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Личная честь героя  
в русских былинах

Аннотация. Статья посвящена концепту личной чести, принципиально значимому для 
мировой эпической поэзии и особым образом осмысленному в русских былинах. Как пока-
зывает автор на основе аксиологического и сравнительно-исторического анализа, в пода-
вляющем большинстве героических песен, созданных разными народами  – от  «Эпоса 
о Гильгамеше» и гомеровских поэм до средневековых европейских и восточных эпосов – 
личная честь понимается в  качестве общепризнанной «цены» героя, на  которую влияет 
стоимость наследуемого и добытого им имущества (коня, доспеха, оружия, а также жены 
и детей, трактуемых как собственность). Совершенно иная ситуация характерна для русско-
го былинного эпоса: большинство его персонажей либо равнодушно к личной имуществен-
ной чести, либо не  обладает ею  и  не  стремится к  подобному обладанию (Илья Муромец, 
Алеша Попович, Добрыня Никитич, Константин Саулович, Михайло Данилович и  проч.), 
тогда как герои, пытающиеся сохранить и  приумножить собственность (Волх Всеславо-
вич, Дунай Иванович, Василий Буслаев), изображаются в  подчеркнуто негативном ключе 
и  в  ряде случаев погибают. По  мнению автора статьи, такая закономерность указывает 
на то, что русское эпическое сознание последовательно отрицает ценность личной чести, 
упраздняя эту языческую категорию в рамках христианской аксиологической парадигмы, 
предполагающей ревность о святынях и помощь ближним. Как следствие, сделанные в ста-
тье наблюдения позволяют полнее осветить оригинальность русского былинного эпоса 
и его органическую связь с православной традицией. 
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Personal honor of the hero  
in Russian epics

Abstract. The article is dedicated to the concept of personal honor which, being of principle 
importance for the world’s epic poetry, is originally rendered in Russian bylinas. As the author 
shows through the  axiological and comparative-historical analysis, a  lot of  heroic songs 
created by different peoples – from the Epic of Gilgamesh and Homer’s poems to the medieval 
European and more recent oriental epics – treat personal honor as an acknowledged “price” 
of  the  hero, on  which the  cost of  his property depends, whether inherited or  acquired 
(including steed, armor, arms, as  well as  wife and children seen here as  a  kind of  personal 
belongings). However, in the case of Russian bylinas, we have an entirely different situation: 
A  lot of  their characters are either indifferent to  personal material honor or  do  not have  – 
and do  not want to  have  – any (among them, Ilya Muromets, Alyosha Popovich, Dobrynya 
Nikitich, Konstantin Saulovich, and Mikhailo Danilovich), while those who try to  retain and 
increase their property  – Volkh Vseslavovich, Dunay Ivanovich, and Vasily Buslaev  – are 
rendered in an obviously negative way and, in some cases, perish. According to the author, 
this regularity indicates that the Russian epic consciousness systematically denies the value 
of personal honor, abolishing this pagan category in the context of the Christian axiological 
paradigm which implies both piety and service to others. In this way, the observations made 
in  the  article highlight the  originality of  the  Russian folk epics and elucidate their organic 
relationship with the Orthodox tradition. 
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Для эпической поэзии многих 
народов характерно понимание чести 
как общепризнанной «цены» героя, 
на  которую влияет стоимость насле-
дуемого и  добытого им  имущества1  
Наоборот, обесчещивание есть любое 
действие, снижающее ценность лич-
ности в имущественном плане: отъем 
земель, угон скота, убийство род-
ственника; если женой, конем, доспе-
хом героя овладевает соперник, поте-
ря столь ценного имущества резко 
снижает «цену» первого в  глазах 
окружающих  Честь может быть вос-
становлена возвращением отъятого 
(с  избытком), убийством посягнув-
шего (месть), либо получением экви-
валентной выплаты (вергольд)  Если 
бесчестие долгое время остается нео-
томщенным, оно может перерасти 
в  бесславие, стать позором (у  Гоме-
ра именно такого развития событий 
страшится Агамемнон [11, с  86])  

Если герой, используя силу, кол-
довство или другие качества и  спо-
собности, успешно отнимает у сопер-
ника особо ценное имущество, это 
приводит к  увеличению его лич-
ной чести  Когда совокупная цен-
ность добычи становится исключи-
тельной, подобный объем трофеев 
может положить начало славе-молве 
[23,  с   9–23]  В  отличие от  «немате-
риальной» славы, которая предпо-
лагает изумление и  память, личная 
честь всегда вещественна, исчисли-
ма; со времен Гильгамеша [32, с  186] 
эпические певцы приводят под-
робные описания полученной геро-

1 См : Bowra C.M  Heroic Poetry  London, 
New York, 1961; Лотман  Ю.М  Об  оппозиции 
«честь»  – «слава» в  светских текстах Киевско-
го периода  // Труды по  знаковым системам  
Вып   3  Тарту, 1967  С   110–112; Гуревич  А.Я  
Категории средневековой культуры  М , 1972; 
Гуревич  А.Я  О природе героического в поэзии 
германских народов // «Эдда» и сага  М , 1979 

ем добычи  Если персонаж является 
полубогом или земным воплощением 
бога (как Гильгамеш, Рама, Кухулин, 
Гэсэр, Нюргун Боотур и др ), его лич-
ная честь зависит от  имущественно-
го статуса божественного рода, вла-
деющего миром людей  Люди  – это 
«имущество» богов, которое, чтобы 
избежать бесчестия и  бесславия, 
необходимо защищать от обитателей 
нижнего мира 

Для эпического сознания большин-
ства народов понятие «честь» имеет 
имущественный смысл и  обознача-
ет почесть, воздаяние, заслуженную 
награду; в  этом смысле оно доволь-
но далеко от современного представ-
ления о  чести как о  некоем «внут- 
реннем нравственном достоинстве 
человека» (https://dic academic ru/dic 
nsf/enc2p/375190), а также от понятия 
«воинская честь»  Честь в  языческом 
понимании есть совершенно внеш-
ний, во  многом демонстративный 
атрибут человека, маркер его «цены» 
для властителя, на  службе у  которо-
го герой находится  Современное  же 
значение слова «честь» сходно, ско-
рее, с  языческим представлением 
о «долге чести», понимаемом как обя-
занность воина «отработать» дары, 
полученные им от властителя 

Личная честь-имущество слага-
ется из  наследуемых и  добываемых 
ценностей: герой призван увеличи-
вать первые всеми возможными спо-
собами, включая насилие и  грабеж  
Так, в  шумерских эпических песнях 
посмертное восхваление Гильгамеша 
непременно включает упоминание 
о  разграбленных им  странах (https://
etcsl orinst ox ac uk/cgi-bin/etcsl cgi? 
text=t 1 8 1 3#)  У  Гомера ратоборцы, 
едва успев извлечь копье из тела про-
тивника, спешат сорвать с него доспе-
хи, и, наоборот, лишение мертвого 
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врага доспехов есть самая распро-
страненная форма бесчестия  В  огуз-
ском, киргизском и некоторых других 
эпосах герой, стремясь максималь-
но обесчестить поверженного врага, 
пьет его кровь из  раны  Тем самым 
победитель присваивает не  только 
имущество убитого, но – символичес- 
ки  – самую суть его человеческого 
естества, субстанцию, в которой «оби-
тала» при жизни душа противника 

Слагаемые личной чести одина-
ковы для западноевропейских рыца-
рей и  удалых игидов, для греков 
и персов, для викингов и нартов  Так, 
едва ли не на первом месте в рейтин-
ге предметов, прибавляющих герою 
«очки» чести, у самых разных народов 
находится конь  Когда у  протагони-
ста «Шахнаме» тюрки угоняют коня, 
Рустам уничтожен нанесенным ему 
бесчестием [36, с  132]  Гийом Корот-
кий Нос, сразив магометанина, пер-
вым делом стремится завладеть его 
мечом  – и  конем [28,  с   100]  Когда 
у  героя тюркского эпоса «Кероглу» 
похищают коня, от  него отворачи-
ваются не  только джигиты, но  жена 
и названный сын [19,  с   182]  В  «Саге 
о  Волсунгах» Сигурд выбирает себе 
особого жеребца, потомка Слейпни-
ра, которому «никто еще не  садился 
на  спину» [35,  с   138], а  подвиги са- 
сунских удальцов невозможны без 
коня Джалали 

Другой важнейший элемент лич-
ной чести – одеяния, доспехи  Татар-
ский батыр, намереваясь вернуть свое 
имущество, прежде всего спрашивает 
о шубе с панцирем [15, с  221]  В баш-
кирском эпосе, предлагая Идукаю 
своих дочерей в жены, хан также обе-
щает подарить «черную шубу из меха 
куницы» [2,  с   107]; киргизскому 
герою Манасу дарят непробиваемую 
шубу из ыпчи [31] 

Маркер личной чести  – уникаль-
ное оружие: у Сигурда это меч Грам, 
у  Роланда  – Дюрандаль, у  Гэсэра  – 
огромное копье  Показателем личной 
чести является также жена; для Одис-
сея супруга  – ценнейшее «имуще-
ство», лишившись которого он  будет 
обесчещен в глазах всего мира (особую 
ценность Пенелопе придает ее  вер-
ность, изумлявшая богов и  людей) 
[12]  Во многих эпосах богатырь бук-
вально обязан (как, например, про-
тагонист башкирского эпоса «Идукай 
и  Мурадым») сделать своими налож-
ницами жену или дочерей повержен-
ного противника, ведь в  противном 
случае он покажет себя недостойным 
подобной добычи 

Отсутствие какого-либо из  этих 
элементов автоматически предпо-
лагает бесчестие  Герсе-хана («Книга 
моего деда Коркута») сажают на худ-
шее место на  пиру у  хана Баюнду-
ра по  той причине, что он  бездетен, 
а  следовательно, его «проклял все-
вышний бог» [20,  с   249]  В  резуль-
тате Герсе намеревается убить свою 
жену, ведь именно супруга лишает 
его ценнейшей составляющей личной 
чести – детей – и по ее вине он риску-
ет теперь подвергнуться пожизненно-
му бесславию  

Герсе не может оставаться на пиру; 
однако в  сходной ситуации Алеша 
Попович, будучи обесчещен назна-
чением позорного места, все-таки 
не  покидает пиршественного зала  
Это происходит на  фоне максималь-
но эффектного явления его антаго-
ниста: Тугарину сопутствуют дикие 
звери и  птицы [5,  т   1,  с   92], что 
свидетельствует о  личной чести 
богатыря, охотника, а  может быть, 
и  колдуна (похожий выезд со  свитой 
находим в «Манасе» [31] и в сагах о Ку- 
хулине [17,  с   143])  Алеша Попович,  
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напротив, не  облачен в  трофейный 
доспех и  не  имеет чудесного ору-
жия; у княжьей коновязи герой и его 
побратим не  могут воспользоваться 
ни  золотыми, ни  серебряными коль-
цами: «Некому-то до коней да право 
дела нет…» [13, с  333] 

Оставленные без попечения кони – 
образ, противопоставленный обра-
зу летающего коня, которому Туга-
рин велит «заржать по-звериному»:  
«Не жилецкие кони все пошарахнули-
ся   » [Там же,  с  187]  Стойкость про-
являет только «овечин» конь Алеши, 
который

…не ворухнется стоит,
Только ушками конь поваживает,
Глазками на собаку он посматривает 

[Там же, с  187]

Подобно коню ведет себя и  его 
хозяин, занимающий смиренное, 
даже бесчестное положение на  пиру, 
но  при этом внимательно следящий 
за происходящим  Алеша играет здесь 
роль «смотрельщика», «смекальщи-
ка»: на  русской крестьянской свадь-
бе такие посетители «обдумывают 
и оценивают» [18, с  118] то, что видят  

Если Алеша и Еким, заходя в пала-
ты, «поклон… ведут да  по-ученому» 
[6,  с   211], то  Змеевич не  кланяется 
ни  образам, ни  пирующим, по  сути, 
чествует лишь себя самого; его вносят 
в зал шестьдесят богатырей [34, с  98]  
«Платье цьвéтное» на Тугарине – одея- 
ние «на  сто тысецей» [3,  с   202]  – 
также говорит о его личном рейтинге 
чести-имущества 

Личная честь гостя традицион-
но является главным критерием при 
назначении ему места за  столом  
Такое место определяется либо без-
условно, «по  отчине» (в  случае, если 
гость обладает очевидным родовым 
правом), или «по рядине» – по пред-

варительному договору между гостя-
ми, обладающими примерно равным 
застольным «статусом» (http://enc 
biblioclub ru/Termin/978445) [Cм : 22] 

Предложение садиться «в  куть 
по лавице» [13, с  197], которое герои 
получают от князя в некоторых вари-
антах былины, означает отнесе-
ние Алеши и  Екима к  числу «кут-
ных»,  т е  «нехороших» гостей  – тех 
гостей, которых невозможно не при-
нять, чтобы не  повредить «славе» 
пира, но которых совершенно немыс-
лимо чествовать наравне с  гостями 
«сутными»,  т е  «хорошими», дабы 
не  обесчестить последних: «сутных 
гостей сажают по  лавке в  сутки, они 
хорошиё  А  кутные гости  – худыё, 
те в прихожей» [Цит  по: 21, с  361]) 

Алеша  – гость нового типа, для 
которого еще нет достойного места 
на  княжьем пиру (потому что он, 
с одной стороны, лишен личной чести, 
а с другой – нужен князю для «работы 
богатырской»); герой не  может быть 
отнесен ни  к  «сутным», ни  к  «кут-
ным» гостям, и  он  сам это понима-
ет  Если, как в  алтайском вариан-
те или в песни печорского сказителя 
П Г  Маркова, князь предлагает ново-
прибывшим и  незваным гостям 
почетное место («в  дубову скамью» 
[7, с  180]), то Алеша честно отвечает, 
что не  имеет на то  наследственного 
права: «То-де нам место не по вотчи-
не» [13, с  197]  

Неожиданная на  первый взгляд 
мысль Владимира посадить юных 
незнакомцев на лучшие места объяс-
няется, по-видимому, тем, что князь 
уже осведомлен о  характере Алеши 
(«про тя  весточкя прохаживала» 
[5,  т   1,  с   524], признается киевский 
правитель в  варианте П Г   Маркова)  
Изо всех пирующих Владимир – един-
ственный, кто нуждается в  помощи 
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Алеши и всерьез рассчитывает на нее  
Неслучайно поэтому князь говорит 
Тугарину, что у него за печкой

Не смерд-от сидит, да не засельщина,
Сидит русьскёй могучёй да бóгатырь   

[30, с  335]

Князь догадывается (лучше сказать, 
очень надеется), что юноша, занима-
ющий место «смерда» и  «засельщи-
ны», относимый к гостям без сидячего 
места и без уверенного доступа к уго-
щениям  – к  гостям, которых насме-
шливо именуют «кутиной-полати-
ной» и  «подпорожиной»,  – что этот 
юноша не тот, за кого его принимают 

Итак, Алеша не  хочет вызывать 
ропот пирующих, которые не  знают 
о  его подлинном достоинстве  Пото-
му он  отказывается от  притязаний 
на  почетное место, предназначен-
ное для гостей с  родовыми заслуга-
ми  Пировать «в  кути на  лавице»  – 
все же лучше, чем топтаться в той же 
кути без сидячего места, однако 
герой отвергает попытку компро-
мисса, предложенную князем: Алеша 
считает себя богатырем, и  этот ста-
тус заставляет его пренебречь пло-
хим местом ради наихудшего  За печ-
ным столбом (вариант: на  полатях) 
герой намерен притаиться до време-
ни, чтобы из  тени, из  толпы наблю-
дать за происходящим на пиру – где, 
как он  знает от  перехожего калики 
или от ворона [9, с  153], бесчинству-
ет Тугарин и где князю, скорее всего, 
понадобится его помощь 

Подчеркнем: герой принципи-
ально не  хочет садиться на  более 
почетное место, потому что отверга-
ет ценность личной чести; в отличие 
от  остальных гостей Алеша прибыл 
не  пировать, но  совершить «рабо-
ту богатырскую»  Находясь в  пир-
шественном зале, он с  побратимом 

как бы остается в поле; оба персона-
жа готовы к  схватке  И  даже за  печ-
кой они садятся не  просто так, но  – 
на  особом полевом «богатырском» 
ковре  Этот ковер  – удачный сим-
вол, утверждающий новую для пиру-
ющих ценность, не  вписывающуюся 
в  языческую картину мира: концепт 
смиренной силы  На  первый взгляд, 
место на  ковре остается позорным, 
«детским» местом, однако «ковриш-
ко» превышает по  своей ценности 
любую «дубову скамью»:

Ковришку Владимир-князь уди2вился:
«Хорошо-де ваше ковришко волокитное!» 
<…>
«Стели-ко его за пещной за столб!»

[13, с  197]

В противоположность Алеше 
и  Екиму Змеевич оценивает свою 
личную честь настолько высоко, что 
выбирает для себя особое место, 
которое в  понимании героя-языч-
ника даже более почетно, чем трон: 
он садится между князем и княгинею 
[Там же,  с  180]  Тем самым Тугарин, 
во-первых, обозначает свой наивыс-
ший статус в рейтинге личной чести, 
а  во-вторых, обеспечивает прираще-
ние этого статуса: разлучая супругов, 
он  овладевает новым ценным «иму-
ществом»  – женой хозяина  Змеевич 
здесь противопоставлен Алеше: если 
первый силой занимает исключи-
тельное, недоступное для остальных 
персонажей место, то второму особое 
место достается потому, что места 
обычного он, в  понимании пирую-
щих, недостоин 

Однако гость из  Ростова  – эпиче-
ский персонаж христианского типа – 
не  уязвлен подобным приемом, 
он  свободен от  страха бесчестия  – 
от  духовной зависимости, в  которой 
находится герой-язычник  Поэтому 
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силы Алеши могут быть направле-
ны на  решение задач более высоко-
го уровня, связанных с  сострадани-
ем ближнему и ревностью о  святыне 
брака – собственно, на борьбу с Зме-
евичем 

Рассмотренный выше сюжет про 
Алешу Поповича и  Змея Тугарина  – 
не  единственный пример того, как 
девальвируется личная честь в  рус-
ских былинах  

Добрыня Никитич  – потомствен-
ный богатырь, призванный унасле-
довать честь-имущество своего отца, 
павшего в  бою со  Змеей  Однако 
никакого ценного отцовского ору-
жия, доспеха, коня этот витязь так 
и  не  обретает  – ни у  матери, как 
Армурис (герой одноименной визан-
тийской эпической песни), ни в  тай-
нике у родственников, как сасунские 
удальцы  Даже конь, который доста-
ется герою, – не отцовский, а «дедуш-
ков»,  т е  очень старый  Из  оружия 
Добрыня не наследует ничего; матуш-
ка вручает ему разве что «плеточ-
ку», использование которой может 
вызвать одни насмешки 

По всем канонам языческого эпоса 
Добрыня должен отправиться на пои-
ски своего наследства и восстановить 
отцовскую (а значит, и  собственную) 
честь  Ничего подобного Добрыня 
не  совершает; очевидно, ценность 
личной чести его не  мотивирует  
Он уезжает только потому, что этого 
требуют родители случайно покале-
ченных им сверстников [13, с  151]  

Добрыня пытается поступить 
именно так, как «положено» языче-
скому эпическому герою: он  знает, 
что должен отомстить Змее за гибель 
отца, и  начинает «топтать змеены-
шей»  Уничтожение подданных врага 
и  его потомства (как особо ценной 
части имущества)  – распространен-

ный вариант восстановления чести 
в  различных эпосах  Так, в  «Илиаде» 
клятвопреступнику желают, чтобы 
пострадавший был отомщен за  счет 
его жены и  детей [11,  с   74], а  «чер-
ный пастух» в огузском эпосе «Книга 
моего деда Коркута», намереваясь 
отомстить обидчикам Казан-бека, 
говорит: «пойду на гяуров <…> пере-
бью у  них (даже) новорожденных» 
[20, с  26]  

Попытка «малыех змеёнышев 
потаптывать» заканчивается прова-
лом [13,  с   5–6]  Если  бы Добрыне 
удалось растоптать всех змеенышей, 
и даже если бы он победил в чистом 
поле Змею, то  успешно решил  бы 
задачу восстановления личной чести, 
но  никогда  бы не  освободил рус-
ских пленников, томящихся в  даль-
них змеиных пещерах [Там же, с  14]  
В освобождении несчастных и заклю-
чается, с  точки зрения эпического 
певца, миссия Добрыни, предсказан-
ная «святыми отцами» 

Представление о  мести настолько 
девальвировано в ценностном центре 
героя, что впоследствии, вернувшись 
на  свадьбу собственной жены с  Але-
шей Поповичем, он даже это вопию-
щее попрание своей чести оставля-
ет неотомщенным  Такое поведение 
протагониста контрастирует с  тем, 
как в подобных типовых обстоятель-
ствах поступают герои эпических 
песен, созданных другими народа-
ми  Кочующий сюжет «муж на свадь-
бе своей жены» в  большинстве слу-
чаев включает сцену казни: Одиссей, 
как мы  знаем, убивает всех женихов 
Пенелопы до  единого, а  узбекский 
Алпамыш сорок дней пытает Улта-
на, пытавшегося завладеть его женой, 
прежде чем казнить героя; расправ-
ляется с  женихом даже персонаж 
поздней чешской «Старой повести  
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о Стоймире и Брунцвике» [37, с  25–53]  
Жестокость расправы  – та  цена, 
которую обидчик должен заплатить 
за попытку обесчестить героя, – под-
черкивает исключительную важность 
личной чести; значимость  же этого 
концепта в русском эпосе приравни-
вается Добрыней к  нескольким уда-
рам «гусельками» по  телу и  голове 
Алеши Поповича  

Рассмотрим другой случай: Кон-
стантин Саулович, узнав у матери, что 
его отец сражается с  «полувецким» 
царем Кунгуром, добывает особое 
богатырское седло, в  луку которого 
вделаны «тироны камни самоцвет-
ные» [8, с  180]:

А не для-ради мене, молодца, басы, –
Для-ради богатырские крепости 

[Там же, с  180]

Это седло напоминает о «ковриш-
ке» Алеши Поповича  Когда героя 
берут в  плен мужики-угличане, 
он отказывается говорить им о своей 
«дядине-вотчине», не  считая, по-ви-
димому, царское происхождение 
и  наследуемую честь действитель-
ной ценностью – по сравнению с той 
честью, которую ему еще предстоит 
добыть как богатырю 

Михайло Данилович  – «класси-
ческий» обладатель имущественной 
чести, достающейся по  наследству: 
он получает коня и палицу от  своего 
отца  Однако вскоре выясняет, что все 
это богатырское имущество не  отве-
чает новому уровню угрозы, с  кото-
рой сталкиваются Киев и Русь  Четыр-
надцатилетнему Михайле для борьбы 
с  новым врагом необходимо добыть 
особую «сбрую богатырскую», кото-
рая лежит не где-нибудь, а под самим 
«камешком Латырем» [Там же, с  147]  
Неслучайно русское эпическое созна-
ние уверенно связывает камень Ала-

тырь со  Святой землей [24,  с   119]: 
этот доспех не  могут добыть другие 
богатыри  – буквально потому, что 
не  молятся Богу  Канон эпического 
сюжета разрушен: для победы про-
тагонисту оказывается недостаточ-
но отцовской чести-имущества  Ему 
необходимо вступить в  права особо-
го «небесного» наследства (эта мысль 
подчеркивается тем, что на  момент 
подвига, совершенного героем, его 
родитель уже принял монашеский 
постриг) – и ключом к такому наслед-
ству становится молитва  

Другой богатый наследник  – Дюк 
Степанович  – имеет подчеркну-
то дорогой доспех [6,  с   284–285]; 
он наследует «имение», превышающее 
все богатство былинного Киева, одна-
ко с  радостью отказывается от  него 
ради богатырства  И  хотя поначалу 
избалованного юношу удивляет то, 
насколько «беден» пир у  князя Вла-
димира, он готов служить господину, 
который обладает меньшей имуще-
ственной честью, чем он сам  

Чурило Пленкович является в Киев 
с  многочисленной вооруженной сви-
той, превышающей даже дружи-
ну Змея Тугарина [14,  с   87]; певец 
описывает богатый двор Чурилы, 
раскинувшийся «на  семи верстах» 
[Там же, с  88]  Впрочем, целое войско, 
которым располагает герой, никак 
в дальнейшем не используется, а сам 
Чурила оказывается не  богатырем, 
но  «бабским угодником»: единствен-
ным его подвигом становится соблаз-
нение прекрасной жены Бермяты  

Как можно видеть, большинство 
богатырей, обладающих личной 
наследуемой честью, совершенно 
не ценят ее  Еще шестеро героев лише-
ны наследуемого имущества: это  – 
Илья Муромец, Алеша Попович, 
Хотен Блудович, Михайло Казарин, 
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Василий Пьяница и  Садко  Насле-
дуемую честь Хотена (Фатена) Блу-
довича высокомерная Чусова вдова 
подвергает осмеянию [5,  т   2,  с   87]; 
лишен наследуемого имущества 
Михайло Казарин  А с Василием Пья-
ницей эпический певец знакомит 
своего слушателя в тот момент, когда 
герой пропил всю «сбрую богатыр-
скую» и коня 

Если отношение к  наследуемой 
чести у  русского эпического певца 
сдержанное, то  к  чести добывае-
мой  – резко отрицательное  Общим 
правилом былинного героя  – и  его 
особенностью в  сравнении с  удаль-
цами подавляющего большинства 
эпосов, созданных другими народа-
ми,  – является нежелание относить 
совершенный подвиг на  счет личной 
чести  Богатыри, за редким исключе-
нием, отказываются от добычи 

В сравнении с  этосом языческо-
го героя, нацеленного на  прибавле-
ние личной чести-имущества, ценно-
сти былинного витязя оказываются 
принципиально иными  Ни  в  одном 
из  вариантов былины об  освобож-
дении Чернигова (Быкетовца, Себе-
жа, Кинешмы, Сибирского царства) 
от  «темной силушки» Илья Муромец 
не  приемлет награды от  жителей  – 
ни  воеводской должности, ни  денег  
Когда богатырь оставляет в  живых 
напавших на  него разбойников, 
те  предлагают ему принять в  знак 
благодарности «золоту казну», «цвет-
но платье» и  «добрых коней», на что 
«стар матер человек» отвечает:

Кабы мне брать вашу золоту казну,
За мной бы рыли ямы глубокие;
Кабы мне брать ваше платье цветное,
За мной бы были горы высокие;
Кабы мне брать ваших добрых коней,
За мной бы гоняли табуны великие 

[6, с  205]

Образ богатыря, за которым ведут 
коней, груженых добычей, вполне 
привычен для эпического сознания 
многих народов и  понимается как 
связанный с  торжеством, триум-
фом  Так, Сигурд в  «Старшей Эдде» 
навьючивает на  своего коня Грани 
золото, отнятое у Фафнира, а о Гэсэ-
ре поется, что он,  убив чудовище 
и завладев его богатствами, не толь-
ко нагрузил на  своего жеребца «три 
тысячи пудов серебра», но  также 
три тысячи пудов мяса, срезанного 
с  убитого монстра [4,  с   191]; после 
победы над Гал Дулмэ герой и  его 
батыры получают столько добы-
чи, что караван их  растягивается 
на много верст [Там же,  с  135]  Сид 
Руй Диас, захватывая города «мир-
ных мавров», гонит свою добычу  – 
вереницы пленников  – на  продажу 
в рабство, а также захваченный скот, 
и все это – с гордо поднятым знаме-
нем Минайи [29, с  111]: мир должен 
видеть, что именно Сиду принадле-
жит столь богатая добыча 

Русские  же герои продолжа-
ют упорствовать, отвергая плату 
за  свои труды и  подвиги, а  также  – 
попытки иноземных царей переку-
пить их, привлечь на  свою сторону  
Когда в былине Т Г  Рябинина Калин-
царь пытается сделать Илью Муром-
ца своим союзником, то  действует 
по правилам языческого эпоса, пред-
лагая русскому именно то, что дол-
жен предложить щедрый властитель: 
почетное место, еду и питье, «платье 
цветное», «золоту казну» [25,  с   30]  
Однако перед Калином  – герой 
иной формации, не  заинтересован-
ный в  прибавлении личной чести  
Даже освободив Киев от  нашествия, 
Илья не  принимает у  князя «пода-
роцьки», отказывается от  боярства  
[16, с  130–131] 
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Алеша и  Еким Иванович, победив 
Змея Тугарина, отнюдь не  присваи-
вают себе его богатства (хотя имеют 
на это право), но передают их князю 
Владимиру [3, с  203]  Редкий случай, 
когда герой принимает плату за свои 
труды, находим в  былине об  Илье 
и  Идолище: богатырь здесь получа-
ет от  царя Костянтина Боголюбова 
(Боголюбовича) «чашу красна золо-
та,  / А  другую-ту чашу скачна жем-
чугу,  / Третьюю еще чиста сéребра» 
[16, с  160]:

…Благодарил-то он тут царя 
Костянтина Боголюбова:

– Это ведь мое-то зарабочее 
[Там же, с  160]

Однако Илья принимает отнюдь 
не награду за освобождение Царьгра-
да от Идолища, но ту самую милосты-
ню, которую он просил прежде у пра-
вославного владыки, будучи в образе 
калики перехожего:

– Ах ты царь да Костянтин Боголюбович!
А дай-ка мне калики перехожии
Злато мне, милóстину спасéную  

[Там же, с  156]

Речь идет о  «зарабочем» нищего: 
Илья, попросив милостыню, обязан 
теперь принять некоторое количе-
ства царского золота (оно помещает-
ся богатырю «в карман»), тем самым 
давая возможность Костянтину Бого-
любову выполнить долг милосердия  
Илья осмеливается нищенствовать 
еще при живом Идолище, запретив-
шем просить подаяние «Христа ради» 
и повелевшем отныне просить «ради 
Идола» [1, с  289]; герою, по-видимо-
му, принципиально важно нарушить 
этот приказ и довести свою «работу» 
нищего до конца 

Мотив принятия «нищим» бога-
тырем золота и  серебра как долж-

ного вознаграждения («зарабочего») 
проник – скорее всего, через посред-
ство книги  – в  некоторые поздние 
контаминированные варианты дру-
гих былин: например, в  1938  г  
Н А   Ремизов, активно смешивав-
ший сюжеты из разных песен и вклю-
чавший в  свои старины сказочные 
мотивы и  образы, пропел собирате-
лю о  том, что Илья Муромец принял 
«дары… хорошие» от  освобожден-
ных черниговцев [10,  с   274]  В  этом 
случае на  влияние сюжета об  Идо-
лище указывает, в частности, то, что 
у  Н А   Ремизова герой освобождает 
Чернигов не от  войска иноземных 
царевичей, но  от  «поганого идоли-
ща» [Там же, с  274]  Однако попытка 
пудожского певца «принудить» Илью 
Муромца получить мзду за  соверше-
ние подвигов является редчайшим 
исключением на общем фоне много-
численных записей, в  которых герой 
действует бескорыстно 

Иван Гостиный сын, выиграв спор 
с  князем Владимиром, отказывается 
от золота, принимая лишь три шубы, 
из  которых две  – для своих вер-
ных соратников [8,  с   329]  Добрыню 
Никитича добыча также не интересу-
ет: Змея, пытаясь откупиться, пред-
лагает ему золото, чудесного коня 
и саму себя в виде прекрасной девуш-
ки – и три главные ценности любого 
языческого героя, живущего добычей 
и приращением личной чести – золо-
то, конь и красавица, – не мотивиру-
ют богатыря, сердце которого охваче-
но любовью-жалостью к страдающим 
пленникам Змеи 

Отрицательный пример добывае-
мой личной чести – «выслуга богатыр-
ская», полученная Дунаем Ивановичем 
в Литве  Будучи награжденным «чер-
нобархатным шатром» со всей обста-
новкой, герой утрачивает обычную  



итература  
в школе Наши духовные ценности

19L 2021, № 2 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

богатырскую свободу: теперь он дол-
жен охранять свое имущество потому, 
что любой ущерб его собственности 
будет означать ущерб личной чести  
Дунаю приходится «играть» по прави-
лам нерусского эпоса: беречь не толь-
ко общую «честь-хвалу богатырскую», 
но и личную имущественную честь 

Василий Буслаев в  самом начале 
своего богатырского пути подверга-
ется бесчестью: его либо пытаются 
изгнать из  Новгорода за  жестокие 
«шуточки» с боярскими детьми, либо 
намеренно не  зовут на  пир  Восста-
новление личной чести (месть) стано-
вится главной задачей героя и отвле-
кает его от миссии служения  Былина 
начинается с  набора «дружинушки 
хороброй», которую Василий органи-
зует по  языческому принципу «сила 
в обмен на честь»:

Кто хочет сладко есть да красно носить,
Тот поди на двор к Василью ко Буслаеву 

[27, с  58]

Перед нами  – языческое понима-
ние чести как воздаяния, оказывае-
мого воину предводителем дружи-
ны в обмен на  службу  Впоследствии 
Буслаев бросается на  выручку своим 
бойцам: урон, наносимый «дружи-
нушке» есть урон личной чести-иму-
ществу героя  

Василий отправляется, наконец, 
в  Святую землю, однако его душа, 
полная местью, своеволием и превоз-
ношением, не хочет смириться перед 
тем, что  – в  глазах певца  – действи-
тельно достойно чести и поклонения  
Почитание святыни предполагает, что 
герой ценит ее  выше жизни, а  зна-
чит, и  выше личной чести как выра-
жения мирской «цены» самого себя  
Василий же не готов ценить что-либо 
в мире выше собственной чести, а сле-
довательно, без подлинного смире-

ния его покаяние может быть только 
показным  Герой оставляет монасты-
рям огромные пожертвования за себя 
и  за  покойного отца и  отправляется 
в обратный путь – таким же нераска-
янным гордецом, ревниво блюдущим 
личную честь и личную славу  

После паломничества в  Святую 
землю Василий продолжает кощун-
ствовать, превозноситься, своеволь-
ничать  – покаяния не  произошло, 
и герой гибнет  В одном из вариантов 
уточняется мотивация протагониста, 
решившего прыгнуть через роковой 
камень:

Еще кто этот камень ведь перескочит,
Так ведь богато будет жить 

[26, с  418]

Как можно видеть, чудесная бога-
тырская сила, данная для подвигов 
сострадания, была растрачена геро-
ем ради личной чести-имущества  
Страсть к прибавлению личной чести 
заклеймена и  в  образе Волха Всесла-
вовича, каждый шаг которого подчи-
нен достижению именно этой зада-
чи  Сначала он  добивается «многой 
мудрости», вступая в наследство сво-
его отца  – змея, а  затем последова-
тельно увеличивает «стоимость» соб-
ственной личности, подчиняя себе 
мятежные города, умножая дружину, 
захватывая чужое царство и  чужую 
жену-красавицу  Поведение Волха 
соответствует героическому канону 
нехристианского эпоса, этот былин-
ный герой действует подобно баш-
кирскому Идукаю, который, захва-
тив дворец Туктамыша, оставляет 
в живых его дочерей:

Лишив отца их головы, 
Матери разодравши рот; 
На красном месте во дворце
Я постель себе постелю 

[2, с  115]
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В Я  Пропп отмечает, что русские 
крестьяне исполняли эту былину 
как бы неохотно, не до конца, избе-
гая петь о  завоевательном походе 
героя и  его жестокостях [33,  с   75]  
В  образе Волха идея личной чести 
достигает своего апофеоза, и  рус-
ское эпическое сознание вычерки-
вает этого героя из  списка богаты-
рей – он превращается в иноземного 
властителя, одного из  многих опас-
ных соседей князя Владимира  
Не  исключено, впрочем, что до  нас 
не дошла вторая часть диптиха (или 
триптиха) об этом персонаже языче-
ского типа, в  которой певцы могли 
поведать о последствиях злодеяний, 
совершенных колдуном-змеевичем 
в пору его юности 

Предпринятое нами аксиологи-
ческое исследование русского эпоса 

позволяет сделать вывод о существо-
вании двух типов былинных бога-
тырей  С  одной стороны, это герой- 
язычник (Волх Всеславович, Дунай 
Иванович, Василий Буслаев), моти-
вировки которого заданы ценностью 
личной чести; с другой – герой ново-
го типа, в  сознании которого честь 
либо изначально подавлена (Илья 
Муромец, Дюк Степанович), либо 
девальвируется (Добрыня Никитич, 
Алеша Попович, а также Садко)  Герои 
первого типа подвергаются наказа-
нию (за  исключением Волха Всесла-
вовича); герои второго типа торже-
ствуют  Эта закономерность может 
указывать на  то, что русский эпи-
ческий певец воздействует на  своего 
слушателя, стремясь девальвировать 
и деконструировать ценность личной 
чести в его сознании 
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