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ВВЕДЕНИЕ
⦿

Былины, русские народные эпические песни-
сказания, возникли как выражение 
исторического сознания русского народа ΙΧ-ΧΙΙΙ 
столетий, в процессе бытования впитали 
события позднейшего времени. Повествуют 
преимущественно о богатырях — защитниках 
родины; отразили нравственные и социальные 
идеалы народа. Северные славянские 
сказания или древнерусские северные былины 
исполняются одноголосно, обычно на короткие 
напевы декламационно-повествовательного 
склада, южные былины хоровые, по музыке 
родственны широкораспевным донским 
песням.



1.
⦿ Все известные былины по месту своего 

происхождения делятся на: киевские, 
новгородские и более поздние общерусские. 
Былины являются эпическими песнями о 
русских богатырях; в славянских былинных 
сказаниях отражена история их жизни, их 
подвиги и стремления, чувства и мысли. 
Каждая из былинных песен говорит, главным 
образом, об одном эпизоде жизни одного 
богатыря и таким образом получается ряд 
песен отрывочного характера, 
группирующихся около главных 
представителей русского богатырства.



2.
⦿ Былинный стих и стихосложение русской устной 

народной поэзии довольно многогранно. 
Различают три вида: говорной стих (пословицы, 
поговорки, загадки, прибаутки и пр.) — чисто-
тонический, с парными рифмами, без всякого 
внутреннего ритма (раешный стих); речитативный 
стих (былины, исторические песни, духовные 
стихи) — нерифмованный, с женскими или (чаще) 
дактилическими окончаниями, в основе ритма — 
тактовик, иногда упрощающийся до хорея, иногда 
расшатывающийся до акцентного стиха; песенный 
стих («протяжные» и «частые» песни) — ритм 
тесно связан с напевом и колеблется между 
сравнительно четким хореем и очень сложными, 
не вполне исследованными вариантами.



3.
⦿ В глубокой древности, в том числе в палеолите, встречаются 

надписи, сделанные древнеславянским слоговым письмом, 
так называемые «руны Макоши », «руны Рода» и «руны 
Мары», то есть различные виды славянского письма, 
связанные с соответствующими славянскими божествами. 
Слово «руны» употреблялось и на многих средневековых 
надписях.
Название «руны Макоши» связывает письменность с самой 
древней и самой могущественной славянской богиней — 
Макошью, от которой произошли все остальные боги 
славянского пантеона. Руны Макоши отличались сакральным 
характером и предназначались, скорее всего, не для 
населения, а для жрецов. Читать руны Макоши, особенно 
соединенные в лигатуры, невозможно, эти тексты требую 
разгадки, как ребусы. Руны Макоши в великокняжеский 
период использовались на Руси повсеместно, однако из 
употребления они выходят постепенно, причем в разных 
городах в разное время. Так, в Киеве они уступают свое 
место кириллице уже в Χ веке, тогда как в Новгороде они 
существуют неизменно до ΧΙΙΙ столетия.



САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ БЫЛИНЫ
⦿ Вольга Всеславьевич
⦿ Илья Муромец и сила богатырская
⦿ Илья Муромец и Соловей-разбойник
⦿ Василиса Никулишна и Данила Денисьевич
⦿ Бой Добрыни со змеем и освобождение 

Забавы



ВОЛЬГА ВСЕСЛАВЬЕВИЧ

⦿ Молодой Вольга Святославович жаждет многой мудрости и силы. Он собирает 
дружину из тридцати удальцов, и они выезжают в чистое поле. Слышат они 
в поле пахаря: тот посвистывает, а его соха поскрипывает. Едут они один 
день, другой, третий — и никак не могут доехать до пахаря. Наконец они видят 
пахаря, и тот спрашивает Вольгу, куда он держит путь. Тот отвечает, что 
стольный князь Владимир пожаловал его тремя городами с крестьянами 
и он теперь едет туда за получкою. Пахарь же говорит Вольге, что мужики 
в этих городах — разбойники, они могут убить его и потопить в речке 
Смородине. Пахарь рассказывает Вольге, как сам он был недавно в городе, 
купил соли, а городские мужики стали требовать, чтобы он с ними поделился 
грошами, и тогда пришлось ему их угостить кулаками.

⦿ Вольга видит, что пахарь может пригодиться ему, когда придётся взимать 
с горожан дань, и приглашает его ехать вместе с ним. Они садятся на коней 
и едут, но пахарь вспоминает, что забыл выдернуть соху из земли и бросить 
ее за ракитовый куст. Вольга посылает пятерых могучих молодцов, 
но те не могут справиться с задачей. Тогда Вольга посылает ещё десяток 
молодцов, но и тем не удаётся выдернуть соху из земли. Наконец, вся 
дружина Вольги пытается выдернуть соху. Тогда подъезжает к своей сохе 
пахарь, берет ее одной рукой, вытаскивает из земли и бросает за ракитовый 
куст. Вольга хочет знать, как имя могучего пахаря. Тот отвечает, что зовут его 
Микула Селянинович.

⦿ Они приезжают в город, и городские мужики узнают Микулу, который недавно 
побил их в одиночку. Они приходят к Вольге с Микулой и извиняются. Вольга 
видит, каким уважением пользуется здесь простой крестьянин, и жалует его 
тремя городами с крестьянами. Он предлагает Микуле стать наместником 
и получать с мужиков дань.



ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ 
РАЗБОЙНИК
⦿ Отстояв заутреню в Муроме, Илья отправляется в путь, чтобы успеть к обедне 

в стольный град Киев. По дороге он освобождает от осады Чернигов и один 
разбивает целую вражескую армию. Он отказывается от предложения горожан 
стать в Чернигове воеводой и просит указать ему дорогу в Киев. Те отвечают 
богатырю, что эта дорога заросла травой и по ней давно уже никто не ездит, 
потому что у Чёрной Грязи, близ речки Смородины, неподалёку от славного 
Леванидова креста, сидит в сыром дубу Соловей-разбойник, Одихмантьев сын, 
и своим криком и посвистом убивает в округе все живое. Но богатырь 
не боится встречи со злодеем. Он подъезжает к речке Смородине, а когда 
Соловей-разбойник начинает свистать по-соловьиному и кричать по-
звериному, Илья стрелой выбивает разбойнику правый глаз, пристёгивает его 
к стремени и едет дальше.

⦿ Когда он проезжает мимо жилища разбойника, его дочери просят своих мужей 
выручить отца и убить мужика-деревенщину. Те хватаются за рогатины, 
но Соловей-разбойник убеждает их не биться с богатырём, а пригласить в дом 
и щедро одарить, только бы Илья Муромец его отпустил. Но богатырь 
не обращает внимания на их посулы и отвозит пленника в Киев.

⦿ Князь Владимир приглашает Илью отобедать и узнает от него, что богатырь 
ехал прямой дорогой мимо Чернигова и тех самых мест, где обитает Соловей-
разбойник. Князь не верит богатырю, пока тот не показывает ему пленённого 
и раненого разбойника. По просьбе князя Илья приказывает злодею вполсилы 
засвистать по-соловьиному и зареветь по-звериному. От крика Соловья-
разбойника кривятся маковки на теремах и умирают люди. Тогда Илья 
Муромец увозит разбойника в поле и срубает ему голову.


