
Рекрутские песни



Рекрут в современном понимании - новобранец. Во времена Петра 
Великого начали производить наборы рекрутов на государеву службу. Это 
происходило только по необходимости, т.е. не постоянно. Каждая община 
должна была отправить ровно столько, сколько нужно было государству ( с 
1000 податных душ брали 1 рекрута). Брали на службу только людей 
низшего сословия; дворяне не привлекались. Поначалу эта повинность 
была пожизненной. Затем стали ограничивать до 25 лет и в дальнейшем до 
20 лет с отпуском на 5 лет. Если брали крепостных, то они освобождались в 
дальнейшем от крепостного права. Набирали на службу и холостых и 
женатых (жёнам последних было разрешено следовать за мужем). 
Холостые во время службы могли жениться. Но на самом деле доле 
рекрутам никто не завидовал. Уходил рекрут молодым - возвращался 
стариком. Рекрутские наборы производились на Руси с 1705 по 1864 год. Вот 
одна из песен о тяжёлой доле рекрута.





Рекрутские, солдатские и ямщицкие песни по своему 
содержанию, как правило, трагичны. Они рассказывают о 
тяжелой доле солдат, бурлаков, ямщиков, вынужденных 
расставаться с близкими, с семьей. Они рисуют безотрадные 
картины, герои в них нередко принимают смерть вдали от 
дома, родных и друзей. Тематика  солдатских и рекрутских песен 
многообразна: проводы рекрута в армию, прощание с 
родными и любимой, определение годности парня к 
армейской службе и последовательность 
прохождения этапов рекрутского набора, горькая 
участь новобранца, разлука с милой и трудность 
передачи весточки в армию, горечь известия о 
неверности невесты или измены супруги, описание 
военных походов и баталий, возвращение солдата 
после службы домой или гибель казака на чужбине. В 
военных песнях отражались русская история и 
национальный характер.





Обряд проводов в 
рекруты



Обряды рекрутские - это обряды, исполнявшиеся в 
крестьянской среде в отношении мужчин, призванных 
на службу на 25 лет в русскую армию в период 
действия указа “О рекрутской повинности” (1705 - 
1874г.г.).
Обрядовое оформление проводов в армию 
сложилось в деревнях России, в основном в 18 в. В 
обряд входит обход родственников и населённого 
пункта, благословение родителей, прощание с 
семьёй, роднёй и селением. Обрядовыми блюдами 
служили каравай хлеба, сыр.
Проводы начинались в доме родителей, где 
собирались родственники и друзья. Починали бочку 
пива и преподносили кружку рекруту с пожеланием 
вернуться домой. После совместной трапезы 
сверстники запевали рекрутские песни, которые 
затем исполнялись юношами все дни проводов; мать 
повязывала на шею сыну полотенце, являющееся 
атрибутом отчего дома.



Полотенце и другие подарки рекруту дарились каждой 
хозяйкой при обходе домов родственников, взамен они 
получали от него несколько монет (символический выкуп). 
Полотенца или куски холста перекидывали рекруту через 
плечо накрест, переплетали и продевали одно через другое на 
груди и на спине.



Парни и гармонист, составлявшие своеобразную свиту 
рекрута, при обходе деревни и родственников с прощальными 
песнями становились в ряд, обняв друг друга за пояс, рекрут 
шёл впереди ряда лицом к друзьям, поворачиваясь вперёд, он 
делал несколько шагов и снова обращался в сторону 
товарищей. Обычай идти спиной вперёд сохранился в виде 
элемента обряда прощания с родительским домом. Для 
организации проводов готовили конный экипаж (один и более): 
запрягали в телегу с кузовом или в сани с задком 1–3 коней, 
упряжь и лошадей украшали лентами, платками, полотенцем, 
на дугу вешали колокольчик. Когда рекрут проходил или 
проезжал по улице, жители выходили прощаться с ним, тем 
самым оказывая внимание и почёт.
Обход родственников, друзей длился 2–3 дня. По обычаю, 
рекрут со свитой за эти дни совершал по деревне не менее 
трёх кругов. Экипажи призывников заезжали на базары, здесь в 
дни проводов в армию они собирались из разных деревень. В 
пути следования и при посещении домов рекрут угощал детей 
и молодёжь сладостями. Хозяева, встречая его, открывали 
ворота. 





В комплексе рекрутские обряды были 
представлены обычаи и обряды, связанные с 
гаданиями о предстоящей службе. Так, 
призывник отрезал краюху каравая, 
подбрасывал вверх. По тому, какой стороной 
она падала на стол, гадали о будущей службе; 
мать отрезала прядь волос с головы сына, 
волосы и серебряную монету клала на краюху, 
сворачивала в холст и прятала в сундук. 
Считалось, что их состояние свидетельствует о 
здоровье сына, проходящего службу. Початая 
при проводах рекрута бочка пива время от 
времени обновлялась, собирали 
родственников, приоткрывали дверь, 
приглашая находящегося далеко солдата на 
пиво.



Служба в царской армии привела к появлению целого 
ряда тем, сюжетов, мотивов, образов, которые в 
новых общественных условиях вошли в народное 
творчество как отдельный слой фольклора той эпохи. 
Нелегкая солдатская судьба стала темой народных 
рассказов, анекдотов, пословиц и поговорок. В 
песенном творчестве она породила новый жанр, 
разновидность лирики - солдатские и рекрутские 
песни.
Генетично солдатские песни тесно связаны с 
казацкими. Некоторые из них - это просто несколько 
измененные варианты казацких песен, 
приспособленных к новым общественных 
обстоятельств после упадка казачества. Порой в них 
только менялось слово «казак» на «солдат», а весь 
смысл песни оставался без изменений.







Рекрутская повинность была страшным социальным 
злом. Прежде всего непомерной была сама 
продолжительность службы за Петра. Сначала она 
была пожизненной, впоследствии срок уменьшился и 
в 1793 г. был сокращен до 25 лет, в 1834 - до 20, а 
позже -15,12,10 лет. С 1874 г., когда была введена 
всеобщая воинская повинность, служба длилась 7 
лет. Поэтому не удивительно, что кроме уже 
названных новых явлений в устном народном 
творчестве, появились еще и рекрутские вопль, 
которыми сопровождался уход парня в армию. Они 
почти не отличались от погребальных причитаний, 
потому что пожизненная или длительная служба в 
армии фактически означала конец его жизни в семье, 
родном селе и знаменовало переход из «своего» мира 
в «чужой», где действуют чужие, незнакомые законы, 
неизвестное будущее.





На военную службу шли молодые, здоровые ребята, но многие 
из них не доживали до завершения срока: погибали в войнах, 
от издевательств, наказаний, тяжелых условий жизни, 
болезней и др. Те, кому посчастливилось вернуться из армии, 
приходили домой калеками, больными, сломанными 
физически и морально. Годы жизни в войске были наполнены 
страшными событиями, сложными обстоятельствами, 
кровавыми картинами войны, нечеловеческими 
издевательствами. Тяжелые условия жизни и тоска по дому 
становились причиной самоубийств в армии. Большой 
трагедией было, когда в войска отдавали мужчину, который 
был женат, имел детей. Без хозяина семья была обречена на 
бедствия, женщина при живом муже без надежды на его 
возвращение становилась вдовой. Все эти явления солдатской 
жизни, связанные с ним перипетии и семейные драмы, нашли 
свое отражение в солдатских и рекрутских песнях. Как 
лирические произведения они воспевали трагической судьбе 
солдата, раскрывали его внутренний духовный мир: мысли, 
чувства, переживания, порожденные нелегкой солдатской 
действительностью.







Особенность рекрутских песен заключается в изображении событий, 
порожденных явлением рекрутчини. Оно представало в народном 
воображении определенным этапом в человеческой жизни, которая состоит 
из трех основных вех: уход в армию, служба и солдатская жизнь, 
возвращение домой или гибель. Эти различные по продолжительности 
периоды жизни солдата и составляют основные тематические циклы 
рекрутских песен.
Первый цикл - набор рекрутов и их проводы в армию.Эпизод рекрутского набора - одна из самых распространенных тем этого 
цикла. Он описан как страшное горе со всеми его атрибутами: ребят, 
которые должны были стать новобранцами, без предупреждения «ловили» 
там, где они были (дома, на поле, на господской работе), часто их вязали 
веревками или запирали в кандалы. Даже тогда, когда из села в набор 
должен был идти лишь один рекрут, староста, взяв на подмогу несколько 
дюжих мужиков, ловили и вязали каждого, кого удастся поймать. Лишь 
после того, как вступят в полную дом, начинают рассуждать, кого ставить 
«лобовым», кого на «основание», кого отпустить.
Куют они и закаляют, Не на вора, не на вора,
Кандалы готовят, Не на разбойника,
Или вора, или на вора, То же на того сироту,
Или на разбойника. Вдовина ребенка.



Самым драматичным моментом, который становился кульминацией 
действа, потому что означал окончательный приговор молодому человеку, 
было принудительном и обязательном бритья «чуба» - парня стригли «на 
лысо». Этот эпизод широко воспроизведен в песнях. «Бритьё чуба» всегда 
сопровождается плачем парня, который не мог смириться со своей новой 
искаженной внешностью:
Меня стригут, меня стригут, меня слезы обливают,
Я в креселке сижу, я света не вижу.
Недаром в рекрутских песнях звучит предостережение:
... Не хвалися, козаченько. Под аршин становиться.
Кудрявым чубом. Молодого казака
Потому что придется, придется в войско отдавать.

Драматизм этого ритуала подчеркивается мотивом 
грусти девушки, которая, вспоминая милого, думает о 
том, как ей еще с детства нравились его кудряшки, и 
она начинает собирать их. Молодого парня 
сравнивали с осенним деревом, дубом, с которого 
опадают листья.



Рекрутские песни перекликаются также со свадебным 
обрядом, что обусловлено схожестью ситуаций проводов 
девушки, которая навсегда покидает родительский дом, и 
проводов парня в армию. Символика свадебного обряда 
используется больше всего в песнях о смерти солдата:
Оженила же его пуля быстрая,
А бояре были - все колокола ревели,
А жена же молодая - восковая свеча.
А звенчала его сабля острая.
А старосты были - несли хоругви.





Проводы в армию в селе Бакуры, Саратовская 
областьВ конце 19, начале 20 веков проводы в армию в селе Бакуры 
стали сопровождаться частушками, игрой на гармони, игрой в 
прощальных играх и кулачных боях.
Накануне проводов молодой боец ходил прощаться с 
девушками-подругами. Играли в игру «разлука», в ходе которой 
он прощался со всеми и в конце оставался с любимой 
девушкой, все уходили, а они оставались вдвоем и прощались.
В день проводов парень приглашал к себе за стол подруг и 
друзей. Проводился обряд выкупа ружья: крестный отец 
обходил всех собравшихся с шапкой, в которую гости клали 
денежку. Затем молодые люди мерялись силой, проводя 
кулачные бои «стенка на стенку». Выстроившись в две 
колонны, друг против друга, они начинали бороться. Если кто-
то из участников падал или начинала идти кровь, этот участник 
выбывал и на его место приходил другой. Люди преклонного 
возраста обязательно присутствовали, они не встревали в ход 
боёв, а следили за порядком проведения.







Провожая, мать давала юноше откусить 
освященный хлеб, а оставшеюся часть 
укладывала на божницу, чтобы Бог оберегал ее 
сына и помог вернуться домой целым и 
невредимым. Хлеб держали там до его 
возвращения. Обязательно парню давали в 
подарок предметы необходимые во время 
прохождения службы: полотенце, носовой 
платок, мыло, гребешок и т д., чтобы у 
служивого были все предметы быта 
сопутствующие благополучному прохождению 
службы.



Действие всегда совершалось в центре дома за столом и направлено на 
сохранение крупицы еды уходящего, что основано на вере в то, что еда притягивает 
путника домой, т.е. фиксируется связь уходящего с домашним очагом.
Мать выводила сына из дома спиной, проходя через дверь, юноша дотрагивается 
спиной до дверного косяка. Этот обычай идет издревле: так «обманывали» злых 
духов, рекрут как бы ни уходит, а заходит в дом.
Котомку с поклажей новобранца несли или крёстный отец или уже отслуживший в 
армии молодой человек.
«Если обидел кого, то простите меня, Христа ради!» - с такими словами рекрут, 
кланяясь в пояс, прощался с пришедшими на проводы. Уходя, он должен был 
уладить все конфликты, чтобы оставить о себе хорошие воспоминания.
Мать выходила к сыну с иконой. Одни девушки-подруги подводили молодого бойца 
под руки к матери, а другие стелили вывернутую на изнанку шубу на землю у ног 
рекрута. Стелить шубу на пол, во время обрядов было заимствовано русскими у 
мордвы. Крестная мать ходила вокруг молодого бойца и ставила на земле кресты по 
четырем сторонам, создавая этим своеобразную защиту. После этого мать 
благословляла сына. Девушки, взяв парня под руки, выводили спиной с шубы. Всем 
селом собирались и шли провожать молодого бойца до ветряного оврага, что в 
конце села. Мать шла в конце процессии громко вопила и причитала:
Дальше шли провожать родители и невеста, а друзья и сельчане оставались и 
продолжали гуляние.
Дальше шли провожать родители и невеста, а друзья и сельчане оставались и 
продолжали гуляние.





Спасибо за внимание!


