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Аннотация. В статье рассматриваются образы войны – одного из клю-
чевых понятий в картине мира донских казаков – в историческом 
песенном фольклоре. Военная тематика пронизывает большую часть 
исторических песен казачества. Наряду с непосредственным изобра-
жением военных действий и связанных с ними явлений и понятий 
в песнях присутствует иносказательное, метафорическое описание 
войны – устойчивые образы, ассоциирующиеся с вооруженными 
столкновениями. Внимание автора сосредоточено на последних, пос-
кольку они показывают глубинные взаимосвязи войны с другими 
базовыми концептами казачьего и в целом русского мировидения.

Представления о войне, отраженные в песнях, тесно связаны 
с осмыслением жизни и смерти, своего и чужого, основными заняти-
ями казаков. Война иносказательно описывается с помощью образов 
природных стихийных бедствий, социальных отношений, трудовой 
деятельности и оказывается явлением, неподвластным человеку, 
характеризующимся как чужое, потустороннее пространство, и тем 
самым частично пересекается с народным пониманием смерти. Мно-
гие из описанных метафор (войско – туча; битва – жатва, пир; враги – 
гости) были характерны для общерусского народного творчества 
самого раннего периода, что показывает преемственность казачьей 
фольклорной традиции русской. 
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Abstract. The article deals with the images of the war – one of the key concepts 
of the Don Cossacks’ world picture – in the historical song folklore. 
Military themes permeate most of the Cossacks historical songs. Along 
with the direct depiction of military actions and related phenomena and 
concepts, the songs contain allegorical, metaphorical descriptions of war – 
stable images associated with armed clashes. The author’s attention is 
focused on the last, as they show the deep interconnections of war with 
other basic concepts of the Cossack, and Russian in general, worldview.

The representations of war, reflected in the songs, are closely related 
to the understanding of life and death, one’s own and others’ and the 
main occupations of the Cossacks. War is described allegorically through 
images of natural disasters, social relations, and labor activities, and 
appears as a phenomenon beyond human control, characterized as an alien, 
otherworldly space, and thereby partially intersects with the people’s 
understanding of death. Many of the described metaphors (army – cloud; 
battle – harvest, feast; enemies – guests) were characteristic of all-Russian 
folk art from the earliest period, which shows the continuity of the Cossack 
folklore tradition with the Russian one. 
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В сознании казачества как этносоциальной группы, которая 
складывалась в условиях необходимости вооруженной борьбы за 
территорию и средства существования, а позже стала служилым 
сословием, тема войны занимает особое место. Формирование 
населения Донского края, образ жизни ранних казачьих муж ских 
сообществ, переход на службу Российского государства – все это 
связано с вооруженной борьбой и участием жителей Дона в воен-
ных столкновениях [Никитенко 2018, с. 18–19, 22; Рудиченко 
2004, с. 7–8]. А.М. Листопадов в качестве отличительной черты 
донских песен указывал отражение в них «исторического уклада 
боевой жизни донских казаков». Это обусловило своеобразие дон-
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ского исторического песенного фольклора, в котором собственно 
казачьи произведения составляют подавляющее большинство1. 
Исследователи донского фольклора неоднократно отмечали отра-
жение в нем «казачьего мироощущения», картины мира, в которой 
важное место занимала военная действительность [Путилов 1962, 
с. 35; Рудиченко 2004, с. 101–102]. 

В данной статье рассматриваются способы изображения войны 
в историческом песенном фольклоре донских казаков. Источника-
ми послужили опубликованные сборники казачьих песен, состав-
ленные А.М. Савельевым, А.И. Пивоваровым, Ф.В. Тумилевичем, 
П.Т. Громовым, А.М. Листопадовым2, из которых было выбрано 
около 330 произведений (включая варианты), содержащих описа-
ние военных действий, походов, сражений, народных восстаний, 
в том числе картины подготовки к битвам и их последствий, а также 
народное осмысление этих событий. К историческим песням мы, 
вслед за сложившейся в фольклористике традицией, причисляем 
поэтические произведения, отразившие наиболее значимые собы-
тия прошлого и народное отношение к ним, обладающие «истори-
ческим содержанием» [Путилов 1962, c. 7; Рудиченко 2004, с. 101]. 
Не привлекались для исследования военно-бытовые песни, основ-
ные сюжеты которых – подготовка и несение казаками службы, 
походная и армейская жизнь казака, поскольку они имеют иные, 
по сравнению с историческими песнями, функции и содержание 
[Рудиченко 2004, с. 111–113, 133].

Образы войны в фольклорных произведениях рассматри-
вались Е.И. Головановой, И.А. Потапчуком [Голованова 2013; 

1 Листопадов А.М. Собирание народных песен на Дону и моя рабо-
та // Листопадов А.М. Песни донских казаков / Под общ. ред. Г. Сердю-
ченко. Т. 1. Ч. 1. Ростов-н/Д.: Музгиз, 1949. С. 19.

2 Савельев А. Сборник донских народных песен. СПб.: Тип. И. Бур-
гель, 1866; Пивоваров А. Донские казачьи песни. Новочеркасск: Тип. 
«Донской газеты», 1885; Листопадов А.М. Песни донских казаков. Т. 1. 
Ч. 2; Народное творчество Дона. Кн. 1 / Ред. текстов, вступ. ст. и ком-
мент. П.Т. Громова. Ростов-н/Д.: Ростовское областное книгоизд-во, 
1952; Песни казаков-некрасовцев / Запись песен, вступ. ст. и сведения 
о сказителях Ф.В. Тумилевича; под общ. ред. П.Г. Богатырева. Ростов-
н/Д.: Ростовское областное книгоизд-во, 1947; Фольклор некрасовцев / 
Записал Ф.В. Тумилевич; вступ. ст. о некрасовцах и лингвистическая ред. 
текстов М.Л. Полторацкой. Ростов-н/Д.: Ростовское областное книгоизд-
во, 1941. (Как писал сам Ф.В. Тумилевич, тираж этого сборника был сожжен 
в типографии немецко-фашистскими захватчиками и сохранилось всего 
три экземпляра [Тумилевич 1957, с. 160]. Один экземпляр с правками 
Ф.В. Тумилевича хранится в Южном научном центре РАН.)
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Голованова, Потапчук 2013], И.А. Подюковым, Е.Н. Сваловой 
[Подюков, Свалова 2013], Ю.А. Эмер [Эмер 2012]. М.Ч. Ларионо-
ва рассматривала войну как мифологему русской культуры [Лари-
онова 2010]. Песенный фольклор донских казаков имеет давнюю 
историю изучения [Соколова 1963; Червяченко 1963; Путилов 
1963; Кабанов 1983; Рудиченко 2004; Капля 2011; Никитенко 
2018]. Исследователи казачьих исторических песен отмечали, что 
они отличаются более «точной передачей фактов» по сравнению 
с общерусскими [Капля 2011, с. 15], а их сохранность вплоть до 
конца XX в. отражает развитые социально-исторические представ-
ления донцов [Рудиченко 2004, с. 114, 126]. Однако образы войны 
в казачьем фольклоре пока не получили полного и системного 
описания и поэтому требуют дальнейшего изучения. Актуальность 
изучения устного народного творчества донских казаков обуслов-
лена, во-первых, сохраняющимся общественным и научным инте-
ресом к проблемам истории и традиционной культуры казачества, 
во-вторых, антропологическим поворотом в гуманитарных науках, 
в частности обращением фольклористики к изучению народных 
представлений и картины мира, выражающихся в том числе в про-
изведениях фольклора. 

Понятие войны занимает значимое место в народной концеп-
тосфере [Эмер 2010, с. 96]. Ростовский этномузыколог Т.С. Руди-
ченко выделила ключевые понятия и слова мужской казачьей 
культуры, среди которых группа слов, относящихся к семанти-
ческому полю войны (битва, войско, враг, поход, слава и др.), 
занимает значительное место [Рудиченко 2004, с. 41]. Вместе 
с тем исследователи отмечают, что произведения разных жанров 
фольклора по-разному «транслируют» одни и те же концепты 
[Черванева, Артеменко 2004, с. 9]. В этом смысле произведения 
устного народного творчества на исторические темы – богатый 
материал для анализа донских народных представлений о вой-
нах: «Богатство и разнообразие исторического фольклора каза-
ков связано с тем, что не было ни одной войны на территории 
России и за рубежом, ни одного крупного народного восстания, 
социального конфликта, где бы не принимали участие донские 
казаки» [Капля 2011, с. 16]. Достаточно лишь взглянуть на подза-
головки исторических песен донских казаков, данные А.М. Лис-
топадовым, чтобы понять, что сюжеты большинства из них свя-
заны с вооруженными столкновениями, войнами, народными 
восстаниями. 

Несмотря на то, что военная тематика пронизывает боль-
шую часть исторического поэтического фольклора, слово война 
появляется в них достаточно поздно, что может быть объяснено 
его малоупотребительностью вплоть до XVII в. (при фиксации 
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памятниками письменности его дериватов воин, воинский, воин-
ство и др.)3, а также его основным значением – ‘вооруженная 
борьба между государствами, народами’ – тема, которая появи-
лась в исторических песнях достаточно поздно [Ларионова 2010, 
с. 172]. При этом с самых ранних памятников лексема война обна-
руживает частое употребление с глаголами движения ехать, идти, 
ходить4, что могло повлиять на появление «военной» семантики 
у слова поход. В казачьих песнях военные действия обозначают-
ся существительными и глаголами с более узкими значениями 
(взять (город), разбивать (войско), пойти в поход и др.). В целом в 
большинстве исторических песен военной тематики изображение 
вооруженной борьбы происходит без ее называния, а путем непос-
редственного описания военных действий и связанных с ними 
предметов, явлений и процессов (предметов вооружения, под-
готовки к бою, сражений и их участников, последствий военных 
столкновений и т. д.). Наряду с непосредственным изображением 
военных действий, в песнях присутствует иносказательное, мета-
форическое описание войны – устойчивые образы, ассоциирую-
щиеся с вооруженными столкновениями. Они особенно интерес-
ны для исследователя фольклора и традиционной культуры тем, 
что показывают глубинные взаимосвязи исследуемого понятия 
с другими ключевыми концептами казачьего и в целом русского 
мировидения, связанные с восприятием природных сил, социаль-
ных отношений и трудовой деятельности. 

Во-первых, для донских исторических песен, как и для других 
фольклорных и авторских поэтических текстов, характерно сопос-
тавление событий жизни человека и явлений природы. Война, 
а также составляющие ее события (сражение, подготовка к нему 
и его последствия), как «крайняя форма проявления катастро-
фичности» [Подюков, Свалова 2013, с. 17] уподобляется непого-
де, природному стихийному бедствию, неподвластному человеку, 
неизбежному и беспощадному. Преддверие битвы с врагом зна-
менуется «волнением природы» (поднимается ветер в степи, кло-
нит траву к земле, бушует дубрава, река или море, трясутся горы 
и т. п.):

Ой, да не травушка в поле, не ковылушка,
Стоит она к земле кло… она к земле клонится,

3 Словарь русского языка XI–XII вв. Вып. 2. М.: Наука, 1975. 
С. 307–309.

4 Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам: труд И.И. Срезневского. Т. 1. СПб.: Тип. Императорской 
Академии наук, 1893. С. 285–286.
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Стоит к земле клонится,
Ой-да, что не русская вот наша армеюшка
Кы бою она гото… кы бою готовится…5

(Песня «Ой, да не травушка в поле, не ковылушка»)

Ай, да, взволновался наш Дунай,
Вот и, речка бы... ай, река быстрая,
Ай, вот и зашумели у нас,
У нас ветры бу... ветры буйные,
Ай да, зашумели у нас,
У нас ветры бу... ай, ветры буйные,
Ай, вот и зашаталися у нас,
У нас лесы те... лесы темные,
Ай да, зашаталися у нас,
У нас лесы те... ай, лесы темные,
Ай, вот и затряслися у нас,
У нас горы кру... ай, горы крутые,
Ай да, затряслися-то у нас,
У нас горы кру... ай, горы крутые,
Ай вот и горы крутые –
Вот горы Балка... все Балканские,
Ай да, горы крутые,
Вот горы Балка... ай, ну, Балканские.
Ай, вот и как на этих горах
Вот бы все полки, все полки стоят…6

(Песня «Ой да, появилися у нас вести новые»)

Противоборствующие армии ассоциируются с двумя грозны-
ми тучами, а их столкновение – бой – сравнивается со стихийны-
ми природными явлениями:

Ай, не две-то тучушки грозные
Вместе сыходи... они сыходилися,
Вместе сыходи... сыходилися,
Ой, две армеюшки они превеликие
Вместе они сыезжа... они сыезжалися,
Они сыезжа... сыезжалися;
Ой, они билися, только все рубилися
Они трое су... они трое суточек…7

(Песня «Ай, не две-то тучушки грозные»)

5 Листопадов А.М. Песни донских казаков. Т. 1. Ч. 2. С. 376–378.
6 Там же. С. 339–340.
7 Там же. С. 384.
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При описании сторон сражения актуализируется базовая 
культурная оппозиция «свет – тьма», где все темное наделяется 
отрицательными смыслами (плохой, злой, потусторонний), а свет-
лое – положительными (хороший, добрый, свой)8. Во многих пес-
нях вражеская армия сравнивается с тучей (и вообще с черным 
цветом) (грозная туча, темная туча), а неприятель – с черными 
во́ронами:

Ей, что не черные, вот не черные
Они воронья из лесов слета... сылетались
Ей, вот бы, турочки, они из-за кру...
Из-за крутых гор на них напада... нападали9. 
(Песня «Ей, как за славною было за речушкою за Курою»)

Реже русская армия и ее предводители ассоциируются с при-
родным явлением – сиянием солнца. Это обусловлено структурой 
одной из основополагающих оппозиций народного мировоззрения 
«свой – чужой», в которой «чужое» получает бо́льшую маркиро-
ванность как в языке, так и в обрядах10:

Воссияла, воссияла
Красная солнце, – 
Засверькала, вот бы, во Кутузова
Вострая шашка11. 
(Песня «Воссияло, воссияло красное солнце»)

Эх, три дня к ряду до..., дождик лил.
Со..., ой, со восходу солнце вот(ы) просия(а-е-а)ло,
Вот(ы) да видим(ы) едить ру..., ой, русский царь. 
(Песня «Туча с громом прогремела») [Никитенко 2018, с. 277].

Во-вторых, война метафорически изображается через социаль-
ные процессы и отношения: торговлю, гостеприимство, праздник, 
заключение брака. Военное столкновение иносказательно описы-
вается как визит «торговых людей». Переодевшись в купцов, каза-
чьи атаманы приезжают «в гости» к врагу: 

8 Левкиевская Е.Е. Свет–тьма // Славянские древности: Этнолинг-
вистический словарь: В 5 т. / Под общ. ред. Н.И. Толстого. Т. 4. М.: Меж-
дународные отношения, 2009. С. 565.

9 Там же. С. 428.
10 Белова О.В. Свой–чужой // Славянские древности: Этнолингвис-

тический словарь… Т. 4. С. 581–582.
11 Там же. С. 380.
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Ты Россия, ты Россия,
Ты Российская земля,
Много крови пролила,
Много славы нажила.
За то тебя мать Царица 
Много жаловала.
Краснощека ж казака,
Генералом назвала,
По-купечески убравши,
К Пруссу в гости послала.
А Прусс его узнал,
За купчика его принимал:
За дубовый стол сажал,
Драгим питьем угощал12.
(Песня «Ты, Россия, ты Россия»)

Через закон Платон вступил,
Усы-бороду обрил.
У француза в гостях был. 
Француз его не спознал
За купчика, посчитал, 
За дубовый стол сажал,
Рюмку водки наливал…13 
(Песня казаков-некрасовцев «Через закон Платон вступил»)

Подготовка к бою, определяемая в песнях и как проверка 
исправности и остроты оружия, и как особое психологическое 
состояние, может метафорически изображаться и как покупка воо-
ружения:

С вечеру торгу торговали,
Свинцу, пороху накупали;
Свинцу в пушечки заряжали,
Со поляками воевали…14 
(Песня «С вечеру торгу торговали»)

Исходя из сказанного, отнюдь не случайным представляет-
ся сюжет песен об Азовском сидении, в котором, переодевшись 
в купцов и спрятав в возах под видом товара вооруженных людей, 

12 Пивоваров А. Донские казачьи песни. Новочеркасск: Тип. «Донской 
газеты», 1885. С. 75–76.

13 Песни казаков-некрасовцев… С. 44.
14 Листопадов А.М. Песни донских казаков. Т. 1. Ч. 2. С. 246.
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казаки проникают в Азов15. По-видимому, называние казаков куп-
цами, а войны торговлей связано с базовой культурной оппозици-
ей «свой – чужой», которая соотносится с противопоставлением, 
в частности, внутреннего и внешнего. В социальном плане «все 
пришедшие извне и не принадлежащие к ближайшему сообществу 
люди» осмысляются как чужие [Белова 2009, с. 581]. Интересно, 
что как представители «чужого» мира чаще изображаются казаки, 
а не их противники. Это может быть обусловлено представления-
ми о своем и чужом пространстве, где место вооруженных действий 
символически понимается как чужое пространство, независимо от 
территории, где происходят события. Здесь следует отметить, что 
в силу специфики условий существования ранних казачьих сооб-
ществ и особого отношения казаков к осваиваемому пространству 
Дикого Поля представления о нем отличаются разработанностью 
в казачьей культуре и фольклоре [Рудиченко 2004, с. 16]. Воен-
ные походы казаков описываются как свободное, вольное пере-
движение (эту семантику передают глаголы ходить, гулять, поле-
вать, шататься). Открытая местность (степь, поле, море, дорога 
в степи) – это, с одной стороны, место, где воин встречает врага 
и где происходит бой, а с другой – отправная точка сюжета. 

Примыкает к метафоре торговли и называние военной кампа-
нии «походом в гости», поскольку она также базируется на вос-
приятии пришедшего гостя как чужого. В данном случае чужими, 
«гостями» так же, как и в предыдущих примерах, представлены 
казаки в стане врага:

Ай, под Силистрию, братцы, ходили, –
Ходили,
Е–ай, к турку в гости, в гости воевать,
К турку в гости, братцы, воевать16.
(Песня «Ай, полно, полно нам, братцы, крушиться»)

Ай, Шамиль, войска, братцы, выводил,
Ай, востро шашки наточил,
Ай, навостримши вот он свои шашечки,
Шамиль в гости к себе поджидал…17

(Песня «Ай, чудо новое у нас совершилось»)

С гостеприимством тесно связано и метафорическое изображе-
ние военных действий как застолья, «потчевания» врага:

15 Там же. С. 37–38; Пивоваров А. Указ. соч. С. 30.
16 Листопадов А.М. Песни донских казаков. Т. 1. Ч. 2. С. 431.
17 Там же. С. 422.
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Вот приехали к тому к атаманушке
Будто закубанские князья-узденья;
Вот и просят-то они атаманушку
Будто на веселый пир с ними погулять:
«Как и есть у нас про вас, атаманушка,
Вот пивушка пьяная для вас сварено,
Ну, закусочка – вот сладкая булочка,
Она изготовлена, мягко спечена,
Как и пивушка-вот острая шашечка,
Вот и, а закусочка – пуля быстра!»18 
(Песня «Ей, ну, сбиралися, сыезжалися»)

Известно, что в разных культурах через пищу как главный 
ресурс человеческого существования осмысляются многие явле-
ния, свойства и отношения в жизни людей19. В свете темы дан-
ной статьи важным представляется то, что кулинарные метафоры 
распространены при эвфемистическом обозначении негативных 
действий человека по отношению к другому: битья, измены, отка-
за, предательства, обмана (лапшу на уши вешать ‘бессовестно 
дурачить, лгать’, дать блинов, кормить блинками ‘побить’, полу-
чить блин ‘узнать об измене любимой(ого)’ и т. д.) [Кучко 2017, 
с. 144–147, 223]. Таким образом, изображение военных действий 
через угощение коррелирует с языковыми примерами обозначе-
ния с помощью пищи понятий, имеющих общие семы с борьбой, 
противостоянием, и тем самым восходит к базовым, ключевым 
метафорам культуры. Так, в казачьих исторических песнях непри-
ятелю «готовят» самые лучшие «блюда», являющиеся у русских 
традиционно праздничными (сладкие кушанья, сдобная выпечка, 
пиво). Например, в песне «Пишет, пишет Карла Шведский» царь 
Петр сообщает Карлу, собирающему прибыть на «ужин»: 

«…У мене есть, Карла Швецкий,
Чем попотчевать тебе:
У мене есть пироги,
Только в Туле печены.
Они в Туле печены,
Черным маком чинены.
У нас есть и сухари,
Только зубы береги...»20.

18 Листопадов А.М. Песни донских казаков. Т. 1. Ч. 2. С. 330.
19 Агапкина Т.А., Толстая С.М. Пища // Славянские древности: Этно-

лингвистический словарь… Т. 4. С. 60.
20 Там же. С. 186.
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В другой песне донские казаки готовят французам не только 
«сладкие кушанья», но и «квартиру» для ночлега, что актуализи-
рует ассоциации, связанные со смертью в народной картине мира 
(сон, ночь):

«…Вот приготовим ему сладки кушанья –
Да и бомбочки сы ядрами,
Ох-и, на закусочку мы пошлем ему
Пушки медные сы лафетами,
Ой, а фатерушки приготовим ему
В чистом поле, середи путя!»21 
(Песня «Ай, вот хвалится француз, выхваляется»)

К иносказательному изображению военных действий как при-
готовления для врага особых «угощений» примыкает и метафори-
ческое называние сражения пиром, праздником:

Ну, хрунточки король-то,
Да король, король поправляя,
Король поправляя,
Ай, вот и, да усех-то,
Да усех-то да казаченьков
Он речью король ублажая,
Речью ублажая:
«Ой, вот и, как и завтра,
Завтрашний да денечек,
Да у нас будет большой праздник,
У нас большой праздник…»22 
(Песня «Ой, не черно́й ворон»)

Ой, за Машинскою горою
Да там стоял турок с ордою.
Там стоял турок с ордою,
Да он готовил большой пир.
Ой, он готовил большой пир,
Да чтобы русских угостить23. 
(Песня казаков-некрасовцев «В семьдесят седьмом году»)

Военные действия иносказательно называются сватовством, 
женитьбой. В этой метафоре так же, как и в предыдущей, отра-

21 Агапкина Т.А., Толстая С.М. Пища // Славянские древности: Этно-
лингвистический словарь... Т. 4. С. 375.

22 Там же. С. 230.
23 Песни казаков-некрасовцев… С. 47.
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жено соотношение концептов войны и смерти: «“Общей семанти-
кой перехода” объясняются представления о смерти как о второй 
свадьбе, мотивы свадьбы и брака в представлениях и фольклорных 
текстах, связанных со смертью» [Гура 2012, с. 767]. Семантическое 
поле «смерть» примыкает к полю «войны», а изображение смерти 
как «женитьбы» является традиционным для песенного фолькло-
ра мотивом:

Сядем прогуля... вот-и прогуляемся, –
Ой-да, мы поедем да посватаем,
Ей, за Иванушку
Да сына Гарди... вот-и, за Гардиновича,
Ей, да невесту толичка ему,
Вот Иванушке,
Возьмем во Царе... возьмем во Царе-граде24.
(Донская былина «Ой да, ну, летал-то бы, летал сизой орел»).

В этом контексте и описание свадьбы в некоторых донских 
былинах и ранних исторических песнях можно рассматривать как 
иносказательный рассказ о войне:

Как задумался наш царь жениться,
Он берет, берет, молодую жену,
Молодую жену, дочь Макарьевну.
Он накликал же себе полон двор гостей,
Себе двор гостей, людей множество,
Людей множество – злых татарушек,
Злых татарушек; он поставил же себе,
Он поставил же себе семь столов дубовеньких,
Посажал же он гостей за столы дубовые,
А свово шурина – за серебряный стол. 
(Песня казаков-некрасовцев «Как задумал наш царь жениться»25)

24 Листопадов А.М. Песни донских казаков. Т. 1. Ч. 2. С. 137. 
25 А.М. Листопадов записал это произведение о Садко от казаков-

некрасовцев в 1940 г. в более полном объеме и определил как донскую 
былину – «Ой, у молодца голова болит» (Листопадов А.М. Песни донских 
казаков. Т. 1. Ч. 2. С. 167). Ф.В. Тумилевичем в 1944 г. от некрасовцев 
зафиксирован более короткий текст, без упоминания Садко, и опреде-
лен как историческая песня – «Как задумал наш царь жениться» (Песни 
казаков-некрасовцев… С. 35). Данная цитата приводится по сборнику 
Ф.В. Тумилевича.
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Встречается в казачьих песнях и традиционный мотив смерти 
как «женитьбы на другой» [Голованова 2013, с. 134]:

...Ты скажи-ка, скажи молодой жене,
Как женил меня бел горюч камень,
Обвенчала меня сабля вострая,
Молода жена – пуля быстрая!26 
(Песня «Из-за гор солнце выкаталося» (Раненый казак и его конь))

В-третьих, война в историческом песенном фольклоре осмыс-
ляется с помощью традиционных занятий казаков. Военный поход 
в донских былинах и ранних исторических песнях ассоциируется 
с охотой. Добыча зверя так же, как и война, являлась древнейшим 
промыслом донцов. Подтверждением этому служит легенда, запи-
санная А.И. Ригельманом у верховых казаков, о «прародителе» 
донских казаков, который «бил зверя» и таким образом пришел 
и поселился в низовьях Дона27:

Ай, станем мы коней седлать,
Ай, оседлаем мы своих добры́х коней
Седлами черке... все черкесскими,
Ай, седлами черкесскими,
Ей, мы поедем с вами на й-охотушку,
Братцы, за Куба... за Кубань-реку,
Ай, братцы, за Кубань-реку,
Ай, вы тою-то мы, братцы, съездим-ка
Вы орду бога... вы богатую,
Ай, вы орду богатую;
Ай, мы захватим у этой ордюки-то
Много коней ты... много тысячей28.
(Песня «Ай, как во славном, братцы, городе Черкассковом»)

Смерть, а вслед за ней и война осмысляются в исторических 
песнях в близких крестьянину понятиях земледельческих работ, 

26 Пивоваров А. Указ. соч. С. 142. 
27 Ригельман А.И. История, или повествование, о донских казаках, 

отколь и когда они начало свое имеют и в какое время и из каких людей 
на Дону поселились, какие их были дела и чем прославились и проч., соб-
ранная и составленная из многих вернейших российских и иностранных 
историев, летописей, древних дворцовых записок и из журнала Петра 
Великого через труды инженер-генерал-майора и кавалера Александра 
Ригельмана. 1778 г. М.: Изд. О-ва ист. и древностей российских, 1846. С. 3.

28 Листопадов А.М. Песни донских казаков. Т. 1. Ч. 2. С. 140.
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пахоты [Голованова, Потапчук 2013, с. 127], что находит отражение 
как в русской [Адрианова-Перетц 1974, с. 81–82], так и в донской 
фольклорной традиции. Поле битвы предстает как пашня, одна-
ко оно полностью противопоставлено мирному земледельческому 
существованию: оно вспахано не бороной, а конскими копытами, 
засеяно не зерном, а головами убитых казаков. В этой метафоре 
находит выражение базовая оппозиция мирного существования 
и войны, жизни и смерти:

Ой да, ну, засеяна эта полюшка,
Вот поля да рассейская,
Ей, да не всхожими семена...
Она семенами,
Ой да, ну усеяна эта полюшка
Вот поля да рассейская
Ей, да казацкими голова...
Она головами,
Ой да, заборонена эта полюшка,
Вот поля да рассейская,
Ей, не дубовыми борона...
Она боронами,
Ой да, заволочена эта полюшка,
Полюшка да рассейская,
Ей, она цветным казацким пла...
Она цветным платьем29.
(Песня «Ой да, отчего же наша армеюшка потревожилась»)

Таким образом, война в исторических песнях донских казаков 
описывается с помощью образов природных стихийных бедствий, 
социальных отношений и традиционных занятий казаков. Многие 
из таких метафор восходят к базовым культурным оппозициям: 
«свой – чужой», «свет – тьма», «жизнь – смерть», в которых война 
занимает место левого, негативного компонента. Метафорическое 
изображение войны через явления природы показывает ее раз-
рушительную силу, неизбежность, невозможность влияния на ее 
ход и последствия. Ассоциация военных действий с социальными 
явлениями актуализирует противопоставление своего и чужого. 
Бой представляется как процесс, участники которого находятся 
за границами «своего» мира (торговля, поход в гости, свадьба). 
При этом воины представляются как персонажи, воспринимаемые 
народным сознанием как чужие (купец, гость, жених). Метафора 
«война – пахота» связана с противопоставлением жизни и смерти, 

29 Листопадов А.М. Песни донских казаков. Т. 1. Ч. 2. С. 391.
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мирного существования и боя, созидания и разрушения и в целом 
с идеей о неестественности состояния войны для человека и соци-
ума. Многие из описанных символов войны (войско – туча; 
битва – жатва, пир; враги – гости, вороны) были характерны для 
общерусского песенного фольклора еще домонгольского периода, 
что отразили памятники древнерусской литературы [Адрианова-
Перетц 1974, с. 60, 81–83; Улуханов 2002, с. 134]. 
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