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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В ПРЕДАНИИ Е.Н. КЛЕТНОВОЙ «НОЧЬ НА ВОЛГЕ»

Аннотация: В статье изучена фольклорная основа предания Е.Н. Клетновой 
«Ночь на Волге». Дан обзор исследований литературного творчества писатель‑
ницы, описаны произведения других авторов, обращавшихся к образу Степана 
Разина. Отмечены традиционные особенности жанра предания, которое автор 
избирает для художественного переосмысления сюжета о предводителе крупней‑
шего допетровского восстания и принесенной им в жертву пленнице‑персиянке. 
Описаны фольклорные элементы, с помощью которых Клетнова передает народ‑
ный колорит и национальную самобытность, в том числе лексические, морфологи‑
ческие, синтаксические средства выразительности. Помимо наиболее частотных 
лексических фольклорных элементов, приведены примеры постоянных эпитетов, 
атрибутивных и синонимических сочетаний, цепных повторов. Описаны харак‑
терные для фольклора средства формообразования различных частей речи — мор‑
фологические средства выразительности, а также синтаксические, в том числе 
антитеза, анафора, инверсия и синтаксический параллелизм. Сделан вывод о том, 
что художественное переосмысление широко известного сюжета народной песни 
об удалом атамане Степане Разине сохраняет жанровые особенности предания. 
Использование широкого спектра художественных средств выразительности, 
характерных для фольклорных произведений, позволяет автору сохранить народ‑
ный колорит и национальную самобытность Поволжья.
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Екатерина Николаевна Клетнова внесла огромный вклад в развитие культур‑
ной, исторической и научной жизни1 Смоленской области и страны в целом в период 
XIX – первой половины XX вв.: она занималась изучением фольклора, искусствоведе‑
нием, педагогикой. Будучи довольно молодой, благодаря многочисленным переводам 
пьес и либретто высокого уровня она стала членом Общества драматических писателей 
и оперных композиторов.

Клетнова неоднократно успешно публиковала свои художественные произведе‑
ния в журнале «Светлый луч», широко известном среди российских читателей. В 1909 г. 
в нем было напечатано «старинное русское предание» «Ночь на Волге» — народный 
сюжет о Стеньке Разине, творчески переосмысленный писательницей [34].

На долгое время ее творчество и исследовательские труды были забыты 
из‑за эмиграции в Чехословакию в 1924 г., однако о Клетновой вспомнили к концу 
XX в., а в 1999 г. состоялась первая научная конференция, посвященная исследованию 
ее жизни и трудов. В результате был опубликован сборник «Родной Смоленщине — ум, 
талант, любовь» [25]. После этого были организованы Клетновские чтения, позволив-
шие собрать большое количество сведений, вошедших в публикации ряда сборников [7, 
8, 11, 12].

Сейчас многие исследователи вновь обращаются к работам Клетновой по геоло‑
гии, археологии, этнографии, краеведению, о чем пишет известный смоленский исто‑
рик Д.И. Будаев2 [4, с. 212].

Изучая сборники материалов Клетновских чтений, можно сделать вывод, 
что достижения Клетновой как ученого получили широкое признание в научном сооб‑
ществе, однако еще одна грань ее незаурядной личности — талант литератора — до сих 
пор освещен недостаточно. 

Сегодня библиография статей о художественном творчестве Е. Клетновой крайне 
мала: статьи Т.К. Пастернак [18, с. 34–49; 20, с. 40–44; 23, с. 153–160; 22, с. 196–199; 19, 
с. 198–201; 21, с. 15–19]; статьи Л.В. Павловой [14, с. 24–30; 15, с. 151–161]; две статьи, 
созданные совместно этими двумя исследователями [16, с. 8–17; 17, с. 105–116]; статья 
Е.Н. Агинской [1, с. 256–264]. В последние годы библиография пополнилась статьей 
В.В. Федоренко [26, с. 89–95].

В 2020 г. был опубликован том художественных произведений Клетновой [33], 
куда вошли найденные в периодической печати первой половины ХХ в. и в архивах 
поэтические, прозаические и драматические произведения.

Материалом нашего исследования стало предание Клетновой «Ночь на Волге», 
в основу которого лег сюжет широко распространенной народной песни о Степане Раз‑
ине, губящем жену — заморскую пленницу [33, с. 327–336].

1 К широко известным научным работам Клетновой по истории и краеведению относятся 
«Отзвуки Отечественной войны в преданиях и сказаниях Вяземского уезда» (1911), «Село Семлево 
в 1812 году» (1912), «Великий Гнездовский могильник» (1925), «Истоки русского народа (скифо‑сармат‑
ские элементы восточного славянства)» (1933) и др.

2 Смоленский историк Д.И. Будаев так высказывается о писательнице в книге «Неизвестное 
об известных»: «Е.Н. Клетнову отличали широта и разнообразие научных интересов. Она занималась 
геологией и по материалам изучения местного края написала статью “Полезные ископаемые Смоленской 
губернии”. В круг ее научных интересов входила этнография. Она собрала большую коллекцию тканей 
и опубликовала работу “Символика народных украс Смоленского края”. Она собирала произведения 
устно‑поэтического народного творчества, предания об Отечественной войне 1812 года, которые легли 
в основу ее книги “Отечественная война в преданиях и сказаниях Вяземского уезда”. Археологические 
раскопки она проводила на Смядыни в Смоленске, в Гнездове, у себя на родине в Вяземском уезде. 
Результаты изучения верований древних славян она изложила в статье “Остатки змеиного культа в преде‑
лах Смоленской губернии”» [4, с. 212]. 
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В 2016 г. в рамках проекта «Сочинения Екатерины Клетновой: подготовка тек‑
стов, исследования: комментарий» Л.В. Павлова и Т.К. Пастернак опубликовали ста‑
тью «Литературное творчество Екатерины Клетновой на страницах журнала “Светлый 
луч”», где среди прочего дали краткий обзор предания «Ночь на Волге» [16]. 

Целью данного исследования является изучение фольклорных элементов, 
используемых Клетновой в произведении. Среди них — особенности жанра, указанного 
автором при публикации, средства художественной выразительности (лексические, 
морфологические, синтаксические), использование которых характерно для фольклор‑
ного произведения.

Образ Степана Разина встречается в фольклорных жанрах разного рода. Боль‑
шое количество народных исторических песен, преданий и легенд об удалом каза‑
чьем атамане Степане Тимофеевиче Разине и разинцах зафиксированы в сборниках: 
«Легенды. Предания. Бывальщина» [36], «Песни и сказания о Разине и Пугачеве» [43], 
«Фольклор яицких казаков» [35], «Народные песни о Степане Разине» [38]. Сюжет 
об атамане и плененной полонянке зафиксирован иностранцами — живыми свидете-
лями и участниками разинского восстания — в «Записках» Л. Фабрициуса [45, с. 47], 
«Путешествиях» Я.Я. Стрюйса [44, с. 30–32].

Развернутые исследования образа Степана Разина в русской классической 
литературе представлены в работах С.Ю. Неклюдова [13] и С.А. Фомичева [28].

Существует целый ряд литературных произведений, в которых воплощен образ 
Степана Разина. Среди авторов — выдающиеся классические поэты: А.С. Пушкин [40, 
с. 118], М.Ю. Лермонтов [37, с. 198], М.И. Цветаева [47, с. 52–54] и др. Пушкин почув-
ствовал глубину и трагичность образа Степана Разина и назвал его «самым поэти-
ческим лицом в русской истории» [28, с. 112]. Впоследствии разинская тема оказалась 
крайне плодотворной для поэтических, прозаических и драматургических разработок 
[29, 30, 31, 32, 39, 42, 46 и др.]. Особый интерес в рамках нашего исследования пред‑
ставляет оригинальное стихотворение «Из‑за острова на стрежень» Д.Н. Садовникова 
(1883), ставшее народной песней [41, с. 11].

В 1909 г. в летнем номере журнала «Светлый луч» было опубликовано предание 
Екатерины Клетновой «Ночь на Волге» [34].

Жанровые особенности произведения Клетновой
При публикации произведения «Ночь на Волге» Клетнова указывает его жанр — 

«старинное русское предание». Для писательницы это ранний опыт художественного 
переосмысления исторических фактов. 

Предание — это жанр фольклорного несказочного и несакрального нарратива 
[10, с. 332–333], разрабатывающий историческую тематику в ее народной трактовке 
[3, с. 246]. Этот жанр характеризуется установкой на достоверность, но, в отличие 
от легенды, в нем факультативно присутствуют элементы чудесного. Предание расска‑
зывает об исторических лицах, существующих в историческом времени. Такая особен‑
ность характерна для европейской и других традиций, где произошла смена религи‑
озно‑мифологической системы [10, 332].

Сюжеты преданий связаны с историей и локальной топонимикой. Историческое 
имя составляет конструктивный фактор преданий, прежде всего исторических, которые 
образуют «ядро» данного жанра (собственно предания) [10, 333]. 

Клетнова, создавая сюжет своего литературного произведения, опирается на пре‑
дание, в основе которого лежит образ исторического лица — Степана Разина, предводи‑
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теля крупнейшего допетровского восстания, а действие происходит на одной из самых 
крупных европейских рек — Волге. В произведении описывается жертвоприношение 
(убийство) плененной им персидской княжны Заиры [33, с. 327–336]. Повествование 
ведется от третьего лица (действие отнесено к прошлому, рассказчик не является оче‑
видцем событий). 

С помощью преданий коллективная память не только фиксирует исторические 
факты в рамках местных топонимических легенд, но и связывает сведения о кон‑
кретных событиях с представлениями о миротворении, вводит то и другое в единый 
историко‑мифологический нарратив, а в рассказах об исторических лицах и событиях 
действуют те же механизмы мифологизации, что и в фольклорных текстах [10, 332]. 
Так, в произведении Клетновой не просто рассказывается история о предводителе вос‑
стания — Степан Разин становится частью мифологического сознания, он чувствует 
волнения и гнев природных стихий, духа матушки‑Волги и совершает жертвоприно‑
шение — отдает «выкуп бесценный», после чего наступает долгожданное успокоение 
реки — ритуал завершается. 

Установка на достоверность отражается в жанровых самоопределениях пре‑
дания — «быль», «бывальщина» и др. [10, 332]. В «Ночи над Волгой» дед‑песенник 
Федор сказывает две песни о «вольной вольнице», после чего добавляет: «Сказка — 
складка, а песня — быль; как хотите ее, так и разумейте», противопоставляя свою речь 
«выдуманным» жанрам и подчеркивая ее достоверность [33, с. 332].

Роль предания заключается в преобразовании цепи событий в набор мифопоэти‑
чески осмысленных сюжетов, наделении исторических персонажей фольклорно‑мифо‑
логической значимостью. Так происходит и с преданием о Степане Разине и плененной 
им персидской княжне (или татарке). Существует два ранних источника, закрепивших 
это предание — «Записки» Фабрициуса [45, с. 47] и «Путешествия» Стрюйса [44, 
с. 30–32]. Стрюйс описывает бытовую мотивировку поступка Разина — обычно после 
пирушек атаман приходит в исступление от вина и на этот раз бросает девушку в воду, 
приносит ее в жертву [44, с. 30–32]. Фабрициус оправдывает убийство девушки именно 
мифологической необходимостью. Согласно его записям, во сне Разину явился водяной 
бог Иван Горинович, которому подвластна река Яик, и начал укорять казака за несдер‑
жанные обещания: «Буду с твоей помощью удачлив — то и ты можешь ждать от меня 
лучшего из того, что я добуду», — говорил Разин. Тогда Стенька принес в жертву луч‑
шее, что у него было — свою татарскую жену [45, с. 47]. В отличие от версий Стрюйса 
и Фабрициуса, в произведении Клетновой «толчком» для поступка Разина становится 
не опьянение или сон, а недовольство казаков‑разбойников и бушующая река. Такую 
мотивировку содержит стихотворение Садовникова «Из‑за острова на стрежень», став‑
шее народной песней [41, с. 11].

Клетнова определяет жанр своего литературного произведения «Ночь на Волге» 
как «старинное русское предание». Исходя из вышеизложенного, художественное пере‑
осмысление сюжета писательницей действительно обладает традиционными призна‑
ками этого жанра, что подтверждает ее мастерство и познания в области истории, лите‑
ратуры и фольклора. 

Фольклорные элементы лексического уровня
Свое литературное прозаическое произведение Клетнова умело стилизует фоль‑

клорными элементами. Национальную самобытность в предании «Ночь на Волге» 
писательница передает при помощи лексических средств выразительности, погружаю‑
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щих читателя в атмосферу быта казаков‑разбойников. Нередко встречаются наиболее 
частотные в тексте произведения [33, с. 327–335]:

1 старославянизмы: очи, экую, здравие, нешто, пригоже; 
2 старославянизмы в составе фразеологизмов: седою как лунь головою;
3 архаизмы: сударушка, ясочка, зычным, басурмакою, купецкие, зачным, 

мироволить, ретиво;
4 историзмы: дружина, боярыню, есаул, кафтан, струги, атаман;
5 олицетворения: «Начал хмель отуманивать головы», «А спою я вам 

песню про удалую вольницу, / Как прежде жила она, потешалася, / 
Гуляла по Волге‑матушке, / По глубокому морю Персидскому»; 

6 эпитеты: «жемчуга скатнаго, камней самоцветных, парчи златокованой».
7 Согласно исследованию М.А. Венгранович, к традиционным элементам 

лексического уровня фольклорного текста относятся так называемые 
постоянные эпитеты. По словам Ф.И. Буслаева, поcтоянство 
фольклорного эпитета — его существенный признак [5, с. 182]. 
Постоянный эпитет входит в традиционный художественный канон 
в качестве общефольклорного средства, обеспечивающего межтекстовую 
связь и межжанровую рецепцию. Постоянство фольклорного эпитета — 
относительная величина, которая зависит от состояния традиции [6, 
с. 194]. 

В тексте произведения Клетновой, а именно в речи ее персонажей, присутствует 
множество постоянных эпитетов: дружина храбрая, великие сокровища, солнышко 
красное, вольной волею, пуще белого света, очи ясные, алые губы, слово ласково, 
дитятко ты мое ненаглядное, молодую сударушку, глубокому морю, взгляда орлиного, 
посвиста соловьиного, сила крепкая, мощь великая, зычным голосом, и др. [33, с. 328–
332].

Большой продуктивностью в фольклорном языке отличаются сочетания одноко‑
ренных слов — тавтология, основной функцией которой является «оживление и усиле‑
ние речи» [24, с. 102]. Так называемый цепной повтор [2, с. 79] используется и в песнях 
деда‑песельника в предании Клетновой:

Спою я вам, ребятушки, песенку,
Не старую песню, а новую.
Песню мою вы послушайте,
Умом‑разумом поразмыслите [33, с. 331].

Как боялись вольницу суда купецкие,
Ведь купецкие суда богатые [33, с. 331].

Куда девалась ее сила крепкая?
Сила крепкая, мощь великая? [33, с. 332].

Удалой атаман во полон попал.
Во полон к бабе, княжне басурманския [33, с. 332].

Как разновидность эстетически маркированных констант фольклорного текста 
исследователи рассматривают повторы (биномы), которые встречаются и в предании 
Клетновой:
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1 синонимические сочетания [9, с. 260]. Напр.: «Умом‑разумом 
поразмыслите» [33, с. 331].

2 атрибутивные сочетания [6, с. 199]. Напр.: «Гуляла по Волге‑матушке» 
[33, с. 331]; «А злодей‑тоска во ретиво сердце» [33, с. 329].

Таким образом, автор активно использует в предании «Ночь на Волге» лексиче‑
ские средства выразительности: старославянизмы, архаизмы, историзмы, олицетворе‑
ния, эпитеты, постоянные эпитеты, тавтологию, синонимические сочетания и атрибу‑
тивные сочетания, характерные для фольклорной традиции.

Фольклорные элементы морфологического и синтаксического уровня
В речи героев Клетновой встречаются и традиционные изобразительно‑вырази‑

тельные средства, выполняющие наряду с художественными ритмообразующие и тек‑
стообразующие функции — фольклорные элементы морфологического и синтаксиче‑
ского уровней [6, с. 195]. 

Так, в разговорах казаков встречаются морфологические средства выразитель‑
ности, в частности, средства формообразования различных частей речи:

1 формы инфинитива на –ти. Напр.: «Много лет здравствовати!» [33, 
с. 332]

2 неполногласная форма прилагательного женского рода, единственного 
числа в родительном падеже: «княжне бусурманския» [33, с. 332];

3 использование постфикса ‑ся у глагола в форме изъявительного 
наклонения, множественного числа, прошедшего времени: «Аль 
подавилися?» [33, с. 333]

4 полипрефиксальные глаголы, наречия: поразмыслите, допрежде [33, 
с. 331].

5 многократные глаголы. Напр.: «Песню мою вы послушайте, / Умом‑
разумом поразмыслите» [33, с. 331].

6 краткие атрибутивные прилагательные. Напр.: «Уж упал туман на сине 
море, / А злодей‑тоска во ретиво сердце…» [33, с. 329]; «…видно крепко 
нелюб я тебе!» [33, с. 329]

Из наиболее распространенных синтаксических средств выразительности в пре‑
дании присутствуют следующие:

1 инверсия: «спит безмятежно красавица», «дальняя снится отчизна», «вот 
сидит она», «повторяет она его имя» [33, с. 328], «Видно крепко нелюб 
я тебе, красавица, что надо мною ты так насмехаешься» [33, с. 329] и т. д.

2 анафора. Напр.: «А спою я вам песню про удалую вольницу, / Как допрежде 
жила она, потешалася, / Гуляла по Волге‑Матушке, / По глубокому морю 
Персидскому. / Как боялись вольницу суда купецкие, / 

3 Ведь купецкие суда богатые» [33, с. 331] 
4 антитеза. Напр.: «— <…> ты будешь царицею!.. — Я раба твоя, господин» 

[33, с. 339]; «Не старую песню, а новую» [33, с. 331]; «Сказка — складка, 
а песня — быль» [33, с. 333] и т. д.

5 конструкции глагол + ряд однородных прямых дополнений. Напр.: 
«Проси у меня что хочешь: жемчуга скатнаго, камней самоцветных, 
парчи златокованой» [33, с. 328], «Позабыл ты совсем и набеги удалые, 
и волюшку вольную, и дружину храбрую» [33, с. 333], «И не будет тебе 
ни удачи, ни счастия с поганой твоей басурманкою» [33, с. 333].
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Синтаксический параллелизм в речи атамана Разина представлен в следующих 
конструкциях: 

1 глагол в повелительном наклонении + дополнение в винительном 
падеже + обращение. Напр.: «Позабудь своих ханов, моя ясочка! Полюби 
ты меня, раскрасавица <…> Проси у меня что хочешь…» [33, с. 328].

2 подлежащее + сказуемое + дополнение в винительном падеже. Напр.: 
«Скажи только, и дружина моя храбрая наберет тебе великие сокровища 
<…> Я как первую барыню наряжу тебя <…> Созову удалую вольницу, 
покорю города все приволжские и над ними ты будешь царицею!» [33, 
с. 329].

3 подлежащее (сущ.) + сказуемое (сущ.). Напр.: «Сказка — складка, 
а песня — быль» [33, с. 332].

Создавая свою литературную интерпретацию истории о Стеньке Разине, писа‑
тельница обращается к широкому спектру морфологических и синтаксических средств 
выразительности, воспроизводящих образную народную речь, создающих особую 
атмосферу жизни Поволжья XVII в.

Выводы
«Старинное русское предание» Е.Н. Клетновой «Ночь на Волге» — художествен‑

ное переосмысление широко известного сюжета народной песни об удалом атамане 
Степане Разине и гибнущей от его рук персидской княжне, его пленнице. Произведение 
сохраняет жанровые особенности предания. В «Ночи на Волге» автор использует широ‑
кий спектр художественных средств выразительности, характерных для фольклорных 
произведений: лексические, морфологические, синтаксические. Это позволяет Клет‑
новой передать народный колорит и национальную самобытность Поволжья, прибли‑
зить восприятие читателя к историческому событию и лицу, описываемому в предании. 
Остаются открытыми вопросы изучения образной системы, композиции, выстроенной 
с помощью приема психологического параллелизма, взаимодействия романтизма и реа‑
лизма, а также интертекстуальной связи «Ночи на Волге» и текстов‑предшественников, 
что расширяет возможности будущих исследований. 
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