чтоб собрать себе нарядны х свато в.

85 К ак  узн ала дочь царя о свадьбе,
Завоп ила, как зм ея лю тая :

„Г о р е мне, о господи мой бож е!

Для того ль кр асу я сб ер егала,

Чтобы  бы ть Араповой ж еною ... “

90 А  в  то врем я ночь у ж  наступала,

Сон при снился госпож е царице —
Г о во р и т ей человек како й -то :
„ Е ст ь , царица, в  наш ем  государстве  

Ровно поле —  К осово ш ироко;
95 Г р а д , П рилеп стоит на этом поле,

А  в  П рилепе прож ивает М арко.
Слух идет, что он юнак могучий.

Т ы  пиш и ко К р алеви чу М арку,

Н азы вай  его о боге сы ном ,

100 О бещ ай ем у казн ы  без сч ета,—
П усть оты мет у  А р апа дочку**.
А  как утром утро заси яло ,
В став с  постели, бы стро побеж ала  

Р асск азат ь  царица сон сво й  муж у.

105 К ак  султан  услы ш ал эти речи,
Сел сей ч ас писать ф и р м ан 217 султан ски й ,—  

И  в П рилеп он белы й посы лает  

Н а колени к К р алеви чу М ар ку :
„С ы н мой в  боге, М арко К о ролевич!

110 П риходи в  Стамбул скорее белы й,



П огуби ты  черного А р ап а,—

Дам тебе за  то три во за  денег“ . 

П р и н если  ф ирман султан ски й к М арку. 

В от фирман читает М арко мелкий,

115 П рочитал его , промолвил М арко  

К  посланцу-татарину су л т а н а :
„ У х о д и  н азад , татарин, с  богом  

И  скаж и  поотчиму су л тан у :

Я  н е см ею  вы й ти  н а А р ап а:

120 А рапин в  бою ю нак могучий,

Е с л и  с  плеч он голову мне снимет, 

Д ля чего тогда мне и п о дар к и ?“

И  в Стамбул татарин возвр ати лся, 
П ередал султану речи М арка.

125 К ак  о том царица услы хал а,

Да письмо она другое се л а :

„С ы н  по богу, М арко К о ролеви ч! 
А рапину дочь мою н с в ы д ай :

Дам за  это пять возов я денег“ .

13Э П олучил письмо султанш и М арко, 
П рочитал его и отвечает  

П осланцу-татари ну цар и ц ы :

„В о звр ати сь назад, п осол-татарин!

Д а ск аж и  ты  матери цариц е:

135 Я  не смею  на А р апа в ы й ти :

Арапин в  бою ю нак могущ ий,
Е с л и  с  плеч он голову мне сн и м ет,— • 

Р усую  мне голову ведь ж алко,—

Т ак зачем  тогда казн а ц ар ева? “
140 В о звр ати вш и сь, передал татарин  

р т и  речи М арко вы  султанш е.
К ак  о том узн ала дочь су лтан а,— - 

П однялась она н а легки  ноги^ 

Д оставала перья и бумагу  

145 И , перо в  лицо себе вонзила,



И  и з раны  кровь себе пустила,

Алой кровью  М арку н ап и сала:

„Б р ат  по богу, М арко К о ролеви ч! 

Заклинаю  богом— будь мне братом!

150 Б удь мне кумом— богом закли наю  

И  его свя ты м  И ваном  ваш и м :

Т ы  не вы дай  черному А рапу.

Дам з а  это семь возов я денег,

Дам ещ е з а  это семь п одарков:
155 Вое они не прядены , не тканы ,

Не листами мелкими р асш и ты ,—

В се  они и з золота литы е.

Дам тебе я  стол литой и з злата,

Н а столе и з злата  змей плетены й  

160 Поднимает голову вы соко,

Дорогой в  зуб ах  он держ ит кам ень:

С ветит кам ень,—  уж инать и в полночь 

П еред камнем можно, словно в полдень. 

Дам тебе я кованую  саблю .
165 Т р и  златы х на сабле рукоятки,

Т р и  на каж дой драгоценны х камня  

(Стоит саб ля  три султански х гр а д а );

Дам тебе ещ е печать су лтан а,—
И  визир ь казнить тебя не в  праве,

170 Не сп росивш ись преж де у  су лтан а^.
Ш л е т  с  гонцом письмо царевна к М арку. 

П олучает мелкое письмо он,
П рочитал письмо, промолвил М ар ко :

„Г о р е мне, ц аревн а-п о сестри м а!
175 Ведь беда —  итти мне, срам  — остаться.

Н е боюся я  царя с  царицей,

А  боюсь лиш ь бога да И ван а.
Я  пойду ср ази т ь ся  с  Арапином,
Х о ть не зн аю , во звр ащ усь ли с  б о ю ?“

180 О тсы лает овг посла обратно,



Н е ск азал  —  чтоб ж дали, иль не ж дали. 

Сам поднялся он к себе на башню  

И  надел походную  одеж у:
Он надел н а плечи волчью  ш убу,

185 И  надел потом он волчью  ш ап ку, 

П рип оясал кованую  саблю ,

Боевое взя л  копье с  собою ,
Ш е л  в  конюш ню к своем у Ш ар и н у, 

Семь подпруг он затя н ул на Ш ар ц е, 

190 Н ацедил он мех вина тяж елы й ,

И  к седлу его подвесил сп р ава,

А  топуз к седлу подвесил сл ева ,
Чтоб седло его держ алось прям о;

А  потом сад и лся  он на Ш ар ц а  

195 И  поехал к белому Стамбулу.

К ак  приехал к белому Стамбулу,

Н и к султану, ни к его визир ю ,

А  в  корчму он новую  поехал  

И  в корчме остановился на ночь.
200 А  как было темной ночью в полночь, 

О тводил на озеро он Ш ар ц а,
Напоить холодною водою .
Но не пьет воды  холодной Шарец,
В к р у г себя он часто поглядает:

205 Ч у ет Ш а р е ц  —  кто-то ходит близко. 

Это бродит девуш ка-турч анка,
Золоты м  платком лицо ск р ы вает.

К ак  приш ла она к воде холодной. 
П оклонилась о зер у зелен у  

210 И  такие речи говор и ла:

„Б о г н а помощ ь, озеро зелен о!

Будеш ь ты  мне вечное ж илищ е,
Вековать свой век  в тебе я буду:

З а  тебя я лучш е вы йду зам уж ,

215 З а  тебя пойду, не за  А р ап а“ .
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К  ней подходит М арко К о р олеви ч:

„Го сп о ж а ты , д евуш к а-тур ч ан к а!
Т ы  зачем  приш ла сю да на б ер ег?  

У то н уть, знать, в озере ты  хочеш ь?

220 Что за  горе у  тебя такое ? “

О твечает д евуш ка-тур ч ан ка:
„П рочь иди ты , дервиш -оборванец! 

Что за  польза сп раш ивать напрасно, 
Е сл и  мне помочь в  беде не можеш ь  

225 И  ем у турчанка р ассказала,

О тчего она топиться хоч ет:

„Н аконец о М арке мне ск азал и ,

О н ж ивет в  П рилепе, белом гр аде, 

Го во р и ли  о ю наке М арке,

230 Что А р ап а одолеть он мож ет,

И  я М арка братом н азы вала, 

Н азы вал а кумом по И ван у  

И  подарков много обещ ала.

Но напрасно: не приехал Марко.
235 П усть сво ей  он м атери не ви д и т !“ 

Говор и т ей М арко К о ролеви ч:

„Не кляни меня, сестра по б о гу! 

Королевич Марко — пред тобою“ . 

Усдыхала эту весть Турчанка,
240 О бвила руками ш ею  М ар ка:

„П обратим  мой, М арко К оролевич,
Т ы  не вы дай  черному. А р ап у !“

Е й  на это М арко отвечает: 
„П осестрим а, девуш ка-тур ч ан ка!

245 Ж и в цока я  и нош у покуда

Н а плечах я голову —  клян уся —
Я  не выдам черному Арапу.
Обо мне ты  никому ни сл о ва ;

Лишь скажи отцу-царю с царицей,
250 Ч тобы  мне; поуж инать прислали,



Пусть вина побольше приготовят;
Я  в корчме остановился новой.
Как Арап со сватами вернется,
Вы его в дворце встречайте с честью 

255 И тебя пусть отдадут Арапу.
Не хочу в дворце затеять ссору,
Отниму тебя в другом я месте,
Если бог поможет мне и счастье “.
И пошел в корчму новую Марко,

260 А царевна в свой дворец султанский. 
Рассказала там царю с царицей,
Что ей Марко нынче повстречался. 
Услыхали это царь с царицей,— 
Приказали ужин приготовить 

265 Да вина червленого побольше,
И в корчму послали это к Марку. 
Лишь уселся Марко выпить чашу, 
Стали двери затворять в Стамбуле.
И пришел потом корчмарь-хозяин — 

270 Хочет двери затворить в корчме он.

А ему сказал на это Марко:
„Что ты рано затворяешь двери?“ 
Говорит корчмарь ему на это:
„О беда нам тут, юнак незнамый,

275 Арапин засватал у султана
Дочь его, царю на срам великий. 
Нынче в ночь он будет за невестой. 
Мы от страха перед Арапином 
Рано двери нынче закрываем^.

280 Не позволил двери закрывать он, 
Хочет Марко видеть Арапина 
И его нарядных видеть сватов. 
Зашумело над Стамбулом белым,— 
Это едет черный Арапинин 

285 На арабской на своей кобыле,



И при нем пятьсот нарядных сватов,
И пятьсот все черные арапы:
Старший сват — арап, арап и деверь,
И жених арап — Арапин черный,

290 На арабской скачет он кобыле,
Из-под ног кобылы брызжут камни, 
Разбивают и корчмы и лавки.
Как Арап с корчмою поровнялся, 
Поглядел на двери он и молвит:

295 „Что ещ е за  чудо тут такое?

Все в Стамбуле двери позакрыты,
В се  от стр аха предо мной, А рапом ; 
Только зд есь  в корчме откры ты  двери. 

М ож ет бы ть, душ и ж ивой зд есь  нету, 

300 И ль ж и вет здесь глуп ы й, неразум ны й , 

И  меня не знает, не боится“ .

Арапин пришел к дворцу султана.
Вот и ночь уж темная проходит.
А как утром утро засияло 

305 Вывел царь свою невесту дочку, 
Вынесли приданое невесты 
И возов двенадцать нагрузили.
Вот поехал Арапин обратно.
Едет белым Арапин Стамбулом,

310 Со своею свитой и с невестой. 
Поровнялись с новою корчмою,—
И  опять в корчме откры ты  двери. 

Р азо гн ал  А рап свою  кобы лу  

П оглядеть, кто пьет вино ч ер влен о : 

315 М арко пьет червленое вино там, 
П осредине он корчмы усел ся ,
Пьет вино, да пьет его не чашей,
Не как все — в двенадцать оков тазом: 
Половину пьет, другую —  Шарцу.

320 Захотелось завязать Арапу,



Завязать Арапу с Марком ссору;
Только Шарец у ворот привязан,
Не дает проехать Арапину:
По бокам кобылу бьет копытом.

325 П овернул А р ап свою  кобы лу

И поехал площадью Стамбульской.
Тут поднялся Марко Королевич, 
Вывернул свою он волчью шубу 
Вывернул свою он волчью шапку,

330 Подтянул подпруги на Шарине,
Подвязал свой мех с вином направо,
А топуз к седлу привесил слева,— 
Чтоб седло его не покривилось;
В руки взял копье свое стальное,

335 А потом вскочил он на Шарина,
И погнал его вперед на площадь:
Как настиг арапских сватов Марко,
С ними тотчас затевал он ссору.
Прямо Шарец мчится меж сватами.

340 Как доехал Марко до невесты,
Он убил и деверя и кума.
Голоса доходят до Арапа: 
„Арапин-жених, нам злая встреча! 
Разогнал юнак какой-то сватов:

345 Не таков юнака конь, как кони:
Словно бык, конь пестрый под юнаком, 
Не таков юнак, как все юнаки:
На плечах юнака волчья шуба,
И на нем надета волчья шапка,

350 Держит что-то черное зубами —
Будто то полгодовой ягненок218.
Как подъехал,— и затеял ссору, 
Разогнал твоих нарядных сватов,
Да убил и деверя и кума“.

355 Повернул Арап свою кобылу

416



И промолвил К р алсви ч у М ар ку : 
„ З л ая встр еча, ты , юнак н езн ам ы й! 

К акой чорт н аслал тебя сегодня  

Р азо гн ать моих нарядны х свато в  

360 И убить мне деверя и кум а?

Или глуп ты, ничего не знаешь? 
Надоело ль жить тебе на свете?
Или ты совсем ума лишился?
Вот клянусь тебе своею верой:

365 Затян у узд у сво ей кобы лы ,

Чрез тебя семь раз я перепрыгну — 
Семь туда, да семь же раз обратно — 
И главу срублю тебе с размаху^. 
Отвечает Марко Королевич:

370 „Да не ври ты, черный Арапинин! 
Если бог дарует мне и счастье,
До меня ты  доскакать н е см ож еш ь,

А куда тебе уж перепрыгнуть!“ 
Поглядели б вы на Арапина!

375 ЗатянУл узду он на кобыле,
Под бока ударил стременами,
Он хотел перескочить чрез Марка.
Да не дался борзы й М арков Ш а р е ц : 
П риподнялся н а ногах он задних  

380 И  кобы лу он ногами принял,

Да схватил ее за ухо зубом,
Отодрал ей правое все ухо:
Вся кобыла облилася кровью.
Было тут на что полюбоваться,

385 Как юнак ударил на юнака!
Аранин на Марка нападает,
Но не может погубить он Марка,
Да и сам он Марку не дается,—' 
Только сабли звякают юнаков,

390 Т ак они ч аса четы ре бились.
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Как увидел черный тут Арапин, 
Одолеет в битве Королевич,
Повернул арабскую кобылу,
По стамбульской площ ади помчался,. 

395 З а  Арапом вслед  помчался М арко, 

Б ы стр о м чится б ы страя кобы ла, 

Б ы стр о м чится, как горная ви ла; 
О тставать стал Ш ар ец  от кобы лы . 

Вспомнил М арко тут про топузину,

400 И махнул своею топузиной:
Угодила между плеч Арапу.
Пал Арап; на землю прыгнул Марко,. 
Отрубил он голову Арапу,
Взял его арабскую кобылу,

405 Возвратился на базар Стамбульский. 
Никого из сватов на базаре!
Лишь стоит красавица невеста,
И при ней добра возов двенадцать,— 
рто все приданое невесты.

410 Взял невесту Марко Королевич 
И отвел ее в дворец к султану; 
Говорил царю такие речи:
„Царь султан, вот дочь твоя царевна, 
А вот это — голова Арапа;

415 Вот тебе добро — возов двенадцать, 
Все добро — приданое невесты“. 
Повернул он своего Шарина 
И в Прилеп свой белый возвратился.
А как утром утро засияло,

420 Снарядил султан подарки Марку—■ 
Семь возов добра ему отправил,
А невеста от себя послала,
От себя послала семь подарков:
Все они не прядены, не тканы,

425 Не листами мелкими расшиты,—



В се они из золота ли ты е:

П осы лала стол литой и з злата,
Н а столе— из злата змей плетены й  

Поднимает голову вы соко,

430 Дорогой в  зубах он держит кам ень:

Светит камень —  уж инать и в полночь  

П еред камнем можно, будто в  полдень; 

П осы лала кованую  саблю .

Т ри златы х на сабле рукоятки,

435 Т ри н а каж дой драгоценны х камня,

А  меж них печать ц ар я -сул т ан а :

И  визир ь казнить его не мож ет,

Н е сп росивш ись преж де у  султана.

Это все  султан  отправил М ар ку:

440 „В от от н ас тебе подарки, М арко.

А  как в се  ты деньги поистратиш ь, 
П риходи опять, мой сы н  по богу“ 219.

38. Марко и Муса разбойник 22а

П ьет вино в корчме в Стамбуле М уса, 

В  корчме белой в городе Стамбуле. 

К ак  вина довольно М уса вы пи л,
Стал он пьяный говорить с со бою :

5 „В от уж  девять лет, как я на служ бе  

Зд есь в Стамбуле у ц ар я -султ ан а; 
Ни коня не вы служ и л, ни сабли ,
Ни доламы новой или старой.
Вот клянусь моею крепкой верой:

10  Я  отправлюсь в ровное приморье,
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Переправы захвачу у моря 
И дороги около приморья;
Башню там высокую построю,
А у башни крючья из железа:

15 Буду веш ать ходж ей и прохож их^.

Что сказал тогда напившись турок, 
Отрезвившись это все и сделал:
Он поехал в ровное приморье, 
Захватил у моря переправы,

20 З ахватил дороги у приморья,
Где провозят подати султану,—
В год возов по триста возят денег. 
Взял себе добро все это Муса;
Он построил башню на приморье,

25 А  на башне крючья из железа: 
Вешает он ходжей и прохожих. 
Досадил царю-султану Муса.
Шлет султан Чуприлича визиря221 

И солдат три тысячи на Мусу.
30 Как пришли те в ровное приморье, 

Разогнал их Муса по приморью. 
Захватил Чуприлича визиря,
Закрутил ему веревкой руки 
И послал его в Стамбул к султану.

35 Стал султан искать бойцов на Мусу, 
Обещал несчетную казну он 
Тем, кто сгубит Мусу-Арбанаса. 
Только кто в поход ходил на Мусу,
Уж в Стамбул не возвращался снова. 

40 А султан был сильно опечален. 
Говорит Чуприлич тут султану: 
„Господин, владыка над Стамбулом! 
Будь в Стамбуле Марко Королевич, 
Погубил разбойника б он Мусу“.

45 П оглядел султан  на воеводу
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и Заплакал горькими сл езам и :

„Отойди, Чуприлич воевода!
Что о Марке мне напоминаешь?
Даже кости Марковы истлели!

50 Вот теперь прошло уж е три года,
Как велел его в тюрьму я бросить.
С той поры тюрьма не открывалась^.
Говорит султану так Чзшрилич:
„Что ты дашь тому, султан владыка,

55 Кто живым тебе доставит Марка?“
Отвечал ему султан владыка:
„Дам тому я в Боснии визирство,
Я на девять лет визирство в Босне,
Не возьму с него копейки дани“.

60 Тут Чуприлич встал на легки ноги,
Отворил тюрьмы проклятой двери,
Вывел Марка из тюрьмы глубокой 
И привел его к царю-султану.
Волоса косой сплелись у Марка,

65 До земли коса его доходит,
А ногтями мог пахать бы Марко.
Изнемог он в каменной темнице,
Почернел он, словно синий камень.
Царь промолвил Кралевичу Марку:

70 „Ты в живых, иль мертвый, храбрый Марко?“ 
„Жив я, царь, да только обессилел^.
Стал султан рассказывать про Мусу,
Все, что сделал он в приморье ровном,
А потом и спрашивает Марка:

75 „Можешь, Марко, оседлать ты  Шарца 
И итти ты  в ровное приморье,
Там сразиться с Мусой-Арбанасом?
Сколько хочешь, дам тебе я денег“.
Отвечает Марко Королевич:

80 „Не могу я, бог тому порукой!
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Темная темница силу съела.
Не могу я и глазами видеть,
Как же мне на поединок выйти? 
Помести меня в корчму на отдых,

85 Дай вина мне вволю и ракии,
Отпусти бараньего мне мяса,
Пирогов и белого мне хлеба.
Как поправлюсь, я тогда отвечу,—
Буду ль в силах с Мусою сразиться^.

90 Царь троих цирюльников сзывает; 
Первый моет, а другой уж бреет, 
Третий h q t t h  Марковы срезает. 
Поместил в корчму султан юнака,
Дал ему вина с ракией вволю,

95 Отпустил бараньего он мяса,
Отпустил и белого он хлеба.
Целых так три месяца проходит.
Стали к Марку возвращаться силы., 
Царь тогда и спрашивал у Марка:

1 0 0  „Можешь ли коня теперь седлать ты? 
Досадили очень мне сироты,
Обижает их проклятый Муса“.
Отвечает Марко Королевич:
„Дай мне в руки дерево сухое,

105 Что в лесу уж девять лет стояло: 
Погляжу — что сталося со мною?“ 
Принесли тут дерево сухое,
Сжал его рукою правой Марко: 
Разломилось на-двое, на-трое,

1 1 0  Только все ж воды не показалось.
„Нет, султан, не в силах я сразиться^. 
А потом прошел и целый месяц:
Через месяц стал сильнее Марко.
Как увидел, что сразиться может,

115 Дерево попробовать он хочет.
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Принесли тут дерево сухое,
Сжал его рукою правой Марко: 
Разломилось на-двое, на-трое,
И воды две капли испустило.

120 Тут сказал царю-султану Марко:
„Я могу теперь сразиться с Мусой“.
И пошел он к кузнецу Новаку22?: * 
„Выкуй мне, Новак, такую саблю, 
Лучше всех, что выковал ты раньше^. 

125 Дал Новаку тридцать он дукатов 
И в корчму он новую поехал,
Пьет вино в корчме он дня четыре,
А потом идет опять к Новаку:
„Что, Новак, сковал мне остру саблю?“ 

130 Тут к нему Новак выносит саблю.
У Новака спрашивает Марко:
„Хороша ли сабля эта будет ?“ 
Говорит Новак ему на это:
„Пред тобою наковальня, Марко,

135 Об нее ты и испробуй саблю“.
Взял рукою правой саблю Марко,
В наковальню саблею ударил:
Пополам расселась наковальня.
И спросил тут Марко у Новака:

140 „Мне скажи по совести: сковал ли 
Ты кому получше этой сабли?“ 
Говорит ему Новак на рто:
„Вот клянуся, Королевич Марко!
Я одну сковал получше этой —

145 Лучше саблю — лучшему юнаку:
Как сбирался Муса на приморье,
Для него сковал тогда я саблю;
Кац ударил в наковальню Муса,
Ни кусочка целым не осталось“.

150 РазлЮ тился К оролевич М арко,



Говор и т он кузнецу Н оваку:.
„Т ы  давай, Н овак, твою мне руку, 

Зап лачу тебе за  остру саб лю “ . 

О бманулся, протянул он руку,

155 П ротянул он правую  тут руку. 
Р азм ахн у лся  М арко острой саблей,

До плеча отсек Н оваку р уку:

„В от тебе, Н о вак-кузн ец , награда. 

Больш е сабель уж  ковать не будешь. 

160 В от возьм и себе дукатов сотню ,

Чтобы  было, чем тебе корм итьсяи 223. 
Д ал Н оваку М арко сто дукатов,

А  потом сад и лся  он на Ш ар ц а, 
О тп равлялся к ровному приморью.

165 Е д ет  М арко и от всех  про М усу  

Н а дороге собирает вести.

Только утро в небе засияло,

В стр ети л М арко М усу у К ли сур а 224: 
Е д ет М уса —  вороной конь пляш ет, 

170 Н а седле сидит подж авш и ноги,

Свой топуз под облако бросает 

И  его рукою белой ловит.

К ак  юнаки встрети ли друг друга, 

М олвил М усе М арко К о ролеви ч:
175 „Х р аб р ы й  М уса, поверни с  дороги, 

Дай дорогу иль сними мне ш апку  

О твечает М уса-А р б ан аси н :

„П роезж ай вперед без ссор ы , М арко, 
И ль сл езай , и пить вино мы будем. 

180 Я  тебе не уступлю  дороги:

Роди ла тебя ведь королева  

Во светлице н а постеле мягкой, 
Завер н ула в ш елковы е ткани, 

П ови вала золоты м свивальнем  

185 И  питала сахаром  да медом,—
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Я ж рож ден лихою  аряауткой 225 

Н а плоту, на речке, подле стада.
М ать плащ ом меня покры ла черны м, 

П еленала дикою лозою  

190 И  кормила каш ею  овсяной,

Да при этом часто закли нала,
Чтоб дороги не давал другом у^.

К ак  услы ш ал эти речи М арко,

Боевое он копье бросает,

195 Он бросает меж уш ей Ш ар и н а,

Б роси л прямо в грудь ю нака М у сы ; 

Но копье топузом принял М уса,

Ч р ез себя далеко перебросил. 
Вы ним ал копье стальное М уса  

200 И  пустил им в К р алеви ча М ар ка;

По копье топузом принял М арко,

И  копье слом алось на три части.

Тут за  сабли кованы е взяли сь  

И напали храбро друг на друга.
205 Зам ахн улся острой саблей М арко,

Но подставил буздован свой М уса,—  

Н а три части р азлетелась сабля. 

В ы н ул М уса кованую  саблю , 
Зам ахн улся саблею  на М ар ка;

210 Но подставил М арко топузину,—  

И злом алась подле рукоятки.
З а  топузы  взя ли ся  юнаки,
Стали ими ударять друг друга.

У  топузов перья обломались.

215 Бросили в  зеленую  траву их,

Спры гнули с  коней своих ю нацких, 

Стали биться на траве зелен ой ; 

Н ападали храбро друг на друга —  

Х р аб р ы й  М уса на ю нака М арка.
220 Одолеть не может М арко М усу,



Да и М уса М арка не осилит.

Т ак  они с  утра до полдня бью тся.
У ж  у  М усы  показалась пена,
А у М арка —  бела пена с  кровью .

225 Говор ит ему разбойник М уса:

„Т ы  махни меня, авось повалиш ь“ . 

Р азм ахн у лся  М арко, да не в си лах  

П од себя свали ть ю нака М усу. 
Р азм ахн у лся  М уса-А рбанаси н,

230 П овалил на луг зелены й М арка  

И  на грудь юнацкую уселся .

Завоп ил тут М арко К о ролеви ч:

„ Г д е  теперь ты , вила п осестри м а?

Г д е теперь т ы , будь тебе неладно?

235 И ли  ты  мне поклялася ложно,

Что придеш ь сей ч ас же мне н а помощь, 

К ак  беда со мною при клю чится? “
С облаков в ответ на это в и л а : 

„П обратим мой, К оролевич М арко!

240 Н е тебе ль я, бедный, говорила,

Чтоб ни с  кем не бился в во скр есен ье?  

Срам большой двоим с  одним ср аж аться. 

А  теперь зм ея ведь есть с  тобою “ *. 
П однял М уса голову, чтоб вилу,

245 П о сестр и м у М аркову, увидеть.

В  это врем я Mapfco нож  свой вы нул  

И  разбойника ударил М усу,

Расп оро л от пояса до горла.
М ер твы й М уса М арка так притиснул,

250 Что едва освободился М арко.
П овернул на сп ину М арко М усу,—

В от так диво! три у  М усы  сердца,

Трое ребер, поверх друг над другом! 

У м ерло одно уж  сердце М усы ,
255 А  другое сильно р азы гр ало сь ;

* Вила намекает на нож.
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А на третьем спит зм ея лю тая.

К ак  зм ея проснулась, м ертвы й М уса  

Сам собою по земле зап р ы гал ,

А  зм ея проговорила М ар ку;
260 „Вечно бога ты  моли, что сп ала

Я  в  то врем я, как в  ж и вы х бы л М уса : 

Т р и ста бед тебе тогда бы бы ло“ .

К ак  уви дел К оролевич М арко,
П ролил сл е зы  с  белого лица он:

265 „Г о р е мне, о господи мой, бож е!

Тот погиб, кто был меня сильнее^. 
О трубил он голову тут М усе,

П олож ил ее в  меш ок дорож ный  
270 И  поехал к белому Стамбулу,

Б р оси л там он голову султану. 

П ривскочил н а месте царь от стр аха. 

Г овор и т царю  султану М арко :

„Н е стр аш и сь, не бойся, господин наш . 

275 К ак  же бы с  ж ивы м  ты  п овстречался, 

Е сл и  мертвой головы  б о и ш ься ?“

Д ал султан  добра три воза М арку. 
М арко в белы й свой П рилеп поехал. 

О ставался труп у К ачаника 226.

37. Марко уничтожает свадебную пошлину

Рано утром поднимался М арко  

И  поехал по К о со ву полю.

К ак  подъехал он к реке Серване 227, 
П о встр еч ался с  девуш кой К осовкой.

5 Бож ью  помощь ей ж елает М арко:



„Б о г на помощ ь, девуш ка К о со вк а !“ 

До земли К о со вка поклонилась:

.,1>)дь здоров и ты , юнак и е зн ам ы й !“ 

Стал тут М арко говорить К о со вк е : 

10 „Д орогая мне сестр а по богу!

М олода, се ст р а, ты и пригож а, 

Строен стан  твой, и лицо румяно; 

Л иш ь коса вредит красе девичьей: 

О тчего, се ст р а, ты  п оседела?

15 Днать, сво е ты  сч астье потеряла:

И ль  сам а ты  в горе, или отец твой, 

И ли  мать твоя в беде в ел и к о й ?“ 

П ролила К о со вка горьки сл езы  

И  такие речи говор и ла:
20 „П обратим мой, ты , ю нак незнам ы й! 

Не губила своего я сч астья,

И  не в горе я сам а, отец мой,

И  ни мать моя в беде великой.

А  беда ст р я слася  надо мною ...
25 Д евять лет теперь, как и з-за  моря  

А рапин заморский к нам приехал, 

В зя л  К осово у царя на откуп. 

Н алож ил он подати и дани,

Чтоб его поили и кормили,
30 Да другую  подать налож ил он:

Что н евеста дать должна А рапу, 

Золоты х долж на дукатов тридцать,

А ж ених —  дать тридцать и четы ре. 

У  кого наш лося. столько денег,
35 О тдали А р ап у —  пож енились,

Дочки тех пристроилися к дому. 
Сирота я, у  меня лиш ь братья, 
У п лати ть мы подати не можем, 

Потому не вы хо ж у я зам уж ,

40 Не могу пристроиться я к дому,—
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Вот какое у меня несчастье.

Но о том ещ е я не ж алею ,
Что нельзя н евесте вы йти зам уж ,

А  ю ыаку-молодцу ж ениться.

45 У  меня ещ е другое гор е,—
Н алож ил А рап иную подать:

Ч тобы  н а ночь девуш ку с  молодкой  

П риводили каж ды й раз к А р ап у;

Сам он ночью девуш ку ласкает,

50 А  его при слуги —  молодицу.

В се  подряд сем ей ства посы лали  

И  девиц и молодиц к А рапу.

А  теперь вот очередь за  мною,

Чтоб сегодня я пош ла к А р ап у  

55 И  бы ла ему ж еной сегодня.

Т ак с  собой я в м ы слях р азм ы ш ля л а: 
Бож е п р авы й ! К ак и что мне делать?  

И ль теперь в воде мне утопиться,

А  не то повеситься от го р я ?

60 П усть уж  лучш е нынче я погибну, 
Чем вр агу зем ли моей достаыусь“ . 

Говор и т ей К оролевич М ар ко : 

„П осестрим а, девуш ка-К о со вка!

Не ш ути т ы ... Не бросайся в воду,

65 Не губи себя своей рукою,
Не губи грехом напрасно душ у,

А  скаж и  м не,—  где дворы  А рапа,

Г д е  палаты  черного А р ап а?
М не сегодня говорить с  ним надо“ . 

70 О твечает девуш ка-К о со вка:

„П обратим мой, незнакомы й ви т я зь ! 

Для чего тебе дворы  А рапа,
Для чего спросил о них, пр о кляты х?  

М ожет бы ть, ты  девуш ку засватал  

75 И  идеш ь вн ести А рапу деньги ?



М ож ет бы ть, у  м атери один т ы ?

А  когда тебя А рап погубит,

Что тогда стар уха будет делать? “

О пустил в  карман своп руку М арко,

80 В ы н ул тридцать золо ты х дукатов,

П одает их д евуш к е-К о со вке:

„В о т, се ст р а  моя, тебе дукаты ,

В оротись обратно в  двор сво й белый, 

О ж идай сво ей  судьб ы -удачи .

85 У к а ж и  лиш ь мне дворы  А р ап а,—

З а  тебя вн есу ему я деньги.

А  губить А р ап меня не ст ан ет :

Я , се ст р а, имею столько денег,

Что могу всю  пош лину А рапу  

90 У п лати ть  за  ж ителей косовских.

З а  себ я  ж е как не р асп лати ться ?^  

О твечает д евуш к а-К о со вк а:

„Не в дворах, в шатре живет он легком 
Погляди, юнак, вдоль по Косову:

95 Видиш ь —  веет  ш елковое знам я,

То шатер там черного Арапа,
А  вокруг палатки ты н  зелены й,

Головам и весь он и зукр аш ен :

Не прошло теперь ещ е недели,

100 К ак  посек уж е А рап прокляты й  

Семьдесят и семь ю наков хр аб р ы х, 

Ж енихов с  ш ирокого К осова.

У  А р апа сорок сл у г проворны х,

Пред шатром они стоят на-страже“.
105 К ак  услы ш ал эти речи М арко,

Повернул Шарина и поехал 
Вниз по полю Косову широку.
Р азлю ти л он доброго Ш ар и н а.
Сеет и скр ы  конь своим копытом,

110 И з  ноздрей вы ходит синий пламень.



Е д е т  М арко лю ты й по К о со ву,
Л ью тся сл е зы  по лицу ю нака,

И  скво зь  сл е зы  говорит он гневн о:

„О й , ш ироко ты , К осово поле!
115 До чего ты  дож ило-дож далось  

П осле кн язя  наш его честного 228: 
Арапин теперь тобой владеет!

Не сн есу я горести великой,

Не могу стерпеть такого ср ам у,

120 Той неправой пош лины А рапа,

Ч тоб позорил девуш ек и ж енщ ин! 

Отомщ у за  всех  за  вас я, братья, 
О томщ у сегодня иль погибну “ .

Н а ш атер поехал прямо М арко.
125 У ви дали  К р алеви ча М арка,

Г овор ят прислуж ники А р ап у : 

„Господин наш , Арапин зам о рский ! 
Ч удны й витязь едет по К осову,

Н а коне сидит тот витязь пестром,

130 Р азлю ти л добра коня он си льн о:
Сеет и скр ы  конь своим копытом,

И з  ноздрей вы ходит синий пламень. 

Тот ю нак на н ас ударить хочет“ . 
О твечает черны й А р апинин:

135 „Э й вы , дети, сорок сл у г мне верны х  

Не посмеет он на нас удар и ть:
А  невесту он себе засватал  

И  идет платить за  свадьбу подать. 

Ж аль ему с  дукатами расстаться,

140 Потому-то он и разлю ти лся.

Вы ходите вы  к воротам наш им, 

Хорош о ю нака повстречайте  

И  ему с  почетом поклонитесь; 

Помогите сл езть с  коня ю наку,

145 П ринимайте коня и оруж ье,



И  в ш атер его ко мне ведите;

Не хочу я брать с  него дукатов,
А  возьм у я голову ю нака  

И  коня юнапкого добуду:

150 Э тот конь подстать мне будет си ло й “ . 
Вы ходи ли слуги  А рапина,

Чтоб принять добра коня ю нака;

А  как ближе увидали М арка,

Подойди к нему и не посм ели:

155 У б еж ал и  все в ш атер А рапа,

З а  А рапа сп р ятали ся слуги,

И  плащ ами прикры ваю т сабли ,

Ч тобы  М арко не увидел сабли .

Сам на двор к А рапу въ ехал М арко,

160 П ред ш атром сош ел с  Ш ар и н а н азем ь, 
Го во р и т он своем у Ш а р и н у :

„Сам гуляй ты по двору, мой Ш ар ец ,
Я  к А рапу сам  в ш атер отправлю сь;

Б удь поближ е ты  к ш атр у, у  вхо да:

165 М ож ет бы ть, мне скоро будешь н уж ен “ . 

И  вош ел в ш атер к А рапу М арко : 
А рапин холодное вино пьет,

М олодица с  девуш кою  служ ат.

Бож ью  помощь им ж елает М арко:
170 „П омогай тебе господь, х о зя и н !“

Хорош о ему А р ап ответил:
„Б удь здоров, ю нак мне незнаком ы й! 

Сядь, и будем пить вино с  тобою,

А  потом скаж и  —  зачем  приехал ? “
175 О твечает К оролевич М арко:

„М не не врем я пить вино с  тобою,
А  с хорош им я к тебе приехал —

Хорош о то, быть не может луч ш е:
Я  засватал  девуш ку-невесту.

180 О сталися сват ы  на дороге,
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Я  ж  при ехал с  пошлиной з а  свадьбу —  
У п лати ть дукаты  за  н евесту,

Чтоб в дороге не было задер ж ки .

Т ак скаж и  ж е, сколько дать мне н а д о ?“ 

185 О твечал А рап на это М ар ку:

„Т ы  давно и сам , наверно, зн ае ш ь:
К то н евесту вы дает, тот платит  

Ровно тридцать золоты х дукатов;

Ж ен и хи  же —  тридцать и четы ре.

190 В и ж у я, что ты  ю нак могучий,

Для тебя пустяк вн ести  и  сотню “ .

О пустил в карм ан сво й руку М арко  

И  А рапу бросил три дуката:

„Т ы  поверь м не,—  больш е не имею.

195 Е с л и  хочеш ь обож дать, покуда  

В озр ащ усь я с  девуш кой-невестой,

Одарю  тебя тогда богато —
В се отдам невестины  подарки;

В с е  дары  —  тебе, а мне н евеста^.

200 З 2™ 11116*1 А рап зм еею  лю той:
„Н икому я в  долг не верю , к ур ва!
Т ы , торгуясь, надо мной см ееш ься ^.

В зя л  А рап сво й буздован тряж елы й  

И  ударил К р алеви ча М арка,

205 Т р и -ч еты р е р аза он ударил.
Засм ея лся  М арко К о ролеви ч:
„О й , ю наче, Арапин ты  черн ы й!
Б ьеш ь взап р авду ты  меня, иль ш ути ш ь?^  

Заш и п ел А р ап зм еею  лю той:
210 „Н е ш учу, а бью тебя взап р авд у^.

Н ачал М арко говорить А р ап у :

„ Я  ж  подумал, что со мной ты  ш ути ш ь; 

А  когда ты  бьеш ь меня взап р авду,

То топуз найдется . и  со мною ,—
215 Т ем  топузом я  тебя ударю  28
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Раза три всего иди четыре:
Столько р аз сей ч ас тебя ударю , 

Сколько р аз и ты  меня ударил.
А  потом пойдем со мною в  поле 

220 Й  начнем наш  бой юнацкий сн о ва“ . 

М арко в зя л  свой буздован тяж елы й  

И  ударил черного А р ап а,—

Т ак  его легко ударил М арко,

Г о л о ва слетела от удара.

225 З асм еялся К оролевич М арко :
„Б о ж е мой, х вала тебе повсю ду!

Го л о ва А рапова слетела,
Будто бы н а нем и не бы вала !а 

В ы ним ал от пояса он саблю ,

230 П орубил той саблей сл у г А р апа —  

Сорок сл у г без четы рех арапов. 

Ч еты р ех лиш ь только сл у г оставил, 

Чтоб они всю  правду рассказали ,

Ч то меж  М арком было и Арапом.

235 П оскидал и головы  он с  ты на,

И  в зем ле похоронил их с  честью ,

Чтоб орел их не клевал да ворон.
А  украси л М арко двор А рапа  

Головам и сл у г его уб и ты х;

240 В се  заб р ал себе добро А рапа.
Ч еты р ех ж е сл у г, что осталися, 

Р азо сл ал  в  четы ре края М арко  

П о всем у по К осову ш ироку,

Чтоб они повсю ду говорили:
245 „Если где невеста есть девица,

Т о  пусть ищ ет м уж а-господина,
П усть вы ходи т зам уж , не стар ея.
С сей  поры нет пош лины н а свадьбу  

У п лати л ее К р алеви ч  М а р к о “ .

250 С тары й-м алы й всю д у  говорили г
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„Сохрани, господь, до века Марка!
Он избавил землю от насилья: 
Притеснителя сгубил Арапа.
Пусть господь грехи ему отпустит“ 229.

38. Лов Марка с турками

Лов ловил Мурат, визирь турецкий, 
Лов ловил он по лесам зеленым,
Было с ним двенадцать делибашей,
А тринадцатый Кралевич Марко.

5 Лов ловили целых три дня белых, 
Ничего в три дня им не попалось.
Да нанес на озеро их случай,
На зеленое в лесу зеленом,
А плыла тут утка-златокрылка,

1 0  Сокола пустил визирь на утку,
Чтоб схватил он утку-златокрылку,
А она соколу не далася,
К облакам она поднялась в небо,
А на ель зеленую пал сокол.

15 Говорит тут Королевич Марко:
„Дай, Мурат-визирь, мне позволенье, 
Дай пустить мне сокола на утку,
Чтоб схватил он утку-златокрылку 
А Мурат-визирь ему ответил:

2 0  „Почему ж не дать мне позволенья?“ 
Сокола пускал Кралевич Марко.
К облакам он в небо поднимался, 
Ухватил он утку-златокрылку,
И под ель зеленую пал с нею.

25 У ви д а л  это ви зи р ев сокол,
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Это горько очень ему было,

А  привы чка у него плохая:

Отнимать добычу у  другого.

К  М аркову он соколу бросался,

30 И  отнять хотел он златокры лку,

Да упрямы й си зы й  сокол М арков,

Он упрямы й, как его хозяи н :

О н не отдал утки -златокр ы лки ,

Сокола ви зи р ева щ ипал он,
35 Стал вы щ и пы вать он си зы  перья.

К ак  М ур ат-ви зи р ь уви дел это,

Сильно ж алко сделалось визирю , 

М аркова он сокола схвати л тут,
И об ель зеленую ударил,

40 П равое кры ло ему слом ал он. 

П овернул коня он в лес зелены й,

А  з а  ним двенадцать делибаш ей. 

Зап и щ ал тут си зы й  сокол М арков,

К ак  зм ея он лю тая под камнем,

45 Поднимал его Кралсвич Марко,
Стал ему за вя зы вать  кры ло он, 

Голосом  сердиты м  говорил он:

„Т яж ко нам с  тобою, сокол си зы й , 

Л ов ловить нам с  туркам и без сер бов, 

50 Л ов ловить да поделить неп раво“ . 

К ак  кры ло п ер евя зал он птице,
Он тогда садился на Шарина 
И помчался темными лесами.
Шарец мчится, как лесная вила,

55 Б ы стр о  мчится, далеко уходит,

Сразу был у края темна леса,
И увидел в поле он визиря.
Б ы ло  с  ним двенадцать делибаш ей. 

К а к  М ур ат-ви зи р ь тут обернулся  

60 И  уви дел К р алеви ча М арка,
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Говорил своим он делибашам:
„Ой, вы дети, двенадцать делиев! 
Видите вон там туман вы черный,
Из темных лесов туман поднялся?

65 А в тумане Королевич Марко.
Видите как Шарца разогнал он!
Это значит быть беде сегодня^. 
Подъезжает Королевич Марко, 
Вынимает кованую саблю,

70 Нападет Марко на визиря,
Русу голову ему отсек он,
Из младых двенадцати делиев,
Марко сделал двадцать и четыре. 
Начинал тут Марко думы думать:

75 Или в Едрен он к царю поедет,
Или в Прилеп в белый двор поедет? 
А подумал и сказал тут Марко: 
„Лучше в Едрен я к царю поеду, 
Лучше сам скажу ему, что сделал,

80 Чем придут пож алую тся турки“ .

А когда в Едрен приехал Марко,
Па диван 230 перед царем явился;
А от злобы очи помутились,
Как у волка, что в лесу зеленом.

85 П оглядел, как молния блеснула,
И спросил его султан турецкий:
„Мой посынко, Королевич Марко!
Что с тобою? Что так разлютился?
У тебя, наверно, нету денег?“

90 Начинал рассказывать царю он, 
Рассказал все — как оно случилось.
А когда царь выслушал уж Марка, 
Царь, как гром, на это рассмеялся, 
И сказал такое слово Марку:

95 „Бе афирим231, мой посынко Марко!
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Е сл и  бы: ты , М арко, так не сделал,
Я  тебя не н азы вал  бы сы но м :

В сяки й  турок может быть визирем ,

А как ты, другого нет юнака“.
100 Опускал в  карман ш елковы й руку, 

Вынимал он тысячу дукатов,
Отдавал султан дукаты Марку:
„В от тебе, возьм и, посынко М арко,

А  пойди-ка ты  вина нап ей ся^.
105 В зя л  тут М арко ты сячу дукатов,

И  пош ел он с  царского дивана;
А  царь дал дукаты  эти М арку  

Н е затем , чтоб пил вино червлено,

А  чтоб только с  гл аз со кр ы лся М ар ко : 

110 Очень сильно М арко разлю ти лся 232. 39

39. Марко пьет в рамазан вино 233

Сулейман указ султанский выдал,
В .рамазан чтобы вина не пили,
Не носили зеленой доламы,
Ко бедру не прицепляли сабли,

5 Не водили с девушками коло234 

Марко водит с девушками коло,
Марко носит кованую саблю,
Марко носит зелену доламу,
В рамазан вино пьет храбрый Марко: 

1 0  Соберет он ходжей и прохожих,
Пьет и сам и им вино подносит. 
Сулейману жалуются турки:
„Сулейман, отец ты, мать ты наша! 
Ты не сам указ ли этот выдал,

15 В рам азан чтобы вина не пили,
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Не носили зеленой доламы,

К о бедру не прицепляли сабли ,

Н е водили с  девуш ками коло.

М арко водит с  девуш ками коло,

20 М арко носит кованую саблю ,
М арко носит зелену доламу,

В  рам азан вино он распивает.

П ей один, простить бы можно бы ло : 

Н ет, сб и р ает странников и ходж ей,

25 П ьет и сам  и этих угощ ает“ .

К ак  услы ш ал Сулейман те речи,
Д вух гонцов он к М арку п о сы лает: 

„ В ы  идите, молодые слуги ,

И  скаж и те К р алеви ч у М арку —

30 Ц ар ь зрвет его в диван нем едля^.

И  пош ли те сл уги  молодые.

Вот они в  ш атер его приходят.
П ьет вино о н : перед М арком ч аш а,—  

О к двенадцать будет в ней наверно.

35 И  ск азал и  сл уги  молоды е:
„Т ы  послуш ай, К оролевич М арко! 

Ц ар ь зо вет тебя в  диван немедля,
Т ы  сей ч ас к султану отправляйся^. 

Р ассер ди лся  К оролевич М арко,

40 В зя л  он чаш у, что пред ним стояла, 
И  в гонцов пустил тяж елой чаш ей. 

Затр ещ али  головы  и чаш а,
И  вино и кровь тут пролилися.

А  затем  пош ел к султан у М арко.

45 Сел он сп р ава у  его колена,

Н а гл аза  надел соболью ш апку, 
Б уздо ван  перед собой п о стави л;

Н а плече у  М ар ка остра саб ля . 
Го во р и т султан  такие речи :

50 „С ы н по богу, К оролевич М арко!
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Зн аеш ь ты , что я ук аз мой вы д ал :
В рамазан чтобы вина не пили,
Не носили зеленой доламы,
Ко бедру не прицепляли сабли,

55 Не водили с девушками коло.
Добрые мне люди говорили,
На тебя мне злое доносили:
Будто ты играешь в хороводах,
Будто носишь кованую саблю,

60 Надеваешь зелену доламу,
В рамазан вино ты распиваешь, 
Собираешь ходжей и прохожих,
Пьешь и сам и их ты угощаешь. 
Что ты шапку на брови надвинул?

35 Буздован перед собой поставил?
На плече зачем ты держишь саблю ?“ 
Отвечает Королевич Марко:
„Сулейман, отец ты мне по богу!
Пью вино я в рам азан турецкий,—

70 Так моя мне вера дозволяет; 
Подношу прохожим я и ходжам,— 
Подношу им потому, что стыдно 
Одному мне пить — другие смотрят. 
Пусть в корчму идут они за мною.

75 Я нош у зеленую  доламу,—

Так я молод, и она к лицу мне; 
Прицепил я кованую саблю —
Сам ее купил ведь я за деньги.
А вожу я с девушками коло —

80 Мне ведь можно — парню холостому: 
Сам ты был когда-то неженатым!
На глаза свои надвинул шапку—
Как с тобою говорю — горю я. 
Буздован я притащил с собою,

85 Пред собой держу свою я саблю ,^
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Потому что опасаю сь ссо р ы .

Е сл и  ж  только ссо р а загори тся,
То беда тому, кто ближе к М ар ку“ . 

П оглядел султан кругом, чтоб видеть, 

90 К то из все х  сидит поближ е к  М ар ку: 

Н икого не видит он в  палатке, 

Сулейман сидит все х  ближе к М арку. 

Н ачал тут султан  отодвигаться, 

П ри дви гаться стал  к султану М арко  

95 И  приж ал его к стене палатки. 

О пустил султан  в карманы  руку  

И  достал оттуда сто дукатов;
Отдает их Кралевичу Марку:
„Н у, иди вина напейся, М арко“ 235.

10. Андрей и Марко

П ью т вино К р алеви чи  два брата,

Пьют во городе Прилепе белом,
Андрей пьет брат, с  братом пьет он М арком,

Вино пили, они говорили,
5 I I  ск азал  А ндрей тут брату М ар ку:

„Б р ат  родной мой, К оролевич Марко!
ПьехМ мы вместе и ж ивем по-братски,

А  не знаем мы с  тобою, М арко,

Л учш ий кто из нас ю нак не зн аем ?

10 А  пойдем померяемся си л о й !“

И ему ответил М арко м удро:
„О й , Андрей ты , королевич, брат мой!

К ак глаза , у матери нас двое:
П еред богом был бы грех тяж елы й,

15 А  перед людьми позор великий,
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Если 6  брат из нас пошел на брата.
А пойдем с тобою на планину,
На планине нет воды ни капли,
И пробудем там с тобой день целый,

2 0  А кто дольше перетерпит жажду,
Назовем того юнаком большим44.
И Андрей послушал брата Марка.
На коней садились братья добрых, 
Отправлялись братья на планину.

25 А как только в полдень солнце стало, 
И сказал тогда Андрей тут Марку:
„Брат родной мой, Королевич Марко! 
Помоги коня ты повалить мне,
Я хочу его напиться крови,

30 Не могу перенести я ж аж д ы “ .
Отвечает Королевич Марко:
„Нет, Андрей брат, сохрани нас боже!
До сих пор кралевичами звали, 
Конеедами б нас не прозвали!

35 П о езж ай -ка ты  немного дальш е,
И в лесу ты на корчму наедешь;
А в корчме той корчмарица Мара 236,
Это, брат мой, посестрима наша!
П ей вина ты  сколько, брат, захочеш ь,

40 Ни гроша за это не заплатишь!“
И Андрей послушал брата Марка,
На коня садился вороного,
И проехал лесом он немного.
А когда к корчме Андрей подъехал,

45 Увидала корчмарица Мара,
А в корчме сидело тридцать турок,
Все разбойников сидело турок,
И разбойникам сказала Мара:
„Тридцать лю ты х слуш айте вы  тур ко в! 

50 Молодой ю нак к корчме подъехал,
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Золотые на шапке челенки.
Дайте Мне челенки золотые,
Сделаю, что сгубите юнака“. 
Поднималася тут скоро Мара,

55 Распускала свои русы косы,
Покрывалась черным покрывалом,
Из корчмы к Андрею выбегала,
И копыта у коня целует,
Слезы ронит, говорит Андрею:

60 „В от так сч астье, мой ю нак незнам ы й, 

Ч то сегодня встр ети ла ю нака!
Девять лет с тех пор прошло уж целых, 
Девять лет, как видела юнака. 
Проходи, юнак, в корчму, не бойся, 

65 Там вина хорошего напьешься, 
Нацелуешься меня ты вдоволь!“ 
Молодой Андрей на то польстился,
Он в корчму за Марою проходит,
А ему навстречу тридцать турок,

70 П однесли ви н а по чаш е каж ды й. 
Молодой Андрей в се  чаш и вы пил,
С харамбашей 237 он садился рядом— 
Харамбаш еще вина подносит.
Как последнюю он выпил чашу,

7 5  На колена турку повалился;
Подморгнул разбойникам тут турок: 
Отрубили голову Андрею.
Три дня белых Марко дожидался,
А ре видно и не слышно брата!

80 И сп угал ся , рассер ди лся М арко  

И  вскочил н а легкие он ноги,

А потом на Шарца он садился 
И в корчму поехал прямо к Маре. 
Увидала корчмарица Мара,

85 И опять разбойникам сказала:



„Вот другой юнак к корчме подъехал 
Золотые на шапке челенки,
Дайте мне челенки золотые,
Сделаю, что сгубите юнака!“

90 И на ноги Мара поднималась,
На дорогу к Марку побежала, 
Целовать чтоб у коня копыта.
На беду ей тут поворотило,
Не пускает Шарец ее к Марку,

95 Не дает к себе он прикоснуться,
Бьет ногою и кусает зубом.
Как увидел Королевич Марко, 
Понимал тут сразу Королевич 238,
Что она его сгубила брата.

100  Поворачивал к корчме Шарина, 
Привязал он к воротам Шарина, 
Побежал юнак в корчму скорее,
За собою двери прикрывает.
Ему тож навстречу тридцать турок,

105 Поднесли вина по чаше каждый, 
Только Марко на вино не смотрит, 
Вынимает кованую саблю:
Нарубил корчму он полну мяса!
А когда посек он тридцать турок,

110  И схватил тогда он посестриму, 
Черны очи вынул он кинжалом,
Белы руки отрубил по локти, 
Проколол насквозь ей белы груди,
В них кровавые воткнул он руки.

115 В тяжких муках тут скончалась Мара 
Начинал в корчме искать тут Марко, 
И нашел он голову Андрея,
Положил ее в мешок на Шарца,
И поехал он зеленым лесом,

120 И запел он жалобно от горя:



„ Е сл и  б зн ал  ты , дорогой мой братец*

З а  тебя как М арко р ассч и тался :

З а  тебя— пошло их тридцать с  лиш ком“ . 

И  верн улся он в  П рилеп здоровы м .

125 Дай бог здр авья матери и сы ну 239.

4 1 .  Ю р и ш и ч  Я н к о

К то-то стонет в  городе Стамбуле,
То ли гуя , то ли вила бела?

То не гуя  и не ви да бела,

А  ю нак то стонет добрый Я нко 24°.

5 Стонет Я нко он от тяж кой м уки :

В от уж е прошло три года целы х,

У  царя оц заперт басурмана,

У  царя сидит в темнице темной.

Т яж ела ему неволя стала,

10 И  он стонет вечером и утром,

Досадил давно холодным камням,

А  не только что ц ар ь-С улей м ан у241,

В от приходит Сулейман турецкий,

О н приходит к  воротам темницы ,
15 В ы зы вае т  Ю р и ш и ч а Я н к а :

„А х, прокляты й, Ю р и ш и ч  ты  Я н к о ! 
Ч то с  тобою за  беда такая,

Ч то все стонеш ь ты  в моей тем ни це?

Не поят тебя или не корм ят?

20 И ли  сердцем ты  истосковался —
Т ы  тоскуеш ь по какой г я у р к е ?“ 

О твеч ает Я н ко С улейм ану:

„Г овор и ть ты  волен, царь, что хочеш ь; 

25 Только стало горько и досадно,



Что попался я к тебе в темницу: 
Доняла меня твоя темница!
Ради бога, царь-султан, послушай:
Ты проси за выкуп, сколько хочешь,

30 Отпусти лишь кости из темницы!“ 
Отвечает Сулейман на это:
„Курвин сын ты, Юришич ты Янко! 
Твоего мне выкупа не надо,
А мне надо, чтоб сказал ты правду,

35 Как зовут трех воевод тех сербских,
Что мое все войско разогнали,
Как мы шли Косовским ровным полем?“ 
Отвечает Янко Сулейману:
„Говорить ты волен, царь, что хочешь,

40 Ты спросил, так я отвечу правду: 
Самый первый сильный воевода,
Что на поле разогнал всех турок, 
Потопил их в Лабе и Ситнице,
Это был сам Королевич Марко 242.

45 А второй за ним был воевода,
Что на поле порубил всех турок, 
Недоросток это был Огнянин 243,
Милый сестрич Королевич Марка. 
Третий был за ними воевода,

50 Что сломал на поле остру саблю,
На копье свое сажал он турок,
И погнал перед собою в Лабу,
Потопил их в Лабе и Ситнице,
Этого зовут Юришич Янко,

55 Этого ты держишь, царь, в темнице, 
И чини над ним ты, что захочешь!“ 
Отвечает Сулейман на это:
„Курвин сын ты, Юришич ты Янко! 
Говори, какою Мукой мучить?

60 Эт°й мукой и с душой расстаться:



Х очеш ь, в  море мы тебя утопим,

И ли  хочеш ь, на огне изж арим,

И ли  хочеш ь, мы к коням привяж ем , 
Р азн есу т они тебя на ч асти “ .

65 О твечает Я нко С улейм ану:

„Говор и ть ты  волен, царь, что хочеш ь, 

По душ е ведь муки не б ы вает:

А  как см ерти миновать не можно, 
Т ак послуш ай, что тебе ск аж у я :

70 Я не ры ба, чтобы Плавать в море,

Я  тебе не стар ая  колода,
Чтобы  вы  огнем меня спалили,

Я  не кур ва, чтобы рвать конями,

Но ю нак я буду и з ю нако в:

75 Дай ты , лар ь, разбитого коня мне,
Что стоял уж  тридцать лет без дела, 

Н икакого бою он не видел,

Д а ещ е тупую дай мне саблю , 
Тридцать лет неточеную во все,

80 Что и в  битве сроду не бы вала,
А  леж ала, рж авчиной покры та,

И  и з ножен чтоб не вы ним алась,

И  пусти меня в  ш ироко поле,

А  за  мною двести яны чаров,
85 П усть они меня на сабли примут, 

П усть погибну я в  бою юнаком  

Сулейман Ю р и ш и ча послуш ал,

Дал ему разбитого коня он,

Что стоял уж  тридцать лет без дела,

90 Н икакого бою он не видел,

Дал ем у ещ е тупую саблю ,

Тридцать лет неточеную во все,

Ч то и  в  битве сроду не бы вала,
А  леж ала, рж авчиной покры та,

95 И  из нож ен что не вы ним алась,
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И пустил его в широко поле,
А за Янком двести янычаров.
А как Янко на коня садился,
Янко люто бил его ногами.

100  Разлютился конь тогда, понесся, 
Побежал широким чистым полем, 
Вслед за Янком двести янычаров. 
Впереди один удалый турок,
Он задумал голову снесть Янку,

105 Чтобы взять подарок от султана; 
Догонял он Юришича Янку,
А как Янко тут беду увидел, 
Помянул он истинного бога, 
Выхватил от пояса он саблю,

110  Выхватил как новую он саблю, 
Дожидался молодого турка,
И на саблю басурмана принял,
По шелкову поясу ударил. 
Басурманин пополам распался.

115 Тот с коня, а на коня Юришич,
И коня разбитого бросал он,
На турецкого коня садился,
Из ножен у турка вынул саблю, 
Он на турок нападал скорее;

12 0  Половину саблею посек он,
Половину он пригнал к султану. 
И поехал он широким полем,
Ко двору поехал здрав и весел.



4:2. Марко иашет

Пьет вино с старухой Евросимой — 
Матерью своей — Кралевич Марко.
А как оба подкрепили силы,
Стала Марку говорить старуха:

5 „Сын мой милый, Королевич Марко! 
Ты оставь поездки и походы,
Ведь от зла добра не много будет.
Да и я, старуха, утомилась 
Мыть твои кровавые рубашки.

1 0  Ты возьми-ка плуг с волами, Марко, 
Да паши и горы и долины,
Засевай их белою пшеницей,
Тем и будем мы с тобой кормиться^. 
И послушал Евросиму Марко:

15 Взял он плуг с надежными волами;
Но не пашет горы и долины,
Пашет Марко царскую дорогу.
По дороге едут янычары 
И везут с собой три воза денег.

2 0  Говорят они с укором Марку:
„Эй, ты , М арко, не паш и до р о гу!“—  

„Эй, вы , турки, не топчите п аш н ю !“ —  

„Эй, ты , М арко, не паш и д ор огу!“ —  

„Эй, вы , турки, не топчите п аш н ю !“ 

25 Д осадили М арку я н ы ч ар ы :

Он схватил волов и плуг и ими 
Он побил турецких янычаров.
Взял себе три воза денег Марко 
И отнес их к матери-старухе:

30 „В от тебе что вы п ахал сего дня^ 245„

Я9 Сербский эпос



43. Женитьба Поповича Стояна 246

Светает Стоян себе невесту, 
Девицу-красавицу далеко,
Королевну, дочку Михаила,
Короля латинского Млетака 247.

5 Перстень дал, о свадьбе сговорился.
Свадьбе быть, как в белый двор вернется, 
Приведет с собой нарядных сватов.
И пока дал яблоко и перстень,
Он добра три воза поистратил,

10  А своим свояченицам с тещей 
Раздарил он тысячу дукатов.
Говорил Стояну краль прощаясь:
„Дорогой мой зять, Стоян Попович! 
Сколько хочешь, приводи ты сватов,

15 Когда будешь ехать за невестой;
Слышишь ли, мой зять, Стоян-Попович! 
Не бери лишь ты сватами сербов—
Ведь все сербы пьяницы лихие,
Да к тому ж охотники до ссоры:

2 0  Как напьются, так затеют драку.
Не хочу я, чтоб в моем Млетаке 
Между нами вышло несогласье.
Приводи с собой болгар да греков^.
Эти речи слышит королева:

25 Поглядела на Стояна-зятя,
Поглядела да и усмехнулась.
Уезжал тогда Стоян Попович!
С белого двора домой он ехал.
Догоняет по пути Стояна  

30 М елкое письмо от кор олевы :
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„Дорогой мой зять, Стоян Попович!
Не бери ты ни болгар, ни греков: 
Приводи с собой одних лишь сербов. 
Ведь латиыцы исстари коварны.

35 Ожидай на этот раз обмана^.
Прочитал Стоян письмо от тещи,
И оно ему запало в душу.
С этой думой он домой приехал. 
Мать-старуха вышла встретить сына.

40 Обнимает сына и целует,
Сын же ей целует белу руку. 
Мать-старуха спрашивает сына:
„Дорогой мой сын, Стоян Попович!
Было ль мирно все в твоей дороге?

45 Мне сноху за св а т ал  молодую,
Верную жену, а мне невестку ?“
Отвечает матери Попович.
„Было мирно все в моей дороге,
И тебе я, мать, choxj засватал,

50 Верную жену, тебе невестку.
Поистратил я добра три воза 
Да истратил тысячу дукатов 
На подарки теще с дочерями.
А когда я с королем прощался,—

55 Попросил меня не брать он сербов,
Взять с собою лишь болгар и греков. 
Да письмо я получил в дороге:
Пишет теща тайно мне от мужа,
Чтоб с собою приводил я сербов.

60 П осоветуй, мать моя родная,
Как мне быть, кого теперь мне слушать 
Говорит Стояну мать-старуха:
Сын мой милый, ты послушай тещу: 
Ведь латинцы исстари коварны.

65 П риглаш ай себе венчальны м  кумом



Короля Будимского, а сватом—
Старым сватом Мандушича Вука24ь, 
Воеводой —  Сибиняна Янка,
А чаушем — Крылатицу Релю,

70 Милоша зови ты знаменосцем,
Деверем же — Кралевича Марка, 
Остальных гостей — кого захочешь—
И тебе страшна не будет ссора44. 
Матери послушался Попович:

75 Он в четыре края шлет посланья, 
Приглашает он нарядных сватов.
Тысячу собрал себе он сватов.
В кумовья звал краля из Будима,
Старым сватом — Мандушича Вука,

80 Воеводой— Сибиняна Янка,
А чаушем — Крылатицу Релю,
Милоша позвал он знаменосцем,
Деверем же — Кралевича Марка.
И пошли они в Млетак латинский.

85 Вот пришли они в Млетак латинский,
Их с почетом там король встречает: 
Лошадей ведут в конюшню слуги,
А юнаков в белые палаты,
И три дня пирует с ними вместе:

90 Отдыхают кони и  юнаки.
На четвертый день лишь солнце встало, 
Стали голос подавать чауши:
„Эй, скорее собирайтесь, сваты!
Дни коротки, а длинна дорога.

95 В р ем я в  путь обратный отправляться4*'. 
К р аль М летака и з дворца вы ходит  

И дары  господские вы н о си т:

Куму —  всю из золота рубашку,
Свату — стол из золота литого,

10 0  Воеводе— яблоко златое,



Острое копье — чаушу Реле,
М илош у —  он кованую  саблю ,

Топузину —  Кралевичу Марку,
Да ему ж е лош адь и н е в е с т у 249;

105 „Вот и конь, а вот моя и дочка;

В  белый двор веди ее к  Стояну, 
П ередай ему к р асу -н евест у “ . 

О тп равлялись в  путь обратны й сваты . 

П ровож ает их король с  почетом,

110 О дарил в с е х  свато в по порядку, 
О дарил платком или одежой.
Сваты все и веселы и здравы.
Вот подходят к горному проходу 
И идут они между горами:

И 5 У  дороги с е л  какой-то ви тязь ,

А на нем богатая одежа:
Серебро на нем везде да злато,
С головы  его склонились перья,
С головы и до травы зеленой.

12 0  Держит что-то черное зубами,
Будто то ягненок полугодний:
Ч ерны е у сы  на грудь повисли,

И з-п о д  них ж е пуговицы  ви дн ы ,—  

Будто солнце ск во зь  ли ству си я ет ; 

125 До колена ноги в чистом злате.
Рядом с  ним леж ит топуз тяж елы й , 

Н а плече его копье стальное,
У  бедра же кованая сабля.

О н вино червленое пьет чаш ей,

130 А ему лесная вила служит:
П равою  рукой подносит чаш у,

А  рукою левою  закуску.
К ак  с  ю наком сваты  поровнялись, 

П однимался он на легки ноги,
135 М олвил куму —  королю Б уд и м а:



„Краль Будима, подавай рубашку,
Что тебе в Млетаке подарили^.
Краль отдал и слова не промолвил. 
Краль прошел, за кралем следом Вуча; 

140 У него юнак спросил подарок,—
Стол литой из золота, и Вуча 
Стол отдал и слова не промолвил.
Вслед за Вучей шел Сибиня Янко;
У него юнак спросил подарок,—

145 Яблоко и з золота литое;
И отдал подарок молча Янко.
А за Янком следом едет Реля;
У него спросил юнак подарок,—
Отдает копье безмолвно Реля.

150 Вслед за Релей —  Милош из Поцера. 
Хочет взять юнак Милоша саблю;
Но заспорил Милош воевода,—- 
Он не хочет возвратить подарка.
Да кричать ему дружина стала:

155 „Отдавай, н е затевай ты ссо р ы “ .

И отдал юнаку Милош саблю.
Да Милошем едет следом Марко 
И ведет коня он и невесту.
Марку молвил незнакомый витязь:

160 „Отдавай-ка, Марко Королевич,
Отдавай коня мне и невесту,
Что тебе в Млетаке подарили^.
Отвечает Королевич Марко:
„Побратим мой, богатырь-латинец!

165 Конь не мой, и не моя н евеста,
Мне ж в Млетаке, брат мой, подарили, 
Подарили буздован тяжелый.
Б уздован  возьм и, когда ты  хочеш ь^. 

Дальш е слуш ать не хотел латинец 250: 

170 П одош ел, чтоб за  узду схвати ться,



За узду коня, что под невестой. 
Взял топуз свой Марко Королевич 
И хватил между очей латинца,—
Оба глаза выскочили разом.

175 Соскочил с коня проворно Марко 
И от тела голову отсек он,
Снял с него прекрасную ©дежу, 
Отобрал обратно все подарки 
И роздал своим нарядным сватам: 

180 Куму дал из золота рубашку, 
Свату —  стол из золота литого, 
Воеводе -т- яблоко златое,
Острое копье — чаушу Реле,
А Милошу —  кованую саблю;

185 Топузина ж  осталась у  Марка. 
Дальше в путь отправилися сваты. 
Едет Марко, песни распевает.
Тот остался рыть ногами землю 251. 44

44. Женитьба Джюра Смедеревца252

Как задумал Джюро ожениться, 
Далеко он девушку засватал —
В том прекрасном граде Дубровнике 
У того ли краля Михаила.

5 З вать невесту-девушку — Ириной 254. 
Сватается Смедеревец Джюро,
Михаил согласен выдать дочку.
И пока невесту сватал Джюро, 
Поистратил три кармана денег,—

1 0  На подарки теще с дочерями



О н истратил ты сяч у дукатов.

А  когда о свадьбе сгово рился,
К р аль ему и молвит на прощ аньи:

„Т ы  послуш ай, Смедеревец Д ж ю ро!

15 К ак  вернеш ься в  Сме деревец-гор од, 

Станеш ь свато в собирать на свадьбу,

Не зови к себё сватам и сер б о в,—  

Потому что пьяницы все сер бы ,

Лю бят ссо р ы  затевать да сп о р ы :

20 П ерепью тся и  затея т ссор у.

А  тебе невесту, кто достави т?  

С озы вай к себе болгар и греков, 

С озы вай ты  свато в, сколько хочеш ь, 

П риходи за  милою невестой  

25 В  путь поехал Смедеревец Джю ро, 

В ы езж ал  из белого двора он.

Н а пути письмо его догнало  
От И р и н ы , д евуш к и -н евест ы :

„Т ы  послуш ай, Сме деревец Д ж ю ро!

30 К а к  вер н еш ься в Смедеревец-город, 
Станеш ь свато в собирать на свадьбу, 

То не слуш ай тестева со вета,—
Не зови  ты  ни болгар, ни гр ек о в: 

М ож еш ь ты  гдавы  своей лиш иться,

35 К ак за  мною в  Д убровник приедеш ь. 

П риглаш ай себе сватам и сер б о в: 

Старш им кумом —  Д ебелич Н овака,

А  прикумком— Н овакович Г р ую  255, 

Старым сватом —  Сибиняна Я н ка,

40 Деверем ж е— К р алеви ча М арка,

А  чауш ем  —  К ры латого Релю ,

Воеводой — 1 О билич-М илош а, 
Знаменосцем —  Топлицу М илана, 

Ш аф ер о м  —  К осанчича И ван а,
45 О стальны х свато в —  кого захочеш ь.



Т ы сяч у сб ери  себе ты  свато в  

И  иди тогда ты  за  невестой  

П рочитал письмо И р и н ы  Джюро  

И  не зн ает, что ему тут делать...

50 А  как бы л он близко уж  от дома, 

И зд алека мать его узн ала,

И з  двора к нему навстречу вы ш л а; 

Обнимает сы н а и целует.

Д жюро ей целует белу руку.

55 Они взя ли сь за  белые руки  

И  поднялись в белые палаты .

И  сади ли ся за  стол убраны й. 

Г о во р и ла Д ж ю ру м ат ь-стар у ха:

„С ы н мой милы й, Смедеревец Д ж ю ро! 

60 Б ы ло  ль мирно все в  твоей дороге?  

А  сноху мне милую засватал ,

Верную  ж ену, а мне невестку ? “ 

О твечает Смедеревец Д ж ю р о :
„С лава богу, мать моя родная!

65 Б ы ло  мирно все в  моей дороге;

И  сноху я для тебя засватал ,
Верную  ж ену, тебе невестку,

В  том прекрасном граде Д убровнике, 

У  того ли краля М ихаи ла;

70 З вать н евесту-д евуш к у —  И риной.
И  покуда сватал  я И рину,

Я  истратил три кармана денег,—

Н а подарки тещ е с  дочерями  
Я  потратил ты сячу дукатов.

75 К ак мы стали  говорить о свадьбе, 

То просил меня король зачем -то , 

Чтобы  сербов я не брал сватам и : 
„С ербы  все  ведь пьяницы больш ие, 
Лю бят сп оры  затевать да ссо р ы ,—

80 К ак  напью тся, и затею т ссо р у .



А  к тебе н евесту кто достави т?  

П риглаш ай к себе болгар да греков, 

С озы вай ты  свато в, сколько хочеш ь, 
П риходи за  милою н евесто й ^.

85 Он ск азал , а я домой поехал.

Н а пути письмо меня догнало  

От И р и н ы , от моей н еве сты :

„Т ы  послуш ай, Смедеревеп; Д ж ю ро! 
К ак  вер н еш ься в С медеревец-город,

90 Станеш ь свато в собирать на свадьбу,

То не слуш ай  тестева со вета,—

Не зови ты  ни болгар, ни гр ек о в: 

М ож еш ь ты  гл авы  своей лиш иться,

К ак  за  мною в Д убровник приедеш ь. 

95 П риглаш ай себе сватам и сер б о в: 

Старш им кумом —  Дебелич Н овака,
А  прикумком— Н овакович Г р у ю , 

Стары м сватом —  Сибиняна Я н к а, 

Деверем ж е —  К р алеви ча М арка,

ЮО А  чауш ем —  К ры латого Релю ,
Воеводой —  О билич-М илош а, 
Знаменосцем —  Топлицу М илана, 

Ш аф ер о м — К осанчича И ван а, 
О стальны х свато в —  кого захочеш ь.

105 Т ы ся ч у сбери себе ты  свато в  

И  иди тогда ты  за  н евесто й ^. 

П осоветуй, мать моя родная,
П осоветуй мне, кого п о слуш ать:
И ли  тестя , или же И р и н у ? “

110 О твечает Д ж ю ру м ать-стар у ха:
„С ы н мой милы й, Смедеревеп; Джюро  
Ведь латинцы  исстари коварны , 

Обмануть тебя они реш или.

Т ы  не слуш ай краля М ихаила,
115 А  послуш ай девуш ку И рину



И  зови к себе сватам и се р б о в:

Е сл и  что в  дороге приклю чится,
То в беде они тебя не бросят“ . 

К ак  услы ш ал эти речи Д ж ю ро,

120 Стал писать он письма на колене; 

П осы лал он их в  четы ре края.
Вот проходит времени немного, 

Старина Н овак приходит к Д ж ю ру,
А  с  Новаком сы н  его Г р у и д а,

125 В след  з а  ними и Сибиня Я н ко  

И  ведет с  собою сотню  свато в. 

Л иш ь взо ш ел он в белы е палаты ,

А  уж  М арко в  поле п оказался,

А  за  М арком Р е л я  и з Д а за р а ,

130 А  за  Р еле й  воевода М илош ;

В след  за  ним идет «Милан Т оплида, 

Да Топлидей всл ед  И ван  К осанчич. 

Собралися сер бски е влады ки ,
С ними свато в ты ся ч а нарядны х.

135 В стр ети л Джюро воевод с  почетом  

И  тихонько говорил он сватам : 

„Б р ат ь я -сват ы , ты сячу нарядны х,

Не иду сам  в  город я Д убровник, 

П осы лаю  М арка побратим а...
140 С луш айтеся К р алеви ча М арка, 

Слуш айте и  Старину Н о вака“ .
К  Д убровнику отправлялись сваты  

И  дошли до Д убровника мирно. 

Говор и л тут К оролевич М арко :

145 „Б р атья  сваты , ты сяч у нарядны х, 

М ы  уж  близко к городским воротам, 

А  тут будет сем ьдесят и семь их, 

П реж де чем доедем мы до башни, 
Г д е  столы  накры ты е готовы ,

150 А  на них стоят вино с  ракией



И  закуски  разны е стоят там,

У  столов —  и сл уги  и служ анки,
Чтоб принять у  в а с  коней с  оруж ьем.

В ы  слугам  коней своих отдайте,

155 Но оруж ье при себе о ставьте:

П р и  оружьи и за  стол садитесь,

П ри оруж ьи пейте черны  вина.
Е сл и  краль придет, вы  все  молчите, 

Говор и ть один я буду с  кр ал ем “ .
160 Вот и к башне сваты  подъезж аю т. 

В эять коней к ним побегаю т сл уги ,

А  служ ан ки , чтоб принять оруж ье.
С ваты  слугам  коней отдавали,

Но служ анкам  не дали оруж ья.

165 П р и  оруж ьи и за  стол усели сь,

П ри оруж ьи пьют вино с  ракией, 

Дубровницкий краль приходит к сватам  

И  такие речи тихо м олви т:

„К ум  мой милы й, Старина Н о ваче!

170 П реж де в а с  мы принимали свато в,

И  никто с  оруж ьем пе сади лся  

П ри оруж ьи пить вино с  ракией “ .

Но Н овак молчит, хоть все  и слы ш и т. 

О твечает М арко К о р олеви ч :
175 „Д убровнидкий краль, приятель добрый  

У ж  таков-то наш  обычай сер б ски й :

П ри оружьи пьем вино с  ракией,

П ри оруж ьи мы и спать ло ж и м ся^. 

П овернулся кр аль, уш ел на башню.
180 Н очь проходит темная спокойно,

А  как утром утро засияло,
Со стены  кричит латинец сватам :
„Э й , послуш ай, кум Н о вак-Д ебели ч! 

З д е сь  на баш не белой два латинца,

185 И  зовут они тебя ср ази т ь ся :



П обедить тебе в бою их надо,

П реж де чем вести  домой невесту  

К ак  Н овак услы ш ал этот вы зо в, 
П оглядел н а Г р у ю , мила сы на.

190 Не взгл ян у л ни на кого Г р уи ц а,
А  тотчас вскочил на легки ноги  

И  пошел с  латияцами ср ази ться .

К ак поднялся Гр у и ц а на башню,
Там его латинцы  п овстречали,—

195 А в  руках у них —  две остры х сабли . 
Н а Гр уи ц у бросились латинцы .

О н на землю  черную сади лся, 

Р азм ахн у лся  он мечом зелены м  —

И з двоих четы ре тотчас стало.

200 К ак  сходил на землю  с  башни Г р у я , 

В ы ш л а к Г р у е девуш ка И р и н а: 

„П одож ди, дитя мое, Г р у и ц а !"
И  бросает яблоко и з зл а т а :

„В от тебе, дитя мое Г р у и ц а!
205 В от когда беда с  тобой случи тся, 

Будеш ь знать ты , где сидит И р и н а“ . 

О тдал Г р у я  Старине Н оваку  
Го ло вы  убиты х двух латинцев  

И  у сел ся  снова за  трапезу.
210 Со стен ы  опять кричит латинец:

„Э й , послуш ай, Старина П оваче!
Здесь у баш ни три коня ю нацких,

У  седла их три копья стальны е, 
О стрием торчат те копья к небу;

215 П ерепры гнуть надо эти копья,

П реж де чем вести домой И р и н у “ .

К ак  Н овак услы ш ал эти речи,

П оглядел на К р алеви ча М арка,
М арко тотчас поглядел на Я н ка,

220 Янко ж  стал искать глазам и Р елю .

461



Тотчас Р е л я  ст ал  на легки ноги  

И  пош ел к  вы сокой белой баш не, 

П ерепры гнул трех конед ю нацких,

У  сед ла их три копья стальн ы е.

225 В ы н ул Р ел я  кованую  саблю  

И  двенадцать погубил латинцев,

Что стояли у  коней н а-ст р аж е.

В зя л  потом он трех коней ю нацких  

И  отвел их к Старине Н оваку.

230 Л иш ь у сел ся  Р е л я  за  трапезу,

Со стены  опять кричит латинец:

„Э й , послуш ай кум, Н овак Д ебелич!

В  яблоко попасть стрелою  надо“ . 

П оглядел Н овак тут на М и лош а.

235 Милош тотчас стал на легки ноги, 
Клал стрелу на тетиву златую,
Я блоко стрелою  сбил он с  башни  

И  принес его к Н оваку куму. 

Р азлю ти лся  К оролевич М арко,

240 Говорит он Старине Новаку:
„ Е сл и  б зн ал я, где сидит И рина,
Я  б не стал ее просить у к р ал я “ . 
Говор и т Н оваков сы н  Г р у и ц а:

„В сле д  за  мной иди, К р алеви ч  М ар ко : 

245 В идел я и знаю , где И р и н а“ . 

П однялись они на белу башню  

И  наш ли там девуш ку И р и н у ;

В н и з ее они свели  на землю .

Но кричит им со стен ы  латинец:

250 „Э й , послуш ай, Старина Н оваче!
Ведь закрыты крепко перед вами 
Семьдесят и семь ворот железных^. 
Говорит тут Королевич Марко: 
„Выведи, Груица, мне Шарина:

255 В се клю чи на нем от Д убровника^ 256.
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В ы вел  Г р у я  М аркова Ш ар и н а.

Сел на H la p g a  М арко К оролевич  

И  топуз свой отвязал тяж елы й . 

Р азлю ти лся  К оролевич М арко  

260 К ак  ударит в  ворота топузом —

Н а четы р е части разлетели сь.
Т ак  дош ел до городских ворот он—  

Самы х крепких, чтоб им р азвали ться !

К ак  ударил тяж кой топузиной —
265 К р епкая р ассы п алася  баш ня,

В здр о гн ула так крепкая в ся  баш ня—  

Стали падать на землю  каменья. 

Зак р и ч ал тогда король на башне 

(О н  сидел тогда на этой б аш н е):

270 „П ерестан ь ты , М арко, бить во р о та!“ 

В ы ш ел краль, клю чи с  собою вы н ес  

И  ворота отворил для свато в.

Стал в  воротах К оролевич М арко  
И  всех  сватов пропустил по счету.

275 К рикнул М арко кралю  М и хаи лу: 

„П одойди поближ е, краль приятель, 

П одойди,— дадим тебе подарок  

И  попросим у тебя прощ енья,
Что тебе убы тки причинили“ .

280 П одош ел король к ю наку М ар ку:
Думал краль, что М арко даст подарок. 

Но махнул топузом тяж ким  М арко,—
И  упал король на землю  м ертвы м .

В  путь обратный отправлялись сваты ,

285 О тп равлялись к Смедереву прямо. 

П овстр еч ал их в  Смедереве Д ж ю ро.
Две недели пировали сваты .

Ж и ть с  женой стал Смедеревец Д ж ю ро. 
Р азо ш ли ся  сваты  восвояси 257.
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4 5 .  Л ю т и ц а  Б о г д а н  и  в о е в о д а  Д р а г и я

К ак служ и л Богдан тут воеводе, 
Воеводе он служ и л Драгию  258, 

Д евять лет ему служ и л он целы х,

А  служ и л ему он не за  деньги,

5 А служ и л за  ш арца из потаи 25Э.

А  десятая приш ла година,

Собирал господу воевода,
Собирался хитры й лов ловить он; 

Соколов с  собой брала господа,

10 А  Д рагия кречета м ало го , 

П риходили к озеру м утвбм у,

Н а озере утки -злато кр ы лки .

В с я  господа соколов пускала,
А Д рагия кречета малого.

15 Соколы тут уток ухватили ,

Не поймал один лиш ь кречет-п тица. 

А  Драгию  это горько было. 
П одзы вал он Дю тицу Б о гдан а: 
„Л ю тица Б огдан , сл уга  мой вер н ы й ! 

20 П о езж ай -ка к белому двору ты , 

Сивого ты сокола неси мне,
А  чтоб утку ухвати л мне сокол,

Чтоб лицо Д рагия посветлело  

Да у озера м еж ду господой“ .

25 И  ск а зал  ему Богдан на это:
„О Д рагия, господин мой м илы й! 
Госп ож а разум ная не даст мне,

Б е з  твово не даст она мне зн ак а “ .
И  два знака дал ему Д раги я:

30 И з -з а  пояса ш елков платочек,
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А  с  руки дал золотой он п ер стен ь: 

„В о т, мой сы н , тебе мои два знака, 

Сивого ты  сокола неси м н е“ .
Л ю тица Богдан  брал оба знака,

35 П оспеш ал он ко двору Д р аги я : 

„Го сп о ж а моя, ж ена Д рагия!

А  поклон тебе от господина, 

Господина наш его с  тобою,
40 П осы лай ты  ш арца из потаи, 

П осы лай и сокола с и в о г о “ .

О твечала тут ж ена Д р аги я:

„Л ю тица Богдан, сл уга  наш  вер н ы й ! 

Дам тебе я сокола си в о го ,

45 Да не дам я ш арц а и з потап“ . 
Вы ним ает Л ю тица два зн ак а :

„В от кольцо тебе за  ш арца будет,

З а  с и в б го  сокола платочек“ .

Д елать нечего жене Д рагия,
50 И  ворот тут девять отпирала,

А  дубровницкий замок 260 десяты й,

И з  потаи ш арц а вы водила,

О седлала, нарядила ш арца,

О тдавала Л ю тице Богдану,

55 О тдавала сокола и ш арца.
А  когда Богдан сидел на ш арце, 
Л ю тица на это ей ответил:

„Б о г с  тобою, ты  ж ена Д раги я!

А  служ и л тебе я и Д рагию ,

€0 Д евять целы х лет служ и л вам  веройэ 

А  девятая приш ла година,

Я  служ и л вам  верой не за  деньги,

А  служ и л за  ш арца из потаи“ . 

Л ю тица поехал полем ровны м,

65 К ак зв е зд а  падучая по небу.

3 0  Сербский эпос
465



Завоп ила тут ж ена Д рагии, 

П оспеш ала она в  двор господский, 

П рибы вала деверя М анойла 261:

„О й , послуш ай, деверь мой М анойло! 
70 Л ю тица Богдан беж ал со служ б ы ,

И  увел он ш арц а из потаи,

И  унес он сокола си зо го “ .

А  вскочил тут молодой М анойло,

Н а коня сади лся он Ш авр ан а  262,

75 О тп равлялся всл ед  за  ним он полем. 

Скоро Ш а вр ан  догоняет ш арц а. 

Лю тица Богдан увидел это, 

О бернулся сп р ава да налево,

Молодого погубил М анойла,

80 В зя л  с  собою он коня Ш авр ан а  

И  свя за л  он ш арц а и Ш авр ан а .
До Д рагия крик тогда дон есся:

„Н е с  ум а сош ел ли ты , Д рагия,
Т ы  с  ум а сош ел и пьеш ь вино ты  

85 Да у  о зер а меж ду господой!

Л ю тица Богдан беж ал со служ бы ,

И  увел он ш арца и  Ш авр ан а , 

П огубил ещ е М анойла, бр ата“ . 
Воевода тут вскочил Д рагия,

90 П оспеш ил к  господскому двору он, 

О седлал арабскую  кобы лу,—

Б ы ли  от нее Ш а вр ан  и ш арец ,—

И  кобы ле доброй волю  дал он: 
Заш и п ела, как зм ея, кобы ла,

95 А  ноздрями синий пламень пы ш ет, 

Пеной б ры зж ет ч ерез господина,

В  три копья кобы ла ввер х  скакала,

А  вперед скакала на ч еты р е;
А  кобы ла скоро догоняет,

100 Догоняет и перегоняет;



А  когда назад поворотила  

И  змеею  лютой заш и пела,

У х ва т и л а  Л ю тиду Богдана,
У х ва т и л а  за  спину зубами,

105 У д а р я л а  о черною  зем лю ,

Тут Богдан с  душою р асставался . 
Воевода стал  над ним Д рагия,

Стал над низ! и сл е зы  п р о ли вает: 

„Л ю ти да Богдан, сл у га  мой вер н ы й ! 

110 Т ы  дитя мое ли дорогое!

Е сл и  тебе ш ар ед  показался,

Т ак зачем  его не попросил т ы ?

Я  тебе, сы н , ш ар д а подарил бы,

И  твою бы служ бу заплатил я ;

115 Не погиб бы Л ю ти да так плохо,

И  М анойла не сгубил бы , бр ата“ . 

Схоронил там Л ю тиду Богдана  

И  ун ес в  свой двор М анойла, брата, 

Х орош о его похоронил он,
120 И  обоим за  душ у во здал он,

К ак по дарской это чести надо, 

Х р и сти ан ски м  велено законом 263.

46. Больной Дойчнн

Р азб о лелся  воевода Дойчин 264,
Во Солуне во городе белом 265, 
Д евять лет болеет воевода.

В се  о нем забы ли  уж  в  Солуне,

5 Думают, что воевода помер.

Далеко то чудо р азн еслося, 
Донеслося до зем ли А рапской,

А  услы ш ал У с о  Арапинин 266,
Ч уть услы ш ал, уж  коня седлает, 

10 Е д ет  прямо к городу Солуню.



Под Солунь приехал А рапинин,

Под Солунь в  ш ирокое он поле,
Середь поля он ш атер р асстави л,

И з  Со луня вы зы в ал  бойца он,

15 Ч тобы  вы ш ел е  У со м  потягаться,

Ч тобы  с  ним на ноле поборолся.

Нет в  Солуне-городе ю нака,

Ч тобы  вы ш ел с  У со м  п о тягаться: 

Дойчин бы л, да сильно разболелся,

20 Д ука бы л, да руки заболели,
Е ст ь  И лья , да м алы й-несм ы ш ленны й 267, 

Н икогда ещ е не видел бою,

А  не то, чтоб стать ему на поле.
И  пошел бы с  У со м  потягаться,

25 М ать его стар уха не пустила б :

„Н ет, И лья , ты  м алы й-несм ы ш ленны й ,

И  тебя обманет Арапинин —

И  тебя он глупого погубит,

А  меня несчастную  оставит  
30 А  уви дел черны й Арапинин—

Н ет в Солуне-городе ю нака,

Ч тобы  вы ш ел с  У со м  потягаться.
Н а Солунь н аклады вал он дани:

Со двора брал по овце яловой,

35 И  до печи белого брал хлеба,

По сту ок червленого ви н а брал,

И  по бочке жж еной брал ракии,

И  по двадцать ж елты х брал дукатов,

По одной красави це девице,

40 И ли  девку или молодицу,

М олодицу, что в  дом приводили, 
П риводили, ещ е не лю били.

Дани дал Арапину весь город,

И  черед приш ел на двор Дойчинов.
45 Никого в  семье нет у  Дойчина,
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Только верная ж ена одна есть,

Д а Е л и ц а, милая се ст р и ц а:
Бедны е, они собрали дани,
О тнести их некому на поле.

50 Сам А рапин брать не хочет дани,

Б е з  Е ли ц ы  красной брать девицы .
Они с  горя тут затосковали .

Села Е л а  в головах у  брата,

Ронит сл е зы  по лицу белому,

55 Н а лицо она роняет брату;

А  услы ш ал это бедный Дойчин,

И  больной ск азал  своей сестр е он:

„И л ь  мои дворы  уж  погорели,

Ч то ск во зь  кры ш у дождик пропадает?

60 И  спокойно умереть н ельзя м н е !“ 

О твечает девица Е л и ц а :
„О  мой брат, о мой больной ты  Дойчин! 

Н ет, твои дворы не протекаю т,

Л ью тся сл е зы  у  твоей сестри ц ы  “ .

65 А  сестр е больной ответил Д ойчин:

„Ч то там стало ся, сестр а родная?

И ли  хлеба больш е уж  не ст ал о ?
И ли  хлеба, иль вина ч ер влен а?

П олотна ли белого не ст ал о ?
70 П олотна иль золота не ст ал о ?

И ли  нечем вы ш и вать на пяльцах,

Н ечем стало, почему не ст ал о ? “ 

О твечает девуш ка Е л и ц а:
„О  мой брат, о мой больной ты  Дойчин!

75 У  нас хлеба белого довольно,

А  вина червленого и больш е,

П олотна и золота довольно,
Е ст ь  чем ш ить и вы ш ивать на пяльцах, 

Р асш и вать  довольно по чему ест ь ;
90 Ты послуш ай, есть другое горе:



А пришел к нам Арапинин Уео,
Под Солунь в  ш ирокое он поле,

И з  Со луня вы зы вал  бойца он,
Ч тобы  вы ш ел с  У со м  п о тягаться;

85 Нет в Солуне-городе юнака,
Ч тобы  вы ш ел с  У со м  п о тягаться;
А  уви дел черны й А рапинин,

Н а Солунь н аклады вал он дани:

Со двора брал по овце он жирной  

90 И  по печи белого брал хлеба,

По сту ок червленого вина брал,
И  по бочке ж ж еной брал ракии,
И  по двадцать ж елты х брал дукатов,

По одной красави це девице,
95 И ли  девку, или молодицу;

Дани дал А рапину весь  город,

А  черед приш ел на твой двор белы й :

Н икого в  сем ье у  тебя нет, брат.

Сами, бедны е, собрали дани,

100 О тнести их некому на поле,
Сам Арапин брать не хочет дани  

Б е з  Е ли ц ы , без твоей сестри ц ы .
Слы ш иш ь ли меня, больной Дойчин, брат, 

Н е могу А рапина лю бить я,

105 П ока ж ив Дойчин, мой милы й братец“ .

А  больной Дойчин тут отвечает:

„Ч тоб тебя, Солунь, огнем сп алило !
Н ет в Солуне городе ю нака,

Ч тобы  вы ш ел с  У со м  потягаться,

110 Не придется умереть мне с  миром“ . 

П о дзы вал он любу А н дж елию :

„А ндж елия, верная мне лю ба!
Ж и в ещ е ли мой гнедой тот к о н и к ?“ 

О твечала лю ба А н дж ели я:
115 „Господин мой, ты  больной ли Д ойчин!
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Ж и в ещ е да тот гнедой твой коник, 

Х орош о сам а за  ним ходила**.
А  больной ей отвечает Дойчин: 

„А ндж елия, верн ая мне Люба!
120 А  возьм и ты  доброго гнедого,

К  моему веди ты  побратиму,

К  кузнец у П етру ты  побратиму,

П усть мне в  долг гнедого подкует он,
Я хочу с Арапином ср ази ться ,

125 Я  хочу, а денег не имею**.

И  его по слуш алася лю ба,

Л ю ба доброго брала гнедого,
К  кузнецу П етру вела гнедого.

А  как П етр кузн ец  ее увидел,
130 И  тогда ск а зал  он А ндж елин:

„ О  сноха моя ты , А н дж ели я! 

П обратим мой р азве уж  сконч ался.
Что ведеш ь ты  продавать гнедого?*4 

О твечает к р аса  А н дж ели я:

135 „О . мой деверь, ой, кузнец ты  Петро  

Побратим ещ е твой не скончался,

А  тебе он просит поклониться,

Чтоб ему в  долг подковал гнедого,

Он идет с Арапином сразиться,
140 А  вер н ется, за  подков заплатит**.

А  кузнец ей отвечает П етр о : 
„А ндж елия, милая сноха м не!
Не хочу я в долг ковать гнедого,

Дай сво и  мне черны е ты  очи,
145 Ц еловать твои я очи буду,

П ока брат мой с  боя не вер н ется,

Да подков пока мне не заплатит**. 
Р азлю ти лась сильно А ндж елия,
К ак  огонь ж ивой тут загор елась,

150 О твела некована гнедого,



Приводила, к Дойчину больному.
Говорил тогда больной ей Дойчии: 
„Анджелин, верная мне люба!
Подковал ли побратим гнедого?“

155 Зашипела люба Анджелин,
Зашипела, как змея лютая:
„Господин мой, ты больной ли Дойчин! 
Чтобы гром убил его на месте!
Он не хочет в долг ковать гнедого,

160 А мои он черны очи хочет,
Целовать мои он очи хочет,
За подков пока ты не заплатишь.
Кузнеца мне целовать не можно,
Если жив еще мой милый Дойчин“.

165 Как больной услышал это Дойчинг 
Говорил своей он верной любе: 
„Анджелин, верная мне люба!
Оседлай мне доброго гнедого,
Принеси кбпье мне боевое!“

170 Подзывал потом сестру Елицу:
„О Елица, милая сестра мне!
Принеси ты полотна кусок мне,
Затяни меня, сестра, от бедер,
А от бедер до крутых до ребер,

175 Ч тобы  кости да не расходились,

Чтобы с костью кость не расходилась^* 
Скоро обе эт0 исполняли:
Доброго коня седлает люба 
И копье приносит боевое;

180 Полотно сестрица приносила,
Затянула Дойчина больного,
А от бедер до крутых до ребер, 
Пристегнула саблю-алеманку 268,
Привела гнедого боевого,

185 На коня больного посадили.
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И  копье давали боевое.
Боевой конь узн авал  больного,

Под Дойчином конь гнедой играет,
По базару когда ехал Дойчин,

190 А  под ним так разыгрался коник—
Из дороги вы би вал каменья.
Говор ят солунские то р говц ы :

„С лава бож е, сл ава  тебе бож е!

Что с  тех пор, как наш  Дойчин сконч ался, 
195 Не прошло тут лучш его ю нака,

Не прошло ещ е Солунем белы м,

Лучшего коня не проезжало“.
А  как бы л Дойчин в ш ироком поле,

У  ш атр а ли черного арапа,
200 Да как черны й Арапин увидел,

Привскочил он на ноги от страху,
Говор и л тут черны й А рапи нин:
„О х, ты Дойчин, гром тебя убил бы ! 

Н еуж ели до си х пор ж ивой т ы ?

205 П ить вино со мной сади сь, приятель,

И  оставим к дьяволу р аздо ры ,

Дам тебе солунские я д ан и !“

Го во р и л ему больной тут Д ойчин:
„Н у -к а , кур ва, черны й А рапинин,

210 В ы хо ди -к а  ты  на бой ю нацкий,

Н а бою юнацком потягаться,

В едь легко червленое вино пить,

Ц еловать солунских наш их д ево к ! “ 

О твечает черны й А р апи нин:

215 „П обратим мой, воевода Дойчин!

О ставляй  ты  к дьяволу раздоры ,
П ить вино со мной сади сь, приятель,

Дам тебе солунскпе я дани,
Дам тебе со лудскую  я девку;

2 2 0  Заклинаю истинным я богом,



Не приду совсем к Со луню больше 
Как больной увидел это Дойчин,
Что Арапин биться с ним не смеет, 
Разогнал он доброго гнедого,

225 Да на белы й на шатер арапский,
На копье шатер он белый поднял.
Под шатром бы чудо посмотреть нам! 
Под шатром сидят там тридцать девок, 
А меж ними черный Арапинин.

230 Как увидел черный Арапинин,
Что Дойчин не хочет с ним мириться, 
Он вскочил на вороного скоро,
И копье брал в руку боевое,
Выезжал в  широкое он поле,

235 Разлютил коня Арапин к бою.
Говорил ему больной тут Дойчин:
„Бей ты, курва, черный Арапинин, 
Бей ты первый, чтоб не жалко былоа,
И копье бросал Арапин черный,

240 Чтоб ударить Дойчина больного,
А гнедой в бою уж был ученый, 
Припадал гнедой к траве зеленой,
А копье повыше пролетело,
В черную оно воткнулось землю,

245 Половина в  землю уходила,
Половина сверху отломилась.
Как увидел черный Арапинин,
Показал перед юнаком спину,
Побежал он к белому Солуню,

250 А за ним Дойчин больной погнался. 
Был Арапин в воротах солунских, 
Догонял больной его тут Дойчин, 
Замахнулся боевым копьем он, 
Приколол Арапа он к воротам,

255 Вынимал он саблю-алеманку,



Отсекал он голову Арапу,
Насадил он голову на саблю,
Вынимал Араповы он очи,
Завернул он их в платочек тонкий,

2 6 0  Голову бросал в траву зелену.
На базар отправился потом он,
К своему пришел он побратиму,
К кузнецу Петру он побратиму, 
Подзывал свово он побратима:

2 6 5  „Выйди, брат мой, заплачу подков 269 я. 
Что коня ты подковал гнедого,
В долг коня мне подковал гнедого^.
А ему тут Петр кузнец ответил:
„О больной мой побратим ты , Дойчин! 

270 Н е ковал я твоего гнедого,
Только, брат, я пошутил немного,
А твоя ли люба рассердилась,
Как огонь живой тут загорелась,
Отвела некована гнедого!“

2 7 5  А больной ему ответил Дойчин: 
„Выходи-ка, заплачу подков я“.
Выходил из кузницы своей он,
А больной Дойчин махнул тут саблей, 
Кузнецову голову отсек он,

2 8 0  Посадил о н  г о л о в у  на саблю,
В ы н и м а л  о н  К у з н е ц о в ы  о ч и ,

Завернул он их в платочек тонкий,
На базаре голову бросал он, 
Отправлялся к белому двору, он,

2 8 5  У двора Дойчин сошел с гнедого,
На постелю мягкую садился,
Вынимал Араповы он очи,
И бросал своей сестре он милой:
„Вот Араповы, сестрица, очи,

2 9 0  Зна® теперь, что целовать не будешь,



Пока жив я, целовать не будешь^.
В ы н и м а л  о н  К у з н е ц о в ы  о ч и ,

И давал он любе Анджелин:
„ В о з ь м и , А н д ж о , К у з н е ц о в ы  о ч и ,

2 9 5  Знай теперь, что целовать не будешь,
Пока жив я, целовать не будешь^.
Так сказал он — и с душой расстался 27°.

4:7. Смерть Марка Кралевича

Рано едет Королевич Марко 
В воскресенье — до восхода солнца 
По Урвину271, краем синя моря.
А когда был Марко на Урвине,

5 Стал тут Шарец часто оступаться, 
Оступаться, лить горючи слезы.
Опечалился Кралевич Марко,
Говорил он своему Шарину:
„Что ты, Шарец? Что, слуга мой верный? 

10  Лет уж сто и шестьдесят, как вместе 
Я с тобой, Шарин, не раСстаюся;
Никогда ты так не оступался.
А теперь ты оступаться начал,
Оступаться, лить горючи слезы.

15  Видно, скоро б ы т ь  беде великой 
Над моей или твоей главою^.
Говорить еще не кончил Марко,
А с Урвина отвечает вила,
Подзывает Кралевича Марка:

2 0  „Побратим мой, Марко Королевич!
Знаешь ты, что Шарец предвещает?
Конь тебя, хозяина, жалеет.
А расстаться скоро вам придется^.
Отвечает Королевич виле:

2 5  „Заболей ты, бела вила, горлом!

4 7 6



Как же с Шарцем мне моим расстаться? 
Городов, земель прошел я много,
Обошел я и Восток п ЗапаД?—
Не нашел коня я лучше Шарца,

30 К ак  ю нака нет меня сильнее*
Не расстанусь с Шарцем я вовеки,
Жив пока на этом белом свете“. 
Отвечает ему бела вила:
„Побратим мой, Королевич Марко!

35 Не отнимут у тебя Шарина,
Не умрешь ты, Марко, от юнака:
Не умрешь ты и от острой сабли,
От копья и тяжкой топузины,—
Никого ведь нет тебя сильнее.

40 А умрешь ты, побратим мой, Марко,
От судьи, небесного владыки.
Если, Марко, мне не хочешь верить,
То, как будешь на верху планины, 
Обернися от себя налево —

45 И увидишь тонкие две ели:
Они сверху опустили ветки,
И листом зеленым все закрыли.
Между ними ты найдешь колодец,
А как только повернешь коня ты,

50 Слезь ты  с  Шарца, привяжи за елку,
И нагнувшись, ты взгляни в колодец:
Там в воде лицо свое увидишь,
И увидишь там, когда умрешь ты“.
И послушал белую он вилу.

55 Как поднялся к самой он вершине, 
Поглядел он справа и налево 
И увидел тонкие две ели,
Они сверху опустили ветки,
И листом зеленым все закрыли.

60 А как Марко повернул тут Шарца,
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Слез с коня и привязал за елку,
И нагнувшись, глянул он в колодец,
И в воде лицо свое увидел,
И увидел, что умрет он скоро.

65 Пролил слезы и сказал тут Марко:
„Свет ты лживый, цвет ты мой прекрасный 
Чуден был ты, да ходил я мало:
Триста лет лишь я гулял на свете!
Вот — конец, со светом я прощаюсь“.

70 Вынул Марко кованую саблю,
Подошел он к своему Шарину,
Снял он саблей голову Шарину,
Чтобы туркам Шарец не достался,
Чтоб никто из турок не работал,

75 Не возил бы воду на Шарине.
Как убил коня своего Марко,
Закопал его в сырую землю.
(Своего Шарина хоронил он 
Лучше брата своего Андрея )

80 Перебил свою он остру саблю,
На четыре части перебил он,
Чтоб она не доставалась туркам,
Чтоб ею турок не хвалился,
Что он саблей Марковой владеет,

85 Чтоб не кляли христиане Марка.
Поломал копье на семь обломков 
И забросил их на ветви ели;
Марко взял свой буздован тяжелый,
Взял его своей рукою правой 

90 И забросил с Урвина-планины,
Он в морскую глубину забросил 
И топузу говорил тут Марко:
„Если сам всплывет топуз тяжелый,
То, как я, другой родится витязь“.

95 А как Марко истребил оружье,



Вынимал из пояса чернила,
И з  кармана чистую  бумагу,
И писал на той бумаге Марко:
„Если будет ехать кто Урвином 

1 0 0  У  колодца, у зеленых елей,
И увидит Кралевича Марка,—
Пусть он знает, что скончался Марко. 
Подле Марка здесь найдет он деньги, 
Он найдет три пояса дукатов.

105 Первый пояс отдаю тому я,
Кто в земле мое схоронит тело;
А другой — на украшенье храмов;
А слепцам да сухоруким нищим 
Отдаю я пояс свой последний:

1 1 0  Пусть калеки ходят белым светом, 
Пусть поют и вспоминают Марка“.
Как окончил Марко завещанье,
Он его подвесил к ветке ели,
Чтобы видно было всем с дороги,

115 А чернила бросил он в колодец.
Снял с себя зеленую доламу,
Расстелил ее под тонкой елью,
А потом перекрестился с верой 
И улегся на своей доламе,

1 2 0  Соболь-шапку на глаза надвинул.
Так лежал, покуда не скончался.
И лежал он целую неделю.
Кто идет путем-дорогой мимо 
И увидит Кралевича Марка,

125 В сяки й  думал, что уснул он крепко,

И/ далеко вкруг его обходит,
Чтоб покоя не тревожить Марка.
Где удача, там и неудача;
Где несчастье, там бывает счастье:

130 Ш е л , по сч астью , этою дорогой



Святогоред проигумен Васа 272.
Со своим послушником Исайей.
Как увидел святогоред Марка,
Стал махать послушнику руками:

135 „Тише, сын мой! Не тревожь ты Марка,— 
Он со сна сердит порой бывает,
Он обоих погубить нас может“.
Да увидел он над спящим Марком,
Он увидел белый лист бумаги;

140 Васа взя л  и прочитал бумагу:
Говорилось в ней, что умер Марко.
Васа слез с коня и труп пощупал:
Уж давно лежит тут Марко мертвым. 
Полилися слезы у игумна,

145 Жалко было Марка святогорду.
Снял он с Марка пояса с деньгами, 
Отпоясал, себе припоясал.
Думу думал Васа проигумен:
Где бы Марка схоронить приличней?

150 Думу думал,— он одно придумал:
На коня клал мертвого он Марка, 
Осторожно свел коня на берег.
Положил потом его на лодку,
Вез его он на Святую гору,

155 Внес его в Вилиндарскую дерковь273 

И служил, как должно над умершим, 
Отпевал умершего героя.
Посреди Вилиндарского храма 
Хоронил игумен Васа Марка.

160 Но над Марком ни креста, ни камня 
Не поставил святогоред Васа,
Чтоб никто не знал, где он схоронен:
Много было недругов у Марка 274.
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48. Джюрджева Ирина

Выходила Джюрджева Ирина 275,
Из-под града Смедеревца бела,
Выходила к тихому Дунаю,
За Ириной Грегуревич Максо 276,

5 З а  М аксимом мать идет М аксим а.

Говорила Джюрджева Ирина:
„О Максим мой, неразумный внук мой!
Посоветуй, что теперь мне делать,
Что мне делать с дочерью меньшою?

1 0  От троих уж женихов к нам сваты 
Приходили девушку засватать:
Засылал Филип Мадьярин сватов 
Из Мадьярской из земли богатой;
Присылал к нам краль еще московский;

15 Третьим  сватов п ри сы лал Отманин

Шзг



О т Стамбула, гр ада Ц арегр ада. 
П осоветуй, вн ук мой, что мне делать: 

З а  кого м не дочку сво ю  вы д ать? “ 

Го во р и т дитя М аксим  И р и н е:

20 „М ой таков со вет, И р и н а бабка.
Е сл и  хочеш ь ты  меня послуш ать,

Дочь отдай М адьярину Ф илипу,—  

Б уд ет ж ить в е сь  век  она богато.

А  не хочеш ь вы дать за  М адьяра,

25 П овенчай ее с  московским кралем ,—  

Б удем  мы приятелями с  кралем : 

М осквичи ведь хр абр ы е ю наки,
В оевать помочь они нам могут.
Е сл и  ж  ты  з а  турка дочку вы даш ь,—

30 С нею он возьм ет все наш е ц ар ство : 
О н возьмет и города и зем ли “ . 

У сл ы х а л а  эту речь И р и д а,
И  рукой ударила М аксима,

По ли цу удар и ла М аксим а,

35 Л егонько ударила М аксим а,

По лицу по белому попала,

В ы б и ла ему четы ре зуб а,
Н а тр аву  зеленую  упал он,

О н у п ал  облитый черной кровью .
40 К ровью  он плю ет и тихо м олви т:

„Б о г убей тебя, стар уха бабка! 

П ореш ила дочь з а  турка вы д ать,—  

Вм есте с  нею  отдала ты туркам  

Гор о да и вСю родную зем лю “ .
Что ск а зал  М аксим , то и сб ы л о ся :

45 О тдала з а  турка дочь И рина,

О тдала с  ней города и зем ли 277.
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49. Облак Радосав

Раным-рано собирался Облак278 

На широко поле Годоминско 279.
Когда был на поле Годоминском, 
Повстречал двух молодых госпож он; 

5 Одна эт<> — Белич-воеводы,
А другая — Златокосич Павла 280;
И детей несут новорожденных. 
Воеводу Джюрджева встречали, 
Воеводу за полы схватили,

10  Ему полы целовали, руки,
И смиренно так его просили:
„Кум по богу, Об лак-воевода!
Кум по богу, кум нам по Ивану! 
Окрести двоих детей нам малых,

15 И ступай ты к Смедереву граду,
Там обои наши господари,
Белич там и Златокосич Павел,
У Ерины там сидят в темнице,
А Ерина погубить их хочет;

2 0  Попроси ты госпожу Ерину,
Пусть Ерина Белич-воеводу,
Пусть Ерина Златокосич Павла 
Из проклятой выпустит темницы^. 
Отвечает Облак Радосав им:

25 „В ы  послуш айте, мои кумы  д ве!
Вы детей своих берите малых 
И к дворам вы белым возвращайтесь, 
Я ж поеду к Смедереву граду 
Упрошу я Джюра и Ерину,

30 П усть отпустят ваш и х господарей



Из темницы, чтоб ей провалиться!“ 
Так сказал, и в Смедерев поехал.
Как приехал к Джюрджевой он башне, 
А сидит там Смедеревец Джюро,

35 С ним сидит и Тодор из Сталача281,
И Поезда из Голупца града 282̂
Они пьют червленое вино там.
А как Облак поднимался в башню,
И сказал им Облак божью помощь,

40 И  сердито начал говорить он:

„Господин мой, Смедеревец Джюро!
И тебе ведь и господству плохо,
Что позволил ты Ерине, Джюро,
Воевод сгубить ей самых лучших,

45 Сломать крылья своему же краю!
Но прощу я, господин мой милый! 
Подари двоих ты воевод мне:
Белила и Златокосич Павла,
Из глубокой отпусти темницы^.

50 Отвечает Смедеревец Джюро:
„Слуга верный, Облак Радосав мой!
К виселице ты иди высокой,
Палачей туда пошло уж тридцать, 
Воевод они туда погнали,

55 Чтоб сегодня их еще повесить;
Но проси ты госпожу Ерину,
Не подарит ли она тебе их“.
Как услышал это слово Облак,
На коня он белого садился,

60 К виселице он спешил высокой, 
Закричал он молодой дружине:
,^Воевод не вешайте, постойте,
Мне обоих подарил их ДжюроIй 
А как это они услыхали,

65 И обоих воево д пустили.
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Но идет проклятая Ерина,
И дворкинь283 идут с нею двенадцать, 
И несут ей рукава и полы.
К  виселице подош ла Е р и н а,

70 Палачам ^сердито закричала:
„Что стоите и чего вы ждете?“
О блак Радосав упал ей в н оги : 

„Го сп о ж а ты , Д ж ю рова Е р и н а !

П одари двоих ты  воевод мне,

75 Н е губи напрасно молодых т 

О твечает госпож а Е р и н а :

„ К  дьяволу иди ты , О блак Р ад о !
И  тебя ещ е повеш у завтр а,

С твоим внуком З м а®-деспотом Б ук о м Iй 

80 К ак  услы ш ал это слово О блак,

В ы ним ал он плеть свою  трехвостку  

И  ударил Д ж ю рову Е р и н у ,

Так Ерину он легко ударил,
Что на землю черную упала.

85 Воевод тогда брал О блак Р ад о ,
К  своем у вел белому двору и х,

Угощал их Облак в белом доме, 
Отпустил здоровыми домой их,
Н аучил их на прощ анье О блак,

90 Чтоб Е р и н е больш е не служ и ли  285.

50. Смерть воеводы Приезда286

За письмом идет письмо другое. 
От кого, к кому письмо приходит? 
От турецкого царя Мемеда287,
А приходит оно в город Сталат,

5 К воеводе Сталата Приезду:



„О  П р и езд, ст а  датский воевода! 
П осы лай скорее три добра м н е: 

П ервое —  чудесную  ты  саблю ,
Что сечет и дерево и камень,

1 0  Ч то сечет холодное ж елезо ;

А  другое —  ж уравля-кон я 288 мне, 
Ч то летает даж е чер ез стен ы , 

Ч е р ез две стен ы  летает даж е, 

Третье —  верн ую  отдай мне лю бу“ . 

15 В от письмо читает воевода,

Он читает, мелкое он пи ш ет:

„Ц ар ь М емед, турецкий господин т ы ! 

Собирай ты  вой ска, сколько хочеш ь, 
О саж дай ты  Сталат, как захочеш ь, 

2 0  Н е отдам добра я никакого:

Э„ту саблю  сам  себе ковал я„
Сам себе вы карм ли вал коня я, 

В ы би р ал себе свою  ж ену я,

Н е отдам добра я никакого^.
25 Собирал М емед турецкий вой ско, 

Собирал и ш ел под город Сталат,

И  три года осаж дал он город,

Н е отбил ни дерева, ни камня —  

К р епки бы ли стен ы  городские,

30 Сталата не мог взять воевода,

И  не мог он города оставить.

А  как рано утром в воскресенье  

П однималяся ж ена П р и езда,
Н а стен у сталатскую  поднялась,

35 Со стен ы  см отрела на М о р аву: 

М утная М орава протекала.

Го во р и ла тут ж ена П р и е зд а :
„О  мой Л [й е з д , господин мой м и лы й ! 
Я  бою ся, господин мой м илы й ,—

40 Х очет турок взя ть подкопом город“ .
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О твечает воевода П ри езд •
„О х , молчи ты , чтоб ты  онем ела!

К ак  подкопы под М оравой сд е л а т ь ?4*

А  когда настало воскресен ье,

45 И  господа со бралася в  церковь, 

О тстояла она служ бу божью,
А  когда из церкви вы ходили,

Го во р и л тут воевода П р и е зд : 
„В оево ды , мои верн ы  кр ы лья !

50 Мои к р ы лья, вами полечу я, 

П ообедаем, потом напьемся,

Горо дские ворота откроем,

И  потом на турок нападем м ы ,

Б о г даст, нам ещ е поможет сч асть е44. 

55 П о дзы вал потом свою  ж ену он:

В  погреба пойди-ка ты пивны е  

П ринеси вина нам и р аки и 44.

Б р ал а  Е л а  золоты е чаш и,
Ш л а  Е ли ц а в погреба пивны е.

60 А когда у погребов была уж,
У ви д а л а  госпож а Е л и ц а—
П огреба их полны яны чаров,

Туф лям и холодное вино пьют,
За здоровье госпожи Елицы,

65 И за упокой души Приезда.
У ви д а л а  госпож а Е ли ц а,
И  о камень ударяла чаш ей,

П обеж ала ко двору Е л и ц а :

„Ч тобы  зло дало вино тебе бы ,

70 З л0 —  вино, а горе бы — раки я! 
П огреба полны  уж  яны чаров,

Туф лям и холодное вино пьют,
З а  мое здоровье вы пиваю т,
А  тебя ж ивого уж  хоронят,

75 З а  спокой душ и твоей вино пью т44.



И  вскочил тут ПрйеЗД воевода, 

Горо дские отворил ворота,

Со своим  войском напал на тур ок: 
Воевод погибло ш естьдесят там,

80 Ш естьд е ся т  их, ты сяч у же тур ок. 

В о звр ати лся  воевода П риезд,
З а  собою затвори л ворота,

В ы ним ал чудесную  он саблю ,

Голову коню отсек он ею :
85 „Мой журавль, о мо!г конь ты добрый! 

На тебе пускай султан не ездит!“ 
Перебил чудесную он саблю:
„П р авая рука, моя ты г саб л я !
И  тобою пусть султан не рубит!“

90 И во двор пошел к жене своей он, 
Брал ее за правую он руку:
„ О  Е ли ц а, мудрая ж ена т ы !
И ли  хочеш ь ты  со мной погибнуть, 

И ли  турку бы ть женою верной ? “

95 С лезы  ронит госпож а Е л и ц а :
„Н ет, хочу с  тобою я погибнуть,

А  не быть н а ср ам  женою турка,
Не хочу сво ей  я бросить вер ы ,

И  отречься от к р еста честного  

10 0  З а  руки потом они взя ли ся  

И  пош ли на городскую  стену.

Говор ит тут госпож а Е л и ц а :
„ О  мой П р и езд , господин мой м илы й ! 

Вы корм ила н ас река М орава,

105 Н ас р е к а  М орава и схоро н и т^. 
Б р оси ли сь в  реку они М ораву.

В зя л  тогда С талат султан -ц ар ь М ём ед, 

Но не в зя л  добра он никакого.

Л ю то клял султан  турецкий М ем ед:

1 1 0  ; ,Г р а д  С талат, тебе чтоб п р о вали ться!



Я  привёл с  собой три ты щ и вой ска, 

Н е у вел  отсю да пяти со тен “ 289.

51. Секула оборачивается змеем

О тп р авлялся воевода Я н ко 290, 

О тп равлялся на К осово поле,
Б р а л  с  собой племянника Секулу 291* 

Говор и т Секулова сест р а ту т :

5 „Д ядя Я н к о , дорогой мой дядя!

Н е бери племянника Секулу,

М алое дите ещ е С екула,

Н е сгу б и л бы  головы  своей он:

Сын один у  матери С екула“ .

10  А  как это услы хал Секула,

Го во р и л тогда сердито Я н к у :

„Д ядя Я н ко , дорогой мой дядя,
Т ы . моей милой се ст р ы  не слуш ай ,

А  веди мейя ты  на К о со во й  

15 О тп р авлялся Я нко на К осово,

Б р а л  с  собой племянника Секулу.

А  как бы л у  города К уч ева,
У  К у ч ева и у  Б ран и чева 292,
А  кучевки там и  браничевки  

2 0  О ни белят белы е полотна.

Говорит им воевода Янко:
„Б о г н а помощ ь, Молоды кучевки, 
В ам  кучевки и вам браничевки!

25 П олотна мне дайте три арш ина, 
Зап латать чтобы  ш атер мне белы й, 

Дам я вам  тр и  ж ёлты е дуката“ . 
О твечаю т молоды кучевки,

В се  кучевки и в се  бран и чевкй :

30 „В оевода Сибиняниа Янко1



Дай ты  нам племянника Секулу,

П олотна дадим н а три ш атр а м ы “ .

Говор и т им воевода Я н к о :

„ Я  не дам племянника Секулу  

35 Да К учево и за  Б р ан и ч ево “ .

К ак  ск азал  то воевода Я н ко,
Р ассер ди ли сь молоды кучевки,

В се  кучевки и все  браничевки,

Г о во р и ли  воеводе Я н к у :
40 „А  не даш ь племянника Секулу,

П олотна от н ас ты  не получиш ь,

И  веди его ты  нй К осово,

Ч ерны м  воронам его отдай там ,

П усть ему там вы пью т черны  очи,

45 О чи вы пью т и  лицо изрою т,

Белое лицо ему изро ю т“ 293.

О тп равлялся Я нко на К осово,

А  когда приехал на К осово,
Р асст а вл я л  ш атер свой белы й Я н ко ,

50 Го во р и л тут воевода Я н к о :

„С околы , послуш айте ю наки,

Сторож ите стр аж у вы  от турок,
Я  пойду в  ш атер , поспать хочу я “.

Говор ит С екула во е во д е:

55 „Д ядя Я н к о , дорогой мой дядя!

Т ы  пойдеш ь в  ш атер, поспать ты  хочеш ь, 

Я  отправлю ся в  турецкий табор,

О бернуся змеем ш ести кры лы м ,

П ринесу турецкого царя я,

60 Принесу, как сокола, в зубах я.
А  как, дядя, ото сн а  ты  встан еш ь,

Т ы  см отри, умом не обм анися:

Не стреляй ты  зм ея -ш ести к р ы ла,
А  стреляй  т ы  сивого со ко ла^.

65 Спать пош ел тут воевода Я н ко ,



А  Секул пош ел в  турецкий табор, 

О бернулся зм еем -ш ести кры лы м  

И  при нес турецкого царя он,
И  принес, как сокола, в  зуб ах  он,

70 И  в  ш атер он с  ним сп ускался  к Я н ку. 

В се  ю наки криком закр и ч али :

„Т ы  недобро лег наш  воевода!
Т ы  недобро лег, в  беде поднялся!

А  в  ш атр е твоем какое ч у д о !“

75 Н а ноги юнацкие вскочил он,

Золоченую  ст р елу брал Я н ко ,
Думу думал, н а одно придум ал:

„ В  со ко ла зачем  стрелять я буду,

Е с л и  сам  сокольего я роду?

80 З астРелю  я зм ея -ш ести к р ы ла^.
К л ал  стр елу сво ю  он на тетиву,

Н а тетиву золотую  клал он,

И  стрелял он зм ея-и ю сти кр ы ла.
П искнул змей и сокола он бросил,

85 И  уп ал зм ей на траву зелену,

А  под облаки взви вал ся  сокол,
У л е т е л  тогда в  турецкий табор.

К а к  уви дел воевода Я н ко ,
Заш и п ел тогда зм еею  лютой.

90 Говор и т племянник тут С ек ула:
„Д ядя Я н ко , дорогой мой дядя!

Н е тебе ли , дядя, говорил я,
Т ы  пойдеш ь в  ш атер , поспать ты  хочеш ь, 

Т ы  см отри умом не обманися,

95 Не стр еляй  ты  зм ея -ш ести к р ы ла,

А  стр еляй  ты  сивого со ко ла  

С праш ивал тут воевода Я н к о :
„О й , дитя, племянник мой С екула! 
М ож еш ь ли  перенести ты  р а н ы ?“ —

1 0 0  „Д ядя Я н ко, дорогой мой дядя,



Н е могу перенести я р ан ы ;

Н а ш ирокой закопай дороге,
И  когда нам судны й ч ас настанет, 

Ч тобы  конский топот я  усды ш ад,

105 Чтоб услы ш ал я  юнацкий го во р 66 294.

52. Женитьба Влашича Радула

К ак  ж енился сам  Р ад ул  Волош ин 295, 

К р асн ую  он девицу засватал ,
П ерстень дал ей, назначал он свадьбу  

„Н а пятнадцаты й день будет свад ьб а,

5 К  своем у двору схож у белому,

Соберу сво и х го сп о ду-свато в66.

К  своем у двору пош ел белому,

Собирал там В лаш и ч  си л у свато в 296,

И  собрал три целы х сотни свато в,

10 Ш л е т  свато в, а сам  не едет с  ними, 

П осы лает он коня невесте,
П осы лает двух он  родны х братьев,

А  два брата, деверя два м илы х,
Сватать ехали они девицу.

15 Хорош о там свато в повстречали, 

В сяком у из них подарок дали,

Ж ен и ху коня в  подарок дали,
Сокола /е щ е  в  подарок дали,
И  ещ е красави ц у девицу,

20 З акР ичал посол перед сватам и, 
Загрем ели  громко; барабан ы :
„В р ем я , врем я, ряж ены е св а т ы !

Врем я ехать сватам  уж  к н евесте! 

Врем я уж домой нам отп р авля ться ! 66 

25 П однялись нарядны е тут сват ы ,



Ко двору отправились белом у,

А  как бы ли середь черна леса,
А  стоит в лесу Д инар Банянин 297,

Н а копье оперся боевое,

30 П роп устил он в се х  свато в по-ряду. 

А  подходит красн ая девица,

Под девицей ухвати л коня он. 
У ви д ал и  деверя два м илы х,

И  за  остры е схвати ли сь сабли ,
35 Ч тобы  голову отсечь Д иняру.

Говорит^ им госпож а девиц а:

„Р ад и  бога, деверя два м илы х!

Не губите этого ю нака,
М ы  послуш аем , что он нам скаж ет, 

40 Б удет врем я погубить Д иняра“ . 

П о к ло н и лся  тут Д инар Банянин, 

П еред ней целует черну зем лю :

„О й , се ст р а, красави ца девица! 

Х очеш ь бы ть Радуловой женою,
45 У  него моих два меньш их брата,

Да в  темнице В лаш и ча Р ад ул а, 

М ож ет, ты  оттуда их и зб ави ш ь !“ 

О пустил в ш елков карм ан он руку* 

В ы тащ и л двенадцать он дукатов  

50 И  дарит своей он посестриме, 
Щ елк о ву она ему рубаш ку.

А  как бы ли у  двора белбго,
В се  с  коней тут сваты  п овставали, 

М олодая только встать не хочет.

55 В ы хо ди ла мать Р ад ул а-б ея ,

В ы н оси ла золотую  скатер ть,

А  на скатер ти  зм ея расш ита, 
Серебром и золотом расш ита,
А  на ней вш и т драгоценны й камень. 

60 Г о во р и ла мать Р ад у л а-б е я ;
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„В стан ь с  коня, моя сноха м и лая !

В от в  подарок золотая скатер ть,

А  на скатер ти  зм ея расш ита,

Серебром и золотом расш ита,
65 А  на ней вш ит драгоценный камень,

В ы ш и вать, сн о ха, ты  будеш ь в полночь, 

Б удеш ь в  полночь вы ш и вать, как в полдень66 

А  она покорно поклонилась,

Только встать с  коня она не хочет.

70 Т ут вы ходят се ст р ы  Р ад ул -б ея ,
Золотой они вы носят п ер стен ь:

„В стан ь с  коня, сн о ха наш а м и лая !
Золотой тебе в  подарок перстень,

Т ы  носи его и будь здо р о ва66.

75 А  она покорно поклонилась,

Только встать с  коня она не хочет. 
Р ассер ди вш и сь , в двор они вернулись, 

П обеж али, люто говори ли :
„ Т ы  послуш ай, брат родной наш  В лаш и ч ! 

80 М олодая встать с  коня не хочет,

П ока сам  к невесте ты  не вы й деш ь66. 
Р ассе р д и лся  тут Р ад ул  Волош ин,

В ы б егает к ней он с  голой саблей .

„В стан ь с  коня, ты  су к а , а не девка,
85 В стан ь с  коня, я сам  с  тобой расп равлю сь 298 

Не отцовского коня взя л а  ты ,

М оего в дороге зам о ри ла66.
Го во р и ла госп ож а девиц а:
„Господин мой ты , Р ад у л  Волош ин,

90 Н е сер ди сь и сам  за  что не знаеш ь.

Я  до той поры  с  коня не встану  

Т ы  пока Р ад ул  клю чей не даш ь мне,
М не не даш ь клю чей ты  от темницы 66 

И  как гром Р ад ул тут рассм еялся,
95 Дал клю чи ей от сво ей темницы ,



И  тогда она с  коня вставала, 
П о дзы вала деверей двух м и лы х:

„ В ы  войдите, девери два милы х, 
П окаж ите ворота темницы 66.

100 С ней пош ли потом они к темнице, 

О тперли проклятую  темницу.

Говор и т красави ца девиц а:

„К то тут братья Д йияр-Банянйна?  

Вы ходите из ворот ск о р ее66.

105 В ы ходили меньшие два брата, 

Вы ходи ли из ворот скор ее.

О бросли они все волосами,

О бросли —  покры ться ими можно,

А  копать ногтями землю  можно.
110 И  рабов тут тридцать возм оли лось: 

„О й , сестр а, красави ца девица! 
В ы п усти  и нас ты из темницы 66. 

Говор ит красави ца девиц а:

„В ы ходи те из ворот ск о р ее66.
115 Вы ходили они из темницы .

Говор ит красавица девица: 

„Р азб е гай те сь-к а , куда кто зн ае т66.
И  взя л а  сво и х двух побратимов,
В  белый двор она их отводила,

120 Д вух она цирюльников при звала, 
Один мы лит, а другой уж  бреет, 

Грядны е им ногти обрезает,

И  дала им белую одежу —

Ведь на них одеж а и зн о си лась,— ,

125 И  пустила с белого двора их, 

Золотое яблоко дала им ;

„М оего поздравьте побратима, 
П обратима Диняр Банянина,

Золотое яблоко отдайте66 29Э.
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5 3 .  С м е р ть  И о в а  Д е с п о т о в и ч а

Р азб о лелся  Деспотович й о во  30°, 

Р азб о лелся  он в  Сриёме ровном,

Во селе хорош ем К у п и н о в е 301,

И  смертельно Й ово разболелся.

5 П о дзы вал сл угу  он М илути на:

„М илутин, ты  слуш ай , сл у га  верны й  

Зап р ягай  коней скорей в  повозку, 

П оезж ай как можно поскорее 
В  К руш едод, во м онасты рь ты белы й, 

10  Т ы  зови  -скорей М аксима брата 302, 

Р асск аж и  ему ты  без утайки, 

Р асск аж и , что я смертельно болен; 

А  оттуда поверни коней ты ,

П оезж ай ты  прямо к Б ер касо ву 303,

15 М ать мою стар у ху позови ты ,

М ать мою стар уху, Андж елию ,

Только ей не говори ты  правды ,

Ч то я сам  см ертельно разболелся,
От меня ск аж и  ей поздравленье,

2 0  Н а войну, скаж и , я собираю сь,

З а  море на девять лет я еду 

И  прош у ее благословенья^.
С луга бы стро это исполняет, 

Зап р ягает он коней в три ряда,
25 Е д е т  прямо в К руш едол он чудны й, 

Говор и т М аксиму он влады ке,

Д а что Й ово н а-см ерть разболелся, 
А  оттуда повернул коней он,

И  поехал прямо к Б ер касо ву,

30 Андж елие матери ск азал  он:



„Н а войну ее со брался Й ово,

З а  море на девять лет он едет,

У  нее просил благословенья.

А  ему ск азал а  А н дж ели я:
35 „М илутин, послуш ай, сл уга  вер н ы й ! 

Подож ди меня три дня ты  белы х, 

И сп ек ла бы  белы х калачей я,

Сш ила б  сы н у тонкую рубаш ку, 

П о везла бы я в подарок Й о ву “ .
40 Говор и т на то сл у га  М илутин: 

„Го сп о ж а моя ты , А ндж елия!
Дож идать тебя не может Й ово,

Скорое письмо прислали Й ову,

Т ы  в е зи -к а  б р а ш н о 304 вместо хлеба.

45 П олотна вези  ты  на со рочку“ . 

У ви д а л а , что никак не мож но:

Вм есто хлеба собирала браш но, 
П олотна взя л а  мать на сорочку,

И  садили сь в  легкую  повозку,

50 И  отправились Сриемом ровны м,

А  как бы ли окол К упинова,

У  двора стоят без ш апок сл уги ,
П о лугам  распущ ены  все кони,

Б е з  седла они, без покры вала,
55 И  не слы ш но бубнов и сви релей 305,

И  не вею т алы е знамена.
Го во р и ла мать тут А н дж ели я: 

„М илутин, ты  слуш ай , сл у га  вер н ы й ! 

Е сл и  Й ово на войну со бр ался,

60 Что стоят его без ш апок сл у ги ?
П о лугам  распущ ены  все кони,

Б е з  сед ла они, без по кр ы вала?
И  не слы ш но бубнов и сви р ел е й ?

И  не вею т алы е зн ам е н а?“
65 М илутин ей отвечал на эт о :
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„Го сп о ж а моя ты , А ндж елия!
З а  столом сидит наверно Й ово,

П ьет вино червленое во здравье  

И  счастли вого пути он молит,

70 Оттого стоят б е з  ш апок слути,
Вороны е по лугам гуляю т,

Б е з седла они, без покры вала,

П ущ ены  они, чтоб попаслися,

В  путь они отправятся далекий;

75 А  не вею т алы е знам ена —

Д унул ветер  от планины  Ф р у ш к и 30G, 

П олож ил на землю  все знам ена“ .

А  как бы ли у двора белого,

Тут тоска стар уху охватила.
80 В от на двор они вы ходят белы й —

А  уж  Й ово борется с  душою,
В  головах стоит Максим владыка, 
Смертную читает он молитву.
У ви д ал а  это А ндж елия  

85 И  кукуш кою  заку ко вала:

„Й ово мой, мое больное сер дц е!
Б е з тебя что будет с  Сремом ровн ы м : 

О ставляеш ь вороны х ты  к иней, 
О ставляеш ь белы е дворы ты ,

90 О ставляеш ь соколов ты си вы х, 

О ставляеш ь ты сво е богатство, 

О ставляеш ь верную  ты любу, 

О ставляеш ь мать сво ю  ст ар у х у ? “ 307 

А  на это Й ово отвечает,
95 М ертвы м голосом ей отвечает:

„Б удет новы й господин над Сремом, 

Будет лучш е, будет и хр аб р ее; 
Соколов моих и  моих коней,

Б елы е дворы , что по над Савой,

100 М оему я брату оставляю ,
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М оему З мейогненному Б у к у  308;
А  добро все м атери -старухе,

Чтоб кормилась и зла сторонилась; 
Моя люба из чужого роду 

105 И меня она оклеветала
П еред братом да перед М аксим ом :

И ван  деспот ходит по Сриему,

М олодиц и девуш ек оп лю бит,—
В ы  ж ене неправды  не чините,

110 Дайте ей вы  три меш ка дукатов,

Чтоб кормилась и искала сч астья ^.
Т ак промолвил Деспотович Й ово,

Т ак промолвил и  с  душой расстался 309.

54. Порча из Авали и Змейогненный Вук 310

Вино пили двое побратимов 

Н а А вале вы ш е Б е л о гр а д а 311:
А  один был П орча из А валы  312,

А  другой бы л Д ж ер зелез А л и я 313.
5 К ак  вина холодного напились,

А  ю накам тут приш ла охота,
И  ск а зал  тут П орча из А в а л ы : 

„П обратим мой, Д ж ер зелез А л и я !

П ей вина ты , побро, сколько хочеш ь,

10 Виноград р азр о сся  до ч ер дака,
В  погребах вина у нас довольно,
Там вина довольно и раки и“ .

О твечает Д ж ер зелез А л и я :
„П онапрасну, дорогой мой побро!

15 П онапрасну вина и ракия,
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Молодой коль нету корчм ариды ,

Чтоб вино давала и раки ю :
Н ет у нас ни ш уток, ни веселья ^. 

Порче это было сильно горько,

20 Говор ит он Д ж ер зелез А ли ю : 
„П обратим мой, пей вино скорее,

К  стольному поеду я Б е л гр а д у 344, 

М олоду возьму я корчм ариду,

Д евиду, невесту молодую ^.

25 А  сп росил тут Д ж ер зелез А л и я :
„ К  стольному идеш ь ты  Белогр аду, 

Н икого, зн ать, П орча, не боиш ься?  

М олоды х ты  Я к ш и ч е й 315 б о и ш ься ?^  

О твечает П орча из А в а л ы :

30 „Т ы  послуш ай, побратим мой м илы й! 

Н икого на свете не боюсь я,

Я кш и чей я тоже не боюся,

А  побаиваю сь лиш ь немного,

Я  того Дмейогненного Б ука  
35 И з  ш ирокой С рием -зем ли ровной,

И з  того села  ли К уп и но ва;

Д а село далеко Купиново,
Ш и р о ка та С рием -зем ля ровна,

Н е приедет Б ук  оттуда вер н о “ .
40 Закр и чал тут П орча из А в а л ы :

„ З й , вы  сл уги , коня вы во д и те!“
П ока П орча седло приготовил,

Е м у  сл уги  коня вы водили.

Н а коня гнедого он сади лся,
45 И  поехал он к В р ач ар у -п о л ю 316,

А  к реке приехал тихой Саве,
Е х а л  П орча краем реки С авы .
М олоды х он Я кш и чей уви дел:

Вино пьют н а баш не на Небойш е 317,

50 С ними вм есте Б ук сидит, вино пьет,



А  сидит он очи опустивш и,

Н а реку на Саву опустивш и.

У ви д а л  он П орчу из А валы ,
И  ск азал  он Я кш и чам  двум братьям :

55 „П осм отрите, Я кш и чи вы  братья!

Кто там едет краем реки Савы?** 

Посмотрели Я кш и чи  два брата  

И  узн али  П орчу из А валы ,

Говор ят З мейогнеиному Б у к у :

60 „О й , З мейогненный ты  Б ук , наш  побро! 

Это к ур ва П орча из А вал ы :

Н ету дня, чтоб П орча не приехал,

Чтоб рабы ню  не увел к себе он,
Чтобы  мертвой головы  не взя л он**.

65 З мей ° гнянин Б ук ск а зал  на это :
„Н а всем  свете, господи, ты  сл аве н !

Д евять лет как я тебе молю ся,

К ак прош у, чтоб встр ети ться ты  дал мне, 
Дай мне встретить П орчу из А валы ,

70 А  сегодня дал его ты  встретить*4.

И  ск а за л  ещ е тут З мейогнянин:

„ В ы  вставайте!, Я кш и чи  два брата, 

Р азы щ и те си роту девицу,

И  оденьте в  ш елк ее и бархат.

75 3 0Л0Т°й  в ы  ей кувш ин давайте, 
П осы лайте на реку на Саву,
Ч тобы  ею турок обманулся,
П озабави лся бы ею малость,

Я  пока К у л а ш а 318 приготовлю**.
80 Н ачинал тут Б ук коня готовить,

Я кш и чи девицу обряж али,

И  как можно лучш е одевали,
Д а кувш ин ей золотой давали,

П осы лали на реку на Саву.
85 Н а берег девица приходила,
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И кувшином воду набирала,
А подъехал Порча из Авалы 
Божью помощь говорил девине,
А девица тоже отвечала.

90 Говорил тогда девице Порча:
„Ты послушай, красная девица! 
Зачерпни кувшином мне водицы,
Дай напиться мне воды студеной^. 
Отвечала красная девица:
„Ты вставай с  коня, юнак незнамый^ 

95 „Ты вставай с коня, воды напейся^. 
Отвечал ей Порча из Авалы:
„Ты послушай, красная девица!
У  меня вишь с норовом коняга,

100 Надо ехать —  не дает садиться. 
Зачерпни воды ты мне кувшином, 
Пить юнаку сильно захотелось^.
И его послушалась девица,
Зачерпнула из реки кувшином,

105 Подает ему кувшин и воду319.
Ни кувшина, ни воды не хочет,
Брал за белу руку он девицу,
Позади сажал он на гнедого,
Поясом шелковым привязал он,

110 Побежал скорей Врачаром-полем.
Вук Змейогненный все рто видел,
На Кулаша своего садился,
И на поле полетел за Порчей.
А когда стал догонять он Порчу,

115 Говорил такое слово Порче:
„Стой ты, курва, Порча из Авалы! 
Стой ты, Порча, ты чего боишься ?“ 
Увидал, узнал его тут Порча,
На траву тогда бросал девицу,

120 И бежал скорей Врачаром-йолем,
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А  за  ним вдогонку В ук помчался,
Он за  ним, догнать его не мож ет;

А  доехали к А вал-планине.
У ви д ал  их Д ж ер зелез А лия,

125 Слуг сво и х тогда сзы вает  вер н ы х : 

„Зап и р ай те-ка  ворота, сл уги ,

В ы  у баш ен и у стен зап р и те:

Это едут добрых два ю нака.

П обегут сей час юнаки в гору,

130 К  воротам сей ч ас они помчатся:

А  откры ты е ворота будут,

Не захочет П орча возврати ться,
Не захочет погубить он В у к а “ .

И  его п ослуш али ся слуги ,

135 И  ворота хитро запирали.
П рибеж али два ю нака добры х:

Беж и т П орча у своей у башни,

И  кричи т: „В орота отоприте!“ 

Отпереть никто ему не см еет.
140 Вокруг стен три раза пробежали,

У  ворот его В ук догоняет 320,

И  ср уби л В ук голову ю наку,

Своего схвати л коня гнедого,
Голову бросал ему в зобницу 321,

145 Е х а л  прямо к стольному Белгр аду. 

Это видел Д ж ер зелез А лия,
Говор и л тут Д ж ер зелез А л и я :
„Б ож е правы й, всем  на свете славен  

Е сл и  б мы ворота не закр ы ли ,

150 М ы  у стен  и баш ен не закр ы ли , 

Больш е бы беды наделал В уч о “ .

А  когда ск азал  это А лия,
К  своему Сараеву помчался 322.



55. Женитьба Якш ина Дишггра323

Служ бу служ и т богачу богаты й, 

Бедны й же один другому служ и т —  

Я кш и ч  Дмитрий воеводе Я н к у 324; 

Он не служ и т —  служ бой добы вает, 

5 О н не сл уж и т — вы куп  ем у платит. 

У ви д а л  он Я н кову сестрицу,

У ви д а л  и полюбил ее он 325.

Д евять лет служ и л он воеводе,

К ак  приш ла десятая година,

10 Не могла его сестр а не видеть,
Что она юнаку полю билась. 
Р азб о лелся  молодой Димитрий, 

Р азб о лелся  болью без болезни. 

П риходила девуш ка-рабы ня,

15 Го во р и ла девуш ка Д им итру:

„Ч то с  тобою, молодой Д имитрий?  

И л ь, беда с  тобою приклю чилась,

Что ты  так сегодня р азб о л е л ся ?^  

О твечал ей молодой Д имитрий:

20 „Т ы  сп росила, девуш ка-рабы ня,
Я  теперь скаж у тебе всю  п р авду: 

Ц елы х девять лет уж е минуло  

К ак  служ у я Я н к у господину;

Н е сл уж у я —  служ бой добы ваю ,
25 Не служ у я —  а плачу я вы куп , 

У ви д ал  я Я н кову сестрицу,

У ви д а л  и полюбил ее я.

И  прош у я, девуш ка-рабы ня,

С госпож ей своей меня сведи ты  —  

30 И  тебя я одарю богато:



Дам тебе четы ре я одеж ды ,

Две и з бархата, а две и з ш е л к а ". 
Вечером приш ла пора вечерять, 

П ринесла она вечерю  Дмитру,
35 П ринесла клю чи она от башни, 

П овела его к сестрице Я н к а,
И  дверей она откры ла девять, 

П р и вела пока к сестр е Димитра.
А  как та Димитра увидала,

40 Т ак  она ему тогда ск а зал а :

„Радо сть моя, молодой Д имитрий!

О  душ а моя, Димитрий Я к ш и ч !

Т ак целуй меня ты  сколько хочеш ь,

И  веди меня ты  в двор свой б ел ы й ".

45 Ц е л о в а л . он красную  девицу,

Ц еловал ее до белой зорьки.

А  чуть зорька бела забеглелась, 

П однялась красави ц а-деви ц а,
П однялась на легкие тут ноги,

50 О тп равлялась в белую светли цу, 

Собирала все добро у  Я н к а,
И  сп ускалася  потом в конюш ню, 

В ы водила она добрых ксней,

Одного себе, другого Дмитру,
55 Н а оседланны х коней садили сь,

Е х а л и  зелены м  виноградом.

А  как утром утро засияло,

Ш е л  тут Я нко в  белую светли цу, 

Чтоб утеш ить Я к ш и ч а Димитра,

60 Но в светли це не наш ел Д им итра;

Он тогда пош ел к сестр е на башню, 
Но на башне не наш ел сестр ы  он,
О н пош ел тогда к коням в конюш ню, 
Д обры х коней не наш ел в конюш не. 

65 П онял это воевода Я нко,



Н а добра коня тогда садился,
И  за  ними ехал он в погоню.

Догонял на третьем их ночлеге,

Г овор и л Димитрию он сл о во :

70 „Т ы  скаж и  мне, Я кш и ч  м лад-Д и м и трий ! 
Е сл и  ты  сестр у мою похитил,

Т ы  зачем отнял мое богатство?

В зя л  богатство и коней увел т ы ? “ 

О твечает молодой Д им итри й:

75 „О  мой ш ури н, воевода Я н к о !

Т ы  б се ст р ы  за  лучш его не отдал,

Б е з  богатства ты б ее не отдал;
Ц елы х девять лет уж  миновало,

К ак  служ у тебе я, воевода,

80 В ы сл уж и л я доброго коня у ж “ .

А  на это отвечает Я н к о :
„А й да, с  богом,* молодой Димитрий! 

М илую сестр у мою люби ты ,

Н а пути встречай ты  только сч астье,

85 Пусть враги к ногам твоим клонятся, 
Как трава под кованым копытом “ 32 6.

56. Якшичам спалили дворы

П или вино -Якш ича два брата,
Я кш и ч  Дмитрий с  Я кш ичем  Богданом 327, 

Во белой они У ж й ц е 328 пили.

П риходило мелкое письмо к ним 

5 Из того ли града Б ел о гр ад а:
„К ак  в беду вы  Я кш и чи садились,

П ить вино в беду большую се ли !

А дворы все  ваш и погорели, 
М ать-стар уха стоптана конями,

10 У ве д ен ы  кони из конюш ен,
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У н есл и  добро все из амбаров,

И  сестри ц у увели Е л и ц у “ .

У сл ы х а л и  молодые братья,
И  на легкие скочили ноги,

15 Н а своих коней они садились, 

О тп равлялись прямо к Б елогр аду,

Ч уть в  ж и вы х наш ли уж  м ать-стар уху. 
И  сп росил ее тут Я кш и ч  Д митрий:

„Т ы  скаж и  нам, мать наш а стар уха,

20 П опалил кто белы е дворы нам ?  

М ать-стар уху потоптал коням и?

У во ди л коней кто из коню ш ен?

И  добро унес кто из ам баров?

И  сестрицу кто увел Е л и ц у ?

25 Что за  кони? Что то за  ю наки?

В  сторону уш ли они к ак ую ? “
А  она на это отвечает:

„Я кш и чи , вы , сы но вья родны е! 

Вороны е это бы ли кони,

30 Ч ерны е юнаки это были,
И  уш ли они вн и з по Д унаю “ .
У сл ы х а л и  Я кш и ч а два брата,
И  отправились они к арапам.

Три года сестр у они искали —
35 Ничего о ней не услыхали,

А  как год настал уж е четверты й , 
Говор и л тогда Димитрий Я к ш и ч :
„Т ы  послуш ай, брат Богдан родимы й! 

М ы  давай расстанем ся с  тобою:

40 О тп равляйся прямо к Белогр аду, 

П осмотри ж и ва ли м ать-стар уха;

Я  в арапскую  отправлю сь землю ,
Поищ у се ст р у-р о д н ую  н а ш у !“
Что сказали  —  сделали ю наки :

45 Б р ат Богдан поехал к Белогр аду,
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А  Димитр —  в арапскую  он зем лю .

К ак  приехал он к реке С туп н и ц е32Э, 

И  наш ел четы ре там рабы ни,
П ож елал Димитрий божью помочь,

50 О твечали они ему с  лаской :

„Б уд ь здоров и ты , юнак н езн ам ы й !“ 

И  опять им говорил Д имитрий:

„Б о г и с  вам и, девицы  ч е ты р е: 

Зачерпните вы  мне из Ступницы,

55 Сильно пить мне что-то захо тело сь^. 

О твечали девиц ы  четы р е:

„Б о г с  тобою, ты , ю нак  незнам ы й! 

Зачерпнем  тебе воды  студеной —
Д а вода тебе не будет в п о льзу;

60 К ак  С тупницу-реку переедеш ь  

И  как будеш ь там ты  на базаре, 

П осм отри ты  сп р ава и налево,
Т ам , ю нак, вы сокий дом увидиш ь, 

Серебром покры ты й и ж елезом,

65 П еред ним ты  медный двор увидиш ь, 
У  ворот увидиш ь мост серебр ян 330,
То дворы  все аги А р ап -аги  331,—

Ч тобы  им пусты м и н асто яться!—

А  сестр а там Я кш и чей Е ли ц а  

70 Да за  тем ли агой А р ап-агой ,

Е сл и  кто ч ерез базар проедет,
В ы н есет она воды студеной,

Напоит все х  путников в дороге 

З а  здоровье сво и х м илы х б р атьев!“

75 К ак  услы ш ал это Я к ш и ч  Дмитрий,

Н и моста н е ищ ет он, ни броду,
Гони т прямо он коня в Ступницу,

А  как бы л Димитрий на базаре,
У ви д ал  А раповы  дворы  он,

80 И  зап ел он тонко-голосисто 332,
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А  его в дворе се ст р а  узн ала,
П роливала она горьки сл е зы ,

Д а спросила А р ап к а-зо л о вка:

„Ч т о  с  тобой, золовка до р о гая?“
85 О твечает тихо ей Е л и ц а:

„В он поет юнак там на базаре,

О н наверно и з родного края,

Я  хочу спросить его о брате“ .

К ак  Димитрий подошел к воротам,

90 З ^ Р 0 4 9 *1 он всем  ю нацким горлом : 
„В ы ходи ко мне, ж ена Арапа,
Т ы  напой меня вином червлены м ,

К ак  твоих ж и вы х поила б р атьев!“

П оняла сестр а эту уловку,
95 И  к нему к воротам она вы ш ла, 

Обнимает его и целует,

Ж алостно о родине пы тает,

И  вина ему не вы носила,
А  дала ему дукатов три дц ать:

1 0 0  „Т ридц ать ты  возьм и, мой брат, дукатов, 
О тп равляйся к корчмарю  ты  Й ову,

П ей вино ты , брат, там до молитвы  333. 

П ока нет тут аги А р ап -аги ,

А р ап -ага  к вечеру приедет,

105 Напою  тогда его я люто,
Не велю  я запереть ворота;
А  как ч ас настанет для молитвы  

И  заво ет ходж а на м е ч е т и 334,
Го л о ву отсечь ему придеш ь т ы “ .

1 1 0  К  корчмарю  отправи лся он Й ову,
П ил вино Димитрий до молитвы ,
А, как час настал уж  для молитвы ,

И  завы л  уж  ходж а на мечети, 
П однимался он на легки ноги,

115 И  к  двору А рапову пош ел он,



А  как бы л уж  во дворе Димитрий, 

П осм отрел он ввер х  тогда на башню  
А  сидит там ага А р ап -ага ,

П ьет вино с  арапами Арапин,

120 Служ ит им сестр а его Е ли ц а.

Г овор и л А рап тогда Б ли ц е:

„О й , ты , сер б ка, милая жена т ы !

Вот прошло уж е три полны х года, 
К ак моей ты  назвалась женою,

1 2 5  А  твои р о д н ы е  н е  бы вали.

И ль родные о тебе забы ли,

И ли их совсем  уж  нет на свете ? “ 

Отвечает* она А рап и н у:

„Б о г с  тобою ага А р ап -ага !
130 Как далеко от землицы небо,

Т ак далеко и мои р о дн ы е!“

Это Дмитрий сл ы ш ал, это видел,

Б р ал  тогда он меч в правую  руку, 
Б уздован  брал в  левую  он руку,

135 О н м олился истинному богу,

Н а вы сокую  поднялся башню,
Он махнул мечом рукою правой  

И  отсек он голову А рапу,

А рапчат двоих посек Димитрий.

140 А  се ст р а  Е ли ц а говор и ла:
„Н е моги ты сечь из них м еньш ого , 

Х оть и черны й —  ж алко мне А р ап а“ * 
Двор А рапов запалил Димитрий,

М ать А р апа потоптал конями,

145 В се  добро его себе забр ал он,
У во ди л он коней и з конюш ен,
Н а коней он клал добро А рапа,
А  за  ж алость ему стало сты дно, 

В зя л  свою  сестрицу он Ели ц у,

150 И  беж ал он с ней к реке Ступнице,



А  как бы ли у  реки Ступницы, 
П ропищ ал тогда Арапчик черны й,

И  ск а зал  сестр е Димитрий Я к ш и ч : 

„Д ай , се ст р а, мне черного А рана,
155 К р ик его хочу я успокоить44.

Ч ерного дала ему А р ап а.

В зя л  его тогда Димитрий Я кш и ч , 

Р азлу ч и л он голову с  плечами,

И  бросал его в  С туп ни цу-реку:

160 Го во р и ла тут ем у Е л и ц а :
„Ч то ты  сделал , брат Димитрий Я к ш и ч ! 

Х о ть и черны й —  ж алко мне А рапа,

Я  его от сер дц а породила44.
О твечает ей Димитрий Я к ш и ч :

165 „ А х , се ст р а, не будь такою  глупой, 

Л учш е бы тебе з а  брата вы йти ,
Ч ем  такое породить потомство, 

Породить от черного А р апа.
От зл а  рода не надо породы ,

170 О т собаки злой щ енят не надо44 за5.

57. Дележ Якпшчей

У к о р я л  денницу светлы й  м есяц :
„ Г д е  бы ла ты , звездоч ка-ден н и ц а?

Г д е бы ла ты , где ты  пропадала?

Т ри дня белы х где ты  п р о п адала?44 

5 О твечает месяцу денница:

„Г д е  бы ла я ?  Г д е  я пропадала?
П о над белым городом Белградом ,

Я  глядела н а больш ое чудо,
К ак  два брата вотчину делили:

10 „Я к ш и ч  Д митрий, брат ты  мой любимый

33 Сербский эпос



Х орош о все пореш или братья,

Вотчину как надо поделили:
В зя л  Димитрий зем лю  К ар а-В л аш ск у , 

К ар а-В л аш ск у  и К ар а-Б о гдан скую  336,
15 И  Б ан ат 337 весь до реки Д уная;

В зя л  Богдан равнины  окол Срема,

Зем лю  Срема и долины С авы ,

Сербию до города У ж и ц ы ;
В зя л  Димитрий ниж ний край У ж и ц ы ,

20 И  Н ебойш у-креность на Д унае;
А  Б огдан  взя л  ниж ний край У ж и ц ы  

И  Р уж и ц у-ц ер ко вь городскую  338.

О пустом у братьев спор и ссор а.

И  о ч ем ? Ни з а  что и  ни про что:
25 О  коне да соколе раздоры .

Дмитрий хочет (он был старш им  братом), 

Чтоб ему бы л конь и си зы й  сокол,
А  Богдан ему не уступает.

А  как утром утро засияло,

30 Дмитрий Я кш и ч  сел на вороного  

В зя л  и си за  сокола с  собою,
Х о ч ет ехать в горы  на охоту;

П р и зы вал ж ену он А ндж елию :
„А ндж елия, вер н ая мне лю ба!

35 О трави ты  мне Богдана брата!

Е сл и  ж  брата отравить не хочеш ь —

В  двор свой белы й и не жди —  не б у д у !“ 

У сл ы х а л а  лю ба А ндж елия,
Села в горе, в  горе и в  печали,

40 Думает и говорит с  собою :

„Ч то наплачеш ь, серая кукуш ка?
Е сл и  дам я деверю  отраву —
Б удет гр ех  великий перед богом,
А  позор и ср ам  перед народом;

45 Обо мне от м ала до велика,
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Скаж ут в с е : „Н есчастн ая какая!

Д еверя отравой опоила!“

А  когда не дам ему отравы ,

Не дож дуся своего ю н ак а!“

50  Д у м а л а , п р и д у м а л а  о д н о  л и ш ь :

Сходит вн и з в  глубокое подполье,

Там берет молитвенную чаш у  

К ованую , чисто золотую ,
Что ей дал родитель при венчаньи.

-55 Н ацедила золотую  чаш у,

В сю  вином червлены м  нацедила,

Д еверю  подносит А ндж елия,

Ц еловала и в подол и  в руку,
И  с  зем ны м  поклоном говор и ла:

60 „В  честь тебе прими, мой милый деверь, 

В  честь тебе вино и эту чаш у,
А  коня и сокола отдай м н е !“

Р ечь такая тронула Богдана,

И  коня и сокола дарит он.
65 Ц елы й  день Димитрий на охоте,

Но не встр ети л он себе добычи,

У ж  под вечер озеро н аехал,

О зеро стоит в  лесу зеленом,

Н а озере утка-злато кр ы лка.
7 0  И  на ту на утку-златокр ы лку  

Дмитрий си за  сокола пускает.

Соколу та утка не далася,

А  схвати ла сокола ги в о го ,

П равое кры ло ему слом ала.
75 А  уви дел это Я кш и ч  Дмитрий,

Скоро сн ял господскую  одеж у  

И  поплы л по озеру за  птицей,
Сокола берет себе на руку,
И  ск а зал  он соколу с 1 3 6 му.

8 0  „К аково тебе, мой сокол я сн ы й ?
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Без крыла теперь что будешь делать ?“ 
Ясный сокол писком отвечает:
„Без крыла теперь мне так сизому,
Как и брату одному без брата!“

85 тогда Димитрий —
Что, как брат его уже отравлен?
Он вскочил скорей на вороного,
Быстро мчится к городу Белграду,
Чтоб застать еще живого брата!

90 По мосту через Чекмек 339 несется, 
Поспешает, гонит вороного.
Под конем сломалась мостовина,
Конь упал — остался без передних,
Он без ног, как брат один без брата.

95 Видит это Дмитрий и горюет,
Снял седло с коня он вороного 
И поднял его на шестоперец,
Побежал, бежит к Белграду прямо, 
Добежал и любу громко кличет:

100 „Анджелия, верная мне люба!
Что мне брата ты не отравила?^ 
Анджелия отвечала мужу:
„Нет, я брату не дала отравы,
А тебя я с братом помирила  ̂34°.

58. Явшичи испытывают жен

Пили вино молодые братья:
Якшич Дмитрий с Якшичем Богданом;
А когда они вина напились 
Говорил Богдан Димитру брату:

5 „Я к ш и ч  Д митрий, брат ты  мой лю бим ы й!



М ы  пока с  тобою вместе бы ли,

Н аш а мать дворами уп равляла,

И  дворы  богаты  бы ли наш и,

Н авещ али  н ас с  тобою гости,

10 П риходили к нам кн язья и з С р е м а 341, 
П риходил и сам  Стеф ан, царь сербски й 342; 

А  когда с  тобой мы  разделились,

Ж ен ы  стали  уп равлять дворами,

И  дворы -то наш и обеднели,

15 Н аш и гости  н ас с  тобой заб ы ли ,
Не приходят к нам кн язья и з Срема,

Н е приходит и Стеф ан, царь сербски й. 

О тчего так сталось это с  н а м и ?м 

О твечает Я к ш и ч  Дмитрий б р ату:

20 „ О  Б огдан , ты  Я кш и ч, брат мой м илы й! 

О т твоей так сталось верной лю бы ,

О т твоей так сталось В у к о с а в ы !“

Это было Я кш и ч у обидно,
О твечает тихо он Д им итру:

25 „Я к ш и ч  Д митрий, брат ты  мой лю бимы й! 

Н аш их ж ен давай мы  испы таем ,

И  увидим, от моей ли лю бы ,

О т моей ли или от твоей, бр ат“ .

К ак  сказал и , так и по ступили:
30 О тп равляли ся н а двор к Б о гдан у ;

И  пош ел Б о гдан  к ж ене в  светли ц у,
А  Димитрий у  окна остался,
Чтоб послуш ать, что они там  ск а ж у т : 

Го во р и л Б огдан  ж ене тут Я к ш и ч :

3 5  „В ук о сава , вер н ая ж ена м н е!

Я  ск азал  тебе бы , В уко сава,
Д а не знаю , слуш ать ли захочеш ь ? “ 

В ук о сава  тихо отвечает:
„Господин мой, ты  Богдан  мой Я к ш и ч !

4 0  Гов© ри, душ а моя, что хочеш ь!



Не перечила твоей я воле,
И  теперь перечить я не буду“ .

Го во р и л жене Богдан тут Я к ш и ч : 

„В ук о сава , верн ая ж ена мне!
45 К р аль Будим ский скоро женит сы н а, 

Сватом он зовет Д имитра брата,

Дмитрий просит коня и оруж ье,

П росит он турецкую  одеж у,

И  седло окованное просит,—

50 Дать ему, душ а, или не н а д о ?“

В ук о сава  тихо отвечает:
„Д ай ты  брату, Я кш и ч  мой Богдане I 

Дай коня ты  брату и оруж ье,
Дай ему турецкую  одеж у,

55 И  седло окованное дай т ы ;
А  ему я дам чепрак твой ш иты й,

Ч то с  собою  от отца взя л а  я,
Н ичего о нем не говорил ты ,

Я  сам а тебе его расш ила,

60 3 0Л0Т0М тебе его р асш и ла;
Дам ему сво е я ож ерелье,
О ж ерелье и з ж елты х дукатов,

И з  белого бисера другое,
Зап лету его коню я гр и ву,

65 О н у краля будет славн ы м  свато м “ . 

Дмитрий сл уш ал стоя у  окош ка,

Что его сн о ха там говорила.
И  от сч астья  Дмитрий сл езы  пролил. 

О тп равлялися н а двор к Димитру,

70 У  окна Богдан остался слуш ать,
Ч то о нем с  женой Димитрий скажут*. 

И  пош ел Димитр к жене в светли цу, 

Г овор и л своей он верной лю бе:

„О  М илица, милая хо зя й ка! 343 

75 Я  хочу ск азать тебе, М илица,
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Да не знаю  слуш ать ли захочеш ь ? “

Л ю ба тихо отвечает Д м итру:
„Г о во р и , душ а моя, что хочеш ь“ .

Г о во р и л ж ене Димитрий Я к ш и ч :

80 „О  М илица, верн ая ж ена мне!
К р аль Будим ский скоро женит сы на, 

Сватом он зовет Богдана брата,

Б р ат  мой просит коня и оруж ье,

П росит он турецкую  одеж у,
85 И  седло окованное просит,

Дать ему, душ а, или не н а д о ?“

О твечает госпож а М илица:
„Д ать коней ? П орезали их во лки !

Дать оруж ье? О тняли все тур ки !

90 Дать о д еж у? В ся  п о и зн оси лась!“

К ак  услы ш ал эти  речи Дмитрий,

У х в а т и л  ее з а  бело горло,

У х в а т и л  легко ее за  горло —
О ба гл аза  вы скочили ср азу .

95 П рибеж ал тогда Б огдан в  светли цу  

У х в а т и л  Димитрия за  р уку:
„Ч то ты  хочеш ь делать,, брат Д им итрий?  

П осмотри н а соколят сво и х т ы :

Не найдеш ь себе ж ены  вернее,
100 Не найдеш ь ты  матери им лучш е.

Не кровавь себе ты праву руку.
Со своей мы матерью  расстали сь,

От того так сталось это с  нам и“ 344.
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5 9 .  Ж е н и т ь б а  Д ж ю р а  Ч а р н о е в и ч а  ии

Л ю то туж ит Джюро Ч ар н о е ви ч 346 

В о  М летаке, городе латинском,

Д а у  краля сидю чи в  темнице 347. 

Богом  просит Джюро Ч арноевич  

5 Д а тю рем щ ика он молодого:

„П обратим  мой, молодой тю рем щ ик! 

Т ы  оставь окно в  моей темнице,

Я  н а город посмотрю М летак ли, 
Своего коня я не уви ж у л ь ? “

10 И  послуш ал молодой тю ремщ ик, 

О ставля л окно ем у в темнице. 

Смотрит Дж ю ро н а М летак н а город, 

Своего не видит никого он.
Да потом уви дел побратима,

15 П обратима Дойчевича В ука 348. 
Го во р и л тут Джюро Ч арн оеви ч:

„О й , послуш ай, побратим мой В уч о ! 
Скоро, брат мой, вы  меня заб ы ли , 

Х л еб  и соль мою заб ы ли  ск о р о !“
20 В ук  ему н а рто отвеч ает:

„П обратим мой, Джюро Ч арноевич! 

Не заб ы л тебя я, побратим мой,

Х л еб  и  соль тво1о не позабы л я ;

А  прош ел уж е вот целы й месяц,

25 К ак  стою  я у ворот кр алевы х,

И  прош у латинского я краля,
Чтоб тебя он отпустил за  деньги;
Да не хочет отпустить з а  деньги,

А  он хочет, что хотел и  раньш е,
30 Т р и  добра твой король взять хочет:



П ервое —  то н а море Солило 349,

А  второе —  бел город С катара 350,

Т ретье ж е —  коня твово он хочет“ .
К ак  услы ш ал Джюро Ч арноевич,

35 Своему ск а зал  он побратим у:
„П обратим  ты  Вучо мой Д ойчевич!

Н а базар в  М летак ты  отправляйся, 

П рин еси мне три ли ста бумаги,
Н апиш у три мелкие письм а я,

40 И  отправлю  я их брату И в у 351,

Ч е р е з море си нее отправлю :
К ак  легко заб ы ть добро на свете,

Т ак  хочу я видеть бр^та И в а “ .

Н а базар в  М летак В ук  отправлялся,
45 П риносил он три  ли ста бумаги,

О тдавал их Ч арноевич-Д ж ю ру.
Т р и  письма тут мелких Дж ю ро пиш ет, 

А  чернилами не пиш ет Д ж ю ро,

А  м еш ает с  кровью  и з лица о н ;

50 Т р и  письма пока писал он м елких,

Н а лице не затвор ял он раны .

Д ал он письма Д ойчевичу Б у к у : 
„О тн еси , брат, мелкие письм а три, 

О тнеси ты  письм а брату И в у :

55 К ак  легко заб ы ть добро на свете,
Т ак  хочу я видеть брата И в а “ .

И  отвез В ук мелкие письма три  

Ч е р ез море синее отвез он  
И  отдал их Ч ер н о еви ч -И ву.

60  Расп еч атал первое письмо он,
И  ск а зал  тут Ч ар н о е ви ч -И во :

„О й , Скатар ты , о мой город белы й! 

Чтоб ж ивы м  огнем тебя сп али ло !
М оему ты  брату тож е долж ен,

6 5  М оему ты  брату долгом долж ен^.



К ак  письмо второе распечатал,

То ск азал  тут Ч ар н о е ви ч -И во :
„О й , Солил, о мой ты  город белы й! 

Ч тобы  ты прокляты й провалился  

70 И  тобою море посолилось!

М оему ты  брату тоже долж ен, 

М оему ты  брату долгом долж ен^. 

К ак  письмо он третье распечатал, 

То ск азал  тут Ч ар н о еви ч -И во :

75 „О  добро мое, ты , стройны й коник 

Р у к  турецких тоже не м инуеш ь! 

М оему ты  брату тож е должен  

М оему ты  брату долгом долж ен.

Не хочу поэтому ж алеть вас,

80 Л ю блю  брата, города люблю я,
И  тебя люблю я, стройны й коник“ . 

П одним ался И во Ч арноевич, 

Стройного коня седлает И во ,
О н седлом серебряны м  седлает,

85 3 0Л0Т° й  уздой его уздает,
П одтянул серебряной подпругой, 

Золоты е вы ним ал уздечки ,

Золоты е вы ним ал подпруги  

И  коню он на седло повесил  

90 Д ва клю ча от белы х городов двух, 

О т С катара и С олила-града, 

П осы лал латинскому он кралю  352. 

Семеро добра коня держ али.
До М летака в сем ь он дней доехал  

95 А  когда король коня увидел,

О н рукой ударил по колену. 

Р азо р вал  он бархат на колене 

И  к воротам он пош ел темницы,
В ворота ногою краль ударил,

100 Отворил железные ворота,



Семьдесят он пленны х вы п ускает,

А  не может все узнать он Д ж ю ра.
К ак  узн ал  краль Ч ар н оеви ч-Д ж ю р а, 

Б радобреев нанимал он ск о р ы х,

105 Они Д ж ю ру бороду обрили,

Они Д ж ю ру ногти об р езали ;

Н анимал ещ е портны х он ск о р ы х, 

Чтоб одеж ду бархатную  сш или.
И  сади лся пить вино он с Д ж ю ром. 

110 П или вино целую  неделю .

А  когда вина напился Джю ро, 

У см ех н у л ся  правою  щ екою .

Го во р и л король латинский Д ж ю р у: 

„Т ы  послуш ай, дорогой мой Д ж ю ро! 

115 Т ы  не хочеш ь ли ж ениться, Джюро  

Я  найду хорош ую  невесту,

Чтоб бы ла хорош ею  ж еною :

Т ы  господского ведь роду, Д ж ю ро, 
О т того ли Ч ар н о еви ч -к н я зя ;

120 А  она господского то ж  роду,
О т то ш  ли С укн оеви ч-кн язя“ 353. 

Р азн ы е тут думы думал Д ж ю р о : 

„К ак  же сам  могу я ож ениться,

Е сл и  я с  латинами не в  м и р е ?“

125 Д умал Д ж ю ро, на одно придумал.
И  вскочил на легкие он ноги, 
Ц еловал латинского он краля,

Е го  в полу целовал и в руку.
И  премудры й поднялся латинин,

130 О бвенчал с  латинкою он Д ж ю ра, 
П ить вино потом они садили сь. 

Ц елы х сем ь дней они вино пили,
А  когда семь дней уж  проходили,
И  король одаривать стал зя т я :

135 П одарил паромы и галер ы



Да от С р е б л я 354 и до Р еблян и ка 355, 
И  клю чи от белы х городов д вух :

О т С катар а-гр ада и С олила;
Дал ему три сотни он дукатов,

140 П одарил и доброго коня он,

Дал ему проводников он триста, 
Проводить его чтоб до Солила366.
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60. Старина Новак и князь Богосав

П ью т вино у  князя Б о го с а в а 357 

Ради вой  со Стариной Н о вак о м 358 

Н ад клю чем воды  студеной в Босне 359. 
К ак  вином ю наки подкрепились,

5 Б огосав и говорит Н о ваку:

„С тарина Н оваче, побратим мой! 

Р асск аж и , дай бог тебе здоровья,
Т ы  с  чего уш ел гайдучить в  го р ы ?
И  какая у  тебя неволя  

10 По горам ходить ломая ш ею ,
Рем еслом  гайдучьим зани м аться?

Т ы  уж  ст ар , тебе не то уж  в р е м я !“

А  Н овак на это отвечает:
„Б о го сав, мой побратим ты м илы й!

15 Т ы  сп росил, и я ск аж у всю  п равду: 

И з -з а  лютой я нуж ды  гай дуч у...

М ож ет бы ть, ты  помнишь, да и знаеш ь, 

К ак  И р и н а, Д ж ю рдж ева суп р уга, 
Н ачинала Смедерево стр ои ть?

20 У  нее поденщиком служ ил я,
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И  служ и л ей целы е три года, 

П одвозил и  камень и деревья  

Н а сво и х во лах, сво и х телегах.

И  за  эти  целы е тр и  года  

25 М не не дали пары  360, ни динара,

Я  онуч не заслу ж и л на ноги!

Н о и  это б я простил И рине.

К ак  готово Смедерево бы ло,—
С тали строить баш ни и бойницы,

30 3 0 л ° т ить ворота и окош ки.
Т ут И р и н а подать налож ила:

Золота три литра с  каж дой х ат ы ,—  

Это будет, побратим мой милы й,

П о три  сотни золоты х дукатов!

35 К то имел и в н е с такие деньги,

Т от о стался  ж ить, как ж ил он преж де  

Б ы л  я бедны й, бедны й-небогаты й, 
П одати не заплатил И р и н е:

В зя л  я заступ  —  им я ей работал —

40 И  уш ел я с  ним гайдучить в  горы .

Но нигде не мог я удерж аться  

В о владеньях проклятой И р и н ы .
И  беж ал я  до студеной Д р и н ы 361,

А оттуда Босной Каменистой 362;

45 Т ак  дош ел до самой Ром ании 363,

Т ут турецких свато в повстречал я :  
Е д у т  сваты  с  красною  невестой. 

Т ур к и -сваты  с  миром проходили;

Л иш ь ж ених н а борзом иноходце 

50 М имо с  миром не хотел проехать: 
В зя л  он в  руки плеть с  тремя бичами  

А н а каж дом медны й наконечник,—  

По плечам стал  бить меня он плетью . 
Т р и  р аза молил я богом ту р ка:

55 „Закли н аю  счастьем  и геройством,
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Заклинаю  и веселой свадьбой :
П роходи, ж ених, ты  мимо с  миром,—  

Сам ты  ви ди ш ь: человек я бедны й“ . 

Но оставить он меня не хочет,

60 По плечам меня стегает плетью .

Т ут терпеть мне стало не под си лу,

Д а и крепко сердцем  р азлю ти лся : 
Снял с  плеча я заступ  мой тяж елы й  

И  удар и л н а коне я тур ка,—

65 Т ак  легонько я его ударил,

Ч то с  коня он н а зем лю  свали лся ,

К  ж ениху я  подскочил проворно, 

Д ва-тр и  р аза  я его удар и л:
Т ут на месте он с  душой р асстал ся ;

70 Зап усти л в  его карм аны  руку,

Там  наш ел я три меш ечка денег 

И  себе за  п азуху я сп рятал.
Снял я саблю  с  пояса у  турка, 

П рицепил себ е я эту  саблю ,
75 Свой ж е заступ  бросил я  у  трупа, 

Ч тобы  было чем копать м огилу;

Н а коня турецкого сад и лся  

И  поехал в  горы  Ром ании. 
Т у р к и -сваты  видели в се  это,

80 Только мне они не помеш али:
Н е хотели или побоялись.

В от уж  сорок лет в горах ж иву я. 
П олю бил я больш е эти гор ы ,

Ч ем  сво й двор, которы й там покинул. 

85 С терегу здесь  горны е дороги,

Ж ду-п ож ду сар аевски х торговцев 364, 

Отнимаю  серебро и злато,

И  сукно, и платье дорогое;
О деваю сь вм есте я с  друж иной.

90 Я  готов беж ать и дож идаться,
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И  стоять в  бою на страш ном  месте. 

Никого на свете не бою ся“ 365.

61. Новак и Радивой продают Груицу

Вино пили Радивой с  Н оваком  

Н а горе зеленой Романии,

П односил вино дитя Г р уи ц а 366.

А  когда вин а они напились,

5 Радивой ск а зал  тогда Н о ваку: 

„П обратим  мой, Старина Н овак  

У  меня вина и табаку нет,

У  меня ни пары , ни динара^.

Старина Н овак ему ответил:
10 „А  не бойся, Ради вой , ты , дели,

Что у  нас вина и табаку нет,

Ч то у  нас с  тобою нет ни грош а,
Зато есть у  н ас дитя Гр уи ц а,
А  пригож ей будет он деви ц ы ;

15 М ы  купецкое наденем платье,

Н а Г р у и ц у платье сиротинско, 
П оведем  с  тобой дитя Гр уи ц у,

Продадим его в С араев-город.
У б е ж и т  пускай когда захочет,

20 А  с  тобою деньги мы  разделим ,

И  ви н а и табаку мы купим“ .

Этим Радо сильно бы л доволен,

И  н а легкие скочил он ноги,

И  купецкое одели платье,

25 Н а Г р у и ц у платье сиротинско,
И  пош ли они в  С араев-город, 
П родавать пош ли дятя Г р уи ц у.

А  его турчанка торговала,
Д енег два м еш ка она давала,

30 И  пош ла турчанка з а  деньгами.



Враг принес турчанку тут вдовицу,
А вдовицу, Джафербеговицу 367,
Денег три мешка она давала,
Три коня, чтобы нести те деньги.

35 П роклинает девуш ка-тур ч ан ка:
„Ну, бери ты, Джафарбеговица!
У тебя пусть долго раб не будет,
Одну только ночь или две будет!“
И взяла турчанка Дорогого 368,

40 Повела раба она в двор белый, 
Принесла ему воды и мыла,
И купать дитя Груицу стала,
На него одежу надевала,
Принесла господскую вечерю.

45 Как вечерю Груйо сед вечерять,
А турчанка есть совсем не может,
А все смотрит на дитя Груицу.
А как кончили они вечерять,
Она стелит мягкую постелю;

50 Лег с турчанкой Груйо на постелю. 
А как утром утро засияло,
Встала рано Джафербеговица,
Выносила чудную одежу,
И в нее Груицу одевала:

55 На плечи дала ему рубашку,
До-пояса золота чистого,
Ниже пояса белого шелку;
А поверх зеленую доламу,
Пуговиц на ней нашито тридцать,

60 Каждая по литру будет весом ,

А под горлом что — в три литра будет, 
Все они из золота литого,
Все они на кольца запирались;
Сверх доламы тока и дечерма 369,

65 Тока —  золота четыре ока;



На ногах шальвары и застежки,
Желты ноги его по колена,
Желты ноги, будто у с око на 
На голову шапку и челенки,

70 Одна шапка, а девять челенок,
А оковано крыло десято,
Из него пера три золотые 
По плечам рассыпались у Груйа,
Крыло стоит тысячу дукатов;

75 Принесла ему ш елковы й пояс,

А за пояс гданские пистоли37 °,
Чистым золотом залиты обе;
И дала Груице нож огнистый,
А на ручке дорог-алый камень;

80 Д ала Гр уй ю  кованую  саблю ,
А на ней три ручки золотые,
И на каждой дорог-алый камень,
Стоит сабля города три царских.
И пошел тогда дитя Груица,

85 И  сп усти лся он с  вы сокой баш ни,

И пошел по белому двору он,
Заложил за пазуху он руки.
Поглядела Джафербеговица 
А в окошко она с белой башни,

90 И  дитя Г р у и ц у п о дзы вает:

„Господин мой, раб мой Дорогой ты! 
Что такой ты ходишь невеселый?
Или ты о тех жалеешь деньгах,
За тебя что три мешка дала я?

95 У меня полна есть башня денег,
У меня полна конюшня коней:
Есть арабских тридцать, тридцать сербских 
Моего все стара Джафер-бега,
А теперь твое все, Дорогой мой!“

100 А дитя Груица отвечает:



„Госпожа ты, Джафербеговица! 
Ничего мне, госпожа, не жалко, 
Только жалко, Джафербеговица: 
Когда был у моего двора я,

105 Сам ходил на лов я на планину,
А теперь я верно на умею44. 
Отвечает Джафербеговица:
„Ты не бойся, Дорогой мой раб ты! 
У меня есть тридцать серайлиев?7!, 

110 Что ходили с бегом Джафер-бегом; 
А скажу слуге я Ибрагиму,
П у ст ь -к а  сходит на базар он белы й, 

П озовет пусть тридцать сер ай ли ев, 

П усть пойдут с  тобою на планину, 
115 Х и тр ы й  лов ловить в  лесу зеленом. 

Е с т ь  ещ е го р а там Ром ания,
Есть на ней кошуты и олени.
А скажу слуге я Хусейну,
Пусть двух коней добрых оседлает44. 

120 Хусейн пока седлал двух коней, 
Приходили тридцать серайлиев.
Вдова смотрит на Дорогокупа 
И на белую его шлет башню,
И ему такое говорила:

125 „А меня послушай, Дорогой раб!
В' кладовую белую пойди ты 
И возьми там желтых ты дукатов, 
Серайлиям молодым бакшиш дай, 
Чтоб тебе в охоте помогали44.

130 В кладовую  белую  пош ел он,

Как разбойник он набрал дукатов,
А насыпал желтых он дукатов,
Он в карманы, в сапоги насыпал.
А вдова сказала серайлиям:

135 „Слушайте вы , тридцать серайлиев!



Берегите вы Дорогокупа 
Больше стара бега Джафер-бега!“
А когда сошел Груица с башни,
Своего взял доброго гнедого,

140 Н а базар гнедого он вы водит,

Чтоб кому полюбоваться было.
Как на дьявола садится дьявол:
Горный гайдук на коня лихого,
Из-под ног каменья выбивает,

145 Мимо лавок едет по базару.
Говорят младые серайлии:
„Не видали мы такого чуда!
Счастлива ты, Джафербеговица! 
Господина лучшего нашла ты,

150 Лучше стара бега Джафер-бега“. 
Отправлялись они к Романии,
А как были окол Романии,
Заревели олень и кошута,
И . сказали тридцать серайлиев:

155 „Господин наш, раб Дорогокуп ты! 
Слышишь ты оленя и кошуту?“
Отвечает им дитя Груица:
„Не глупите, тридцать серайлиев!
Не олень это и не кошута,

160 З аРев€ЛИ Ради вой  с  Н оваком,
Да еще дитя с ними Груица“.
Ударял гнедого стременами,
И скакал гнедой конь полем ровным, 
Оставались тридцать серайлиев,

165 Не остался Хусейн слуга лишь,
Закричал своим он белым горлом: 
„Погоди-ка, курва ты, Груица!
Не уйдешь ты, не возьмешь гнедого,
Не возьм еш ь ты  платья Д ж аф ер -б ега!“  

170 В ы ним ал окованную  саблю ,



И догнать его он в поле хочет,
Д а беж ать совеем  не хочет Г р у й о : 

П овернул он доброго гнедого, 

В ы ним ал он саблю  Д ж аф ер -бега, 
175 П одж идал сл у гу  он Х усей н а,

По праву плечу его ударил,
Ha-двое в седле рассек слугу он,
На гнедом коне седло рассек он,
А гнедого на землице черной,

180 Да еще землицы захватил он.
И Повак тут старина явился:
„Бе аферим, ты, дитя Груица! 
Когда был такой же молодой я,
Я бы тоже мог бы так ударить!“ 

185 Оставлял слугу копать он землю, 
Припеваючи горой поехал,
И приехал к своему Новаку, 
Целовал в лицо он посестрима, 
Своего отца он в белу руяу;

190 И пустил гнедого в лес зеленый, 
Ружьецо взял в правую он руку,
И пошел Груица в лес зеленый 372.

62. Груица и Арапин

Пили вино Радивой с Новаком,
В лесу пили под зеленой елью, 
Татомир-дитя 373 вино подносит,
А дитя Груица держит стражу.

5 Говорил Новак тут Радивою:
„Ты послушай, Радивой, родной бр; 
Все насилья скинули уж земли,
Не прогнали черного Арапа,
На дорогу он к сватам выходит,

10 И нарядных отнимает девок,



Любит девок он неделю только,
А потом за деньги продает их;
А не сделать ли с тобою брат нам:
Соберем давай господу-сватов,

15 А Груицу полотном закроем,
А под ним ему привесим саблю,
И поедем мы путем юнацким,
У двора мы черного Арапа,
Эту б курву обманул Груица,

20 Обманул бы, зарубил бы курву?“ 
Радивою это показалось.
Собирали тут господу-сватов,
А Груицу полотном закрыли,
Под него привешивали саблю,

25 И поехали путем юнацким,

У двора того ли Арапина;
А Арапа дома не случилось,
Пил вино, сидел в корчме Арапин,
А сестра как увидала сватов,

30 И  скор ей в корчму беж ала к бр ату:
„О мой брат ты, черный Арапинин!
И с тех пор как двор ты свой поставил 
Край пути-дороги ты юнацкой,
Лучше сватов тут не проезжало,

35 И невесты лучше не водили,
А сегодня сваты проезжали,
Проводили тут красу-девицу“.
Как услышал черный Арапинин,
Он вскочил с земли на легки ноги,

40 П оскорее на коня сади лся,
И поехал догонять он сватов.
А как сватов он догнал господу,
Под невестой ухватил коня он,
Он за груди ухватил невесту,

45 А грудей и нету у невесты.



Закричал тут черный Арапинин:
„Ой, невеста, бедная мать будешь! 
Молодую мать тебя отдала,
У тебя грудей еще ведь нету!“

50 А дитя Груица отвечает:
„Мать чужая меня отдавала,
Не свое дитя ведь отдавала^.
А как крикнул тут Новак Дебелич374: 
„Бей ты, Груйо, чтоб засохли руки!“

55 Груйо саблю из-под покрывала— 
Голова Арапова слетела;
И поехали дорогой сваты,
И запел тогда Новак Дебелич:
„Вы, юнаки, млады-неженаты!

60 Вы ж енитесь там, где вы  хотите,

И не бойтесь черного Арапа,
А теперь Арапа зарубили,
Зарубил да Новакович Груйо“ 375.

03. Женитьба Павла Плетикосы

Ах ты, боже! что это за чудо! 
Загремели ль ЗаДаРские пушки 377, 
Завеяли ль приморские ветры, 
Отдается ль эхо по планинам?

5 Нет, не пушки то гремят в ЗаДаР̂ > 
И не веют приморские ветры,
Это сваты — и везут невесту 
И стреляют из пистолей громких. 
Как доехали до перекрестка,

10 Говорит им красная девица:



„Слушайте вы, девери и сваты! 
Посмотреть на вас мне даже стыдно,
А не то что говорить мне с вами.
Только время мне поведать горе:

15 Как была я глупенькой у матки,
Меня сватал Плетикоса Павел,
Меня сватал в семь годов семь раз он, 
Павел сватал — мать не отдавала,
С горя Павел уходил в гайдуки,

20 И теперь он, говорят, в гайдуках,
На какой-то на Кунар-планине 378, 
Говорят, с ним тридцать там гайдуков: 
Вы побойтесь Плетикосы Павла“. 
Отвечают девери и сваты:

25 „Глупости все, милая невестка!
Хотя стал гайдуком Плетикоса,
Хотя с ним гайдуков тридцать вместе, 
Нас тут больше — шестьдесят нас сватов, 
Не посмеет он на нас ударить“.

30 Только сваты вымолвили слово, 
Загремело сразу тридцать ружей 
Из-за лесу из-зза зеленого.
И упало сразу тридцать сватов. 
Загремело тридцать пистолетов,

35 И  опять упало тридцать свато в,

Одна девка на коне осталась.
Тут подъехал Плетикоса Павел 
И схватил коня он под невестой,
И повел он вверх его на гору.

40 П ить сади лся  красное вино он,

А служила красная девица.
Молодбнька тут затосковала,
Слезы ронит из очей невеста.
И спросил тут Павел Плетикоса:

45 „Бога ради, красная девица,

538-



У тебя что за беда большая,
Что и з гл а з  ты  рониш ь горьки с л е зы ?  

И ли  я при ш елся не по н р а ву ?
Или сваты мои не по нраву?

50 И л и  ж алко деверя милого?

Если жалко деверя милого,
У меня тут М илич есть посестрич 379, 

П а лицо он девуш ки красивей,
Пусть тебе он деверем и будет“.

55 Отвечает красная девица:
„Господин мой, харамбаша Павел!
М не не ж алко никого на свете,
Ты один пришелся мне по сердцу, 
Хороши нарядные мне сваты,

60 М не по н р аву твой посестрич М илич, 

П усть мне М илич деверем и  будет; 

М не сегодня одного ли ш ь ж алко —
У меня нет шелкова подарка.
Чем дарить нарядны х буду св а т о в?

65 Все осталося на перекрестке^. 
Обманулся Плетикоса Павел,
Милйча посестрича зовет он:
„Ты послушай меня, дитя Милич!
Ты возьми ее за белу руку,

70 Поведи ее на перекресток,
Где погибли девери и сваты,
Там найдите шелковы подарки,
И ко мне несите на п ланину 
Как услышал это дитя Милич,

75 Взял ее за  белую он руку 
И повел ее на перекресток.
Вот бы видеть красную девицу!
Как нашла шелковые подарки,
И пошла она от трупа к трупу,

80 И дарила по дороге сватов,



К аж дого рубаш кой покры вала, 

П окр ы вала ш елковой рубаш кой,
Г о л о ву платком дорогош итым.

А  н аш ла как деверя м илого,

85 Го во р и ла красн ая д е в и д а :.
„ О  мой деверь, золотой мой перстень, 

Т ы  давно ль бы л у  меня на пальце, 
Т ы  давно бы л, далеко ты  ск р ы л ся ! 

Н а меня р азгн евался  чего ты ,

90 Не ведеш ь меня за  белу руку,

Приняла чтоб я нарядных свато в ? “ 

Не умеет голова ответить,

Не ум еет м ертвая ответить.

Зали лася  красн ая девида,

95 И  покры ла серебром -рубаш кой, 

Г о л о ву платком золототканы м  

И  пош ла она от трупа к трупу, 

О ты скала милого там кума,
П олы , руки ем у дело вала,

100 Г овор и ла красн ая деви ц а:
„К ум  мой милы й, яркое ты  со лн ц е! 

До си х  пор тепло меня ты  грело,
А  теперь опять за  гору ск р ы л о сь!
Н а меня р азгн евало сь чего ты ,

105 И  вен ед  не держ иш ь надо мною,

Не венчаеш ь милую куму т ы ? “

Н е умеет голова ответить,

Не умеет м ертвая ответить!
С лезы  льет кр асави ц а девида,

110 П окры вает серебром -рубаш кой,
Г о л о ву платком золототканы м.

И  пош ла она меж ду сватам и ,

Ж ен и ха н аш ла там молодого, 

М ертвого в  крови наш ла н евеста,
115 И  его из крови поднимает,

$40



Отирает шелковым платочком,
Меж очами черными целует,
Говорила сирота-невеста:
„Подожди ты, господин мой милый! 

120 На меня разгневался чего ты?
Что не смотришь черными очами?
Не ласкаешь белыми руками?
Не целуешь сладкими устами?
На меня разгневался чего ты?“

125 Не умеет голова ответить,
Не умеет мертвая ответить!
Люто пискнула краса-девица,
Люто пискнула змеею лютой, 
Покрывала золотой рубашкой,

130 Г о л о ву платком золототканы м,

Из-за пояса нож вынимала 
И ударила себя им в сердце,
Легла рядом мертвой молодая.
Увидал посестрич это Милич,

135 П обеж ал скорее на планину 

И  уви дел горькое там го р е:
Чю-то воет наверху планины,
И орлы и вороны летают.
Милый Милич прежде прибегает 

140 Он к реке студеной — водопою,
А вода в ней мутна и кровава,
У него лежат его два друга —
Один Мирко, а другой Маринко 38°, 
Белые посечены им руки,

145 Ранами дырявлено все тело,
Черная вываливалась печень.
А как только добежал к ним Милич, 
Он пытает горных двух гайдуков: 
„Ради бога, вы мои два друга!

150 Г д е  таких вы  ран себе достали?



Или турки сделали засаду,
Сильно так изранили обоих?
Куда делся дорогой мой дядя,
А мой дядя Плетикоса Павел?

155 Куда делася его  дружина?“
Отвечают горных два гайдука:
„Ты послушай нас, дитя ты Милич!
Как ушел ты с ней на перекресток,
И повел несчастную девицу,

160 А на нас ударил Панджа Грацач381, 
Вдруг напал на нашу он дружину, 
Погубил товарищей он тридцать,
Твово дядю Плетикосу Павла,
Тут-то, брат, и раны мы достали 

165 Говорили, а с душой боролись,
А сказали и с душой расстались.
А когда увидел это Милич,
Пролил слезы с белого лица он, 
Отправлялся ко двору белому,

170 Чтоб кормить там мать свою  с т а р у х у 1

64. Осман Шевич

От самого сотворенья мира 
Не цвело цветка на свете лучше,
Не родилось лучшего юнака,
С той поры как появились сербы,

5 Как родился в стародавни годы,
В белом городе, во том Клобуке 383, 
Осман Ш евич384 молодой турченок: 
Красоток) был словно девица, 
Скромный был он будто бы невеста,

10 Был отважный, как Алия Бойчич385...



А еще он был совсем безусый.
Как поехал Осмо в Никшич-город 386,
В Никшич-город он поехал к теще, 
Трех друзей он брал с собой в дорогу: 

15 Брал с собою Ерговича Муйю,
А другой был Шабан-агич Ибро, 
Третьим другом был Остоич Марко 387. 
В первый раз остановились ночью 
В небольшом селе они Вилусе,

20 У Вукича, князя из Вилуса 388. 
Отправлялись рано из Вилуса, 
Проезжали лес они зеленый.
Разболелся Ергович тут Муйо, 
Подзывает Шевича Османа:

25 „Побратим мой, ты  Осман мой Шевич! 
Голова что-т сильно разболелась,
Не могу я на седле держаться.
Отведи меня с пути подальше,
И с коня Буланого сними ты,

30 Н а зеленую  траву клади ты  

И зеленой ты  покрой доламой,

На глаза клади платок шелковый, 
Заряди дамасское ружье 389 мне,
И клади его со мною рядом,

35 Если будут брать меня в  неволю , 
Ч тобы  я ж и вы м  не оставался,

А коня веди ты, брат, с собою,
Чтоб его не взяли черногорцы. 
Отвечает брату Осман Шевич:

40 „Не сошел ли ты с ума от боли! 
Никогда не оставлял я друга,
Где дамасские грохочут ружья,
Где сверкают мечи-гребепггацы 39°, 
Головы юнацкие сметают^.

45 Как опять отправилися дальше,



Боль такая донимала Муйа,
Что повис с коня на шею Муйо, 
Грызть коню стал гриву он от боли. 
Как увидел это Осман Шевич,

50 Боль такая донимает Муйа,
Ничего не мог другого сделать,
А отвел его с пути подальше,
Снял его с Буланого коня он,
Клал его он на траву зелену 

55 И зеленой покрывал доламой,
А глаза покрыл платком шелковым, 
Заряжал дамасское ружье он,
Положил его он с Муйом рядом,
А коня Буланого увел он.

60 Далеко уехали уж турки,
На другой ночлег остановились,
У холодной у Кусиды-речки391,
На богатых на лугах кусидских,
У Кусидского белого мосту.

65 А  как были на мосту Кусидском, 
Заиграл конем Осман тут Шевич,
Он играет и вправо и влево,
Говорит Осман своей дружине: 
„Место тут хорошее у речки,

70 Тут ночлег хороший будет туркамсс. 
Тут они с коней слезали добрых 
И огонь у речки разложили,
Мелкого овса коняхМ давали.
А настало вечером вечерять —

75 Кони весь овес сво й позобали,

Конь Османов и не приторкнулся, 
Бьет ногою и ушами водит,
В се оц см отрит на К ош тац-планину 392 

Говор ит друж ине О сман Ш е в и ч :

80 „Братья мои и моя дружина!



Этой ночью чудный сон приснился,
Когда были мы в селе Вилусе:
Будто я пришел к Кусиде-речке, 
Наклонился, чтоб воды напиться,

85 С головы перо в реку упало,
Отнесли его далеко волны,
Дорогой потом упал нагрудник,
Отнесли его далеко волны,
А дамасское ружье сломалось,

90 И  обломки тож  в  реку упали,

Отнесло далеко их волнами!
И овес весь кони позобали,
Только мой лишь конь не приторкнулся, 
Бьет ногою и ушами водит,

95 Все он см отрит на К ош тац-планину,

И кому-то он беду там чует.
Мы его послушаемся, братья,
На ночь стражу мы себе поставим,
Тут проходят часто черногорцы,

100 Страшно, братья, как бы не погибнуть**. 
Отвечает Шевичу дружина:
„Ты не бойся, брат Осман наш Шевич! 
Добрый юнак —  добрый сон увидит,
Сон есть ложь, а истина у бога;

105 О т кого себе поставим ст р аж у ?
По за нами — города два белых:
Град Омутич и Тубела крепость 393,
Перед нами никшицкие овцы 394:
Тут спокойно, будто за стеною!

110 А что конь твой есть овса не хочет, 
Говорил когда-то старый четник 395:
Если конь овса зобать не хочет,
Значит чует добрую удачу:
Принесет раба или рабыню,

115 И ли  добру голову юнака**.

35 Сербский эпос 545



и лож илась спать тогда друж ина,

И Осман дамасское ружье взял, 
Отошел немного от дружины,
И  сад и лся  тут держ ать он стр аж у.

120 Сторож ил он ночью до полночи,

А  потом будил свою  друж ину:

„Т ы  в ст авай -к а , добрая друж ина!

З а  полночь уж е перевалило, 

Сторож ил я ночью до полночи,

125 Сторож ите в ы  до дня б ел о го ,

А  я лягу, отдохну немного 

Спит друж ина —  будто покололи —  

И  не слы ш и т, что ск а зал  О сман им. 
Го л о ву склонил О сман н а камень,

130 А  руж ье сп усти л с  плеча на зем лю . 

С обирался Демьянович Ж и вко 396,
О н с  друж иной ехал  по планине,

С ним друж ины  было восемнадцать. 

А  как вы ш ли  на К ош тац-планину —  

135 З а  полночь уж е перевалило,
Увидал огонь он у Кусиды,
У  К уси дского б ел о го  мосту.

Г овор и л тут Демьянович Ж и вк о : 

„Б р атья  мои и моя друж ина!

140 В идите костер око л ' К у си д ы ?
А  кого мать родила юнаком,
П оясом ю нацким повивала,

Н а руке кого сест р а качала,

Н а правой руке она без зы б ки ,
145 Д а на чистой на груди девичьей,—  

П усть пойдет он к мосту н а К уси де, 
П усть посмотрит н а огонь у речки, 

К то огонь там разлож ил у речки, 
И л и  турки , или черногорцы ,

150 М олодые ль р азвел и  торговц ы ,



Или, может, пастухи овечьи?
Наклонили головы юнаки,
В черну землю очи устремили,
Только Вук Мандушич не склонился 

155 С побратимом Гардашевич B y  лом 397, 
Взяли братья свои ружья в руки,
И спустилися с Коштад-планины.
Как пришли они к Кусиде-речке,
Ко Кусидскому белому мосту,

160 В идят турки огонь разлож или ,

Около огня лежит их трое,
Говорил тут Гардашевич Вуло: 
„Побратим мой, ты Мандушич Вучо, 
Посмотри, юнак лежит в средине,

165 На нем шапка — перо дорогое, 
Золоченый на груди нагрудник,
На холодный камень наклонился, 
Тонкое ружье в руках он держит“. 
Отвечал ему Мандушич Вучо:

170 „И л ь  не ви ди ш ь? И ль  не видел сразу? 
Лютая змея ползет и з камня —■
Лютая змея, Осман тут Шевич,
Из белого города Клобука,
Засло н и л собой он черну гору,

175 Много наших братьев погубил он “ .
А как турок они рассмотрели, 
Возвратились на Коштад-планину, 
Рассказали Демьяничу Живку.
Как услышал Демьянович Живко —

180 У него Осман зарезал сына,—
Полетел он вниз с Коштад-планины, 
Отомстить он полетел за сына.
Вот приходит он к Кусиде-речке,
Ко Кусидскому белому мосту,

185 Подходил к огню тут Живко скоро,
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И расставил он свою дружину: 
На турчина ставил трех гяуров, 
На Османа самого —  двенадцать. 
И они ударили на турок.
У огня всех турок положили,
И убили Шевича Османа,
По бокам легли его два друга 398*



ПЕСНИ ОЕ УСКОКАХ





65. Женитьба Ива Готопузого

Пьет вино — пирует крадь Янёка 
Во Янёке во городе белом399,
С ним пирует тридцать капитанов, 
Тридцать три пирует генерала.

5 А подходит тут юнак какой-то,
На юнаке чудная одёжа:
Сквозь штаны светлеются колена,
У  доламы провалились локти,
А сквозь шапку выбились волосья; 

10 А на нем нет никакой рубашки, 
Опоясан поясом богатым,
А за ним две гданские пистоли,
У обеих золотые ручки,
Сбоку саблю длинную привесил,

15 А  длиной в юнацких девять локтей, 
А  зовут того юнака чудно, 
Прозывают Ивой Голопузым400. 
Подошел, сказал он божью помочь, 
Все ему тут разом поклонились,

20 С королем его сажают рядом,
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Тридцать чаш  ему ви н а подносят; 

О ж делдия —  во т так гость п р и я т н ы й !401 

В ы п и л он усов не замочивш и.

З а  вино взя л и ся  капитаны .

25 Г о во р и ли  тридцать кап итанов:

„Э х , Я н ёц ки й  И во  Го л о п у зы й !
О тчего не ж ениш ься ты , дурень?

Н ас пирует тридцать капитанов,

Тридцать тр и  пирует генерала,

30 По девице есть у капитана,
По девице есть у  генерала,

То сест р а, то дочь его родная,
Т ы  проси И в ан  какую  хочеш ь,

З а  тебя отдаст девицу вся к и й ££.

35 Голо п узы й  отвечал на эт<>:
„С лава всем  вам , тридцать капитанов, 

П ер ед богом полож ил зарок я,

Ни на ком ю нак я не ж еню ся,

Н и на сербке и  ни на латинке,
40 А на дочке глумца Осман-аги, 

Побратима в городе Удбине“402. 
Капитаны все переглянулись,
М еж  собой см еяться начинали. 
Голопузом у досадно стало,

45 Что над ним см ею тся кап итаны ;

П ить вино не захотел он с  ними,

И  вскочил на легкие он ноги,

И  сп ускался  вн и з он с  белой баш ни, 

Саблею пересчитал ступеньки,

50 Иво шел к своей высокой башне, 
Отпирал он сундуки большие,
В ы н и м ал красивую  одёж у:

Н а плечи он тонкую рубаш ку,

По пояс из золота литого,

55 Н и ж е пояса —  белого шелку;
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С верх рубаш ки два ж и лета тонких, 
А  поверх зеленую  доламу,

Н а доламе пуговиц ж е тридцать, 

С верх доламы надевал он току,

60 3 олота на ней четыре ока;
Н адевает с  перьями он ш апку,

О дна ш айка —  целы х девять перьев, 

А  десятое огнем горело,
И з  него три кисти золоты е,

65 Б ью тся  кисти по плечам ю нака;

Д а кры ло окованное вдел он,

Ч тоб лицо закр ы ть от непогоды ,

Да от ветр а лютого закр ы ть чтоб, 

И  ш таны  с  застеж кам и  надел он,

70 Стали ж елты  ноги до колена,

Стали ж елты  будто у сокола 403, 
О поясал пояс он богаты й,

З а  пояс две гданские пистоли, 
Ч и сты м  золотом все зал и ты е ;

75 Саблю длинную он препоясал  

И  сп ускался  он с  вы со ко й баш ни,

И з  конюш ни вы водил гнедого, 

Л учш его коня вы водит И во , 

П ограничное седло седлает —
80 В  Турции седло достал он это ,—  

Золотой он пистолет привесил,

По бокам повесил две он сабли ,

Н а коня он своего сади тся,
Е д ет  И во городом Я н ёком ,

85 Едет прямо полем он Хнёцким, 
Проезжает он Янёцким лесом, 
Чесом едет прямо к Огорельцу 404, 
Там его и ночка захватила,
А  к зар е бы л И во под У дби ном ,

90 Был под башней глумца Осман-аги



Перед башней кашлянул три раза, 
Перед башней глумца Осман-аги, 
Посмотрел потом в окошко башни,
А рука в окошке показалась.

95 Говорил тут слово Голопузый:
„Чья рука в окошке показалась?
Девицы рука или замужней? “
Девица сказала из окошка:
„Девицы рука, а не замужней,

100 Дочери ведь глумца Осман-аги44. 
Отвечает Иван Голяк на это:
„О Фатия, дочка Осман-аги!
Покажися ты в окошке башни,
Черными очами посмотреть бы,

105 Не жалею, глумцева Фатия:
У  отца просил уж я три раза,
У  отца ли глумца Осман-аги,
Я  просил —  не отдает тебя он,
Вот и еду в город я Кладушу,

110 Чтоб посватать Муину Хайкуну405, 
Приведу ее, на ней женюся44.
Услыхала девушка Фатия,
И ему на это отвечала:
„Ты скажи, незнамый пограничник,

115 Из какого города ты будешь?44 
Отвечает Иво из Янёка:
„О Фатия, красная девица!
Я  юнак из города Барата,
Я  привратник города Барата,

120 Я  начальник сам —  Баратский Муйо!44 406 
Отвечает красная девица:
„Ставь коня ты в белую конюшню, 
Подожди отца ты из планины,
Попрошу, отдаст отец наверно*4.

125 Красной девице он отвечает:
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„ Т ы  послуш ай, глум ц ева Ф атия! 
П еред богом положил зар о к я —

У  отца просить не буду больш е: 
Е с л и  хочеш ь вековать со мною,

130 Полчаса лишь ждать тебя я буду, 
Ты пока в дорогу собирайся, 
Посажу тебя я на гнедого“. 
Повернул Иван коня гнедого. 
Говорит тут девица Фатия:

135 „Подожди лишь полчаса ты, Муйо, 
Соберусь я на высокой башне“.
И  И ван  сл е за л  тогда с  гнедого, 

Ж д ал ее он полчаса у баш ни.

З во н  пош ел тут из вы сокой баш н и : 

140 З вон стоит от м елких ож ерелий, 
Ш у м  стоит от ш елковой одеж ды , 

Стук стоит от туф лей и  сандалий  

Т о вы ходи т девуш ка Ф атия,
Во правой руке она выносит 

145 Мешок полный золотых дукатов,
В  левой ж е вина вы носит ч аш у, 

Н апоить чтоб М уйю  из Б а р а т а ;
Н а зеленую  тр аву становит,
В  белую  его целует руку,

150 О н ее меж  черны ми очам и;
В ы п и л чаш у, взя л  меш ок червонцев, 

П олож ил их на коня гнедого,
Сам потом сади лся  на гнедого, 

П одавал Ф атие праву руку,

155 Позади себя сажал Фатию,
П оясом три р аза  опоясал,

А  ремнем он от меча в  четверты й .
И  поехал на гору-планину,

А  как бы л он на горе-п лан ин е,
160 Три дороги пред собой уви д е л :



О дна в  Н и ш , другая к Ш и бен и ку, 

Т ретья же в  Б ар ат , турецкий го р о д 407. 

Т у т ему Ф атия го во р и ла:
„О й , послуш ай ты , Б ар атски й  М уйо! 

165 О т отца сл ы хал а  я родного,

П ро пути-дороги на планине:

Н е по той дороге ты  поехал,

И  не едеш ь ты  в Б ар ат  турецкий,

А  в  Я н ё к  гяурский город едеш ь“ .

170 Отвечает Иво из Янёка:
„Д евиц а ты , глум цева Ф атия!

Да ведь я не М уйо и з Б ар ата  

А , бы ть мож ет, сл ы ш ала ты  слухом  

Об Я нёц ком  Голопузом  И в е ? “

175 В  лес зелен ы й  тут они сп ускали сь, 

Е х а л и  они янёцким лесом,

Т ам  они ю нака по встречали:

Вороной под тем юнаком коник,

К онь в крови по сам ы е колена,

180 А  ю нак по сам ы е по локти ; 

Голопузого уви дел И в а ,
И  ему ж елает божью помочь:

„Б о ж ья  помочь, Г олоп узы й  И в о !“ —  

„Б уд ь и ты  здоров, Б ар атски й  М уйо! —  

185 Г олоп узы й  отвечает И в о :

„Т ы  скаж и откуда, М уйо, едеш ь?  

Е д еш ь ли и з  города Я н ё к а ?

Г д е  свою  друж ину ты  оставил ? “ 

О твечает М уйо из Б а р ат а :

190 „Т ы  послуш ай, Голо п узы й  И в о !

Б ы л  в  твоем я городе Я н ёк е,
В зя л  с  собою  тридцать я др уж и н ы : 

П одсидели нас твои гяур ы ,

Тридцать все х  друж ину погубили;

195 Порубил я тридцать и четыре,



На своем на вороном уехал.
Ты скажи, откуда, Иво, едешь? 
Был в моем ты городе Барате?
Где дружину ты свою оставил?44 

200 Отвечает Голопузый Иво:
„У меня совсем дружины нету, 
Кроме бога и коня гнедого.
Сам я ездил к городу Удбину,
Да под башню глумца Осман-аги, 

205 Выманил я дочь его Фатию,
На гнедом увез ее с собою4*. 
Говорит тут девушка Фатия: 
„Почерней ты, Муйо из Барата, 
Почерней в диване завтра утром408, 

210 Прогулял меня ты на мейдане! 409 
На твое меня сманил он имя:
Не назвался Ивом Голопузым,
А назвался Муйом из %Барата44.
Как услышал эти речи Муйо,

215 И на это говорил он Иву:
„Ах, ты, курва, Иво Голопузый!
Ты чужое имя принимаешь,
И турецких ты девиц воруешь?44 
Из седла он вынимал пистолю,

220 В Голопузого не метит Муйо, 
Чтобы с ним девицу не поранить, 
Бьет гнедого он между очами;
На зеленую траву упал он, 
Придавил Иванову он ногу;

225 Покатился Иво Голопузый,
На Иване зазвенели перья,
Вороного бьет Баратский Муйо, 
Гонит коня Муйо из Барата,
Голову отсечь Ивану хочет,

230 Коня гонит —  вороной боится,



Н у, а И во  вы свободил ногу,

И з -з а  пояса достал пистолю ,
В ы се к а л  кремнем ж ивой огонь он —  

Зн ать такое сч астье было М уйо —

235 Между черных глаз ему попал он. 
Разуздал коня гнедого И во ,

Вороного брал коня он М уйа,

О седлал его своим  седлом он,

Н а коня сад и лся  вороного,
240 П озади се б я  саж ал турчанку, 

П рипеваю чи поехал лесом,

Б р оси л М уйю  ры ть ногами зем лю .

А  как ех ал  полем он Я нёц ки м , 
Го р о дская уви дала стр аж а,

245 Побежала к королю с докладом:
„ Е д е т , кр аль, наш  И во  Голо п узы й , 

М уйина ведет он вороного“ .
А  король Я н е к а  им не вери т,
Не уви дев черны ми очами,

250 А увидел черными очами,
Т ридцати велел палить он пуш кам, 

М еж  очами он целует И ва .
И  великий пир потом он задал, 

Б удто зем лю  захвати л больш ую .

255 А Иван повел девицу в церковь, 
Покрестил ее, венчался с нею,
В  двор сво й белы й отводил деви ц у: 

К ак  проснется, так уж е ц е л у е т 410.



6 6 .  Сенянин И в о  и е го  с е с т р а

У  того ли  Сенянина И в а  

Чудо чудное есть, говорили,

А  то чудо се ст р а  А н дж ели я:
К ак  стройна она и как вы со ка,

5 Т ак  бела и так она румяна,
П олонила города и зем ли,

И з  сем и зем ель семь банов просят,

И з  сем и зем ель сем ь кралей просят, 

Е щ е  просит из М летака М арко.

10 А ндж елин говорит брат И в о :

„С лы ш иш ь ли, кр аса  ты , А н дж ели я! 
К ак  стройна ты  и как ты  вы со ка,

Т ак  бела ты  и так ты  румяна,
Н е могу другим тебя отдать я,

15 Сам возьм у тебя, женой мне будеш ь^. 

У сл ы х а л а  это А ндж елия,
И  пош ла в вы сокую  светли ц у,

П олотна взя л а  там три арш ина  

И  две нитки золота взя л а  там,
20 И  пош ла она на берег моря,

Д умает —  никто ее не видит,
А  за  нею М арко и з М л е т а к а 411.
К  берегу морскому приходила,

Н а четы ре стороны  глядела,

25 Слез* ронила, тихо го во р и ла:
„Б ер е га , вы  д*евери милые! 

П обереж ки, милы е вы  сн о хи ! 

К ам еш ки, вы  милы е зо ло вки !“ 

З а в я зал а  она себе очи 

30 И  скочила в  море А ндж елия.



П рибегает М арко из М летака,

В зя л  ее он за  ш елковы й пояс,

Н а коня саж ал он А ндж елию , 

О поясал поясом три р аза,

35 А  от сабли ремеш ком в ч етвер ты й ; 

А  она ни сл о ва не ск азал а.

А  когда они в М летаке бы ли,

А  в М летаке хороводы  водят,

В  хороводе там Сенянин И в о 412.

6 7 .  Н е в е с т а  С е н я н и н а  И в а

А  как пил вино Сенянин И во ,

П и л у  тещ и, у  н евесты  пил он,

Вино видно ск во зь  белое горло,
С квозь рубаш ку —  видны  белы  р у ки ;

5 Ч ер н ая коса на белу ш ею ,

Ч ер н ы й  у с на белое лицо лег.

Д евиц а и з баш ни поглядела,

М илую  свою  мат;ь п о дзы вала:

„А х , стар уха, мать моя м и лая !

10 П одойди-ка ты  к окош ку баш ни, 

П о гляди -ка, мать, на двор наш  белы й,

К ак  И ван  червленое вино пьет: 

Родовиты й, мать моя м и л а я !“

А  на это мать ей о т веч ала:
15 „ А х , молчи, чтоб ты  со всем  зам о лкла! 

Д евять всех  у матери их было,

Д а от сгл азу  померло уж  восем ь,

Т ы  смотри, чтоб и И ван  не померк. 

О тп равлялся И во в двор свой белы й,

20 П одвы вал он мать свою  милую :



„ А х , стар у ха, мать моя м илая!
Я  сегодня что-то разболелся,

Только, верно, скоро я поправлю сь, 

Т ы  стели  мне мягкую  постелю ,

25  Не стели  ни длинно, ни ш ироко,

В се  равно болеть не буду долго 

И  полез потом в  карман доламы, 

Золотое яблоко он вы н ул :
„В озьм и  это, мать моя ст ар у ха !

30  Т ы  отдай его моей невесте,
И  ск аж и  'ей , мать моя м и л а я :

О на будет господского роду,

Т ак  пусть плачет обо мне год целы й, 

Е с л и  будет крестьянского роду,

35  Т ак  пусть плачет обо мне неделю ^. 

Т ак ск азал  он и с  душ ой р асстался, 

Го во р и л он с  матерью  родимой.

А когда мать рто увидала,
О на б р ала золотой тот яблок,

40  П онесла она его н евесте :

„В от тебе, душ а моя, девица!
Это яблоко оставил И во ,

И  при ртом говорил мне И в о :

Е сл и  будеш ь господского роду,
45 Б удеш ь плакать целы й год об И ве, 

Е сл и  будеш ь крестьянского роду, 
Б удеш ь плакать ты  об нем неделю ^. 

О на бы ла господского роду,

П лакала она три года ц елы х:

50 П ер вы й  год лица не ум ы вала,

А  косы  в  другой год не чесала,
А  н а третий гребня не носила, 
П лакала по И ву  молодому.
Да потом господь послал ей сч астье: 

55 А  посватал ее бан Будим ский,

<36 Сербский эпос 561



О н засватал , перстень дал невесте, 

Собирает он нарядны х свато в.

А  под ним коня держ али двое,

Ч етверо над ним держ али полог;

60 У  И ван о ва двора как бы ли,

Г о во р и ла тут с  коня девиц а:

„С луш айте, нарядны е вы  св а т ы !
В ы  оставьте бубны и сви рели ,

П ока двор И ван о в не проедем,

65 Ч тобы  мать его не увидала,

Р ан ы  в сердце бы не обновила“ .
О твечал на то ей бан Б уди м ски й :

„ А  молчи ты , не глупи, н евеста!

Об И ван е молодом ты п лачеш ь? “

70 О твечает красн ая девйц а:

„Господин ты  мой, ты  бан Буди м ски й ! 

Во дворе твоем я белом буду,

Е щ е  буду плакать об И в ан е и.

А  когда бан понял эти речи,

75 И з -з а  пояса он вы нул саблю ,

И  отсек он голову н евесте ;

Г о ло ва летела —  говори ла:
„А  сам а себ я  я погубила,
А х, зачем  я бана полюбила,

80 В се х  дороже бы л мне дорогой мой, 

Дорогой мой был Сенянин И в о !“ 413

68 . Плен Янковича Стояна414

К огда турки захвати ли  Котар^ 

Я нковичей все дворы  спалили,

В  плен И лью  С м и лян и ч а415 забрали, 
В ' плен Стояна Я нковича взя ли ,

5 У  И льи осталась дома люба —



Две н едели как он ож енился;

У  Стояна тож  осталась лю ба —
Л иш ь неделю , как он ож енился.

А  в Стамбул их отводили турки,
10 Подарили там царю-султану.

Д евять лет они в Стамбуле бы ли,

Да семь м есяцев на год десяты й, 

Ц ар ь-сул тан  обоих потурчил их,

У  дворца дворы он им поставил.

15 Говор и л тогда И л ь я  Смилянич:
„О й , Стоян, о мой ты милый братец ! 

Завтр а будет ведь турецкий праздник, 

С турками пойдет царь на прогулку,

А  с  турчанками пойдет царица.

20 У к р ад и  клю чи ты  от кладовы х,

Я  клю чи украду от коню ш ен,

И  добра с  тобою мы награбим,
Д вух коней возьмем с  собою добры х, 

Побеж им с  тобою в К от ар ровны й, 
25 Н а семью  незнамую  посмотрим, 

Н ецелованы х жен поцелуем^.
А  когда договорились братья,

И  когда настал турецкий праздник,
С турками пош ел царь на прогулку,

30 А  с  турчанками пош ла цариц а;
Т ут ключи Стоян крал от кладовы х,

А  И лья  клю чи крал от коню ш ен,

И  добра несчетного набрали,
И  двух добрых коней уводили.

35 П обеж али братья в Котар ровны й.

А  как бы ли около К отара,
Я н кови ч Стоян ск а зал  тут брату:
„О й , И лья , послуш ай, милый брат мой! 

О тп равляйся, брат, ты в двор свой бел 
40 Я  своим отправлю сь виноградом,



Я  пойду ли садом сам осадом ,. 

П осмотрю  н а сво й  я виноградник,

К то з а  садом ходит, подрезает,

И  кому мой сад  достался в руки “ ,

45 В  белы й двор И л ь я  тут отправлялся, 

Я н кови ч Стоян своим  ли садом,

Д а он встр ети л мать свою  родную,

В  винограднике ее он встр ети л:

Свою косу мать стар уха реж ет,

50 К о су реж ет, виноград мать вяж ет,

А  ло зу сл езам и  поливает,

В спом инает своего Стояна:

„Золотой яблоко, Стоян мой!
М ать тво я тебя уж е заб ы ла,

55 Л ю ба Е л а  позабы ть не может,

Золото неношеное —  Е л а !“
Бож ью  помочь говорил Стоян е й : 

„Б о ж ья  помочь, си рота ст ар у ха ! 

М олоды х ты  р азве не имееш ь,
€0 Чтоб ходить за  этим виноградом, 

С поты каеш ься ведь ты , ст ар у х а ? “
А  ст ар у ха горько отвечала: 
„Ж и в-зд о р о в ты  будь, ю нак незнам ы й  

Никого нет у меня моложе,
65 У  меня Стоян бы л сы н  едины й,

И  того заполонили турки,

И  Стояна и И лью  забрали ,

Ч то его двоюродного брата;
70 Д ве недели, как он ож ен ился;

У  Стояна тож осталась лю ба —  

Л иш ь неделя, как он о ж ен и лся;

А  сн о ха —  Адамово колено,
Д евять лет Стояна дожидала,

75 Д а сем ь месяцев на год десяты й,
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А  теперь она вы ходи т зам уж ,

А  глядеть от горя не м огла я ,

В  виноград свой сад  я уб егала44.

К ак  Стоян услы ш ал эти речи,
80 К  белому двору пош ел скор ее,

И застал он там нарядных сватов*
Х орош о его приняли с в а т ы :

А  с  коня за  стол саж али  прямо.
А  когда Стоян вина напился,

85 И  ск а зал  Стоян такое сл о во :

„О й , в ы , братья, ряженые св а т ы !

А  ведь можно мне попеть н ем н о го ?4* 416 

А  нарядны е ск азал и  св а т ы :

„М ож но, можно, делибаш  н езн ам ы й !

90 М ож но, можно, почему не м о ж н о ?44 

И  зап ел он то нко-го лосисто:

„В и ла гнездо пти ца-ластовица,
Д евять лет гнездо свое сви вал а ,

Н ачинала р азви вать сего дн я ;
95 П рилетел к ней си в зелены й со кол,

И з  столи цы  от цар я-султан а,

Д а не даст он р азви вать гн езда е й 44.

Н ичего не понимали сва т ы ,

П оняла Стоянова лиш ь лю ба,
100 Д еверя тут своего бросала,

П обеж ала на чердак вы соки й,

И  сестр е Стояновой ск а за л а :
„О й , золовка, родная сестр и ц а!

Б р ат  приш ел твой, господин мой м и лы й !44 

105 А  се ст р а, как это услы хала,
С чердака вниз она побеж ала,

Стол она три р аза  осмотрела,

И  Стояна брата уви дала,
Обнимает и целует в  щ еки.

110 О бливались тут они сл езам и ,
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А  от радости они от сч астья.

А  нарядны е ск азал и  св а т ы :
„Я н кови ч  Стоян, ты  господин н аш !

Что заплатиш ь з а  добро нам н аш е ?  

115 П оистратили добра мы много,

П ока мы усватали  Е л и ц у “ .

О твечает Я нкович Стоян и м :

„П огодите, ряж ены е св а т ы !
Н аглядеться на сест р у мне дайте,

120 Зап лачу за  все добро я ваш е,

Хорош о з а  все я заплачу вам “ .

Н а се ст р у когда он насм отрелся, 
Хорош о одаривал он сва т о в:

А  кому платок, кому рубаш ку,

125 Ж ениху родную дал сестрицу*

У ходи ли  ряж ены е сваты .

А  как вечером приш ло вечерять,

М ать кукую чи в двор приходила, 

К уковала она, как кукуш ка,

130 И  Стояна сы н а вспом инала:

„Золотое яблоко, Стоян мой!
М ать твоя тебя уж е забы ла,
Л ю ба Е л а  позабы ть не может,

Золото ненош еное —  Е л а !
135 Дожидает кто теперь ст ар у ху ?

Встр етить кто теперь стар у ху вы й д ет?  

А  кто сп росит мать свою  ст ар у ху :

„Т ы  скаж и , не уморилась, мать л и ? “ 

У сл ы х а л а  это люба Е л а ,

140 И  в двор белы й она вы ходила,
Н а господские взя ла мать руки, 

Г о во р и ла м атер и -стар ухе:
„Н е кукуй ты , мать моя стар уха  

Тебя, старую , пригрело со лнце:
145 Посмотри ты  на Стояна с ы н а !“
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У ви д а л а  м ать-старуха сы н а, 

У ви д а л а  своего Стояна 

И  н а землю  м ертвая уп ала.

Хорош о Стоян похоронил мать,

150 К ак  по царской это чести н а д о 417.

69. Смерть Ильи Смилянича

Что в траве зеленой запищ ало :

И ли  вила, или лю та гу я ?

Н ет, не вила и не лю та гуя ,

А  пищ ит там сам  И лья  Смилянич,

5 А  И лья  весь ранами и зр езан .

А  уви дел это В ук М ан ду ш и ч 418, 

П обратима своего сп росил он:
„Ч то пищ иш ь ты , побратим мой м и лы й ? “ 

О твечал ему И л ь я  Смилянич:

10 „О долели меня злы е р ан ы “ .
А  ск а зал  М андуш ич побратим у:
„М ож еш ь ли ты , побратим мой милы й, 

М ож еш ь ли перенести ты  р ан ы ?

Л екар я найду тебе легкого,
15 Он тебе полож ит м ягкий п л асты р ь^.

А  И л ья  Смилянич отвечает:

„Т ы  не мучься, лекаря не надо,
Не трать деньги, не клади мне пластырь^ 

О тнеси ты  меня (в двор мой белы й,

20 В мой двор белы й, к матери-старухе, 
Пусть посмотрит она мои раны,
П усть постелит мне ж ена постелю , 
Напоит сест р а водой холодной^. 

О твечает В ук  ему М андуш и ч:
25 „О тн есу тебя я в свой двор белый,



М ать моя твои посмотрит раны г 

А  ж ена моя постель постелит,

А  се ст р а  моя водой напоит^.

Го во р и л на то И л ь я  Смилянич:

30 „Р ад и  бога, побратим мой м илы й !

М ать чуж ая раны  повредит лиш ь,

А  чуж а ж ена неровно стели т,

А  се ст р а  ч уж ая горько поит“ .

Т ак ск азал  он и с  душой р а с с т а л с я 41?-

70. Байо Пивлянин и бег Любови^

А  письмо ли  Л ю бович-бег 420 пиш ет  

В о  селе хорош ем Н евеси не,

П осы лает в  каменную  П и в у 421,

Н а колено П ивляни ну Б а ю 422:
5 „ А  послуш ай, П ивлянин ты  Б ай о !

У к у си л  меня з а  сердце прямо,

П огуби л мово родного брата.
В ы хо ди  со мной н а бой ю нацкий,

Я  три боя дам тебе ю наку:

10 О дин бой в  хорош ем дам Коритме,

А  другой дам под горой Т русиной 423у 

Середь ровна поля Н евеси ньска,
Т ретий дам, где встрети м ся с  тобою.

А  н а бой есл и  не см ееш ь вы йти ,

15 П яльц ы  я пош лю  тебе и прялку,

А  для прялки м исирскую  пряж у  

Да веретено пош лю и з букса,
Т ы  сп ряди портки мне и рубаху,

Да к порткам сп ряди ещ е мне гачн и к“ 424- 

20 М елкое письмо приходит к Б ай у,
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.У в и д а л  он, что письмо ск азало ,
Б р ал скорей чернила и бумагу  

И  в  ответ письмо он бегу п и ш ет:
„Господарь ты  мой, ты  бег-Л ю бови ч !

25 М ож еш ь ты  ведь от меня погибнуть,

И  мне ж алко от тебя погибнуть.

П риходи, помиримся мы лу ч ш е:
Твоего ведь погубил я брата,

Только все  по молодости было,
30 Сам давно покаялся я в этом ;

П риходи, помиримся мы  лучш е.

Я  пош лю тебе хорош ий яблок,

В  яблоке пош лю я сто дукатов^.
К  бег-Л ю бови чу письмо приходит.

35 К ак  увидел он что Байо пиш ет,

О н писал ему письмо другое:

„О й , ты , Байо, пивлянсЕий подкиды ш !
Не хочу с  тобою я мириться,
Т ы ся ч у пока не даш ь дукатов,

40 Не придеш ь пока ко мне в  двор белы й,

Х о р та  меж  очей не поцелуеш ь,
А  в копы та доброго коня т ы ,
М еня в полу, в  руку поцелуеш ь,

А  передо мной зем лицу ч ер н у“ .

45 М елкое письмо когда взя л  Байо,
М елкое письмо читать он начал,
Головой мотал, скри пел он зубом ,

И  письмо другое пиш ет б егу:

„Т ы  п о слуш ай -ка меня, Д ю бович!

50 М еж  очами п са не поцелую,

Доброго коня твово в копыто,
Е сл и  б зн ал  я , что в бою погибну,

И  тогда б с  тобой на бой я вы ш ел.
Ж ди  меня тьт под горой Т русиной,

55 Да на ровном поле Н евесиньском ,

53&



Н а виду села  ли Н евесиня,
Н а виду твоей ж ены  турчанки ^. 

Б ег-Л ю б о ви ч у письмо ш лет Байо,

Да зовет скорее побратима,

60 П обратима Н ето ш еви ч -М ата425: 
„П обратим мой, Н егош евич М ато!

Н а мейдан зовет меня Л ю бович, 

Собирайся, милый побратим мой!

М ы  пойдем с  тобой к горе Т р у си н е:

65 И ли  сам  я, побратим, погибну,

И ли  бег там Л ю бович п о гибн ет!“ 

П ивлянин тут Байо собирался,

Н а себ я  он ш елк надел и бархат, 

П рип оясал два меча зелен ы х,
70 А  одной мечи были работы ;

Собирался Н егош еви ч М ато,
О тп равлялись двое побратимов  

И з честитой П и вы  Кам енистой,

А пришли они к горе Трусине,
75 И  приш ли на поле Н евесиньско,

Н а виду турчин их подж идает,

И  ш атер он на поле поставил,
Под ш атром сидит и пьет вино он,

Е м у  служ и т сл у га  Ш а б ан -а га  426.

80 П риходил когда на поле Байо,

Он приходит, под шатер заходит,
А  заходит, на землю  садится,
А  как сел  он, говорить он нач ал :

„Добро утро, бег Л ю бович-бег т ы !

85 З л °й  час, бег, тебе иль мне приходит^. 
О тпоясал два меча зелен ы х,

П еред бегом он мечи бросает:

„Д ва меча перед тобой зелен ы х,
А  мечи одной работы  оба,

90 Вы бирай себе, какой ты хочеш ь,
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Возьм и лучш ий, а оставь мне худш ий, 

Не ск а зал  бы ты , что ты  обм анут“ .

Как увидел это бег-Л ю бови ч,

И  вскочил на легкие он ноги,

95 Д оставал он кованую саб л ю :
„А х , ты  Байо, пивлянский подкиды ш ! 

Х р и сти ан ски е зачем  мечи м не?

У  меня есть саб л я -ш ам л и я н к а427. 

П ивлянин на легкие встал ноги,

100 И  на двор ю наки вы ходили,
Вы ходи ли они, расходились.

П ослал Байо Н егош евич М ата,

Чтоб ощ упал Л ю бовича-бета,

Не надел ли панцы ря какого.

105 А  пош ел ощ упать М ато бега,

К ак  ощ упал Л ю бови ча-бега,

А  на нем три панцы ря надето,
Т ри надето, один све р х  другого.

А  когда уви дел бег-Л ю бови ч,
110 Ч то он ск аж е т  П ивлянину Б ай у, 

Обнимает Н егош евич М ата,

В  белое лицо его целует?
„П обратим мой, Н егош евич М ато,

Не скаж и  ты  П ивлянину Бай у,

115 Что на мне три  панцы ря надето;
А  когда в бою поможет сч астье, 

П огублю  я Б ай а на мейдане,
Дам тебе я Байово добро все,

Дам тебе я Байово оруж ье  

120 И  все деньги Бановы  отдам я ;
Я  хочу тебя сч астли вы м  сд е лат ь:

Б елы е дворы  тебе поставлю  

Во селе хорош ем Н евесине,
У  дворов моих поставлю  белы х,

125 Дам тебе я ты сячу дукатов“ .



С облазнился Н егош евич М ато, 
С облазнился, зм ей его уж ал и !

Н е ск а зал  он П ивлянину Б ай у, 

П обрати м а обманул сво во  он,

130 Ч то на беге .н и чего , виш ь, нету,

А  одна лиш ь тонкая рубаш ка,
С верх рубаш ки ш елк надет и бархат* 

П осы лал сл у гу  тогда Л ю бович,

Ч тоб ощ упал П ивлянина Б а й а ;

135 И  пош ел сл у га  ощ упать Б ай а,

И  вер н улся и  ск а зал  он бегу,

„Н ету панцы ря со всем  на Б ай е,

Л и ш ь надета тонкая рубаш ка,
С верх рубаш ки ш елк надет и бар хат“ * 

140 И  тогда они на поле вы ш ли ,

П ивлянин сво й  меч зелены й вы нул,

А  Л ю бович саблю -ш ам лиянку,

А  сл у га  и М ато отходили,

А  тогда ю наки нападали:
145 К ак  ударил П ивлянин тут Байо,

К а к  ударил Л ю бовича-бега,
И  просек ему он ш елк и бархат, 

И з-п о д  ш елка сы п али ся  и ск р ы ;
К ак  ударил тогда бег-Л ю бови ч,

150 К а к  ударил П ивлянина Б ай а,

И  просек ему он ш елк и бархат, 

И з-п о д  ш елка черна кровь ли лася  

И  кускам и мясо отлетало,

Сильно ранил П ивлянина Б ай а,
155 Е м у  ранил правую  он руку.

К ак  уви дел П ивлянин тут Б ай о,
Ч то погибнуть ему от изм ены ,

Т у т  бросал он меч в  траву зелену. 

И зло вч и лся  турчину под саб л ю :

160 У х в а т и л  он правою  рукою



З а  руку его, за  остру саблю ,

Л евою  з а  белое он горло,
П овалил его в  тр аву зелен у,

И  от злости  он за гр ы з зубам и.

165 К а к  уви дел Н егош евич М ато,
П обеж ал тогда он полем ровным  

Со слугой турчином Ш аб ан -аго й , 

П ивлянин за  ним погнался следом . 

„О й , стой, побро Н егош евич М ато! 
170 П олетел бы  от меня бы стрее  

И  тогда бы я тебя догнал б ы “ . 

Догонял н а крае поля ровна,

Н а коне мечом его ударил,
Г о л о ву до плеч ему ср уби л он.

175 З акР ичал слуге он Ш а б а н -а ге : 
„П оверни н азад ты , Ш а б ан -а га , 

Р азд е в а й -к а  Н егош евич М ата,

Ничего не сделаю  тебе я “ . 
В о звр ащ ал ся  сл у га  Ш а б ан -а га ,

180 Р а зд е в а л  он Н егош евич М ата,
А  потом поехал к Н евесиню .
Р азд е л  Байо Л ю бовича-бега,

Снял с  него он платье и оруж ье,
И  наш ел три пояса он денег,

185 В се  три ж елты х полные дукатов, 
О тпоясал, себе припоясал,
Н а коня горячего сади лся,
И  поехал к берегу он моря,

Да к латинам, вы лечить чтоб р у к у 428.
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71. Воин и его невеста

К ак  засватал: воевода В о и н 429,
Он засватал  красную  девицу  

У  того ли дожа из М летака;

Тот посватал, этот со гл аси л ся ;

5 Воин дал и яблоко и п ерстен ь; 

Ч ер ез год свою  назначил свадьбу  

И  поехал к своем у двору он.

К ак  приш ел он, так и разболелся, 

Заболело сердце у ю нака;

10 И  три года проболел он целы х,

А  не умер и не стало лучш е. 

Надоело ж дать уж е н евесте,

М елкое письмо она писала,

К  Воину н евеста отправляла:
15 „О й , ты , Воин, ой, ж ених мой м илы й! 

Собирай свато в, иди за  мною,

У ко р я ю т молодые снохи,
Что я дома долго заси д ел ась“ . 

Приходило к ж ениху письмо то,
20 П рочитал он, что она писала,

И  другое написал письмо он, 
П обратиму написал он Я нку 430: 

„Собирай свато в, иди к невесте,

Н а мое обманы вай ты имя,

25 З а  собою, побратим, веди т ы “ .

И  письмо то к Я н к у  приходило.
Я нко наспех собирает свато в,

И  ведет их к дожу из М летака. 

Х орош о дож свато в принимает,
30 И м  дает подарки и невесту.
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И  домой о т п р а в и л с я  сваты .

К р и к услы ш ал воевода В о и н :
Е д у т  сват ы  и ведут невесту,

М атери ск азал  тут В о ево да:

35 „А х , увей меня ты , мать родная, 

Ш ел ко вы м  ты  поясом уве й -к а , 

О тнеси под ж елты й померанец,

Чтоб мою несуж еную  ви дел“ . 
М ать-стар уха скоро поднималась,

40 Х орош о она его одела,
О тнесла под ж елты й померанец.

В  это врем я подходили сваты . 

П оглядела красная девица,

У ви д а л а  она воеводу,

45 Д еверям своим она ск а зал а:

„Р ад и  бога, девери мои два!

А  что это за  юнак краси вы й ,
Что сидит под ж елты м померанцем? 

Он ли чуден, горе ли убило,

50 У  него лицо так потемнело ? “ 

П оказали  воина ей сваты .

У м о ли ла деверей невеста,

Ч тобы  дали подойти к ю наку  

И  ю нака бы сп росить, о горе.

55 О п ускал в карм аны  руки Воин,
Т р и  кольца он вы нул зо ло ты е:
„В о т, моя несуж еная, кольца!

Сам тебе готовил я подарки,

К узн ец а три, целы е три го д а“ .

60 А  н евеста приняла подарки,

В  пазуху тут руку опускала,

Золотую  вы н ула рубаш ку,

И  ее давала воеводе:
„В о т, моя напрасная ты  радость!

65 Я  сам а готовила подарок,



В ы ш и вала три, три года ц елы х “ . 
П одарились и потом р асстали сь.

И  с  душ ей тут Воин р асставался . 

К р и к дош ел уж  н а коне к невесте, 
70 М олодая девер ям ск а зал а :

„Н а  траву с  коня меня снимите, 
Я  о душ ой расстан усь, молодая“ . 

К ак  ск азал а, так оно случи лось,

Т ут с  душ ой н евеста р асставалась .

75 У м и р ал и  они друг за  другом.

Т ак  все бы ло, так п р о и сходи ло431.

72. Хасанагиница

Что белеет там в  лесу  зелен ом ?

Это сн ег ли, лебеди ли это ?

Н ет, в лесу уж  сн ег давно растаял,

Л ебеди давно уж  улетели.

5 Н ет, не снег, не лебеди белею т,

А  ш атер белеет Х а с а н -а г и 432,

Р азб о лели сь его злы е раны ,
П риходили к нему мать с  сестрою ,
А  прийти лиш ь лю ба посты дилась.

10 А  когда ему полегче стало,
И  велел ск азат ь  он верной лю бе:

„ В  белы й двор меня не жди ты  больш е, 

И  ни в двор и ни в семью  родную “ .

Э ти речи у слы х ал а лю ба,
15 Горьки е ей м ы сли приходили.

К онский топот у двора раздался,
П обеж ала Х асан а ги н и ц а 433,

Ч тобы  с  баш ни броситься в  окошко,
А  з а  ней две маленькие дочки:

20 „О й , вернись, т ы  мать наш а м илая,
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H e отед то едет Х асан -ага ,

Это дядя П инторович ед ет“ 434.

И  вернулась Х асан аги н и д а,

И  на ш ею  кинулася б р ату:
25 „М илы й брат мой, ст ы д  и  ср ам  великий, 

О т пяти детей меня ведь го н я т !“

Д а молчит брат и не отвечает,

В  карман ш елков опускает руку,

И  дает прощ альное письмо ей,

30 Чтоб н азад брала сво е венчанье,
К  матери н азад бы уходила.

К ак  письмо се ст р и д а  прочитала,

Сы новей двух меж ду гл аз делует,

Дочерей двух в  румяны е щ еки,

35 С м аленьким лиш ь сы ном в  колы бели, 

М ать р асстаться с  ним никак не может. 

Б р ал  ее за  белую он руку,

И  насилу оторвал от сы на,

Д а са ж ал  на коника с  собою ,
40 О твозил сест р у он в  двор свой белы й.

А  в роду своем  бы ла немного,

П робы ла немного, лиш ь неделю ,

Д обрая ж ена и добра рода,
Добрую ж ену хотят все  сватать,

45 Больш е все х  кадия и з И м о с а 435.
Своего сестр а просила б р ат а :
„ Е сл и , брат родной, меня ж алееш ь, 

Никому меня не отдавай ты ,

Сердда горем мне не р азр ы вай  ты ,

50 К о гда я сво и х си рот уви ж у“ .

Только бег сестр у свою  не сл уш ал, 
О тдавал И м осском у кадии.

Да ещ е она просила брата,
Ч тобы  белое письмо писал он,

55 П о сы лал И м осском у кадии :

37  Сербский эпос 57?



„Ч то н евеста  тебя поздравляет,
И  в  письме тебя н евеста про си т:
Собереш ь когда госп оду-сватов,

И  когда к ней в белы й двор пойдешь ты ^  

60 П окры вало при вези невесте,

М имо дома аги  будет ехать,

Ч тоб си рот сво и х не уви дала^.

Белое письмо приш ло к кадии,
Собирал сво и х госп оду-сватов,

65 Сватов брал и ехал за  невестой,

С частливо приш ли они к невесте,

Хорош о н азад  поворотили;
У  двора как бы ли Х асан -аги ,

Дочери увидели в  окошко,

70 Сы новья н австречу вы ходили,

М атери сво ей  они ск а зал и :

„П оверн и к нам, мать наш а м и лая !

И  сад и ся  с  нами повечерять^.

У сл ы х а л а  Х асан аги н и ц а,

75 И з  свато в старш ом у говори ла:
„П обратим, старейш ина ты  сват  мой Г 

П одож ди с  конями у  двора ты ,
Сиротам своим  раздам  подарки^.
У  двора остановились кони.

80 Хорош о детей сво и х дар и ла:

Сыновьям сап о ж ки золоты е,

Д очерям суконную  одеж у,

М аленькому в колы бели сы ну  

О деяльце малое давала.
85 А  ю нак уви дел Х асан -ага ,

Сыновей сво и х двух по дзы вает:

„Сироты  мои, ко мне и д и те!

С миловаться мать ваш а не хочет,.
У  нее ведь каменное сер дц е“ .

90 У сл ы х а л а  Х асан аги н и ц а,
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Лицом белым ударялась в зем лю ,
Тут она € душою расставалась,
Ж алко было на си рот смотреть е й 436.

7 3 .  М ать  и зм е н н и ц а  327

П исьмо пиш ет А санагиница,

П иш ет в  К л и с она, во город белы й . 
П осы лает в ровную Ц етину,

Прямо в  руки Баракови ч И б р у :

5 „О й , душ а ты , Б аракови ч И б р о !

Д умала, придумала одно я !
К огда бы л ж и в ещ е А сан -ага ,

Тебе верной быть хотелось любой  

А в письме ей И бро о т веч ает :

10 „Н е глупи ты , А санагиниц а!
У  тебя ведь есть твои два с ы н а !“

А  она опять ему п и сала:

„Ж и зн ь моя ты, Б ар акови ч  И б р о !

А  пойду по белому двору я,

15 Разбо лею сь болью без болезни,

И пошлю я сыновей своих двух,
А пошлю их к белому я Синю,

А пошлю их к реке Милетину438:
Как к реке приедут Милетину,

20 П огуби их, Б аракови ч И бро,

И возьм и меня себе ты  в ж ен ы “ .  
П роходила она двором белы м  

И легла на мягкую  постелю ,

Как легла на мягкую постелю.
25 И сы нов своих к себе п о зв а л а : 

„Б удьте ж и вы , си вы е со ко лы !
А  я что-то сильно разболелась,

От воды мне лучше, может, станет.
А  прош у вас, дорогие дети:



30 О тп равляйтесь к белому вы  Синю  

П ринести воды  и з М иле тина. 

П ринеси те, дорогие дети!
Может, будет лучше от болезни.
Я прошу вас, дорогие дети!

35 Не берите вы  коней хорош их,

Не берите вы с собой оружья; 
„Есть злодеи около Моянки440,
И отнимут к оней и оружье“.
Есть сестра разумная у братьев,

40 И украдкой коней выводила,
Под рубашкой сабли выносила, 
Хорошо так братьям говорила: 
„Мои братья, сивые соколы!
У н ас с вам и м ать-вдовица, братья, 

45 Не болеет, влю блена вдовица;

К Милетину вы реке пойдите,
Вы пойдите, мудро вы идите.
К Милетину вы реке придете, 
Там найдете Баракович Ибра,

50 Вы побойтесь—погубить вас хочет, 
Так его вы раньше погубите“. 
Услыхали эти речи братья,
На коней они садились добрых, 
Ехали тут братья к белу Синю,

55 К Милетину речке приезжали,
И нашли там Баракович Ибра,
И ему сказали божью помочь: 
„Божья помочь, Баракович Ибро!“ 
„Вам здоровье, молодые дети!

60 П огубить вы  головы  хотите ? “

А они ему не отвечают,
Подзывают Баракович Ибра:
„Будь здоров ты, Баракович Ибро! 
Вот ведро, подай-ка нам водицы“.



65 Отвечает Баракович Ибро:
„Вам здоровье, молодые дети!
С коней добрых вы вставайте, дети, 
И воды вы из реки возьмите “.
Усеин ему ответил младший:

70 „Наша мать сегодня разболелась,
От воды ей лучше, может, станет^. 
Как юнак о матери услышал, 
Обманулся он, ужаль гадюка!
Взял ведро и подает воды им.

75 Усеин тут молодой увидел,
Вынул саблю, голову отсек он,
А потом с коней слезали добрых,
Из реки воды они набрали,
Черны очи Ибру вынимали,

80 Положили их в ведро с  водою. 
Когда в белый двор они вернулись, 
Воду к матери тут относили:
„Вот вода, ты, мать наша милая! 
Вот вода, чтоб не было болезни!“ 

85 А ведро взяла и пить хотела,
А когда там очи увидала,
Сыновьям тогда она сказала: 
„Сыновья мои, ужаль змея вас!
Это очи Баракович Ибра?“

90 О твечает У се и н  ей  м ладш ий :
„Замолчи, изменница ты мать нам! 
А греха бы не было от бога,
От людей великого нам сраму,
И тебя саму бы погубили,

95 Вынули тебе бы черны очи“ 441.





КОММЕНТАРИИ





Юнацкие песни, как очень сложный, мало известный, но богатый собы
тиями и именами материал, требуют объяснений. Мы старались в ком
ментариях дать объяснение текста, разъяснить все места, которые могли 
бы вызвать недоумение или непонимание у читателя, дать социальный 
анализ и характеристику событий и их освещения в эпосе, представить 
исторический (историко-географический), литературный и историко-бы
товой комментарий текста, показать историческое зерно событий и во 
всем ЭТОМ отделять спорное от доказанною, предположительно г от несомнен
ного, наконец— указать особенности перевода и его отступления от текста 
(что встречается весьма редко).

Дать удовлетворительный комментарий трудно потому, что для объ
яснения многих событий, имен и названий совсем нет материала, нет 
документальных данных; относительно других известны только краткие
указания летописей: „В л£то..........заклан бысть“. Но тем не менее наши
комментарии представляют и нечто новое в литературе о юнацких пес
нях: они сводят воедино и упорядочивают материал, сообщают некото
рые неизвестные факты и дают новое освещение как эпосу и его тексту» 
так и событиям и именам, описываемым в нем. 1 2 3

1 Лазарь Радаяович — лицо неисторическое. Песня о нем очень близка? 
русским песням о кпязе Романе.

2 Не о граде, не о винограде — т. е. ни из-за чего, о пустяках (поговорка;.
3 Проклятие матери в славянских песнях всегда ведет к несчастью,, 

всегда исполняется. Мотив этот очень популярен и является пережиткоаг 
магии — веры в силу слова: называние событий, как бы их накликание» 
влечет за собою эти события; с другой стороны — это пережиток матриар
хата.
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4 „О мой девзрь, золотой мой пзрсльенъ'1. Деверь-перстень, иди сват- 
шерстень — очень распространенный символ и сравнение свадебных песен. 
Перстень — символ брака, и деверь (у сербов) или сват как лица, спо
собствующие браку, могут быть сравнены с перстнем.

5 В подлиннике от слов и ва — цадика и чемерика (растение) (veratrum  
nigrum) образованы глаголы: з'адику^еш и чемерику^еш. Сравни русское 
плакучая ива. Подобное символическое значение слов в сербском языке 
дает возможность образовать эти глаголы.

6 Из книги „Српске народне гцесме, скупио их и на свищет издао Вук 
■ СтефановнЬ КарациЬ". Кньига друга, у Kojoj су njecMe ^уначке HajCTapnje. 
У  Бечу 1845, № 7 ,  стр. 21—2 6 * .

Дивский старзйшияа — старший из дивов, великанов, существ демони
ческого характера, но отличающихся легковерностью и даже глупостью, 
почему в борьбе с героем они всегда бывают посрамлены. Для сравнения 
с  сербским „див“ приводят иранское div, индийское dewas, латинское 
divus и divinus.

8 Л а б у д — лебедь, кличка коня. В юнацких песнях конь часто носит 
имя: так далее встретятся — Ластовица, т. е. ласточка, Шавран и др.

9 Часами и днями измеряется путь.
10 Кошута — лань, особая порода ее на Балканах. Но кошутой часто 

^называют и оленью матку.
и Платта — горная цепь, массив, покрытый лесом, придающий балкан

скому ландшафту своеобразный вид.
12 Царской дорогой называлась дорога из Вены в Константинополь. Н а

звание это идет от тех времен, когда между Константинополем и Веной 
были тесные связи: этой дорогой проезжали царские послы.

13 Каладжипский пруд — может быть, р. Коложун у Котора, но веро
ятнее всего сказочное название, не имеющее историко-географической

‘ОСНОВЫ.
14 Шзрстобитчая струпа — часто делалась из жил животного (воловьих 

жил). Она была особой крепости, но главное — жилам животного прида
валось магическое значение.

13 Корчмарица Япя — образ ггуслярки, может быть, имеющий в основе 
и историческую личность. Очень характерно то, что она — корчмарица. 
Именно в корчме, где собирается народ, более всего подходило петь. Сре
ди сербских гусляров известностью пользовались и женщины-певицы 
(см. об этом во вступительной статье).

1® Слепые обычно бывали гуслярами, поэтому и слепой Иван хочет 
учиться петь и играть. Здесь важно отметить, что гусляр представляется 

«слепым и что говорится об учении пению.

*  Далее собрание Караджича мы обозначаем: В. С. К.
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11 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 8, стр. 26— Я8. Песня записана 
в Черногории.

18 Милая-6 и  и Лрсиутил-бег — может быть, Милутин и Драгутин, сыновья 
Уроша, боровшиеся за престол. Милутин был выдвинут боярской пар
тией против Драгутина, тяготевшего к абсолютизму. Драгутин, краль 
сербский (1276—1316), был противником и Византии, вел анжуйскую 
политику. В 1282 г. он передал престол брату и жил на севере Сербии. 
Может быть, темные следы этой борьбы братьев нашли отражение 
в эпосе. Но существует мнение, что песня о Милап-беге и Драгутин-беге 
не имеет исторического основания даже в именах.

19 В подлиннике: по jannjn, т. е. когда пришло врехмя пятой молитвы 
(у  мусульман).

20 Ракия  — водка из фруктового сока — сливы, вишни, винограда и др. 
Жженая ракия — пережженая крепкая водка. Зпитет ж ж е н а я  — постоян
ный эпитет ракии в песнях.

21 Дукат  — золотая монета. Стал чеканиться с 1284 г. в Италии дожем 
Джованни Дондоло, в Сербии — при Милутине, его современнике. Чека
нился одного типа и веса до 1797 г. Он заменил старый византийский 
романат^(от царя Романа). Название ducato идет от duca — герцог, вождь.

22 Подарки и отдариванья — обычай старой Сербии, представлявший 
собою, может быть, пережиток особого рода обмена, существовавшего 
при натуральном хозяйстве родового общества. Этот обычай влек за 
собой установление „побратимства", дарившиеся становились побрати
мами, но, может быть, это обычай, заменивший обмен кровью.

23 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 10, стр. 42—48.
24 Муйо и  А лия  —  песни о них не историчны. Во всяком случае до сих 

пор не удалось разыскать исторических корней этих песен.
23 Ц ехин  — венецианское название дуката (см. прим. 21).
26 Караджич к этому месту делает поимечание: „Или Муйо был женат, 

или Алии показалось, что подле Муйа стояло две женщины".
21 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № И , стр. 48— 51. Песня записана в 

Черногории.
28 Сюжет о змее-женихе широко распространен, и не только в сербском 

и русском фольклоре. В сербском фольклоре змей-юнак—чудесное суще
ство, часто оборотень. В основе, может быть, лежит антропоморфизация 
какого-нибудь животного, или тотемизм. От такого чудесного змея часто 
рождаются славные юнаки (Реля крылатый, Змайогяенный Вук, Марко 
Кралевич — по одному из преданий).

29 Король Б удян ский  — т. е. король венгерский. Трудно, да и, видимо, 
нельзя сказать, о ком идет речь. Обычно в юнацких песнях король Бу- 
димский рисуется какой-то типической фигурой без имени. В песнях 
мадьярской группы (см. цикл о Бранковичах) речь идет об Офене.
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30 П ризреяский ц а р ь — т. е. царь Призрена, города в южной Сербии к за
паду от Косова поля, на р. Быстрице. Призрен вед большую торговлю 
с Италией и Грецией в средние века. Был столицей Душана и Уроша; 
их дворы были недалеко от города в Рибнике. Взят Вукашином в 1361 г. 
При турках потерял значение, Фигура Призренского царя, так же как 
и фигура Будимского краля, типизовалась.

31 Чауши—  вестники и телохранители у турок. Чауш на свадьбе— пер
вый дружка, щутпик и забавник (у сербов). В песне часто с эпитетами 
„легкий*4, „быстрый**.

32 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 12, стр. 5 1 - 6 0 .
33 Првдраг и Непад — лица неисторические. Совпадение имени Ненад 

с прозвищем венгерского короля Х У  в. 1ована Ненада, соперника Ферди
нанда, видимо, случайно.

34 Гайдучитъ  — в этой песне имеет прямой смысл —  разбойничать.
зз Гаревица —  планина.
36 Из В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 16, стр. 75—81.
3*2 Вукашин—  сын Мр'нява (Мрнявчевич, Мрлявчевич), правил в Прилепе 

с 1350 г. Возглавлял борьбу Мрлявчевичей (юг) с ^Неманичами (север). 
Сторонился борьбы с турками, рано стал их вассалом. В 1371 i. узурпи
ровал южную Сербию, объявил себя кралям, по Бранковичи, Балшичи и 
Лазарь Греблянович не признали его. В 1371 г. он был убит в битве 
с турками на р. Марице вместе с братом Углешей. После смерти Вука- 
шина сын его Марко (Кралевич) на соборе в Пече в 1374 г. объявил 
себя кралем, но его низложили при поддержке Бранковичей и выбрали 
Лазаря Гребляновича (князь Лазарь). Марко Кралевич, Балша и Твртко 
Босанский не признали Лазаря и ушли к туркам или к венграм (впрочем, 
в этих свидетельствах есть сомнительные места). Что же касается рас
сказа о том, что Вукашин убил Уроша на охоте, то это легенда, на
росшая на сказания о Вукашине-злодее, созданные в кругу его против
ников: на самом деле Вукашин умер раньше Уроша (см. Л. КовачевиЬ 
в Годишньице Николе ЧупиЬа, 1879, III). Углеша — брат B yкашина, убит 
с ним вместе на р. Марице в 1371 г. Был деспотом в Требйнье и Брани- 
чеве. Когда Вукашин провозгласил себя кралем, он был владетелем Южной 
Сербии с главным городом Сером. Старался сохранить мир с турками. 
Гойко — легендарная личность. Братьев Мрлявчевичей было двое: Вука
шин и Углеша. Имя Гонки, может быть, идет от Гойка — неимара (строи
теля), известного по историческим источникам и песням как строителя 
моста на р. Дрине.

38 Ска Ар на Бонне — очень древний город, существовавший еще до на
шей эры, стоит у моря, на реке Бояне. Имел большое значение как 
стратегический пункт, возвышающийся над долиной. Был столицей серб
ских владетелей в Зете. В нем жили Стефан Лазаревич, Константин, Душан,
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потом Балшичи. В 1371 г. в него пришел Вукашин с сыном Марком (по 
другим свидетельствам, Марко в нем родился). В 1392 г, взят турками, 
в 1396 — Венецией, потом опять турками и т. д.

39 Требование вилы найти Стою и Стояна — сестру и брата — и заму
ровать их; в основание города, т. е. крепости, основано на поверьи, что 
то, что построено на крови, держится особо крепко. Видимо, в этом 
поверьи есть отражение сказаний первобытной эпохи, возрожденных 
феодализмом для оправдания насилия.

Слуга Десимир у краля Вукашина — видимо, не слуга, прислужник, 
а боярин, вассал. Лицо неисторическое.

41 Зодчий Радо. Может быть, в зодчем Радо запечатлены смутные следы 
зодчего Радо Бойовича (или Боровича), строителя монастыря в Любо- 
стине, где вырезано его имя.

42 Люба — по-сербски значит: жена.
43 Одна из легенд очень древнего происхождения, существует у многих 

народов. Песня из В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 26, стр. 115— 125*
44 Стгфап-Душап — царь сербский (1331— 1346), сын Стефана Дечанского, 

внук Немани. Поддерживаемый властелой, заточил в Звечан отца. Спра
вившись с борьбой вокруг престола, он повел политику самостоятель
ности, воевал с греками, мадьярами и турками, захватывал земли. В его 
время власть воинских великашей и господарей выросла. При нем состав
лен так наз. Душанов Законник.

45 Лазарь — князь Лазарь Греблянович, центральное лицо песен ко
совского цикла (см. вступительную статью, гл. 111).

46 Богдан, Юг-Бог дан — некоторые историки не признают его и Юговичей 
историческими лицами. Но, видимо, следует Сверить показанию Тронош- 
ского летописца, что „княз Юг-Богданов“ имел двор в Лесковце (на 
р.Ветернице), и показаниям других памятников, называющих его воеводой 
южной Македонии, от Сереса до Вардара, и свидетельствующих о его 
участии в Косовской битве. Юг-Богдан был вассалом Мурата, но потом 
отложился от него. Хотя, может быть, здесь имеет место влияние устных 
преданий и легенд на исторические письменные источники.

н  Милица — жена Лазаря (с 1351), дочь Вратка Неманича (по песням 
Юг-Богдана). Поели смерти Лазаря на Косовом поле правила Сербией, 
приняв турецкое вассальство, поддерживала турок в борьбе с мадьярами. 
Ушла в монастырь и умерла в 1405 г.

48 Книги староставны, цароставны, или старославны — т. е. давно состав
ленные, написанные, старые, книги церковного письма и, может быть, 
даже не канонические, а содержащие апокрифические сказания, может 
быть, сектантские книги (богомильские?). В староставных книгах гово
рилось обо всем: от сотворения мира до конца света; они обычно нахо
дятся у старых мудрых людей (так они рисуются в эпосе и преданиях).
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49 Варадня — Вараждин — главный город Вараждинского комитата в Хор 
вато-Славонии. В 15 клм. южнее Вараждина находится местечко Топлица

50 Разумеется легенда из „Апокалипсиса", столь любимая привержен
цами старого, прошлого. Здесь еще она имеет и значение предсказания 
гибели Сербии.

s i  Меч „ коврдия“ — необъясненное до сих пор название.
52 Круш евгц  — главный город Старой Сербии (при Лазаре). Из опасения 

турок Стефан Лазаревич перенес столицу в Белград (1408). Сербы под 
давлением турок выселились из Крушевпа в Венгрию. В 1428 г. взят 
турками и находился в их руках до 1737 г.

53 Золотое яблоко как свадебный подарок — символ богатства и любви 
(Потебня).

54 Из В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 32, стр. 180— 186.
53 Баяович Ст рахияя— воевода Баньской, 'города на Косовом поле, у  

впадения р. Баньски в Ибр. Вероятно, неисторическое лицо. Л. Ковачевич 
и Рачкий пытались доказать, что под ним следует разуметь Юрия Стра- 
цимировича Балшича, зетского племича, господаря Зеты (1386 — 1406) 
женатого на дочери Лазаря — Елене. В 1391— 1392 гг. он был взят тур
ками в плен и отпущеп за города Скадр и Дриваст, которые он вернул 
потом при поддержке Венеции. Он умер в 1403 г. Но, видимо, следует 
присоединиться к мнению Маретича и Серенсена, которые считают до
казательства Л. Ковачевича не состоятельными.

-6 Литр — четверть оки (см. прим. 158)— мера веса и объема. Известна 
в Сербии очень рано, заимствована из римско-византийских мер веса 
(литра, лат. libre), равнялась 12 унциям.

5Т Едрея  — Адрианополь, столица старой Турции.
58 Визирь — министр в диване султана; великий визирь — первый министр.
59 Лаба и Ситяица — реки на Косовом поле. Ситница, правый приток 

Ибра, берет начало на Косовом поле, в нее впадают справа Лаба и Са- 
модрежа. Как раз у Лабы и Ситницы был центр Косовской битвы (см. 
вступительную статью, гл. III).

60 Мрамор — город на р. Мораве. Явор — планина в Старой Сербии у 
г. Нова-вароша к северо-западу от Нови Назара. Сазлия — мост на Косовом 
поле у истока р. Ситпицы, близ Вучитрина. Звгчая  — небольшая, но бы
страя река у Косова поля. На ней находится г. Звечан, имевший большое 
стратегическое значение по своему положению. Он был занят турками после 
Косовской битвы. Чечая — может быть, Чечак, главный город Рашской 
области, в средние века называвшийся Градацем.

ei Яяычары (тур. — ени-чари —  новое войско)— регулярное турецкое 
войско, впервые введенное при эмире Орхане (1326— 1360). Это было особо 
обученное, отборное и особо преданное войско, служившее за плату и 
содержание. В янычары брали в большом количестве сербских и болгар-
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ских мальчиков (так наз. дань кровью) от семи лет и воспитывали их: 
преданными султану и исламу воинами. Сначала янычары все времяч 
должны были находиться на службе и не имели права жениться, потом 
получили право владения землей и право иметь семью.

62 Тука и Манджука  — объяснить эти названия не удалось, видимо, ка
кие-нибудь турецкие слова, испорченные в сербском произношении.

63 Влах-Алия  — может быть, Али-паша, великий визирь Мурата I, ко
мандовавший турецкой армией, захвативший часть Болгарии и пришедший 
в Сербию в i386 г. В 1388 г. он осадил в Никополе болгарского царя? 
Шишмана и заставил его опять признать вассальную зависимость- 
от Мурата. В Косовской битве 1389 г. командовал правым крылом. 
гурок.

64 Тюрбаны— в подлиннике „кауке“. Долама — кафтан, верхняя одеждаг 
обычно длинная, с поясом. Зеленая долама — знак господства, вшстель- 
ского происхождения. Чакширы— штаны, короткие, чуть повыше колен,, 
отделанные внизу шитьем. Когда надевают чакширы, то ноги до колен 
остаются желтыми (голыми), отсюда частое сравнение с соколом человека- 
в чакширах (тур.).

63 Делибаш, д гл и —  герой, смелый, храбрый (тур.). В турецком языке чаще- 
значит —  телохранитель визиря, всегда конный.

66 По-мановски — на турецком малоазийском языке, в отличие от языка  
европейских турок. З т<>т язык знали немногие сербы, поэтому тот, кто  
говорил по-мановски, был почти наверняка турком.

63 По-арнаутски — по-албански (см. прим. 225).
68 Пашгный — муж жениной сестры.
69 Неманич — т. е. из рода Стефана Немани (1114—1200).
30 Борзой Караман — борзая собака особой породы из Карамании, областиг 

в Малой Азии.
31 Дервиш — мусульманский монах, богомолец.
32 Селям  —  магометанское приветствие.
33 Гяур  (тур., серб. —  каурин) —  неправоверный (с точки зрения мусуль

манина), христианин.
34 Голеч-планина (Голешница) — отделяет Косово поле от Подринья, на

ходится к северо-западу от Приштины, за р. Ситницей. На ней много* 
развалин и остатков зданий, есть и надгробные памятники героям ко
совских битв, особенно убитым в 1448 г.

зз Бандуры  — сторожа, стражники.
36 Сухар-плапина—Суха-планина в южной Сербии, у р. Ибра, к юго-западу 

от Косовской Митровицы.
зз Динар — серебряная монета. В Сербии впервые упоминается в За

коннике Стефана Душана (1351— 1354), но чеканиться стал при Милутине- 
и Драгутине (конец X III в.) (от греч. denarion, лат. denarius).



ъ  Визирь Мемед— может быть, Магомет, сын Баязита, позднее (в 1413— 1421) 
занимавший престол, воевавший с братьями Сулейманом и Мусой и убив
ший Мусу у Перитора в 1413 г.

'й Хорт  —  борзая собака.
so ШумаДийки —  т. е. женщины из Шумадии, средней лесистой (шум —  

лес) Сербии, находящейся между рр. Колубарой и Моравой и включающей 
® себя белградскую, смедеревскую и другие области.

81 Буздовач — булава, палица с тяжелым наконечником в виде шара. 
Часто шар набивался железными гвоздями, и такой буздовап (тур.) на
зывался шестопером, шестоперцем. Буздованом или били рукой, или 
кидали, чаще, в Догонку.

82 Челенка — серебряное перо, иногда позолоченное, которое носили на 
шапке. Челенку давали за храбрость или выслугу (см. глава IV).

83 Царевича —  царская земля, царство.
84 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 44, стр. 2 6 2 —288.
83 Бук Брачкович (см. вступительную статью, гл. III). Милош Обилич — жил 

в Липляне близ Косова, а не в Поцере, как говорят некоторые песни. 
Видимо, здесь смешаны вместе два Милоша, так как некоторые памят
ники говорят о Милоше из с. Дворишта в Поцерье. Обилич — значит 
богатый. Кобилич, вероятно, осмысление, с которым связана легенда о 
том, что его вскормила кобыла. Песня сделала его зятем Лазаря, но он 
был только одним из его приближенных. Погиб на Косове, убив Мурата, 
что подтверждают турецкие и итальянские Источники (Нешрия, Сеядин, 
ответ флорентийской общины босанскому королю Твртку I (2D авг. 1398). 
Вокруг него наросло много легендарного. По преданию, он— сын влашанки. 
Волохи, или влахи, принадлежали к низшим сословиям и занимались ско
товодством. Таким образом, Милош был самого низкого происхождения, 
а  Вук —  аристократ.

86 О властеллх —  см. во вступитальной статье.
81 Из книги А. Гильфердинга „Босния, Герцеговина и Старая Сербия.4, 

С П Б. 1859, стр. 2 4 3 -2 4 8 .
88 Югович Бошко — сын Юг-Богдана, брат Милицы, жены Лазаря. Далее 

упоминаемый Воин — тоже Югович. Оба, видимо, неисторические лица;
89 Голубая — слуга князя Лазаря, лицо неисторическое. Часто зтим 

именем называется слуга, так, у Кралевича Марка тоже был слуга 
Голубан.

90 Песня представляет собою два отрывка из песен о Косовской битве.
91 Птицы-взстяики, прилетающие с поля битвы, —  обычный образ в серб

ском, русском и украинском фольклоре, сложившийся под влиянием раз
личных поверий и сказаний.

92 Слуга Милгутич— вымышленное имя.
93 Султан Мурат — см. вступительную статью, гл. III.
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Из в .  С. К., ИЗД. 1845, кн. И, № 45, стр. 288—295.
&  Зелеяко — кличка коня белого с яблоками.
96 Звгчаи  —  см. прим. 60.
эт „ Вороны нгсут юнака рукуи — мотив, очень широко распространенный 

в сербских, а также и в русских народных песнях: птицы-вестники (см. 
также песню „Царь Лазарь и царица Милица“).

98 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 48, стр. 304—307.
99 Возводи Владзта — воевода босанского краля Твртка, в Косовской битве 

командовавший частью резерва, по свидетельству некоторых историче
ских памятников, первый бежал со своим войском с Косова поля. В песне 
он тоже первым возвращается с поля. Летописное его имя— Влатко, Вратко 
Вукович. Впервые упоминается в 1378 г. В 1388 г. разбил турок у Билеча. 
Был наместником босанского короля в Далмации. Умер в 1392 (?).

10° и з  в .  С. К., изд. 1845, кн. П, № 49, стр. 307— 309.
Ю1 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 50, стр. 309—310.
Ю2 Слава — народно-церковный обычай, идет от почитания предков. Цер

ковь освятила его и придала ему христианский характер праздника свя- 
того-покровителя (Крсно име, Свети, Слава).

юз Иван Косанчич— может быть, воевода Косайны, который упоминается 
троношским летописцем вместе с Миланом Топлицей (см. след. прим), и 
именуется боярином.

Ю4 Милан Топлица — воевода Косовской области Топлицы, по р. Топлице, 
с главный городом Топлицей. В песнях Милан Топлица является одним 
из юнаков, группирующихся вокруг Марка Крадевича.

193 Видов дгпъ — день св. Вита— 15 июля; в этот день произошла битва на 
Косовом поле (1389).

i°6 Из В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 50, стр. 310—312.
19̂  Мазгит поле — поле в Старой Сербии на Косове, между рр. Лабой 

и Ситницей; по преданию, на нем стоял шатер Мурата.
19В Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 51, стр. 312— 314.
1G9 От папин — турок.
И9 Марица — река в Румелии. На Марице у Деспот-планины были убиты 

Вукашин и Углеша в бою с турками в 1371 г. (25—26 сентября).
in  Йа самом деле Милица пережила Лазаря (см. прим. 47). Песня на

печатана много раз: у.Богишича, в Rad. 1879, X V II и др.
из Жура — малый, худощавый, щуплый — песенное прозвище Вука- 

ишна.
и з  Нврлитор, или Пирлитор,— город на планине Пирлитор в Зете в 

Черногории, у р. Тары, против Дурмигора, горного массива на границе 
Герцеговины и Черногории, в 8 клм. к юго-западу от Жабляка. Полагают, 
что в песне произошло перенесение: вместо Перитеория на Эгейском море 
стал упоминаться Пирлитор.
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114 Видосава — жена Момчпла-воеводы. Трудно установить, как звали 
жену Момчила. О ней известно достоверно только то, что она пережила 
Момчила.

из Тара — река в Черногории, правый приток р. Дрина.
не Про Ябочила передается следующий рассказ. Момчилова кобыла пас

лась у озера, в котором жил крылатый конь. Этот конь выходил по но
чам из озера и играл с Момчиловой кобылой, после чего он бил ее копы
том по животу, чтобы она не могла принести крылатого жеребенка. 
Когда узнал про это Момчило, он взял бубны и другие ударные инстру
менты и спрятался у озера. Ночью вышел крылатый конь и по обыкно
вению стал играть с кобылой Момчила. Когда кобыла была оплодотворена, 
Момчило ударил в свои инструменты. Испуганный крылатый конь, не 
успевши лягнуть копытом кобылу, бросился в озеро, а кобыла принесла 
Момчилу крылатого коня. Крылья коня в обычное время не были видны.

in  Герцеговина — горная область, граничащая на западе, севере и северо- 
востоке с Боснией, па востоке — с Черногорией, па юго-западе — с Далма
цией по рр. Неретве и Дрину. Название ее идет от X V  в. от герцога Сте
фана. Принадлежала Сербии до половины Х У  в., потом стала турецким 
санджаком. Часто переходила из рук в руки: от турок к Венеции, к дес
поту Юрию и т. д.

не Васоева земля — местность между Черногорией и р. Лимом (в Хорва
тии), где обитал род Васоевичей. 

и» Из В. С. К .,изд. 1845, кн. II, № 25, стр. 104— И 5.
12° Роксанда — жена Душана. Жену Душана звали Еленой. Предпола

гают, что имя „Роксанда**— след влияния на сербский эпос романа об 
Александре Великом: Роксаной звали жену Александра.

121 На самом деле Урошу в то время было около восемнадцати лег.
122 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 33, стр. 186— 189.
128 Грачаница — село и монастырь па р. Грачапице у Приштины в Ко

совской области, задужбина краля Милутина и его сына Стефана. Мона
стырь построен в 1321 г.

124 Нгдглъка — протопоп города Призрена — легендарная личность, оли
цетворявшая собою силу и „мудрость4* христианского духовенства, часта 
державшего в своих руках и светскую власть.

*2» Ширин, Шарац — пестрая, пегая лошадь, кличка коня Марка Крале -  
вича; он был пестр „као и говече“ (как овца). Марко добыл его от вилы 
(пли от отца — краля Вукашина — по другой легенде, или купил). Марка 
не расставался с Шарцем 160 лет. Чудный, добрый, быстрый, хитрый* 
умный, видовитый — вот эпитеты Ш арца. На нем Марко догонял виду 
Равийойлу на Мироч-планине. Песня бег Ш арца сравнивает с ветром и 
с бегом горной вилы. Марко говорит с Шарцем, как с человеком, и тог 
ему отвечает и даже по-турецки. Есть легенда о том, что Марко не убил
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его перед смертью, а что оба они живы: Марко спит в пещере, а Шаред 
пасется около нее. Видовитым Ш аред называется потому, что он мог 
видеть вид и вообще то, что было недоступно простым животным и 
обыкновенным существам.

126 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 34, стр. 189— 198.
т  Мироч-плапииа — горная депь над Дунаем, между Поречем и Брзой,
128 Вила-Равийойла— имя вилы филологами не объяснено.
129 Поэтому вила и запретила ему петь.
13э Поречскал окраина — в Тимочской области, по реке Поречу, притоку 

Дуная. Тимок — река в Сербии, правый приток, Дуная. Бреюво — село на 
берегу р. Тимока, с остатками старой крепости. О последней, видимо, и 
идет здесь речь. Видипская окраина — округ города Видина на Дунае 
'в  Болгарии).

131 и з  В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 38, стр. 215—219.
132 Релл из Пазара, часто с эпитетом крылатый. Йованович считает, что- 

Реля (Хреля) был властелем Х Ш  — начала X IV  вв., господарем в Ма
кедонии со столицей в Струмиде. Он жил раньше Кралевича Марка и 
Милана Топлицы и не мог быть их сподвижником. Еще при Милутине 
он был на видном месте среди воевод как наместник г. Ш типа. При 
Стефане Дечанском он был воеводой сербской армии. Потом он отложился, 
от Душана и стал самостоятельно править областью по реке Струму, 
Помогал Кантакузену занять престол. Когда Кантакузен просил Душана 
о помощи, то Душан потребовал выдачи Хрели, на что Кантакузен не 
пошел. Тогда Хреля послал покаянное письмо Душану, в котором писал, 
что отнял у греков г. Меленик и отдает его Душану и просит про
стить его. Душан простил отложившегося вассала, и Хреля вернулся к 
нему. Далее памятники говорят о том, что Хреля значится монахом в; 
Риле под именем Харитона. Видимо, Душан заточил его в монастырь. 
Хреля умер в 1343 г. До сих пор сохранилась в Риле башня Хрели. Про
звища его Пазарец и Бошнянин— неясны, видимо, они перенесены на него 
с других юнаков, а прозвище его «крылатый» идет от его фамильного 
герба, в котором было изображение орлшпйх крыльев, а может быть, он 
носил и крылатый панцырь. Легенда о его рождении от змея создана 
была, конечно, в объяснение его герба и прозвища. Прозвище его Охму- 
левич — идет от охмат, охмет — жеребец и, может быть, это (легенда о 
рождении от кобылы) дало ему возможность называться Пазарцем, что 
пришло от имени Милоша Кобилича, Милоша из Пазара. В песнях о 
Реле исторично только его имя.

133 Милош из Поцера (см. Милош Обилич, прим. 85) — другое лицо, чем 
Милош Обилич (он жил в Новом Пазаре, а не в Поцере). Подерина —  
местность к северу от планины Церы, в Подринской области. В песнях 
Милош из Подера сподвижнйк Марка.
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л и  Люпьица Богдан —  историческая личность. При Стефане Душане он 
владел землями от Срема до Вардара и очень рано, уже в 1372 г., был 
турецким вассалом.

135 Арабские кони привезены в Сербию в начале X V II  в., так что все 
упоминания о них в песнях, относящихся к событиям ранее X V II  в., 

следует считать анахронизмами.
136 Топузипа —  то же что буздован (см. прим. 81).
ил И з В . С. К ., изд. 1845, кн. И , № 39, стр. 2 19— 223.
138 Лвко —  капитан Призрена.  Некоторые считают его неисторической 

личностью. Но по словам^Мавро Орбини, Леко был современником Юрия 
Скенбербега и был женат на сестре воеводы Стефана Воисаве (конец 
X Y I  в.). Одна из песен („М аргита девочка и Ратко во^евода“) назы вает Леко 
капитаном Дукадина (рядом с Зетой в Черногории). Капитаном назы 
вался владетель города или края. Это итальянское название сербских 
воевод.

iso Дамасские сабш —  дамасское оружие славилось не только в Сербии. 
Вспомним Гоголя: «...и она вспыхивает будто полоса дамасской сабли» 
(«Страшная месть», глава X ).

140 Т . е. Марко на Ш арце.
ш  Митровицкоз поле —  у Косова поля, у  местечка М итровицы, между 

рр. Ибром и Ситницей у г. Звечана в Ново-Пазарском округе.
142 Аздия —  плащ.
143 Пиастр —  мелкая монета, грош.
144 Еяи Пазар —  Н овый Н азар, город в Южной Сербии, в Рашской обла

сти , построенный турками в начале X Y  в. на месте старого города 
Трговищ а; первый раз упоминается в 1461 г. Башка —  река в южной Сер
бии, приток Ибра.

145 Ешаница —  река Елш аница (Зошаница), около г. Призрена. Село Ко ча
тило (Старый Колашин) —  село в кнежине (области) Колашине в Старой 
Сербии. Метохия —  юго-восточная часть Сербии. Сеноваци Ореховац— города 
в южной Сербии.

146 Уруменлия —  Румелия с городом Урум-еникбй. Атолия —  видимо, 
европейская Турция или область в Греции —  Этолия. Караджич не смог 
объяснить этого названия. Анатолия— Малая Азия. Влашанские королевства— • 
-области Валахии.

141 КраЛевина —  т . е. земля, владения краля. Так обычно называлась  
Старая Сербия.

ш  Это объяснение не соответствует преданию (см. прим. 1 3 2). К арад
жич затруднялся объяснить, что общего между цыганкой и крыльями 
Рели. Видимо, произошла контаминация мотивов (слияние), что и повело 
к бессмыслице.

149 И з В. С. К ., изд. 1845, кн. II, № 40, стр. 2 2 3 - 2 4 2 .
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15° Воевода Яяко —  Сибияякик Яяко — венгерский воевода Иоанн Гуниад  
(1387— 1459), служил у сербов при Бранковичах, потом бежал в Венгрию. 
Бы л воеводой г. Сибиня в Румынии, в южном крае Ерделя. В  1443 г .  
разбил турок, в 1444 разбит ими у Варны. З а  малолетством короля Вла
дислава был регентом в Венгрии. Разбит турками на Косовом в 1448 г.
В  1458— 1459 г г . — венгерский король. Уби т в 1459 г. В  песнях «Кто луч
ший юнак» и «Секула оборачивается змеем» он — • дядя Секулы, что соот
ветствует истории (см. прим. 153). Но в песнях его образ часто сливается  
из двух: его и образа Секулы. По происхождению он румын, поэтому в 
летописях часто назы вается Янкулом.

131 Уступчич Павел —  юнак, образ которого не имеет исторического про
тотипа.

132 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. II, № 41, стр. 2 4 2 — 245.
133 Баяович Секула —  по песням он сы н М арка, племянник Янка Сибиня- 

нина (сы н его сестры ) —  видимо, это называемый византийскими лето
писцами Ioann Secules, или И ван Секель (S z e k e le y )— бан Далмации, 
Хорватии и Славонии в 144 6 — 1448 гг., действительно бывший племянником 
Гуниада (Сибинянина). Боролся за власть со славонскими банами Ц ель- 
скими. Убит в 1448 г. в битве с турками на Косовом поле, где участво
вал и Гуниад.

131 И з «Черногорских и герцеговинеких песен», № 26, стр. 41 и след.»
133 Варадия —  см. прим. 49.
136 Вуча-геязрал —  видимо, неисторическое лицо.
131 Белград —  Впервые назы вается Белградом в I X  в. Был болгарским 

городом (A lba B u lgarica). В  X I I  в. перешел к мадьярам, затем к Визан
тии. В  1284 г. сербский краль Драгутин перенес в него столицу. 
В  1319 г. его заняли мадьяры, потом Душан, в 1427 г. Юрий Бранкович 
отдал его мадьярам, за что король венгерский Ж игмут признал его 
деспотом. Юрий надеялся на его помощь против турок. Мадьяры от
строили и укрепили Белград и сколько раз отбивались от турок 
(в 1440 г., в 1456 —  под предводительством Гуниада). Турки взяли Белград 
в 1521 г. Константин Философ (болгарин родом), живший при дворе Сте
фана Лазаревича, в житии этого последнего (писано в 1431 г.) так опи
сы вает Белград: «Имеет же высокий город (крепость), высокие ворота. 
Четверо на восток, и запад, и север, и юг, пяты е же во внутренний 
город ведут. Великие на восток и ю г на столпах великих и мосты це
пями поднимаются, к западу малая дверь имеет мост, к северу же 
малая дверь ведет к реке...» Далее идет описание церквей.

138 Ока —  мера веса и объема, равна 4  литрам. Окой меряется хлеб, мука, 
вино и пр. (ср. в русских былинах выражения: «чаш у в полтора ведра»)»

‘39 Велимировица —  т. е. жена Велимира, сы на Вучи.
‘б» Велимир —  как и Вуча-генерал, видимо, лицо неисторическое.
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let «Загремели в Варадиче пушки» —  анахронизм.
162 Старый Топ.тца —  отец Топлицы Милана, который, как видно, раньше 

“был взят в плен Бучей. По всей вероятности, Милош с побратимами 
пошел вы ручать его, но и сами они попались в плен к Буче.

163 Токия —  церковь в Варадине.
161 Нзмадия —  должно быть, поле около Варадина.
163 Б еч —  Вена.

166 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. II , № 42, стр. 2 4 5 — 255.
167 Башня Аджагипа па Косовом поле —  название, может бы ть, идет от 

аж даха —  змей.
168 И з  В . С. К ., изд. 1845, кн. II, № 54, стр. 328  —  330 .
369 Шишпап —  видимо, болгарский царь Иоанн Ш иш ман III (1 3 6 5 —  1Я93), 

живш ий в Трнове, вассал М урата I, отдавший М урату в жены сестру. 
Он помогая туркам против венгерцев (оса^а г. Бдина), но когда в 1387 г .  
«сербы и босняки разбили М урата на р. Топдице, он отложился от него. 
В  1388 г. Али-паш а осадил его в Никополе и заставил его признать 
себя вассалом М урата.

по Яблоко и перстень, как свадебные подарки жениха невесте, служат  
символом брака.

П1 Дож Млетака —  венецианский дож.
П2 Землич Степан —  один из Земличей, бы вш их при босанском воеводе 

Радославе Павловиче ( Х У  в.).
173 К стати  отметим, что мать М арка звалась не Евросимой, а Еленой. 

Д авая такой совет, Евросима подозревала Ш иш мана в злом замысле; ей 
показалась странной просьба матери невесты  взять с собою только бли
жайших родственников, т. е. притти с небольшой дружиной.

174 Н а обязанности Землича Степана, как венчального деверя, лежало 
охранять невесту до венчания.

175 Народное поверье.
1Т6 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. II, № 56, стр . 330 —  339.
177 Мустафа-ага —  лицо неисторическое.
178 В  поясе носили деньги. Такой пояс назы вается те.пер —  по-турецки.
П9 Нахождение меча —  обычный эпический мотив.
18° Агалук —  место сборщика податей (тур.).
1st Отмапин —  турок, турецкий.
182 Песня —  лишь очень смутный отголосок истории: в ней традицион

ный мотив нахождения героем меча отца или другого героя слился с 
историческим фактом —  гибелью Вукаш ина на реке Марице в 1371 г. 
в битве с турками.

183 И з В. С. К ., изд. 1845, кн. И , №  57, стр. 340— 344.
ш  Бег-Костадин (Константин) —  брат И вана Д рагаш а; сы н деспота Деяна 

и Феодоры, сестры  Душ ана. От отца получил Кюстендил, Кратово,
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Ш ти п, и от брата —  Коман в Македонии. С 1372 г. вместе с Марком 
Кралевичем —  вассал Баязета 1. Они погибли вместе в битве при Ровж- 
нах в 1394 г.

ш  C.utea —  см. прим. 102.
т  И з В . С. К ., язд. 1845 , кн. И , № 59, стр. 355  —  357.
is" Карловац (Карловци) —  город в Славонии, в Среме (см. прим. 190).
188 Филип Мадъярин—  может быть, Пипо Спано, темишварский воевода 

(1 3 6 9 — 1426), ведший непрерывную борьбу с турками.
189 3 май-Деспот Буча —  см. прим. 310.
190 Лах Каменистый— Влах— горная цепь в Герцеговине. Валевская область—  

область в долине р. Колубары с городом Валевом. В  средние века имела 
большие связи с Дубровником. Сава —  одна из самы х больших рек Сер
бии. Сременская долина —  равнина у  подножия горы Фрущки, между ре
ками Савой и Дунаем, с главным городом Сирмией (М итровица). Много 
раз занималась мадьярами. Турками занята в 1521 г. Жители Срема 
во время войн переселялись в Венгрию.

191 Аядглия —жена Филипа Мадьярнна, как историческое лицо неизвестна.
19- И з в .  С. К ., ИЗД. 1845, кн. II, №  59, стр. 3 4 8 — 355.
193 Алил-ага —  может быть, Али-паш а (см. прим. 63).
19* Цареград— Константинополь. Царьград был тесно связан с Сербией 

и во времена византийских императоров и позднее. Через Сербию и 
Ц арьград проходили крестовые походы, через Сербию шла дорога, по 
которой ехали в Царьград послы различных держав. Царьград как сто
лица Византии —  город большой культуры  и местопребывание патриарха; 
одинаково был важен для Сербии.

193 Стрела татараяка —  татарская стрела, сделанная по татарскому  
образцу. Татарские стрелы стали известны  в Сербии после того как в  
1402 г. Тимур разбил и взял в плен Баязета.

196 Эфенди —  титул турецкого ученого, начетчика.
19̂  Т. е. турки владеют Сербией.
198 Марко не может жениться на жене Алил-аги, так как он стал его 

побратимом, а побратимство считалось наравне с кровным родством.
199 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. II, № 3 5 7 - 3 6 2 .
200 Мила из Костура —  в истории неизвестен. Soerensen предполагает, что 

в песне о Марке Кралевиче и Мине из К остура есть отголоски битвы  
М арка у Кзстории, и что песня сложена еще в X IV  в. в Македонии. 
Марко в 1380—Д381 гг. осадил К остур, выданный его женою Еленой, 
дочерью князя Радослава Хлапена, Балш е II, к которому она ушла от 
М арка. К осуура Марко не взял, да и скоро Б а л л а  прогнал Елену, изме
нявшую ему с другими.
. 201 Паязьт (Баязет, Баязит) —  сын М урата; когда был убит на Ко“ 
совом его отец, он принял командование турецкими войсками. После
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битвы возвратился в Едрен, укрепив там свое положение, двинулся на 
Македонию (1332— 1394), на Болгарию (1394— 1396), а в 1397 г., прогнав 
В ука Бранковича, занял его владения. У  него в вассальстве находились 
очень многие сербские, болгарские и другие владетели. В  лице Баязета ту
рецкий феодализм понес большое поражение, столкнувшись с Тимуром. 
В  1402 г. после битвы при Ангоре Баязет был взят Тимуром в плен, 
где и умер.

202 Будимский краль—  см. прим. 29 .
203 Ямко из Сибипя —  см. прим. 150.
204 Здесь под арапами явно разумеются татары , так как именно татары  

во времена Баязита теснили турок.
205 Слуга М арка Голубая —  лицо неисторическое.
206 Кара-Окан —  Ангора, у  которой татары  разбили турок.

Бакшиш— «на чай», «на водку».
208 Ножи для подрезания виноградных деревьев.
203 Калугерип —  монах.
213 Напоминаем, что Шарац, Шарим —  по-сербски значит пегий, пе

стр ы й .
2И Марковица —  жена М арка, так же как Велимировица — жена Велимира.
212 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. II, № 62, стр. 3 6 2 - 3 7 3 .
243 Трудно сказать, кого здесь следует разуметь под арапами. Типи

зировавшийся эпитет «белое» горло ничего здесь не уясняет. Слова де
вуш ки «и глядеть-то мне на них противно» тоже значат не много. 
Р азве что слова самих арапов «или царь затем тебя поставил» —  гово
рят о том, что и арапы были на службе у султана, и, видимо, здесь 
под арапами надо разуметь представителей черной расы.

244 И з В . С. К ., изд. 1845 , кн. II, № 63, стр. 3 73— 376.
243 Об Арапипе см. во вступительной статье.
216 Продажа рабынь в Италию держалась до позднего времени, исто

рические источники говорят о продаже рабынь на итальянские острова 
еще в середине X V I  в.

2П Фирмам —  указ.
218 Это были черные усы  М арка.
243 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. И , № 66, стр. 3 8 5 — 401.
223 Муса-разбойник, или Муса-Арбаяас —  под ним разумеют двух лиц: сына 

султана Баязита, воевавшего с братьями Сулейманом и Магометом из-за  
европейских турецких владений и погибшего в 1413 л , и Моисея (М у- 
су-А рбанаса) —  воеводу Ю рия Скандербега, который уходил от него, 
но потом возвратился (M achal, Халанский). М ы считаем более вероят
ным первое мнение, так как новонайденные песни, опубликованные 
Яцимирским в аИ зв. А к. Н аук» (см. библиографию) прямо сближают М усу- 
кеседжию (разбойника) с братом султана Сулеймана.
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221 Чуприлич —  визирь, широко известны й в Сербии, так как не раз в ; 
конце Х У Л  и начале X Y III в. приходил в Сербию и Черногорию, вы ре
зы вал население и ж ег села и города.

222 Кузнзц Новак, или Ковач-Новак —  Дебеляк-Новак.
223 Читателю естественно приходит на память легенда об ослеплении! 

Иваном Грозным строителя храма Василия Блаженного в М оскве. Эт(> 
мотив бродячей легенды об искусном строителе, кузнеце, вообще мастере.

224 Клисур —  Качаникский Клисур —  узкий и опасный горный проход,- 
через который шла главная часть македонско-боснийской дороги.

225 Арпаутка —  албанка. А рнауты , ар(*анасы,. албанцы.— потомки древ
них иллирийцев, живут в юго-западном углу Балканского полуострова, 
южнее горы Проклетии и Черного Дрина.

2 2 6  Качачик —  город в южной Сербии, на юге Косова поля. Мимо нега  
проходила дорога в Турцию, ею шли в Турцию европейские и сербские 
послы. Н азвание города идет от слова качак —  разбойник. Качаник был' 
пристанищем арбанашских (албанских) разбойников, которых описывает  
один посол в 1573 г .' Представителем этих разбойников и был М уса- 
разбойник. Качаник основан Синан-пашой в начале Х У Т  в. Песня из 
В . С. К ., изд. 1845, кп. Н , № 67 , стр. 4 0 1 — 410.

221 р ека Сервана —  на Косовом поле нет такой реки.
228 То есть после Лазаря и Косовской битвы . По смы слу песни га к  

бу*то бы А рапи н— турок, владеет Сербией после Косова.
229 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. И , № 69, стр. 4 1 7 — 425*
230 Дивап —  высш ий совет при султане.
231 Бг афгрим—  хорошо! браво! (тур.)
232 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. II, № 70, с т р . ,4 2 6 -4 2 9 .
233 Ралшзач —  магометанский пост.
234 Коло — хоровод.
233 И з в .  С. К ., изд. 1845, кн. II, №  71, стр. 4 2 9 — 433.
236 Корчм&рица Мара —  типический образ корчмарицы, веселой, разгуль

ной женщины, лукавой, хитрой и любящей деньги.
231 Харамбаша —  предводитель гайдуков, вообще предводитель, аьамац;-
238 Напоминаем, что Ш арец был особенный конь, и то, что он не под

пустил М ару, давало понять, что Мара задумала злое.
239 Т. е. матери М арка и М арку. И з «Песен Черногории и Герцеговины», 

№ 6, стр. 8  и сл.
249 Юришич Ячко —  сын известного ускока Ю риши. Прозвище Ю риша 

значит —  штурм. Другие полагают, что речь .идет о Ю ришиче Николе 
(1 4 9 0 —1545), капитане австрийских войск в пограничных хорватских  
городах. В  1529 г. он был послан Фердинандом австрийским к султану  
Сулейману для заключения мира. Но и после много раз воевал против 
турок.
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24t Сулейман —  в образе султана Сулеймана слилось много черт различ
ны х турецких султанов. Но, видимо, речь идет о Сулеймане, сыне Бая- 
зи т а , брате М усы  и М угамеда, задушенном Мусой при осаде Адриано
поля. Исторически в  нем надо бы видеть сы на Орхана или Сулей
мана II.

242 Марко в Косовской битве не участвовал. Это поздний мотив.
243 Недоросток Огпяпип —  сестрич Кралевича М арка. Soerensen полагает, 

мто это Змейогненный В у к , который здесь является племянником М арка.
244 И з В . С. К*, изд. 1833, кн. IV , № 12, стр. 7 2 — 76.
245 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. II , № 73, стр. 438  - 4 3 9 .
246 Попович Стояк —  кто Стоян Попович, точно неизвестно. Предполагают, 

что это болгарин Стоян, другие думаю т, что это Стоян, сын Стопоя, или 
Станиши, воеводы г. Н иш а, современник Юрия Бранковича.

241 Михаил% краль Млетака —  в  песне «Ж енитьба Джюра Смедеревца» 
он назван отцом Ирины, жены Ю рия, и крадем Дубровника.

248 Вук Мандушич (ц в песне о «Смерти Ильи Смилянича») —историческое 
лицо. Качич говорит о нем, как о шибеникском ускоке. Он был на слу
жбе у  Венеции и убит в 1648  г. в борьбе с Х усеин-агой, который шел 
на Задр. В  этой битве участвовал и Илья Смидянич.

249 Хак как Марко был деверем, то ему вручили невесту: его обя
занностью было охранять ее в  пути.

250 В  этой песне образ латинца имеет то же значение, как в  других  
песнях образ Арапина. Столкновения Сербии с латинским, католическим  
(У сербов латинец =  католик) Западом были причиной создания этого 
образа, аналогичного Арапину.

251 И з  в .  С. К ., ИЗД. 1845 , кн. II ., №  87, стр. 5 1 4 - 5 2 0 .
252 £)та песня может бы ть включена и в цикл песен о Бранковичах, так как 

главный герой ее —  Юрий Бранкович, строитель города Смедерева (отсюда 
лрозвищ е Смедеревец) (см. вступит, статью, гл. III).

253 Дубровник —  главный город Дубровницкой республики. Очень старый  
тород. Большой культурный и торговый центр в средние века, торговав
ший с Востоком и Италией, пользовавшийся правами вольного города; 
он много раз переходил из рук сербов в руки венецианцев и венгров. Д уб- 
ровницкие купцы  пользовались большими привилегиями во всех странах, 
они получали льготы , не платили пошлин на м естах и у  ворот. В  Дуб
ровнике расцвела богатая литература торговой аристократии (см. вст у 
пит. статью , гл. X ) . Падение Дубровника начинается с начала X V II  в ., 
лосле землетрясения, разрушившего город.

254 Ирина —  см. прим. 275 .
255 Дебелич Новак— см. вступ и т, статью , гл. III. Новакович Груя—см. прим.366.
256 Марко хочет сказать, что на Ш арц е его топуз, которым он разобьет 

ворота.
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251 Начало песни представляет собою вариант песни о «Ж енитьбе П о
повича Стояна».

238 Вогвода Драгия —  невыяснено точно, можно ли говорить об истори
ческом прототипе воеводы Драгии: одни полагают, что это деспот М а
кедонии Иоан Д рагаш  (ум. 1379), другие, что это Дракул, валашский  
воевода, преемник Мирчи.

259 «А служил за гиарца из поташ —  т. е. за  коня, спрятанного в пота
енном месте.

2 6 0  Дубровницкий замок —  дубровницкие изделия славились в  Сербии. 
П равда, это были не столько изделия самого г. Дубровника, сколько те 
изделия, которые дубровницкие купцы завозили в Сербию: это были 
изделия главным образом итальянской и немецкой работы . В  самой Сер
бии производство механизмов (как замки, напр.) стояло на низком уровне 
и было очень мало развито.

261 Дввгръ Малой W, т . е. брат Драгия —  видимо, грек М ануил Комнин, 
родственник Ерины (см. прим. 275).*

262 Шаврал —  кличка коня кирпично-красной масти (караковая).
2<и И з В . С. К ., изд. 1845, кн. II , № 76, стр. 4 5 0 — 454.
26* Дойчил— герой не столько сербских, сколько болгарских песен. По 

песням, он воевода Солуня и относится ко второй половине X IV  и на
чалу X V  в., современник М арка. Исторических свидетельств о нем нет. 
Видимо, личность неисторическая. Предположение, что Дойчин «мадьяр 
Доци», едва ли основано более чем на сходстве имен, так как слишком 
определенно он выводится воеводой Солуня. Может бы ть, только недо
статочная разработанность исторических памятников мешает нам рас
кры ть его историческое лицо. В  Солуне и сейчас показываю т его могилу.

265 Солулъ (Салоники) —  город в Македонии, у Солунского (Салоникского) 
зали ва, в истории балканского просвещения занимает очень большое 
место. Средоточие церковности. Занят султаном М уратом в 1430 г.

266 у  со Арапилил —  исторический прототип его не найден.
265 Дука— -исторический прототип его не найден. Илья —  исторического 

прототипа, видимо, не имеет.
268 Сабля алемапка —  т. е. немецкая, немецкой работы, которая ценилась 

в  X I V —X V I вв. в Сербии. Н азвание —  след крестовы х походов.
269 Подков — плата за  ковку коня.'

И з В . С. К ., из д. 1845, кн. II , № 78 , стр. 4 6 0 — 469 .
Урвил-плалила —  букардаг (тур.) —  гора близ Афона, греч. —  Пангейем, 

Орбелос, серб. —■ К руш евица, недалеко от устья р. Струма, у Эгейского 
моря (об этом говорят приход проигумена Васо со святой горы, т . е. 
Афона, и бросание Марком топуза в море). Халанский склонен прирав
нивать Урвин-планину к горе Ровине, где убит был Марко (см. вступит, 
стать ю , гл. V ).
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2Т2 Проигумен Васо —  т. е. бывший игумен Васо. Святогорец —  т. е. афон
ский и, видимо, хиландарский, так как хоронит М арка в  Хиландарской  
церкви.

273 Вилиндар —  Хиландар.
274 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. И, № 74, стр. 4 3 9 —445.
275 Джюрджгва Ирина —  жена Джюра (Юрия) Бранковича (с 1414 г .), дочь 

греческого императора К антакузена. В  песнях же считается дочерью 
Михаила Черногорца, дубровницкого правителя. С ее именем связ т о  
много легенд, между прочим, легенда о введении ею крепостного права.

276 Грегурзтч Максо —  исторический прототип его не найден.
277 И з В . С. К ., изд. 1845, кн. И, № 80, стр. 4 7 9 — 480.
278 Облак Радосав —  воевода Юрия Бранковича. П олагаю т, что это Р а -  

дич Поступович, живший в X V  в. Он упоминается с 1413 г., когда он 
помогал М ухамеду против М усы . Он владел 7 0  селами в северной Сербии от 
Стефана и Ю рия деспотов. Мадьярский краль Сигизмунд дал ему К у -  
ш ш ик. Под старость он ушел в монастырь Кастамонит на Афоне. П о
следнее упоминание о нем идет от 1435 г. В X V II в. записано дубровниц- 
кое предание, что в 1448  г. он взял в плен Ионна Гуниада. Этому*тол
кованию Ст. Новаковича И . Руъарац противоставляет другое, считая* 
что Облак Радосав —  это воевода Радосав Михалевич (ум. 1437).

279 Годомияское поле —  поле недалеко от Смедерева.
280 Белич-возеода —  по Новаковичу, это Новак Белоцрквич. Был в плену 

у Б аязета вместе с Здатокосичем. Златокосич Павел —  по песням, он и з  
Тимока. Новакович считает, что э т о — Никола Зойчич, другие полагают, 
что это —  Вукмир Златоносович, господарь Усоры (1 4 0 0 — 1430), воевав
ший с Твртком и Юрием Бранковичем.

281 Тодор из Сталача—  может быть, Тодор из Задра, Тодор Кладвич, 
которский ускок второй половины X V I  в. Новакович считает Тодора то
ждественным с воеводой Приездом (см. прим. 286). Стами, или Сталац —  
крепость на р. Мораве.

282 Поззда из Голупца-града —  лицо, вероятно, неисторическое. Голубац—  

город на Дунае. Сохранились его развалины. В  средние века —  одна из  
важнейших крепостей. Выдерж ал много осад. Переданный его воеводой 
(Еремией) туркам, служил им исходным пунктом для борьбы с мадьярами.

283 Дворкиня —  придворная дама, иногда служ анка при дворе. Здесь* 
видимо, в первом смысле.

284 з май-дзспот-Вук (см. прим. 310) назван здесь внуком Облака Р а- 
досава без всяких оснований.

285 И з в .  С. К ., ИЗД. 1845, кн. II, № 83, стр. 4 9 9 — 502.
286 П риезд —  воевода Сталача на р. Мораве. Песня о смерти воеводы  

Приезда имеет за собою некоторые исторические основы. Константин  
Философ говорит, что «благородный муж» этой крепости сгорел в башне,
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а  не бросился в Мораву. Упоминается в нескольких исторических памят
никах в начале X III в. В песне он отнесен к более позднему времени •

281 Мемед —  султан Мехмед-Челебия, сын Баязета II, в 1455 г. взявший 
Ново Брдо. Умер в 1481 г. С ним как раз приходилось иметь дело Бран- 
ковичам.

83 Образ большой социальной насыщенности: символ социальных от
ношений эпохи феодализма.

289 Из В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 84, стр. 502—506.
290 См. прим. 150.
291 См. прим. 153.
292 Кучево—  город в Пожаревацкой области, в среднем течении р. Пека. 

Браничево (Костолад) —  на Дунае, один из старых городов, как и Кучево. 
Оба переходили часто из рук болгар к грекам и мадьярам. Как и Кучево, 
славился в Х Ш — Х У  вв. оловяными и серебряными рудниками. В  1189 г. 
через Браничево проходили крестовые походы. В 1290 г. его занимал 
Драгутин, потом 6олгары/И мадьяры. В 1438 г. Кучево и Браничево сжег 
Мухамед И.

293 Проклятие и предсказание.
з9* И з В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 85, стр. 5 0 6 -5 0 9 .
293 Влашич Радул —  волошский воевода Радул-бей (1373— 1383), женатый 

на племяннице Ивана Черноевича.
29в В подлиннике .своеобразный оборот: «и силу и сватов».

Диляр Баяяяил —  раскрыть, кто из гайдуков послужил прототипом 
этого образа, не удалось. Может быть связан с банянами —  племенем 
в черногорской Герцеговине. Старое их поселение было в Матарусе. 
Воинственное племя. Многие ^ з  них уходили в ускоки.

298 Невеста, приехав к жениху, обычно не встает до тех пор с коня, 
пока ее не одарят; но здесь, так как она не встала и после подарков 
свекрови и золовок, жених рассердился, * подумав, что она недовольна 
подарками.

299 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 88, стр. 520— 5*24.
300 Йово Деспотович — т. е. сын деспота, Ивап Бранкович —* внук Юрия 

Бранковича, брат Змайогненного Вука, сын слепого Гргура. За ним была 
сестра Димитра Якшича Елена. Он был последним из рода Бранковичей 
и, умирая (1502), не имел ни земель, ни силы*.

301 Срем — см. прим. 190. Купияово — село и замок в Среме у р. Савы, 
принадлежало Бранковичам. Как кралевский город упоминается с 1388 г. 
Матвей Корвин отдал его Ивану Деспотовичу. Деспотство в Купинове 
было до 1521 г., когда его разорили турки.

302 Крушедол — монастырь на горе Фрушке (см. прим. 306), владевший 
большими землями и многими селами, заложен владыкою Максимом 
Бранковичем, внуком Юрия Бранковича.
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злз Беркасово  — село в Среме, принадлежало Бранковичам.
304 Брашяо —  мука.
305 Бубяы  и свирели  издавна известны в Сербии. Много песен, пословно, 

легенд, сказок и исторических показаний сохранилось о них в самых 
ранних памятниках. Видимо, взяты у римлян или греков. Свирель бывает 
разных типов, разных диапазонов и высот. Свирель служит для акком
панемента песне, главным образом плясовой и хороводной; употре
бляется и как сольный инструмент. Бубны и свирели также употребля
лись при выходе в поход.

зов Фрушка —  горная цепь, перерезывающая Срем с запада на восток 
к югу от Дуная. Через нее проходит много важных дорог.

т  Слова матери напоминают причитание — они и построены как причет.
3°8 См. прим. 310.
309 Из В . С. К., изд. 1845, кн. II, № 91, стр. 5 7 2 -5 7 6 .
зю Змайогягяный Б ук  — Вук Бранкович, сын слепого Гргура, внук деспота 

Юрия, брат Ивана Деспотовича (по песням, qp их брат, а иногда отно
сится ко времени и раньше их), жил в Купинове в Среме. В молодости 
вассал турецкого султана. После размолвки забран в 1459 г. вместе с отцом 
в Константинополь. В 1465 г. был послом от турецкого султана к вен
герскому королю Матвею, к которому и перешел на службу, и коман
довал сербскими войсками в войнах мадьяр с турками. С 1471 г . — деспот 
Сербии, в 1476 г. отнял у турок Смедеревр, в 1480 г. —  Сараево, в 1481 г. 
разбил турок под Крушевцем. Видимо, эти необычайные для того вре
мени победы и воспеваются в песнях о нем. Умер в 1485 г. Далматин
ский поэт Ганнибал Лучич (1480— 1525) называет его вместе с Гуниадом 
«знаменитым героем».

зи Л вала  — горная цепь к юго-востоку от Белграда (14 клм.), высотою 
до 500 м.' На одной из гор этой цепи к югу от Белграда находится кре
пость Авала (Жрнов), от которой сохранились квадратная боевая башня 
и окружные стены с тр<емя бастионами. В 1442 г. крепость была разру
шена турками, но в 1458 г. при Мухамеде И оправлена.

312^Порча — в нем, видимо, олицетворены турецкие герои войн под 
Авалой. Из летописи известен боснийский воевода Пурча (вторая поло
вина X IV  в.), но, вероятно, он не имеет никакого отношения к Порче из 
Авалы.

313 Д ж эр згл ез  А л и я , из Сараева, как видно из конца песни, — один из 
героев магометанских сказаний (турок-магометан в Сербии). Оттуда он, 
видимо, и попал в юнацкие песни. Может быть, это Али бег-Анжелович^ 
первый смедеревский санджак-бег, современник и приятель Зм:ай-Вука.

зи Стольяым Белградом , в отличие от других Белградов (их несколько), 
назван Белград на Дунае.

315 См. прим. 323.
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316 Врачар-поле — под Белградом.
317 Башня Н?6ойша —  в Белграде. Д. КостиЬ в своей работе «Где je  била? 

Небодша?» (Београд 1931 г.) приходит к выводу, что во время занятия 
турками Белграда в 15*21 г. Небойшей называлась восточная часть кре
пости, потом это название переносилось на другие башни, главным об
разом на башню, выходящую к Саве и Дунаю, которую народная тра
диция и связывает с Якшичами.

318 К у л а ш — кличка Букова коня— такая кличка давалась коням мыши
ной масти.

319 Оборот аналогичный выше отмеченному —  «и силу и сватов»; «кув
шин и воду» — значит: кувшин воды

3?6 Невольно вспоминается погоня А хи леса за Гектором в «Илиаде».
321 Зобница —< мешок для овса и корма коню.
322 Из в .  С. К., изд. 1845 г., кн. И, № 93, стр. 587— 591.
323 Якш ичи  — сыновья воеводы Юрия Бранковича — Якши Врешича, ко

торый был капитаном Белграда. После его смерти сыновья его остались 
в Белграде. В песнях упоминаются Дмитрий и Стефан (в песнях он на
зывается также Богданом). Сестра их была за Йованом Деспотовичем. 
Дмитрий Якшич был женат на дочери Юрия Бранковича. В истории особо 
известен Дмитрий. Он предводительствовал войсками Юрия Бранковича 
во время турецкого похода 1453 г. После падения Смедерева с братом 
перешел в Венгрию, где им король Матвей дал землю у Мориша. Якшичи 
участвовали в битвах с поляками и Али-бегом (1476) и др. В 1486 г. 
Матвей посылал их к султану Баязиту II. При возвращении Дмитрий был 
ранен его врагом Гази Мустафой на мосту р. Есавы  у Смедерева и умер 
от ран (1486). Стефан Якшич умер в Видине в 1489 г. Новакович полагает, 
что в Якшичах отождествлены и слиты в песнях все деспоты Белграда 
с 1427 по 1521 г.

324 Т. е. Ивану Сибинянину.
325 Историческая верность описанных в песне событий и отношений 

лиц достигает степени исторической характерности, но не передает исто
рических фактов.

326 Из В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 96, стр. 617—620.
327 Якшич Богдан — см. прим. 323.
328 Ужица — город в Сербии на р. Детине, на границе с Босниею. Упо

минается со второй половины X IV  в. Сохранились следы башен и стен. 
Разрушенный город (крепость) был восстановлен при Мухамеде II. В Вен
ском военном музее хранится интересный план крепости Ужицы.

329 Стуттица — река, упоминаемая только в песнях. По песне, за Ступ- 
ницей уже начинается «арапская земля».

ззб Описание двора представляет собою идеализацию того же порядка* 
как и подобные описания в колядках.
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331 А'рап-ага — собирательное имя.
;332 х . е. так, как поют слепцы.
333 До вечерней молитвы мусульман.
334 Х о д ж а  — мусульманский священник. Мечетей бывало очень много в 

сербских городах. В Сараеве было до ста мечетей.
ззз Из В. С. К., изд. 1845, кн. П, № 97, стр. 620—625.
ззб Кара-Влаш ская зем ля  — Валахия (черная =  кара). Кара-Богданская зем 

ля  — Молдавия.
ззт Баяат  — область в южной Венгрии, около Темишвара. Сильно стал за

селяться сербами после Косовской битвы при Стефане Лазаревиче и Юрив 
Бранковиче, но особенно после взятия турками Смедерева (1459). В 1552— 

4 7 1 7  гг. был турецким вилайетом с главным городом Темишваром.
338 Р у ж и ц а  — церковь в Белграде.
339 Чекмек —̂ по песне, река у Белграда.
34° Из В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 98, стр. 626— 629. Перевод Берга был 

напечатан в ж. «Нива» за 1874 г., № 33, стр. 526. Перевод довольно 
точный и хороший, но в конце песни переводчик присочинил несколько 

♦ стихов от себя; они нами, естественно, выброшены.
341 Кпязья из Срема — здесь нельзя разуметь определенных князей.
342 Сгпзфак — царь сербский — видимо, Стефан Лазаревич.
343 В песне «Дележ Якшичей» жена Дмитрия Якшича названа Андже- 

лией. В этой песне она называется Милицей.
344 Из В. С. К., изд. 1845, кн. И, № 100, стр. 633—637.
345 Черпоевичи (Црноевичи — вернее) — см. вступит, статью, гл. III.
346 Дж ю ро (Ю рий) Чарпогвич — см. вступит, статью, гл. III.
341 Отношения Юрия Черноевича к Млетаку (Венеции) были таковы 

же, как и отношения других Черноевичей: они тяготели к богатой Вене
цианской республике, им выгоднее было зависеть от Венеции, чем от 
Сербии. Венеция обеспечивала им защиту и от турок, чего не могла дать 
Сербия. У  них с Венецией существовали договоры. Конфликты происхо
дили редко. Политические и вассальные связи с Венецией Черноевичи 
скрепляли связями родственными: Юрий и Иван Черноевичи были женаты 
на венецианках. В темнице в Млетаке никто. из Черноевичей не бывал.

348 р у К Дойчевич — может быть, шут Вук Дойчевич, любимец Ивана 
(ум. 1470) и Юрия (ум. 1496) * Черноевичей, герой многочисленных анек
дотов и шутливых сказок.

349 Солило — один из городов далматинского побережья, в котором были 
соляные варницы, видимо, город Солин.

350 Скатара —  Котор, итальянск. Катаро — город в южной Далмации в 
Зете. Перекресток больших дорог из Дубровника в Будву и др. Очень 
старый город с богатой историей, побывал в руках сербов, турок и венеци
анцев.
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331 Иво Черно 2вич (1456— 1490) —  сын Стефана Черноевича, был вассалом 
Венеции. Несколько раз пытался отстоять самостоятельность, но неудачно. 
Венецианская республика считалась с ним, и иногда он её диктовал свои 
условия.

332 Видимо, отражение вассальной зависимости Черноевичей от Венеции.
353 Князь Сукноевич —  неизвестно, кто разумеется под ним и вообще есть

ли у него какой-либо исторический прототип.
ш  Сребля —  Караджич полагает, что это Грбля, край в Зете (по р. Зете); 

у Боки Которской.
355 Ребляяик —  Караджич и Ивекович и Броз (см. «Р^ечник Хрватскога 

^'езика», св. П . Загреб 1901) отказались объяснить, что это за город.
356 Из В. С. К., изд. 1845, кн. II, № 90, стр. 568—572.
35" Богосав —  князь Босны —  может быть, Богосав Михайлович из Ко- 

навля (около Дубровника), живший в начале X V I в.
358 Новак (Старина Новак) —  см. вступит, статью, гл. III. Радивой — ви

димо, прозвище одного из гайдуков. «Радивой» обычно толкуют как «уда
лой». В истории есть несколько Радивоев, между прочим босанский краль 
Радиво^* (середина Х У  в.).

359 Босяа —  область по р. Босне, в средние века была самостоятельным 
королевством (см. вступит, статью).

360 Пара —  мелкая.турецкая монета.
361 Дрина —  река на границе Боснии и Сербии.
362 Босяа —  была центром гайдуцких чет.
363 Романия — гора в Боснии, близ Сараева, с которой в юнацких пеонях 

(и в истории) связаны похождения Новака и его дружины.
364 Сараевские торговцы— Сараево (в Боснии) был богатым городом и одним 

из торговых центров, связанных с Дубровником и Венецией. Турки обно
вили город и дали ему имя Сарай.

365 Из В. С. К., изд. 1846, кн. Ill, № I, стр. 1 - 4 .
366 Груица —  сын гайдука Баба-Новака. В песнях рисуется всегда моло

дым и совершает ряд забавно-героических проделок.
36*3 Джафербеювица —  т. е. жена Джафер-бега.
368 в  подлиннике Груица называется Дорогокупом —  ниже в песне мы 

употребляем и это прозвище.
369 Дечерма —  род куртки без рукавов, напоминающей жилет (тур.).
з-о Гдаяские пистоли —  т. е. данцигские, данцигской работы, славились 

по всей Европе и даже в Азии и северной Африке. Часто упоминаются 
в исторических источниках, в том числе и в русских.

311 Се рай ъии —  это не дворцовые слуги (сераль) и не сараевцы (из г. Са
рая), а сератлии, серхатлии —■ турецкие пограничники, с которыми воевали 
гайдуки и ускоки.

3-2 Из В. С. К., изд, 1846, кн. III, № % стр. 4 - 1 0 .
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™  Татомир-дитя —  может быть, последний болгарский царь в Видине—  
Срацимир, но вероятнее всего — не имеет исторического прототипа.

™  См. прим. 358.
з з̂ Из в. С. К., изд. 1846, кн. III, № 4, стр. 14— 16.
з *  Пав г л  Плетикоса —  в истории неизвестен.
373 Задар, Задр — город в Далмации (сев.-зап.) —  старый римский город 

(итал. Zara), имел большое значение как торговый город. Из-за него боро
лись римляне и греки, позднее — византийцы, турки и хорваты.

з~8 Куяар-плаяияа —  у Книна. Часто упоминается в ускоцких песнях, так 
как до нее ускоки доходили.

3,й Милан — посестрич Павла Плетикосы —  в истории неизвестен.
380 Мирно и Мариино —  лица неисторические.
381 Панджа Грацач —  лицо неисторическое.
382 И з В. С. К., изд. 1833, кн IY , № 36, стр. 2 6 5 -2 7 1 .
383 Клобук —  хорватский город, упоминается с X  в. Крепость разрушена 

в 1420 г. В нем родился Вук Бранкович (Змай-Вук).
384 Осман Шевич — турок —  видимо, лицо неисторическое.
385 Алия Бойчич —  ускок из Имосской и Вргарчской областей (хроника 

Шилабадовича). Он погиб 26 апреля 1663 г. у Вруля в битве с турками 
(Starine, X X I, 90).

386 Никшич — крепость в Черногории у р. Быстрицы, притоке З еты, к 
северу от Цетинье и Жабляка.

зет Ергович Муйо—■ т. е. Мухамед Ергович —  турок. Шабан-аъич Щро —  
турок. Остоич Марко —• может быть, из потомков босанского краля Сте
фана Остойи. Стефан Остоич (сын Стефана Остойи) жил в первой поло
вине X V  в.

388 Бунич —  князь из Вилуса. —  Вилус — село близ г. Никшича.
389 Дамасское ружье —  как и дамасская сабля, считалось оружием прекрас

ной работы.
390 Меч-гребаштак —  видимо, следует объяснять, как меч, который чешет 

(от гребенати —  чесать) во все стороны, рубит направо и налево. Но 
-«гребати» значит и царапать и даже рубить.

391 Кусида — река на границе Черногории и Сербии.
392 Коштац-планина—  в Далмации.
393 Омутич —  город в западной Черногории в 15 клм. западнее Ник

шича. Тубела — Трубела— крепость в западной Черногории в 16 клм. за
паднее Никшича.

394 « Перед нами никшицкие овцы* —  т. е. стада и пастухи из города Ник
шича, т. е. так близко уже Никшич, куда к теще едет Осман.

395 Четник —  дружинник.
396 Демьянович Живко — имя Живко было чрезвычайно распространено 

в Дубровнике; почти все известные из истории лица, носившие это имя*
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происходят из Дубровника. Если и Демьянович Живко лицо историческое 
то, видимо, это был дубровчанин.

т  Гардашзвич Вуло — может быть, один из капитанов г. Градаца в Боснии.
398 И з в .  С; К., ИЗД. 1833, кн. IY , № 41, стр. 294—301.
399 Я чёк  —  город в Венгрии (Джюр, Каав).
40э Иво Голопузый (Иво Голотрба) —  видимо, Сенянин Иво. Песня о нем 

исторически неверна, как и песня «Смерть Сенянина Ива», но передает 
характерные черты этого юнака: его разбои, грабежи, обманы, храбрость 
и, что самое характерное, демократизм. Образ Голопузого юнака совсем 
другого социального происхождения, чем образы юнаков из цикла, напр. 
Бранковичей.

401 «Ожделия —  вот так гость приятный» —  иногда в юнацких песнях 
приводится турецкое слово или выражение и дается тут же в стихе его 
сербский перевод; мы, чтобы передать эту особенность, точно так же 
даем турецкое выражение и его русский перевод.

402 Тлумец Осмая-ага—  упоминается в нескольких юнацких песнях. Он 
представлял собой что-то вроде комедианта или, вернее, скомороха. За  
ним, видимо, скрв1вается какой-нибудь известный певец или шут; песня 
сохранила о нем лишь смутные воспоминания. Удбия —  город в области 
р. Крбавы, к востоку от Лики СХорватская приморская область), в 
X I— X V  вв. был столицей Крбавской жупании, вел непрерывную борьбу 
с турками и взят ими в 1527 г.

403 См. прим. 64 («Чакширы»).
404 Огорелец— видимо, местное название села или города, нам неизвестное.
405 Кладуша —  крепость севернее Удбины (см. прим. 402), около Сеня, 

в Бихачском санджаке, гнездо Муйи и Алила. Муияа Хайкупа —  из рода 
Любовичей, сестра Мустай-бега Лицкого, управителя Лицкого санджака 
в Удбине с 1653 г., героя мусульманских песен, боровшегося с котарскими 
ускоками и погибшего в борьбе с ними.

406 Муйо из Бараша, или Муйо из Кладуши,—  герой магометанских песен. 
Бараш —  видимо, Берат, упоминается только в песнях —  албанский Белград.

m  Дороги в Ниш, Шибеник и Барат из Удбина известны были как тор
говые большие пути. Ниш —  город на р. Нишаве, стоит на пути из Кон
стантинополя в Белград. Турками занят в 1386 г. Шибеяик —  город в Дал
мации в Сплитской области. С 1390 г. под протекторатом Боснии, с 1412—  
Венеции. До 1793 г. его часто занимали турки (1537, 1647).

408 «Почерней в диваяе завтра утром» — т. е. пусть тебя осудят В диване, 
пусть там покажешься ты лжецом и не оправдаешься. Турецкое прокля
тие, перешедшее в сербский язык.

409 На мейдаяз —  т. е. на ратном поле.
4Ю Из В . С. К., изд. 1846, кн. III, № 18, стр. 94— 102.
4И Марко из Млетака — лицо, видимо, неисторическое.
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*12 Эта эпическая песня стала игровой. Мы привели ее в нашем сбор
нике для того, чтобы показать, как изменяется песня, когда выходит из 
эпического репертуара и становится хороводной: она многое теряет в 
эпической поэтике, поется на новый мотив и выполняет совсем другие 
функции. Это уже не самодельные, а подчиненные игре и танцу текст 
и мелодия. И з В. С. К., изд. 1841, кн. I, № 72, стр, 533—534.

413 Из В. С. К., изд. 1816, кн. III, № 77, стр. 512—514.
414 Янкович С то ян —■ родом из Котара, сын Янка Митровича, защитника 

Шибеника в 1647 г. В 1666 г. попал в плен к туркам и увезен в Царь- 
град. После четырнадцати месяцев плена бежал. В 1669 г.— сердар котаран. 
Гайдучил в Далмации и Герцеговине, воевал с Венецией против турок. 
Прославился личной храбростью, за что Венецианская республика богато 
его одаривала. Вместе с Ильей Смиляничем поднял восстание в К отаре. 
В 1686 г. отнял г. Синь у турок. Погиб в бою с турками в 1688 г. (Качич 
говорит, что его убил из ружья на Дуваньском поле Наджакович Муйо).

415 Смилянич Илья — сын Петра Смилянича, харамбаши лицких ускоков— 
был другом отца Стояна Янковича —  Янка Митровича, с которым в 1647 г. 
защищал Шибеник. Видимо, был из села Смиляна в Хорватской примор
ской области, жил в Котаре. Состоял на службе у Венеции и получал с 
1652 г. по 600 дукатов в год, получил дом в Задре. Погиб в 1654 г. у Лики.

416 Мотив —  муж на свадьбе своей жены — распространен широко не 
только в сербском эпосе (см. вступит, статью, гл. У : «Сюжетика»). Сюжет 
сербской песни чрезвычайно близок сюжету о Добрыне. Тут сходство с 
сюжетом о Добрыне усиливается еще тем, что и Добрыня Никитич й Стоян 
Янкович,являются на свадьбу певцами. См. песню «Марко и Мина из Ко- 
стура».

4П Из В. С. К., изд. 1846, кн. III, № 25, стр. 168—172.
418 В у к  Мандушич — см. прим. 248.
419 И з В. С. К ., изд. 1846, кн. Ш , № 32, стр. 225—226.
420 Любое т -6  ег — из герцеговинской фамилии Любовичей, потурчившихся 

сербов, что дало им возможность сохранить свои владения. Здесь разу
меется, наверное, Ибрагим бег-Любович, сын визиря Чуприлича, боров
шийся с гайдуками. Неегсинъ — город в .Герцеговине.

421 и ива — имеется в виду монастырь Пива (1573) на р. Пиве, притоке 
Дрины, у планины Пивы. Пивляне, жители этой области, выселялись в 
Боснию и Сербию, уходили в гайдуки и ускоки.

422 Див чячин Байо — знаменитый гайдук и ускок X V II в., харамбаша чет 
в Герцеговине, откуда он зимою уходил на Приморье в Пераст в Боку 
Котарскую. Он был самым старым и самым опытным харамбашей. Он 
воевал с венецианцами против турок и потурчившихся сербов. Первый 
раз в документах упоминается в 1669 г. как храбрейший харамбаша, с 
которым считается Венеция. В 1670 г. Венеция поселила его ускоков в
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крепости Рисан в Зятевой области, но потом переселила в Истру. Оттуда 
недовольные ускоки разбежались, и республика по просьбе Пивлянина 
переселила их в Задар (1674). Все время они вели борьбу с турками под 
предводительством Байа. Он был убит в 1685 г. при защите Цетинье.

423 Коритм  (Корита) —  поле в Герцеговине, близ границы с Черногорией, 
около села Корита. Тру сипа  —  планина в Горцеговине у Трусинского поля.

424 М исирскал п р я ж а — египетская пряжа. Гачник—подвязка у штанов, очкур.
425 Немш звич Мато —  видимо, гайдук хорват Мато.
426 Ш абап-ага (см. прим. 387) —  отец Шабан-агич Ибра.
427 Сабля-шамлияяка —  сабля с дамасским клинком.
428 Латинские лекари славились в Сербии. При дворе многих сербских 

деспотов были итальянцы-лекари. Из В. С. К., изд. 1846, кн. III, №  70, 
стр. 465—471.

429 Вогвода-Воия  — трудно сказать, существовал ли исторический прото
тип этого юнака.

43J Я ш  о —  побратим Воина — лицо, видимо, неисторическое.
431 Из В. С. К ., изд. 1846, кн. III, № 76, стр. 5 2 4 -5 2 6 .
432 Х асак-ага  —  по Качичу-Миошич'у, он был из Книна (в Далмации), но 

в песнях он перемещен в Удбин. Один из турецких юнаков, с которыми 
приходилось воевать ускокам. Убит в 1669 г.

433 Хасапагиница — жена Хасан-аги.
434 Пипторович — о нем как лице историческом ничего не известно.
*35 Кадия из Имоса —  судья из Имоса, области в Далмации с селом Имосом.
436 Из В. С. К., изд. 1846, кн. III, № 80, стр. 527— 533.
437 Песня представляет собою один из очень далеких вариантов осиовг 

ного варианта «Хасанагиницы». Из первичного мотива о жене, не при
шедшей к больному мужу, вырос особый рассказ о матери-изменнице. 
Повод этому мог дать конец песни «Хасанагиница», повествующей о вы 
ходе матери за другого и проклятии ее мужем.

438 Баракович Евро  из Клиса — может быть, Ибрагим-паша (1685). К лис— 
город в Далмации в Сплитской области. Принадлежал хорватским велика- 
шам, потом Душану и Боснии. Боролся за независимость с Венецией и 
Турцией (1523— 1537).* Взят турками, а в 1648 г. —  Венецией. Через него 
шли торговые дороги.

439 Сияъ —  город в Далмации. Упоминается впервые в 1402 г. Взят тур
ками в 1536 г. В 1689 г. его отбил Стоян Янкович. Синь часто переходил 
от турок к Венеции и ускокам. Милетия — источник реки Милетина 
около г. Синя.

440 Мояяка —  долина в Далмации, у которой в X Y II—X Y III вв. бродили 
большие шайки разбойников. Определенно трудно установить, из кого они 
состояли. Во всяком случае упоминание их в песне исторически верно.

44t Из В. С. К., изд. 1846, кн. III, № 84, стр. 549— 552.
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Сабашниковых М. 1916).
Герб ель, Н . Поэзия славян. СПБ. 1871.
Гильф  ер Aunty А . Босния, Герцеговина и Старая Сербия. Сборник, состав

ленный— .С П Б . 1859.
Е го  ж е .  История сербов и болгар. Собр. соч., т. I, СПБ. 1868.
Говорову Ф. Семья и задруга у сербов по старосербским письменным источ

никам. Варшава 1880.
Гопчевич, С . Старая Сербия и Македония. Историко-этнографичеокое ис

следование. Пер. с нем. М. Г. Петрович. СПБ. 1899.
Гот ье, Ю. В . История южных славян. Литографированный курс. М. 1916>-
Гриюровичу В . О Сербии в ее отношениях к соседним державам, преиму

щественно в X IV  и X V  столетиях. Казань 1859.
Е ю  ж е .  Очерк путешествия по Европейской Турции. М. 1877 (2-е изд.).-
Д ж урияский , В . Болгарские песни о Дойчине и Момчиле. «Университет

ские известия», Киев 1893, № 4, стр. 1— 64.
Зигель, Ф. Законник Стефана Душана. 1872.
Ивацевичу В . Собирание памятников народного творчества у южных и 

западных славян. (Библиографическое обозрение.) СПБ. 1883. См. гл. II— «Сер
бы и хорваты», стр. 18—70.

Вречек, К . История болгар. Одесса 1878.
Кареев. Н. Поместье-государство и сословная монархия средних веков.. 

Очерк развития социального строя и политических учреждений в Западной 
Европе в  средние века. Изд. 2-е. СЙБ. 1909.

К{ачаяовский\ В . Взгляд на древнюю историю Сербии и ее источники. 
« Вестник славянства» (Казань), 1893, кн. VIII, стр. 72—85.

Качановский, В .  Балканские славяне в эпоху покорения их турками. 
ЖМНПр, ч. CIXL, 1877, январь, отд. II, стр. 83—114.

Е го  ж е .  Византийские летописцы как источник для истории южных 
славян. ЖМНПр, ч. CXCVI, 1878, июль, стр. 63— 112.

Е ю  ж е .  История Сербии с половины X IV  до конца X V  в., т. I. Крити
ческое исследование источников. Киев 1899.
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Ею ж з. Сербские жития и летописи как источник для истории южных 
славян в X IV  и X V  вв. «Славянский сборник», 1878, т. III , стр. 182— 222

Его ж з.  Сербский эпос. (В память 500-летия Косовской битвы.) «Вест- 
лик славянства», 1889, кн. IV, 1890, кн. V.

Ею ж з.  Сербский эпос. Жидовин—  Ледянский король. «Вестник славян
ства», 1893, кн. VIII, стр. 46— 55.

Ею ж з .  Хорватские летописи X V — X V I веков. ЖМНПр, ч. CCXYII, 1881, 
сентябрь, отд. II, стр. 68—76; ч. CCXLI, 1885, сентябрь, отд. И, стр. 47— 65.

Ею ж з.  Черногория во второй половине X V  в. и начале X V I в. «Вест
ник славянства», 1890, кн. V.

К(ачгповский) «О сербских народных песнях». «Вестник Европы», 1820 г., 
Ж  13, стр. 112; Ж  15, стр. 208.

Ключзвский, В. О. Древнерусские жития святых как исторический источ
ник. Исследование. Изд. К. Солдатенкова. М. 1871.

Костомаров, В. Легенды сербов. «Время», 1861, Ж  10 (т. V), стр. 524—  
-544 и отд. СПБ. S. а.

Костомаров, Н. И. Предания первоначальной русской летописи. См. «Исто
рические монографии и исследования», т. XIII, 1881.

Кочубияский. Славянские рукописи Пештского музея, в. I. Варшава 1882.
Крымский, А . Исторйя Туреччини. Кшв 1924 (З^р н . icT. фы. в1дд. Укр. 

Ак. Н ., Ж  10).
Критский, П. Героическая борьба сербов с турками на Коссовом поле. 

Изд. К. Ф. Некрасова. Ярославль 1914.
Кулаковский, II. А . Вук Караджич. Его деятельность и значение в серб

ской литературе. М. 1882.
Ею ж з. Праздник «слава» у сербов. «Русский вестник», 1883, т. 167, 

•стр. 329— 357.
Лаврову П. История южных славян. Литографированный курс. S. а.
Левияу И. Возрождение Сербии в начале X IX  в. «Русская мысль», 1913,

Ж  6.
Леже. Славянская мифология. Воронеж 1908.
Леоятовичу Ф. Древнее хорвато-далматское законодательство. Одесса 1868.
Липовскийу А . Л. Хорваты. С картой. СПБ. 1900.
Лисеякоу Н. В. Характеристика музыкальных особенностей малорусских 

дум и песен, исполняемых кобзарем Вересаем. «Записки Юго-Зап. отд. 
Рус. геогр. общ.», т. I. 1873. Киев 1874, стр. 353— 354.

Лобода, А . Русские былины о сватовстве. Киев 1904. (См. такж е «Универ
ситетские известия», 1902, № 10, стр. 1— 51; 1903, Ж  4 , стр. 5 3 — 125, №  7, 
стр, 127— 168, № 10, стр. 1 69— 2 0 2 ;.

Ею ж з. Банович Страхиня. Материалы для изучения южно-славянско
го народного эпоса. «Университетские известия», Киев 1894, январь^ 
•стр. 1— 45.
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Майкову А. История сербского языка по памятникам, писанным кирил
лицею, в связи с историею народа. Сочинение----------М. 1857.

Ею ж г.  О земельной собственности в древней Сербии. Чтения в Обществе 
истории и древностей российских, 1860, кн. I, отд. I, стр. 1— 30.

Макушзв, В. Исследование об исторических памятниках Дубровника. СПБ. 
1867.

Мамирович. Краткая история и география Сербии. СПБ. 1839.
Маркову А. В. Бытовые черты русского былинного эпоса. М. 1904.
Мейгрч И. Народные песни о битве на Коссовом поле. «Фил. зап.», 1879, 

в. IV — V, стр. 1.
Миклоишч, Фр, Изобразительные средства славянского эпоса. Пер. А. Гру

зинского. «Труды славянской комиссии Моек, археологии, общ.», М. 1895.
Миллер. Ор. Коссовская битва по сербскому народному эпосу. См. сб. 

его статей «Славянство и Европа». СПБ. 1877, стр. 318— 360.
Его ж е . О славянских народных песнях. Поэзия славян. Под ред. Н. 

Гербеля. СПБ. 1871, стр. 17— 32.
Мисиркову К. П. Южно-славянские эпические сказания о женитьбе ко

роля Волкашина в связи с вопросом о причинах популярности короля 
Марка среди южных славян. Одесса 1909,

Мицкевичу Адам. Из курса славянской литературы, читанного в College 
de France в Париже в 1840— 1841 гг. См. сочинения, под ред. П. Поле
вого. Изд. М. О. Вольф, т. IV , СПБ. 1882— 1883.

Мищенко, Ф. Г. О способе исполнения эпических произведений древне
греческими певдами сравнительно с малорусскими бандуристами. «Труды 
3-го Археолог, съезда». Киев 1875.

Мрочек-Дроздовский. О древнерусской дружине по былинам. Актовая 
речь в Московском университете 12 января 1897 г.

Некрасову Не. Cm. Влияние Сербии и Афона на русскую литературу в X IV  
и X V  вв. «Заря», 1871, № 5 (май), стр. 3— 19.

Новиков, М. Роль славян в третьем крестовом походе. Мглин 1914.
Окунев. Сербские средневековые стенописи. Прага 1923.
Павлов-Силъваяский. Н. Я. Государевы служилые люди. СПБ. 1898.
Ею ж г .  Феодализм в древней Руси. Изд. 2-е. Гиз- Л. 1923.
Палаузов, С. Исторический очерк сербского государства до конца X V I  

столетия. М. 1845.
Первоеу И. Эпитеты в русских былинах. «Фил. зап.», 1901, вв. I— И, 

V I; 1902, I.
Петрушевский, Д. К ., проф. Очерки из истории средневекового общества 

и государства. Изд. 3-е. «Научное слово». М. 1913.
Его ж г .  Очерки по экономической истории средневековой Европы. 

М .-Л . 1928.
Погодину А. Л. История Сербии. Изд. Брокгауз и Ефрон. СПБ. 1909.
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Его ж е. Краткий очерк истории славя#. М. 1915.
Его ж е. Лекции по истории сербской и болгарской литератур. (Лито

графировано.) Харьков 1914.
Его ж е. Пособие к лекциям по истории сербо-хорватской литературы. 

Изд- студентов-филологов унив. св.* Владимира и слушательниц высших 
женских курсов. Киев 1914.

Покрышкин, Ш. Православная церковная архитектура X II— Х У Ш  столе
тия в нынешнем сербском королевстве. СПБ. 1909.

Щолевой), Н. Народне српске щесме и пр. собрал и издал Вук Стефа
нович Караджичь. «Московский телеграф», 1827, II, стр. 136— 150.

Щоловинкин), Ир. Сербская народная поэзия. Энциклопедический словарь 
изд. Брокгауза и Ефрона, т. X X IX a . СПБ. 1900.

Попович, П. Обзор истории сербской литературы. СПБ. 1912 (Библио
графия, см. стр. 254—266).

Попруженко, Ш. Г. Из истории литературной деятельности з  Сербии 
Х У  века. Книги царств. Одесса 1894.

Потебяя, А. Из записок по теории словесности. Харьков 1905.
Его ж е .  О некоторых символах в славянской народной поэзии. Изд. 2-е. 

Харьков 1914.
Его ж е. Объяснение малорусских и сродных народных песен, тт. I, II. 

Варшава 1883— 1887.
Прейс. О эпической поэзии сербов. Акт СПБ университета 1845. (Отт. 

из ЖМНПр, 1845, кн. 3.)
Пыпип, А. Герцеговинские гайдуки сто лет назад. «Вестник Европы», 

1877, № 6, стр. 712— 746.
Его ж е . Первые слухи о сербской народной поэзии. «Вестник Европы», 

1876, кн. 12, декабрь, стр. 698— 742.
Пыпип, А. Я. и Спасович, В* Д. История славянских литератур, т. I, изд. 

2-е. СПБ. 1879. Гл. II.
Радованович. Семейные праздники у сербов. СПБ. 1910.
Ранке. История Сербии по сербским источникам. Пер. П. Бартенева. 

М. 1876.
Ровинский, П. Рец. на кн. Н. Гальковского «Сербский народный эпос». 

Сумы 1897. «Отчет о ХГУ присуждении премий А. С. Пушкина». Сборник 
Отд. рус. яз. и слов. Ак. Наук, 1904, т. 75, стр. 72— 106.

Его ж е. Черногория в ее прошлом и настоящем, тт. I, И, III. СПБ. 1888—  
1909.

Рогачович, И. Черногорский теократизм. 1496— 1851. Казань 1890.
Скафтымов, А . П. Поэтика и генезис былин. Саратов 19^4.
Смельницкий, И. Гайдуцкий эпос: значение его; причины гайдучества и 

время возникновения его. «Фил. зап.», 1899, в. Ш —1У, стр. 1— 12; в. У ,  
стр. 13— 32; в. У1, стр. 33— 52.
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Ею ж г . К вопросу об эпосе сербском и болгарском. «Фил. зад.», 1899,
б . I—II, стр. 1—37.

Смирнов, И. Очерк культурной истории южных славян, вып. I, II. Ка
зань 1900— 1901.

Его ж г .  Очерк Хорватского государства до подчинения его угорской 
короне. «Ученые записки Казанского университета», 1890, стр. 133—328.

Соко we, А. Об исторических народных песнях сербов. Казань 1854. (И з  
ученых записок Казанского университета, 1854, кн. И.)

Софроний, архимандрит. Краткая история славено-сербской Хиландарской 
лавры. СПБ. 1862.

«Спорные вопросы методологии истории». Дискуссия по вопросу об 
общественных формациях. Изд. Комакадемии. X  1930.

Срезневский, И. Несколько замечаний, об эпических размерах славянских 
народных песен. «Известия Академии наук», 1860, т. IX , в. I, стр. 345—366.

Старицкий М. Сербск1 народни Думи i Ш сш. Киев 1876. (Переводы на 
украинский яз.).

Сумцов, Н. Муж на свадьбе своей жены. «Этнографическое обозрение», 
кн. X IX , 1893, № 4, стр. 1—25.

Ею ж е. М. Е. Халанский. Южно-славянские сказания о Кралевиче 
Марке, 1895 (рецензия). «Записки Харьковского университета», 1895, кн. 3. 
Критика и библиография, стр. 10—20.

Тиандгр, К. Заметки по сравнительному изучению народно-эпического 
стиля: «О повторениях в народном эпосе». «Живая старина», год VI (1896),
в. II, стр. 292—225.

Фамиицищ А. С. Гусли, русский народный музыкальный инструмент. 
Исторический очерк. СПБ. 1890, стр. 1—8.

Флоринский, Г. Афонские акты и фотографические снимки с них в со
браниях П. И. Севастьянова. Критическое разыскание, СПБ. 1880.

Ею ж °.  Памятники законодательной деятельности Душана. Киев 1888.
Ею ж ? . Южные славяне и Византия во второй четверти X IV  в., СПБ. 

1882.
Халанский, М. Заметки по славянской народной поэзии (II— Кого нужно 

разуметь под именем черных Арапов в сербской народной поэзии. I l l—-  
О бугарштицах). РФВ, 1882, т. VII, № I, стр. И З— 135.

Ею ж  г. К вопросу о заимствованиях в южно-слав янском народном 
эпосе (I— Сказание об увозе Соломоновой жены и песни о похищения 
жены Марка Королевича. II.— Сказание о Девгении и сербские песни о 
разорении хутора Якшичей). РФВ, 1884, т. X I .

Его ж г.  К вопросу об отражениях сказания о Бове в сербском народном 
эпосе. РФВ, 1889, т. X X I, стр. 260.

Его ж г .  О сербских народных песнях косовского цикла. РФВ, 1882, 
Л» 1, % 3, тт. V II и ЛЯП.
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Его ж е. Южно-славянские песни о смерти Марка Кралевича. «Статьи 
по славяноведению». Под ред. ак. В. И, Ламанского. СПБ. 1904, в. I* 
стр. 113— 148.

Его ююе. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке, тт. I, II, III, 
(отт. из РФ В, 1893— 1895). Варшава 1893— 1895.

Харузии, А. Босния и Герцеговина. СПБ. 1901.
Шестакову С. П. О происхождении поэм Гомера. Вып. I.— О происхожде

нии Одиссеи. Казань 1892. Вып. II.—  О происхождении Илиады. 1898.
Щепкин, В. Н. История южных славян. Литографированный курс- 

М. 1913.
Ягич, В. История сербо-хорватской литературы. Казань 1871.
Его ж е. История славянской филологии (Энциклопедия славянской 

филологии, в. I). СПБ. 1910. (См. гл. Х У .)
Его ж е. О славянской народной поэзии. Исследование. «Славянский 

ежегодник». Сборник статей по славяноведению. Составил Н. Задерацкий. 
Киев 1878 (год издания третий), стр. 140—270. (См. гл. V II и след.)

Якобсон, Р. Andre Vaillant, Les chants epiqnes des slaves du sud. P- 
1932, 46 p. «Byzantinoslavica», IV , 1932, I, стр. 194—202.

Ястребову И. С. Обычаи и песни , турецких сербов (в Призрене, И пеке,. 
Мораве и Дибре). Из путевых записок. СПБ. 1886; 2-е изд. СПБ. 1889.

Яцимирскийу А . И. Неизвестные песни о Марке Кралевиче. Изв. Отд- 
рус. яз. и слов. Ак- наук, 1904, IV.

Его ж е. Песни западных славян. См. Библиотека великих писателей 
под ред. С. А. Венгерова. А. С. Пушкин, т. III, стр. 375—402.

Балканские гайдуки. «Славянский сборник», т. II. СПБ. 1877, стр. 27—  
125 (в Приложении).

«Герцеговина в историческом, географическом и этнографическом от
ношении». СПБ. 1875.

Морлацкие песни Яцинта Маглановича. Из «La guzla». «Сын отечества»,, 
1828, С Х Х , стр. 192— 170.

«Народные сербские песни, собранные и изданные Вуком Стефановичем»- 
Из геттингенских ученых ведомостей перевел Г. «Сын отечества», 1824,. 
XCIV, стр. 241— 249.

Сербские народные песни из сборника Караджича. Тип. М. Щепкина. 
М. [1885], стр. 38.

Абрамовичу Д. Описанное древности српски у светой (A tohckoj) Гори* 
с X III литографисани таблица. Б. 1847.

Id . Света Гора са стране вере, художества и повестнице. Б. 1848.
Алексий, Д. Српске народне дуначке песме и народне приповедке. Б. 1871.
АялеловЪ, В. СамовилитЬ в българската народна поезия. «Известия на се

минар по слав, филол.»), III, стр. 1— 66.
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В. Сеньанин Иво, едина поетског и иеториског кунака. «Коло»,. 
1901, 1.

Бошший, В. Народне njecMe из стариje x  наевшие приморских записа,. 
собрао и на свищет издао В. БогишиЬ. Книга прва са расправом о бу- 
гарштидама и с рдечник. Б. 1878.

ВасиЬ., М. Архитектура и скулптура в Далмаци^и од почетка IX  до* 
почетна Х У  BjeRa. Б. 1922.

Веселии, I. Опис монастира у Србш. Ч. 1. Б. 1867.
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М аркови%  В. Православно моиашство и манастири у средпьевековнол 
»Cp6njn. Б. 1920.

M ujamoeub., Ч. Деспот Ijypa Бранковий. I— И. Б. 1880— 1882.
Id . Студи je за историку српске трговине X III п X IV  века. «Гласник срп-
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Id. Прилог к испигованьу српских кунацких песама. Н. С., 1884.
Id. Хронолошка питаньа о времену битке на Марици, смрти кралья 

Вукашина и смрти дара Уроша. «Годишньица», 1879, XIII, стр. 214—216.. 
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Српски хайдуди у народним песмама Са сликом. Изд. бр. Поповика 

Н. С. 1882.
Старина Новак у народним песмама. Са сликом ньеговом. Изд. срп 
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B a d m a n i. P . Jos jedan pokusaj о nasoj narodnoj metric!. Ragusa 1876.
B u r r , M . The medieval literature of the Serbs. «Oxford and Cambridge 

Revue», 1911, XIII, 115—131.
C a r r ie r e , M . Das Wesen und die Formen der Poesie. Lpz. 1854.
C hurchy  L . F .  The story of Serbia. L. 1914./
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Напевы юнацких песен 
Предраг и Ненад 

A n d a n te  J.69 (Из Славонни'
Зап. Ф. Ш. К^ухач 

Прастарын лапе»

$

Recitativo

Ш

*
Хра ан Maj.aa два не . j a .  ка сн .  на,

~ Г Г ^ ____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ — Г
J .1 J J

# 1

У з'до до . ба у глад.не г о . дн. не,

ш
На дре _ слн.  цу в де.сни . цу ру . ку, 

dU ---4.- . . - --------

Ле .. на ми je и _ ме . на на „ де . ла

т | jS £ -

JeA. ном Пред-pa^za дру . гом ‘ Не. на - де

Ц а р ь  Л а з а р ь  и  ц а р и ц а  

M o d e r a t o  «1: 10о(И зС тв'ро5 Сер6ии)

М и л и ц а
З&п.Ф. Ш. Кухач

—¥ — -------------------1' ----------К--------1

ЦарЛа_за-ре cje-де на ве,- че .  ру;

no-Kpaj-fte _га ца_рн.ца Ми . ли .  да;

B e .ли н»е_му ца.ри . ца Мн - ли . да;



ЦарЛа.за . ре, срп.ска кру.но злат _ на!

Ти но_ла_зиш с]у_тра у Ко . со во
-Jg # ____ O n_

т щР Р Р
Со _ бом во. дяш слу . ге и eoj - rfo _ де 

Царица Милица и Владета воевода
(ИзВелграда)

Andante moderate» J Зао. Ф.ш. Кухат
Recitative

.----------

П о . ше „ та _ла ца _ ри _ ца Ми . ли . ца

^ 3
ч— S-----F T — Г ~ Г Н) 0 )' ■

Из. под тра . да би . ]е .ла  Кру_шев_ца,



Косовка девсдка
(Из Сербии)

Andante con mo to J-re
n -, fr  ir

3

Зап.Ф. ЦЬ КуТач 
Очевьстарыв валеа

л nr ' Ei - - _ ! ej . . •’ ej . !

§> И-P -Р • ^ - р  ^  ^ i r -
У . ра.ни _ ла Ко.сов.ка де . boJ

-“Ж-.....V" ■

ка,

j  ■> ?  |
У  -  Р Р J - f

У _ ра - ни .ла
- ^ ■ р -  р ...... -"р-"

ра .но у не .

. j „ ' .  - j )  - . =

, JK___ ф J _z_..

де - л»у,

Т ~  • Г' J =P IP р J  'Р=
У не.де_.л»у при-je  jap.Ka

- 1  'l l .  1 Ф---1 1 1 II
- y - t ...1 >r - *Г -т ..

У не. д е .л у npH_je jap.na сун i | i i

Косовская девушка
^  Зав. Н. В. Лисеяко я А. Д. Русое

$
Ej т р а л и л а  Колодка де.

и ? -  р- г р т
BOj . _ ка, У _ ра_ни_ла ра .но у не.

^  /С\

р J iJi р р р ip р р р ir
де.л>у, З а . с у . к а . л а  ру.ке до д а .  ка .  та,

I  Г Г Ir J  1Г Г If Г 1г И
У льям . но_сн двакон.дн.ра злат . на.



Лов девяти Юговлчей
(Из Н оного в хоре.Приморье)
'  J  З а п .Ф .Ш .К у  ха ч

LargO «1 = 48 Напев и дет от  с т а р ы х  уококов.
> ,  ф,Р 1 — S - 1 - .. Г— |. . . . . I L - T - —

Jy . го . ви . ha; Лов.ло . ви . ли

й П и  ^
¥

Де . вет Jy _ го _ ви . На.

Кралевич Марко и вила- загоркяна 
(И з  С р ем а ).

Зап. ф .  Ш . К у х а ч
Andante J _ 6 9  ^  Старый напев

= 2 J b r S - a ....о
Ч ш ------ л — • ----------Г  "1» - ■ ■ Р р  ■ *  ^

\ ( У  .  - 4  
f t  f t  f t  ’ • f t " "  Г

• Щ — ^ Ц - и =  •■  ■■ ■ ■ 1Ч >  У  ^ - - Р — *

Oj _ _ . ! Го,ром ̂ ез-дя

Кра _ л>е _ ви _ йу Мар . ко, Го _ роль]ез - ди
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Марко в Филип
(,Из Герцеговины)

Иво и Айкуна

$
(Из Бенина в Далмации)

A.Ild&Ilt»G l l i o d e r a t o  J  z 76 Зап> Ф. ш Кухяч
r - j # —  +■  , Ч - - . ........  . ■ ____

| Си - ноЪ дра.го о дра_гим су.сре.ти . ло
Шит _ се зо . ве мв.ло вв.ти дра . го,

Тре .Ий ве .  ле, да .си снад-ли. ви .  .да



Робнн>а rajKa и Сен>анин Иво
(Из Сеня)

Andantino J -бз Зап. Ф .  Ш. К ухач

*
Си.ш)11.кас.но.си_ноЪкасно суд.д.еза.па_ да^ло;

Jv.-JiШ
Силойкасно, сн.ноЬ касло сун.це зала, да .  ло

Женитба- Жанка арамбаше 
(Из Свая)

„Andante moderato J =76 зап.Ф.  ш. Кухач

гР р Т ' Р т т

d b £ :

Од ка.да je по . ста . ла icpa.jn . на, 
_________ m f

г :  Р...р:
Сва кра.]в .на гор . тьа а и дол - ша.

Смшь&ниЪ Или^а
(Из Бечачав Албании)

Andante con moto J =7в

« jV v 4- .- -^  - J y .

Зап. Ф  Ш. КухгЛ 
Прастарын найев

Г IP р
в) ”г/(Ви . но аи . jy ко . та р . скн сер.да.ри, 

<Ви. ше Зад.ра гра - Да би . je . ло га,

Те на . ни . ja Лан 
Здрав’ дру.жи .  но, ми

*

виЬ Сто . ja . не 
бра .ho мо . ja,

■ Г / 1  - Д
Р Р Р^ 7 1 и у ва - ше ни мо _ je здрав . л>е.
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Гусельный предыгрыш к песне

„Царь Лазарь и царица Милица1'
(Из Сербии)

Allegro т а  non troppo
г. Ч -

Щ

Запч Ф .  Ш.Кухач

I Р
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ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

1. Бук Стефанович Карадоюич (1787— 1864)*

2. Шлем раннею средневековья из собраний Старохорватского музея в 
Кнйне. (Strzygowski. Ше altslavische Kunst, стр. 175, рис. 159).

3. Три железных средневековых шлема времени Стефана Котроманича 
(середина X IY  в.) (Glasnik, 1914).

4. Шпора из Бискупии. Позолоченная бронза. СдёлаНа в Далмации до 
X II века. Из собраний Старохорватского музея в К ниве (Strzygow- 
ski, стр. 175, рис. 163).

5. Хиландарений монастырь на Афоне, где, по нашему предположению, 
были переработаны песни о Марке Кралевиче.

6. Резкая дверь в церкви св. Николая в Охриде (Македония). Резьба 
исполнена на отдельных дощечках. Византийская работа X III века. 
(Кондаков. Македония, приложение: табл. III).

7. Одно- и двуструнные сербские резные гусли (Bad jugoslavenske akade- 
nrije, knj. X X X V III, str. 3).

8. Певец Пво Бабич поет песни в католическом монастыре Кралевска 
Сутеска, в прошлом резиденции босанских королей (Murko. L a роё- 
sie populaire epique, табл. Ill рис. 12).

9. Певец Ризван Кадрович из Требинье в Герцеговине, по профессии 
носильщик. 3 нал Ю6 песен (Murko, табл. IV, рис. 16).

10. Певица-слепица Шатия из окрестностей 3&Дра в Далмации, хорватка. 
В  отличие от других слепцов не нищенствовала. Ослепла 7 лет от 
оспы. Огромного роста и телосложения. О ней говорят: «Юнацкая 
баба — поет юнацкие песни». (Murko, табл. II, рис. 8).



11. Цгрковь в Крушзвцз. Задужбина князя Лазаря (Фото-снимок).

12. Мурат I. Картина худ. С. Тодоровича по старой миниатюре (Вуки- 
чевий, Историка српскога народа, стр. 237).

13. Милош Обилии. Иконопись монастыря Хиландара (Альбом 
Я ь. В. Кральа).

14. Марко Краивич по народной песне. С картины худ. Бодарича.

15. Султан Мурат II. Старая миниатюра (из «Historia imperatorum  
Turciae»).

16. Взятиз Константиною гя в 1453 г. Старая миниатюра (Klaic, Povijest 
H rvata, И, стр. 253).

17. Деспот Юрий Бранкович с печати манаетыря Симеона на Афоне 
(Авраамовий, Описанное, стр. 67, табл. XII).

18. Смедгрево. Крепость времени Юрия Бранковича*

19. Чглник Радич (видимо песенный Облак Радосав). Фреска из мона
стыря Врачевшниды.

20. Властзль и вгастзлинка времени дгспота Стефана Лазаревича (нач. 
Х У  в.). Фреска из монастыря Рудениды.

21. Сибинянин Янко-Гуниад. Венгерская] гравюра по дереву из хроники 
Ту роди — 1468 г. (Klaic, l l t стр. 205).

22. Оборотная сторона печати Босанского краля Стефана Томашевяча 
с изображением юнака (1461 года).

23. Босанский гзрцоъ Хрвоз Вукчич. Из рукописи 1407 г. (Вукнчевий? 
стр. 277).

24. Первая страница просьбы ускоков венгерскому королю принять их под 
покровительство. X V I век — время капитанства Ивана Ленковича 
(Surmin. Povijeat knijzevnosti hrvatake iarpake, стр. 117).
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