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The article considers zoomorphic images that serve as helpers of the hero in the Yakut fairy tale. The main task of the scientific 
article is to identify the functional features of domestic and wild animals as helpers of the hero in the Yakut fairy tale, where 
the wild animals dominate by the number of functions. The examples of the texts are given, and the numbers of the Yakut fairy 
tale plots are specified by the index of G. U. Ergis, in which the characters under research are present. 
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В статье рассматривается духовный стих «Покаяние варвара», представленный в составе старообрядче-
ского рукописного сборника начала XX в. из фондов Каргопольского историко-архитектурного и художе-
ственного музея. Данный стих, относимый к числу редких, восходит к переводному житию Варвара, рас-
каявшегося разбойника (мироточца), читаемого в составе Великих Миней Четий. Текст стиха анализи-
руется на уровне композиционного, сюжетного и идейно-тематического анализа. В духовном стихе, отли-
чающемся особой емкостью, последовательно повторяется основная сюжетная линия, заимствованная 
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ДУХОВНЫЙ СТИХ «ПОКАЯНИЕ ВАРВАРА»  

В КАРГОПОЛЬСКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ 
 

Духовные стихи – музыкально-поэтические тексты, объединенные христианской тематикой, которые, 
получив широкое распространение в древнерусской рукописной традиции, продолжили свое дальнейшее 
развитие среди старообрядческого населения Русского Севера [4; 7; 9; 12]. Широкую популярность они  
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завоевали и в среде крестьян-старообрядцев Каргополья в XIX-XX вв., отражая мировоззренческие установ-
ки и литературные интересы местных жителей [8, с. 309]. По замечанию С. Е. Никитиной, «пение духовных 
стихов было для некоторой части старообрядческого населения не только и не столько развлечением, сколь-
ко одним из средств сохранить жизненные устои; вместе с христианскими обрядами, служебным пением 
и чтением духовной литературы оно формировало соответствующее мировосприятие» [5, с. 118]. 

По большей части в среде староверов Русского Севера XVIII-XX вв. получает распространение устой-
чивый круг духовных стихов, севернорусские крестьяне отдают предпочтение единым сюжетам, принад-
лежащим древнерусской и старообрядческой литературным традициям. В рукописных сборниках карго-
польских староверов XIX-XX вв. в основном содержатся тексты, традиционные для старообрядческой 
культуры в целом. Репертуар духовных стихов местного населения составили стихи общерусского корпуса 
(библейские, евангельские, житийные), эсхатологической тематики (о конце света, о Страшном суде, о смер-
ти, о пустыне, покаянные стихи). Наряду с широко распространенными сюжетами духовных стихов, встре-
чаются духовные стихи, не имеющие аналогов в других рукописных традициях («Стих про Петра и Февро-
нию Муромских», «Стих о варваре»). 

По замечанию Т. В. Философовой, на Русском Севере наиболее активно переписывались стихи на агио-
графические сюжеты: стих об Иоасафе царевиче, стих о Борисе и Глебе, стих об Алексее, человеке Божьем, 
стих о Варлааме и Иоасафе [12]. В каргопольской традиции определенное место также занимали житийные 
стихи, обращавшиеся к известным агиографическим сюжетам, пользовавшимся особой популярностью сре-
ди старообрядческого населения Русского Севера. К подобным текстам следует отнести духовный стих 
«Покаяние великого варвара, бывшаго разбойника со штами и зверями» (далее – «Покаяние варвара»), представ-
ленный в составе рукописного сборника из Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея 
(Карг.-100, инв. 10246) [10]. Данный сборник был составлен и бытовал среди каргопольских старообрядцев  
в начале XX в., выполнен в 4 долю листа на 19 листах несколькими полууставными почерками и гражданской 
скорописью. В рассматриваемой рукописи встречаются достаточно известные и популярные в среде старообряд-
цев стихи евангельской тематики, богородичные стихи – «Мира заступница матерь Всепетая, пред тобою с моль-
бой…» [Там же, л. 1 – 1 об.], «О матерь пресвятая, утри слезу с ланитъ…» [Там же, л. 3 об. – 4 об.], затрагивается 
тема смерти и покаяния – «Может быть от вас далеко я помру в чужой стране…» [Там же, л. 14 – 14 об.], 
«На краю я стою, вижу гибель свою…» [Там же, л. 14 об. – 15 об.] и др. 

Обратимся к рассмотрению духовного стиха «Покаяние варвара». Сюжет рассматриваемого стиха восхо-
дит к тексту греческого жития Варвара, раскаявшегося грешника, память которого отмечается 15 мая в гре-
ческой традиции, 6 мая в русской традиции (по старому стилю). Древнейшее упоминание варвара в русских 
источниках содержится под 6 мая в Иерусалимском Типиконе 1408 г., русский перевод греческого жития 
Варвара включен в состав Великих Миней Четьих под 6 мая [3, с. 556]. 

В агиографическом тексте говорится о святом Варваре, который жил в «странах Луканских» (вероятно, 
обл. Лакония на Пелопоннесе) в IV в., был предводителем разбойников, затем раскаялся в своих преступле-
ниях. Он пришел к священнику, покаялся и провел 15 лет аскетической жизни среди зверей, оброс шерстью 
и был застрелен проезжими купцами, которые приняли его за зверя. Варвар был предан земле, и впослед-
ствии от его гроба стали происходить многочисленные исцеления, мощи его источали миро [Там же]. 

В заголовке духовного стиха можно увидеть отсылку к тексту источника – Великим Минеям Четьям, своду 
древнерусских оригинальных памятников, главным образом житийных и риторических, церковно-учительного 
и исторического характера [1, с. 126]: «Четья Минея, майя, 6 день» [10, л. 12]. Духовный стих о варваре сохра-
няет основную сюжетную линию повествования, однако в отличие от минейного текста характеризуется осо-
бой емкостью, в нем опускаются некоторые детали переводного жития. В отличие от текста из Миней Четьи 
в стихе «Покаяние варвара» отсутствуют фактографические сведения – указание на место происходивших со-
бытий, ссылки на святоотеческие сочинения и евангельские тексты, присутствующие в источнике. 

Основные темы рассматриваемого духовного стиха – покаяние, божественная милость и прощение, рас-
крываемые посредством яркого, занимательного сюжета о раскаявшемся грешнике. Тема покаяния была 
вполне типична для назидательной древнерусской литературы, подобным сюжетам были посвящены и мно-
гие памятники старообрядческой рукописной традиции. 

Духовный стих о варваре, по всей видимости, можно отнести к числу редких, поскольку, как показали 
наши наблюдения, он не встречается среди духовных стихов, бытовавших среди севернорусских крестьян-
старообрядцев XVIII-XX вв. [2; 4; 6; 7; 9; 11; 12]. В каргопольских сборниках выявлен лишь один список 
данного стиха. Очевидно, этот духовный стих принадлежит к поздней рукописной традиции и создан в сре-
де каргопольских староверов-странников. Переписчицей этого рукописного сборника, по-видимому, явля-
лась старообрядка, принадлежащая к странническому согласию. В рукописи имеется несколько записей, 
выполненных гражданской скорописью: «Агния» [10, л. 6], «Дайте кисти, дайте краски, живописцей буду я, 
нарисую ваши глазки и оставлю у себя. Прошу хранить листочекъ этот, вспоминать изредка меня, когда 
уеду я от васъ в чужие дальние края <…> На память» [Там же, л. 18 об.]. 

Стих «Покаяние варвара» имеет кольцевую композицию, основное сюжетное повествование обрамлено 
вступительной и заключительной частями, в которых звучит тема покаяния и божественной милости: 

 
«Бог творецъ, создатель всехъ, благихъ податель, 
Грешных, блудных принимаетъ и грехи прощаетъ» [Там же, л. 12]. 
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Завершается духовный стих почти дословным повторением той же мысли о божественном всепрощении: 
 
«Даетъ славу многу, всехъ творцу и Богу, 
Что всехъ грешных принимаетъ, всемъ грехи прошаетъ» [Там же, л. 13 об.]. 
 
Главным героем духовного стиха является разбойник, характеризуя которого, автор использует эпитеты 

«страшный», «ужасный»: 
 
«Былъ разбойник, страшный варваръ, всемъ ужасный, 
Людей многихъ убиваетъ, крови проливаетъ» [Там же, л. 12]. 
 
Дальнейшее развитие сюжета связано с внезапным преображением варвара, которое никак не мотивируется 

в тексте духовного стиха. Автор лишь замечает, что разбойник «умилился, к Богу обратился» [Там же, л. 12 об.]. 
Герой оставляет мир, желая покаяться. Для исполнения своего намерения он идет в церковь к пресвитеру 
(священнику), которому герой повествует о собственных злодеяниях. В своем монологе разбойник сам называет 
себя «кровопийцей», «душегубцем», погубившим 300 человек. При этом раскаявшийся разбойник, полагая, что 
ему нет прощения за пролитую кровь, предлагает священнику расправиться с ним при помощи меча. 

Отметим, что тема прощения звучит в данном стихе своеобразным лейтмотивом: она заявлена в начале 
и в конце повествования, о божественном всепрощении разбойнику дважды говорит пресвитер: «Чадо, нетъ 
такого прегрешенья, не было прошения» [Там же], «Чада, Богъ прощаетъ» [Там же, л. 13]. 

В тексте духовного стиха разбойник скитается 15 лет, пытаясь получить прощение. Причем после исте-
чения первых трех лет священник говорит разбойнику о прощении. Однако последний продолжает бродить 
по лесам и дебрям, теряя человеческий облик, уподобляется диким зверям: 

 
«Началъ онъ скитаться, со зверьми питаться. 
Летъ 12 провождаетъ, въ лесе пребываетъ, 
С земли не встаетъ, ползетъ, пребываетъ. 
Нагой теломъ находился, яки зверь явился» [Там же]. 
 
Кульминацией и одновременно развязкой повествования можно считать встречу разбойника, ведущего 

скитальческий образ жизни, с купцами, которые, убивают его, приняв за дикого зверя: 
 
«Купцы увидали, когда проезжали, 
Въ стрелы положили, его прострелили. 
Видятъ чудо страшно и для всехъ ужасно. 
Били зверя <…>, человек. Онъ имъ извещаетъ: 
“Чада, не скорбите, во веси той скажите 
Тамъ пресвитеру такому, варваръ я, скончался”» [Там же, л. 13 – 13 об.]. 
 
После физической смерти разбойника купцы становятся свидетелями произошедшего чуда с телом 

умершего: «тело просияло, солнцем облистало» [Там же, л. 13 об.]. Через год после смерти разбойника 
над его мощами начинают происходить и другие чудеса – сияние, мироточение, благоухание, исцеление 
больных (хромых, бесноватых, слепых): 

 
«Пришли, откопали, чудо увидали. 
Тело солнцем что сияетъ, миро источаетъ. 
Всемъ благоухаетъ, больныхъ исцеляетъ. 
Все хромыя и бесныя, слепи исцелились» [Там же]. 
 
Таким образом, на примере раскаявшегося разбойника показана сила покаяния и божественного мило-

сердия. Автор подводит своего читателя к мысли, что даже человек, погубивший жизни многих людей, до-
стоин прощения. Внимание каргопольских старообрядцев в данном случае привлек назидательный и в то же 
время яркий и занимательный сюжет о раскаявшемся грешнике, утверждающий возможность покаяния 
и прощения всем верующим. 
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The article examines spiritual verse “Barbarian’s Penance” included into the Old Believer’s manuscript collection of the begin-
ning of the XX century from the funds of Kargopol State Museum of History, Art and Architecture. This verse, which refers 
to the category of rare, takes its origin from the translated biography of Barbarian, repented robber (myrrh-streaming) who 
is worshipped in the Great Menaion Reader. The verse is analyzed at the compositional, story-line and ideological and thematic 
level. The spiritual verse which is distinguished by a special conciseness consistently repeats the basic story-line borrowed  
by the author from the Menaion text. 
 
Key words and phrases: Kargopol manuscript tradition; peasants-Old Believers; spiritual verse repertoire; hagiography; story-line; 
composition. 
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УДК 82/821.35.0 
 
В статье представлены наиболее распространенные типичные особенности общих сюжетных мест, ха-
рактеристик героев, которые следует рассматривать как элементы древнего обряда инициации, в разной 
степени и на разных уровнях отразвшихся в мифофольклорных текстах адыгов (черкесов). При всем свое-
образии, они повторяют те общие признаки инициированности героев, которые были отмечены В. Я. Проппом 
на примере русских сказок, а также фольклора других народов. 
 
Ключевые слова и фразы: эпос; фольклор; неофит; инициация; нарты; подземелье; переправа; животные-
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ПРИЗНАКИ ИНИЦИАЦИИ ГЕРОЕВ АДЫГСКОГО ЭПОСА И ФОЛЬКЛОРА 

 
Существует устоявшаяся универсальная схема сюжета в мифе и сказке, в основе которой, если разобраться, 

лежит обряд инициации. На широком, разнообразнейшем материале В. Я. Пропп доказал, что в основе сказки 
и мифа как предшествующего ей этапа лежит обряд инициации, фрагменты которого в той или иной форме 
сохранились в фольклоре. Автор опирался в основном на отечественные источники, то есть русские народные 
сказки, в сферу исследования попали некоторые абхазские и грузинские. В нашу задачу входит выяснить, 
насколько изложенные Проппом формы инициации в фольклоре можно применить к адыгскому материалу [8]. 

Как правило, неофит, он же герой, собирается покинуть обычные пределы обитания (в сказке, например, 
собирается в дальний путь-дорогу для достижения известных целей: каких-то благ, похищенных чудищами 
ценных предметов, женщин и др.). За пределами дома на его долю выпадают тяжкие испытания, которые 
он неизменно успешно преодолевает. Вновь обращенный (или посвященный) возвращается домой в новом 
качестве, достигнув заветной цели. 
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