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Былины о богатырях и удалых молодцах старого доброго времени, 
старины или «старинки», как их называют сами сказители, поются ещё и 
поныне в глухих уголках России. Там они исполняются, утрачивая мало-
помалу свой строгий эпический характер, дробясь на более мелкие сюжеты. 
Прежде, когда народная среда, хранившая былины, жила обособленной 
жизнью, хранить старинные песни было легко, было нетрудно запоминать их 
и сказывать в особой певческой манере. 

Пока жизнь селянина замыкалась в неторопливый круг подручной 
крестьянской работы – рыбной ловли, охоты да пашни, былины 
действительно хранили, подобно историческим песням, самые отдаленные 
отзвуки седой старины. Для юных поколений они стали настоящим учебным 
историческим материалом. 

Когда-то «старинки» были заурядным явлением в любой северной 
деревушке. Хороших сказителей раньше было много, от них собиратели 
ревностно записывали былинные тексты. 

Каждый народ трепетно относится к своей родине, изучает её прошлое. 
Исторические уроки нам необходимы, без знания традиций прошлого трудно 
построить будущее. Русский народ создал много выдающихся произведений, 
его «культурная» кладовая полна изюминок. Одной из них являются былины 
– уникальный вид древних народных эпических песен. 

Ученых всегда волновал вопрос: когда, в какие времена и на каких 
территориях сложились былины? Былины появились в древний период 
нашей истории. Сказать, какая из них стала первой в плеяде наших былин, 
представляется невозможным. Но истинно одно: былины – это не 
искусственный эпос, это живой и чувствительный отклик на всё 
происходящее в государственной, политической, бытовой жизни русского 
народа, его освободительной борьбе. 

Былины, эти удивительные песни-сказания о подвигах богатырей, о 
жизни Древней Руси обязаны своему рождению IX—XIII векам.  

Доказательством того, что былины сложились именно в этот период, 
служат документы древности, начальная летопись. Сложились они, вероятнее 
всего, в Киевской Руси. Это можно почерпнуть из их содержания: события 
приурочены к Киеву и связываются с именем Владимира. 

Люди науки всегда изучали былины с самых разнообразных точек 
зрения – художественной, исторической, культурно-бытовой. Поначалу 
некоторые эксперты увидели в былинах свидетельство яркой духовной 
мощи, которая служила прообразом русского национального типа. Однако 
дальнейшие исследования показали, что былины и богатырские персонажи 
далеко не составляют явления, свойственные только русскому или даже 
славянскому национальному гению. У народов Запада и Востока, у северян и 
горцев оказались сюжеты, во многом схожие с сюжетами наших былин. 
Началось историко-сравнительное исследование параллелей в сюжетах и 
образах. И это исследование лишило былины ореола национальной 



исключительности. Оно ввело их в общие с другими народами условия 
эпического песенного творчества, при которых роль индивидуальной 
обработки у каждого народа сводилась к приспособлению сюжета к его 
музыкально-поэтическим потребностям и вкусам, сообразно духу языка и 
художественному уровню среды. 

Точный возраст той или иной былины определить невозможно, потому 
что они складывались веками. Ученые начали массово записывать их лишь 
после 1860 года, когда в Олонецкой губернии обнаружилась еще живая 
традиция исполнения былин. К тому времени русский героический эпос 
претерпел значительные изменения. Подобно археологам, снимающим один 
слой почвы за другим, фольклористы освобождали тексты от более поздних 
«пластов», чтобы выяснить, как звучали былины тысячу лет назад. 

Удалось установить, что старейшие былинные сюжеты повествуют о 
столкновении мифологического героя и киевского богатыря. Еще один 
ранний сюжет посвящен сватовству богатыря к иноземной царевне. 
Древнейшими героями русского эпоса считаются Святогор и Волх 
Всеславьевич. При этом народ нередко вводил в архаичные сюжеты 
современных ему действующих лиц. Или наоборот: древний 
мифологический персонаж по воле рассказчика становился участником 
недавних событий. 

Слово «былина» вошло в научный обиход в XIX веке. В народе же эти 
повествования назывались старинами. Сегодня известно около 100 сюжетов, 
которые рассказаны в более чем 3000 текстов. Былины, эпические песни о 
героических событиях русской истории как самостоятельный жанр 
сложились в X–XI веках — в эпоху расцвета Киевской Руси. На начальном 
этапе они основывались на мифологических сюжетах. Но былина, в отличие 
от мифа, рассказывала о политической обстановке, о новой 
государственности восточных славян, и потому вместо языческих божеств в 
них действовали исторические лица. Реальный богатырь Добрыня жил во 
второй половине X — начале XI века и приходился дядей князю Владимиру 
Святославичу. Алешу Поповича связывают с ростовским воином 
Александром Поповичем, погибшим в 1223 году в битве на реке Калке. 
Святой преподобный Илья Муромец жил, предположительно, в XII веке. 
Тогда же в новгородской летописи был упомянут купец Сотко, 
превратившийся в героя новгородских былин Садко. Позже народ стал 
соотносить героев, живших в разное время, с единой былинной эпохой князя 
Владимира Красное Солнышко. В фигуре Владимира слились черты сразу 
двух реальных правителей — Владимира Святославича и Владимира 
Мономаха. 

Реальные персонажи в народном творчестве стали пересекаться с 
героями древних мифов. Например, Святогор, предположительно, попал в 
эпос из славянского пантеона, где он считался сыном бога Рода и братом 
Сварога. В былинах Святогор был столь огромен, что его не носила сыра 
земля, потому он жил в горах. В одном сюжете он встретился с воином Ильей 
Муромцем («Святогор и Илья Муромец»), а в другом — с землепашцем 
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Микулой Селяниновичем («Святогор и тяга земная»). В обоих случаях 
Святогор погибал, но, что примечательно, не в бою с молодыми героями — 
его смерть была предопределена свыше. В некоторых вариантах текста, 
умирая, он передавал часть своей силы богатырю нового поколения. 

Еще один древнейший персонаж — Волх (Вольга) Всеславьевич, 
рожденный от женщины и змея. Этот оборотень, великий охотник и колдун 
упоминается в славянской мифологии как сын Чернобога. В былине «Волх 
Всеславьевич» дружина Волха отправилась завоевывать далекое царство. 
Проникнув в город с помощью колдовства, воины убили всех, оставив себе 
лишь молодых женщин. Этот сюжет явно относится к эпохе родоплеменных 
отношений, когда разорение одного племени другим было достойно 
воспевания. В более поздний период, когда Русь отражала нападения 
печенегов, половцев, а затем и монголо-татар, критерии богатырской удали 
изменились. Героем стал считаться защитник родной земли, а не тот, кто вел 
захватническую войну. Чтобы былина о Волхе Всеславьевиче 
соответствовала новой идеологии, в ней появилось пояснение: поход был 
против царя, якобы задумавшего напасть на Киев. Но и это не спасло Волха 
от участи героя ушедшей эпохи: в былине «Вольга и Микула» колдун-
оборотень уступил в хитрости и силе все тому же крестьянину Микуле, 
который фигурировал в былине о Святогоре. Новый богатырь вновь победил 
старого. 

Создавая героический эпос, народ преподносил устаревшие сюжеты в 
новом свете. Так, в основе более поздних былин XI, XII и XIII веков лежал 
переработанный на новый лад мотив сватовства. При родоплеменных 
отношениях женитьба была главной обязанностью вступившего в зрелую 
пору мужчины, о чем рассказывали многие мифы и сказки. В былинах 
«Садко», «Михайло Потык», «Иван Годинович», «Дунай и Добрыня сватают 
невесту князю Владимиру» и других герои женились на иноземных царевнах, 
подобно тому, как в древности отважные мужи «добывали» жену в чужом 
племени. Но этот поступок нередко становился для богатырей роковой 
ошибкой, приводил к гибели или предательству. Надо жениться на своих и 
вообще больше думать о службе, а не о личной жизни — такова была 
установка в Киевской Руси. 

Каждое значимое для народа событие находило отражение в былинах. В 
сохранившихся текстах упомянуты реалии из эпохи Ивана III и Ивана 
Грозного, войны с Польшей и даже с Турцией. Но главное место в былинах 
начиная с XIII–XIV веков занимала борьба русского народа с Ордынским 
игом. В XVI–XVII веках традиция исполнения былин уступила место жанру 
исторической песни. Вплоть до XX века героический эпос жил и развивался 
лишь на Русском Севере и в некоторых областях Сибири. 
 

 
Наши былины в оригинальной форме дают нам понятие о героической 

этике, они отражают сложный и разнообразный мир русской жизни, взятой в 
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различные моменты – то дружинно-княжеского уклада, то бытового, то 
праздничного. 
 
Классификация былин 
  По своему характеру былины подразделяются на героические, основная 
тема которых — борьба с внешним врагом и защита Руси, и 
новеллистические, описывающие главным образом общественный и 
семейный быт средневекового Русского государства. 

В силу того, что основные удары врага приходились на южнорусские 
княжества и на северо-восточную Русь, героические темы богатырских 
былин, рассказывающих о защите родины от врага, сосредоточиваются 
вокруг Киева. Это так называемый киевский цикл былин. 

К киевскому циклу былин, главными героями которого являются Илья 
Муромец, Добрыия Никитич и Алеша Попович, примыкают галицко-
волынские былины. Отличие галицко-волынских былин от киевских 
заключается в том, что они обычно рассказывают о борьбе с врагом, 
нападавшим с запада (былины о князе Романе). 

Новеллистические былины, как правило, говорят о жизни Новгорода и 
его людей. Своеобразие новгородских былин обусловлено историческими 
судьбами Новгорода. Известно, что Новгород и новгородская земля были 
поставлены в особое положение в отношении татарского ига. Новгородские 
земли, особенно окраинные земли русского Севера, в меньшей мере страдали 
от татарского ига. Вполне понятно, что тема семейного и общественного 
быта для новгородских земель была обычной и в пору нашествия татар. 
Наиболее известны былины новгородского цикла: былины о Садко и о 
Василии Буслаеве. 
 
Хранение былин 

Городом, где умели ценить и память о колыбели русских городов и о 
дружинниках, стояльцах за русскую землю, где любили собирать и слушать 
на пирах заморских певцов, заезжих скоморохов и своих доморощенных 
«веселых людей», гудцов и гусельников, был славный древний город 
Великий Новгород. 

Изучение былин в плане сюжета, способов художественной обработки и 
языка, приводило к заключению, что былины сложились не в тех местах, где 
они были позднее записаны и сохранены. Былины хорошо хранила суровая 
природа Севера, с бесконечными озерами, лесами, каменистыми пашнями, 
как бы оберегала от недоброго взгляда затаенность патриархального быта. 
 
Сказители былин 

Давно уже нет сказителей былин по профессии. Кто такие «сказители»? 
Былины поются особого рода певцами, которых называют «сказители», 
название это произошло оттого, что пение былин есть нечто среднее между 
пением и рассказом. 



Былины сказывают кто лучше, кто хуже, и стар и млад в далёких 
деревенских поселениях. Присутствующие слушают пение с глубоким 
вниманием, переживая и содержание и настроение песни. Лишь изредка 
скажут они замечание, выражающее удивление или сочувствие тому, о чем 
поется в песне. Подобно древнегреческому хору, слушатели отзываются в 
моменты наибольшего драматизма рассказа, как бы с намеренной целью 
поддержать певца выражением сочувствия тому настроению, которое 
находит в песне его свою самую вдохновенную, самую чуткую форму. Песня 
стала домашним делом, не возводящим певца на степень профессионального 
артиста. 
 


