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Впервые термин «былины» был введён 
Иваном Сахаровым в сборнике «Песни 
русского народа» в 1839 году. Народное же 
название этих произведений – старина, 
старинушка, старинка. Именно это слово 
использовали сказители. В древности старины 
исполнялись под аккомпанемент гуслей, но со 
временем эта традиция отошла в прошлое и 
во времена, когда к ним обратились 
собиратели, былины напевались без 
музыкального сопровождения.



Современному неподготовленному 
читателю может быть вначале 
непросто погрузиться в мир 
русского эпоса: устаревшие слова, 
частые повторы, отсутствие 
привычной рифмы. Но постепенно 
приходит понимание того, 
насколько слог былин музыкален и 
красив. Именно музыкальность 
следует иметь в виду в первую 
очередь: былины изначально 
создавались, чтобы их пели, а не 
воспринимали в виде написанного 
или напечатанного текста.



Былины написаны тоническим 
стихом, в котором может быть разное 
количество слогов, но 
приблизительно одинаковое 
количество ударений. Некоторые 
ударные слоги произносятся со 
снятым ударением. При этом не 
обязательно, чтобы во всех стихах 
одной былины сохранялось равное 
количество ударений: в одной группе 
их может быть по четыре, в другой — 
по три, в третьей — по два. В 
былинном стихе первое ударение, как 
правило, попадает на третий слог от 
начала, а последнее — на третий слог 
от конца.



Былины являются эпическими песнями 
о русских богатырях: именно здесь мы 
находим воспроизведение общих, 
типических их свойств и историю их 
жизни, их подвиги и стремления, 
чувства и мысли. Каждая из этих песен 
говорит, главным образом, об одном 
эпизоде жизни одного богатыря. Таким 
образом получается ряд песен 
отрывочного характера, 
группирующихся вокруг главных 
представителей русского богатырства.



Нередко былина начинается с запева. Он не 
связан с содержанием былины, а 
представляет самостоятельную картину, 
предшествующую основному эпическому 
рассказу. 

Былина обычно начинается с зачина, 
определяющего место и время действия. 
Вслед за ним дается экспозиция, в которой 
выделяется герой произведения, чаще 
всего с использованием приема контраста.

Исход – это концовка былины, краткое 
заключение, подводящее итог, или 
прибаутка («то старина, то и деяние», «на 
том старина и покончилась»).



Троекратность или троичность в былинах 
является одним из главных приемов 
изображения (на богатырской заставе стоят 
три богатыря, богатырь совершает три 
поездки – «Три поездки Ильи», три раза 
купцы новгородские не зовут на пир, он же 
три раза бросает жребий и т.д.). Все эти 
элементы (троичность лиц, троекратность 
действия, словесные повторы) имеются во 
всех былинах. Большую роль в них играют 
и гиперболы, используемые для описания 
героя и его подвига. Гиперболично 
описание врагов (Тугарин, Соловей-
разбойник), а также описание силы воина-
богатыря. В этом проявляются 
фантастические элементы. 



Текст былины подразделяется на постоянные и 
переходные места. Переходные места – это части 
текста, созданные или импровизируемые 
сказителями при исполнении; постоянные места – 
устойчивые, незначительно изменяемые, 
повторяемые в различных былинах (богатырский 
бой, поездки богатыря, седлание коня и т. п.). 
Сказители обычно с большей или меньшей 
точностью усваивают и повторяют их по ходу 
действия. Переходные же места сказитель говорит 
свободно, меняя текст, частично импровизируя его. 
Сочетание постоянных и переходных мест в пении 
былин является одним из жанровых признаков 
древнерусского эпоса. 



Существует разделение на «старших» и 
«младших» богатырей. «Старшие» - 
Святогор и Вольга  (иногда также Микула 
Селянинович), представляют собой останки 
догосударственного эпоса времен родового 
строя, олицетворяют старинных богов и 
силы природы – могучие и часто 
разрушительные. Когда время этих 
исполинов проходит, им насмену приходят 
«младшие» богатыри. Символически это 
отражено в былине «Илья Муромец и 
Святогор»: древний воин умирает и Илья, 
похоронив его, отправляется на службу 
князю Владимиру.



Содержание былин разнообразно. Науке известно около 100 
сюжетов (всего с вариантами и версиями записано более 3000 
текстов). Обычно былины имеют героический или 
новеллистический характер. Идея героических былин — 
прославление единства и независимости Русской земли; в 
новеллистических былинах прославлялись супружеская верность, 
истинная дружба, осуждались личные пороки (хвастовство, 
заносчивость). Былины осуждали социальную несправедливость, 
произвол княжеской власти. Цель былин состояла в том, чтобы 
возвеличить национальные, социальные и нравственно-этические 
идеалы народа.



Спасибо за внимание!


