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на изменения сюжета, образной системы и композиции первоисточника.
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Устное народное творчество во все времена 
служило плодотворной почвой и основой для ав-
торских литературных произведений. Фольклор-
ные, этнографические мотивы вплетались в сю-
жет, композицию, систему образов, становились 

частью языка и стиля произведений. Но существо-
вала и обратная ситуация, когда авторские тексты 
переходили в фольклор, начинали жить по его за-
конам, функционировать как произведения уст-
ного народного творчества. Одно из них – песня 
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“Проснётся день красы моей…”, в основе которой 
лежит знаменитая “прощальная песня” из поэ-
мы Джорджа Гордона Байрона “Паломничество 
Чайльд-Гарольда” (опубликована в 1812–1818 гг.). 
В настоящей статье прослеживается трансфор-
мация авторского перевода и этапы его перехода 
в народную культуру. К анализу привлекаются 
не только архивные, но и современные фольклор-
ные записи с целью демонстрации современного 
состояния живой исполнительской традиции.

Произведения Байрона, пользовавшиеся попу-
лярностью в России, переводились многими из-
вестными поэтами, в числе которых видное ме-
сто занимает Иван Иванович Козлов (1799–1840), 
поклонник и один из первых популяризаторов 
наследия великого английского романтика. Его 
переводы заслуживали одобрительные и востор-
женные отзывы не только русских, но и зарубеж-
ных критиков-современников (подробно об этом 
см.: [1]). 

В последние два десятилетия теме рецеп-
ции Байрона в русской культуре и в творчестве 
И.И.  Козлова в частности было посвящено не-
сколько крупных исследований ([1]; [2]; [3]; [4]). 
Представленный в них кропотливый анализ 
23 переведенных Козловым текстов Байрона, а 
также стихотворения “Бейрон”, являющегося ме-
тапереводом, показал, что И.И. Козлов не столько 
создает произведение, эквивалентное источни-
ку, сколько передает собственные впечатления 
и восприятие творений английского романтика. 
Возникает некий “миф Козлова о Байроне, об ос-
новных образных и стилистических тенденциях 
творчества английского гения, т.к. поэт, от имени 
Байрона говорящий с русским читателем, имеет 
к истинному байроновскому творчеству не совсем 
прямое отношение” [5, с. 21].

Ситуация в России 1820-х годов “предопреде-
лила одностороннее восприятие байронического 
мирообраза и такое же однозначное восприятие 
личности самого Байрона” [6, с. 165]. В круге бай-
роновских текстов, отобранных И.И. Козловым 
для трансляции, преобладали мотивы грусти и 
одиночества, прощания и разлуки, воспомина-
ний и тоски по родине, покинутого отчего дома, 
роковой предначертанности судьбы человека, 
тщетных поисков идеала. В переводах нашли от-
ражение также собственные романтические идеи 
и биографические черты русского стихотворца 
и образ Байрона-скитальца, личности в первую 
очередь трагической, одинокой, меланхолической 
и страдающей. Другим сторонам его жизни вни-
мание не уделялось. 

Переводчика привлекали те произведения, ко-
торые имели указание на музыкальное сопрово-
ждение или напевное исполнение. Такой выбор 
отчасти обусловлен обстоятельствами жизни 
русского поэта: он был слепым, а потому не мог 
видеть первоисточник в печатном виде и пере-
водил его, скорее всего, со слуха или по памяти. 
Вокальный перевод был наиболее доступным 
для него, позволял достичь адекватного источ-
нику эстетического и стилистического эффекта 
на русском языке. 

Отрывок из первой песни “Паломничества 
Чайльд-Гарольда”  – вставная песня, располо-
женная между 13 и 14 строфами основного текста 
поэмы и исполняемая главным героем на борту 
корабля в сопровождении арфы,  – под пером 
Козлова стала самостоятельным стихотворением 
малой лирической формы.

Приводим здесь оригинальный текст Байрона, 
поскольку его редко можно увидеть рядом с пере-
водом И.И. Козлова.

Adieu, adieu! my native shore 
 Fades oʼer the waters blue; 
The night-winds sigh, the breakers roar, 
 And shrieks the wild sea-mew. 
Yon sun that sets upon the sea 
 We follow in his flight; 
Farewell awhile to him and thee, 
 My Native Land – Good Night!

A few short hours, and he will rise 
 To give the morrow birth; 
And I shall hail the main and skies, 
 But not my mother earth. 
Deserted is my own good hall, 
 Its hearth is desolate; 
Wild weeds are gathering on the wall, 
 My dog howls at the gate.

ʼCome hither, hither, my little page: 
 Why dost thou weep and wail? 
Or dost thou dread the billowʼs rage, 
 Or tremble at the gale? 
But dash the tear-drop from thine eye, 
 Our ship is swift and strong; 
Our fleetest falcon scarce can fly 
 More merrily along.ʼ

ʼLet winds be shrill, let waves roll high, 
 I fear not wave nor wind; 
Yet marvel not, Sir Childe, that I 
 Am sorrowful in mind; 
For I have from my father gone, 
 A mother whom I love, 
And have no friend, save these alone, 
 But thee–and one above.

ʼMy father blessed me fervently, 
 Yet did not much complain; 
But sorely will my mother sigh 
 Till I come back again.ʼ– 
ʼEnough, enough, my little lad! 
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 Such tears become thine eye; 
If I thy guileless bosom had, 
 Mine own would not be dry.

ʼCome hither, hither, my staunch yeoman, 
 Why dost thou look so pale? 
Or dost thou dread a French foeman, 
 Or shiver at the gale?ʼ– 
ʼDeemʼst thou I tremble for my life? 
 Sir Childe, Iʼm not so weak; 
But thinking on an absent wife 
 Will blanch a faithful cheek.

ʼMy spouse and boys dwell near thy hall 
 Along the bordering lake; 
And when they on their father call, 
 What answer shall she make?ʼ– 
ʼEnough, enough, my yeoman good, 
 Thy grief let none gainsay; 
But I, who am of lighter mood, 
 Will laugh to flee away.ʼ

For who would trust the seeming sighs 
 Of wife or paramour? 
Fresh feres will dry the bright blue eyes 
 We late saw streaming oʼer. 
For pleasures past I do not grieve, 
 Nor perils gathering near; 
My greatest grief is that I leave 
 No thing that claims a tear.

And now Iʼm in the world alone, 
 Upon the wide, wide sea; 
But why should I for others groan, 
 When none will sigh for me? 
Perchance my dog will whine in vain 
 Till fed by stranger hands; 
But long ere I come back again 
 Heʼd tear me where he stands.

With thee, my bark, Iʼll swiftly go 
 Athwart the foaming brine; 
Nor care what land thou bearʼst me to, 
 So not again to mine. 
Welcome, welcome, ye dark blue waves! 
 And when you fail my sight, 
Welcome, ye deserts, and ye caves! 
 My Native Land – Good Night!

Впервые русский текст был напечатан в аль-
манахе “Северные цветы” за 1825 год с подписью 
автора и заголовком, имевшим прямую отсыл-
ку к источнику: “Goodnight. Добрая ночь <…> 
(Из Байрона)” [7]. Приведем переложение байро-
новского отрывка, выполненное И.И. Козловым 
(в современной орфографии).

“Прости, прости, мой край родной, 
Уж скрылся ты в волнах! 
Касатка вьется, ветр ночной 
Играет в парусах. 
Уж тонут огненны лучи 
В бездонной синеве, 
Мой край родной, прости, прости! 
Ночь добрая тебе.”

“Проснется день, его краса 
Утешит Божий свет, 

Увижу море, небеса,  
А родины уж нет. 
Отцовский дом покинул я, 
Травой он зарастет, 
Собака верная моя 
Выть станет у ворот.”

“Ко мне, ко мне, Паж юный мой! 
Но ты дрожишь как лист; 
Иль страшен рев волны морской? 
Иль ветра буйный свист? 
Не плачь! корабль мой нов! плыву 
Уж я не в первый раз, 
И быстрый сокол на лету 
Не перегонит нас.”

– Не буйный ветр страшит меня, 
Не шум угрюмых волн. 
Но не дивись, сир Чальд, что я 
Тоски сердечной полн. 
Прощаться грустно было мне 
С родимою, с отцом. 
Теперь надежды все в тебе 
И в ком-то неземном.

– Не скрыл отец тоски своей 
Как стал благословлять, 
Но доля матери моей 
День плакать, ночь не спать. – 

– Ты прав, ты прав, мой Паж младой! 
Как сметь винить тебя? 
С твоей невинной простотой, 
Ах! плакал бы и я.

“Но вот, и кормщик мой сидит, 
Весь полон черных дум. 
Иль буйный ветр тебя страшит, 
Иль моря грозный шум?” 

– Сир Чальд! не робок я душой, 
Не умереть боюсь: 
Но я с детьми, но я с женой 
Впервые расстаюсь! 

– Проснутся завтра, на заре, 
И дети и жена, 
Малютки спросят обо мне, 
И всплачется она! – 

“Ты прав, ты прав! и как пенять, 
Мой добрый удалец; 
Тебе, друг, можно горевать! 
И муж ты и отец!” 

“Но я! ах трудно верить мне 
Слезам прелестных глаз! 
Любовью новою оне 
Осушатся без нас! 
Лишь тем одним терзаюсь я, 
Не в силах то забыть, 
Что нет на свете у меня, 
О ком бы потужить!” 

“И вот на темных я волнах 
Один, один с тоской, 
И кто же, кто по мне в слезах 
Теперь в стране родной! 
Что ж рваться мне, жалеть кого? 
Я сердцем опустел, 
И без надежд, и без всего, 
Что помнить я хотел!”
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“О мой корабль! с тобой я рад 
Носиться по волнам! 
Лишь не плыви со мной назад 
К родимым берегам! 
Далеко на скалах, в степи 
Приют сыщу себе: 
А ты, о родина, прости! 
Ночь добрая тебе!”

Переводчик сохранил ритмический строй ори - 
гинала  – чередование четырехстопного и трех-
стопного ямба, что передает атмосферу “харак-
терного байроновского стиха, сжатого и энергич-
ного” [6, с. 169]. Извлечение отрывка из поэмы и 
его преобразование в завершенное произведение 
всегда сопровождается устранением первоначаль-
ных связей с контекстом целого, сменой стилево-
го и смыслового регистров. Изложение Козлова 
можно отнести к адаптивному типу перевода, ко-
торый характеризуется заменой некоторых непе-
реводимых элементов другими, более близкими 
к реалиям воспринимающей культуры.

В фольклоре “Добрая ночь” лишилась име-
ни автора, заглавия и первой строфы и стала на-
зываться, как большинство народных песен, 
по первой строке: “Проснется день красы моей…”. 
Примечательно, что она не обнаружена в круп-
ных сборниках народных песен, составленных  
в 1830-х годах П.В. Киреевским, П.И. Якушкиным, 
М.А. Стаховичем и С.В. Максимовым из полевых 
записей1. В то же время другая песня И.И. Козлова, 

“Вечерний звон”, созданная на три года позже “До-
брой ночи” и представляющая собой переложение 
элегии Томаса Мура “Those Evening Bells”, в этих 
сборниках уже фигурирует. Отчасти это объясняется 
тем, что “Вечерний звон” был сразу положен на му-
зыку композиторами А.Т.  Гречаниновым и Ста-
ниславом Монюшко, в то время как “Добрая ночь” 
не имела такой единственной закрепленной за ней 
мелодии, а потому в разных ареалах бытования ис-
полнялась на различные народные распевы и не сра-
зу приобрела статус песни. “Прекрасный, мелодич-
ный стих” Козлова, отмеченный В.Г. Белинским 
[8, с. 315], стал ритмической основой, обеспечившей 
легкость переложения его текстов на музыку. Все это 
позволяет сделать вывод о неравномерной скорости 
распространения авторских песен в народной среде, 
а также о различной степени их известности.

“Добрая ночь” обнаруживается начиная с 70-х го - 
дов XIX века в светских песенниках и сборни ках 
романсов для музицирования [9, с. 58]; [10, с. 19–20].  
К этому времени она претерпела значительные 

1 См., например, “Песни, собранные П.В.  Киреевским 
(в трех частях, в десяти выпусках)” (1860–1874), “Народные 
русские песни из собрания П. Якушкина” (1865) и др.

изменения: диалогическая структура стихотворе-
ния Козлова (разговор “сира Чайльда” со слугой 
и кормчим) сменилась монологом от лица лири-
ческого героя, тоскующего по “стране родной”, 
где он родился и где “терпеть мученья без вины / 
Навеки осужден” [10, с. 20]. Первая строфа народ-
ной песни (8 строк) полностью совпадает со вто-
рой строфой стихотворения Козлова, далее на-
блюдаются расхождения. Элиминирован диалог 
лирического героя с пажом и описание быстрого 
и прочного корабля. Слова о разлуке с детьми и 
женой, в оригинале принадлежащие кормчему, 
вложены в уста самого певца. Происходит транс-
формация образа лирического героя: из одино-
кой личности, опустевшей сердцем, лишенной 
родных и тех, о ком можно было бы плакать, он 
становится жертвой судьбы и несправедливых 
обвинений, насильно разлученным с родиной и 
семьей. Вместо одиночества и сожаления в фи-
нальных строках акцент делается на мотивах то-
ски и злой судьбы.

“Добрая ночь”: О мой корабль! c тобой я рад 
            Носиться по волнам! 
            Лишь не плыви со мной назад 
            К родимым берегам! [7, с. 272]

“Проснется день…”:  Судьба несчастная моя 
        К разлуке привела, 
        И разлучила молодца 
        Чужая сторона. [10, с. 20]

Расхождения в текстах авторского стихотво-
рения и песни говорят о том, что “Добрая ночь” 
первоначально была воспринята простыми людь-
ми на слух, далее передавалась в устной форме 
и через некоторый промежуток времени в из-
мененном виде была зафиксирована в песенни-
ках. На это указывает опущенная первая строфа 
оригинального текста при сохранении узловых 
моментов сюжета и системы образов. Кроме того, 
в народную песню добавляется образ филина 
(или ворона), в фольклоре символизирующего 
близкое несчастье и смерть, вплетаются моти-
вы осуждения, ссылки и безвинного наказания, 
привнесенные из романса и народной “тюремной” 
(каторжной) песни. Подтверждением жанровых 
контаминаций служат слова Н.М.  Ядринцева 
о том, что эта песня, также называемая “Собач-
ка”, была “самой любимой в острогах”2 [11, с. 152]. 

2 Ф.М. Достоевский в романе “Записки из мертвого дома” 
(1860–1862) называет песню “классической” и передает впе-
чатление от исполнения ее каторжанами: “Эта песня пелась 
у нас часто, но не хором, а в одиночку. Кто-нибудь, в гулевое 
время, выйдет, бывало, на крылечко казармы, сядет, задума-
ется, подопрет щеку рукой и затянет ее высоким фальцетом. 
Слушаешь, и как-то душу надрывает. Голоса у нас были по-
рядочные” [12].
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Исследователь сибирского острожного быта и 
нравов приводит три варианта, которые несут в 
себе “следы и ссыльного, и тюремного, и бродя-
жеского элемента” [11, с. 153–155].

Дальнейшее распространение “Доброй ночи” 
связано с казачьей культурой и регионами про-
живания русского казачества, отчего песня 
со временем приобрела известность как казачья 
народная. В соответствии с двумя крупными 
общностями (донское казачество и сибирское 
казачество) сформировались два основных ва-
рианта, различающихся между собой распевами, 
начальными строками и деталями сюжета.

У казаков юга России и верховьев Дона (Липец-
кая, Волгоградская, Ростовская области, Крас-
нодарский край) песня часто начинается со слов 

“Проснется день красы моей…”, представляющих 
собой видоизмененную строку из стихотворения 
Козлова. Трансформация отражает специфику 
народного устного восприятия песни: текст под-
страивается под музыкальные фразы, и ритмиче-
ские паузы соответствуют длине строк, каждая 
из которых должна обладать смысловой завер-
шенностью. В оригинале поэт использует анжам-
беман (перенос), при котором синтаксическое и 
ритмико-смысловое строение текста не совпа-
дают, вследствие чего он в процессе наложения 
на музыку подвергается изменениям.

“Добрая ночь”: Проснется день, его краса 
            Утешит божий свет, 
            Увижу море, небеса, 
            А родины уж нет. [7, с. 270]

“Проснется день…”: Проснется день красы моёй, 
                Украшен весь он Богом свет. 
               (Я) вижу моря я, небеса, 
               Но родины моёй… её здесь нет. [13]

Очевидно, песня приобрела популярность 
именно среди казачества, поскольку воинам-ка-
закам, часто бывавшим в походах и на чужбине, 
была близка и понятна тема разлуки с родным 
домом. Ей посвящено множество протяжных 
песен – особого жанрового подвида, доминиру-
ющего среди казацких напевов и характеризую-
щегося мужской воинской тематикой [14, с. 134]. 
В финале донских вариантов антитеза “роди-
на – чужая сторона” приобретает иную окраску: 
родная сторона выступает как место, где герой 
(мальчик) “был зарождён”, а мотив осуждения 
и смерти связан с чужбиной, что усиливает про-
тивопоставление “своего” и “чужого”, родного и 
враждебного:

Не быть мне, братцы, в той стране родной, 
В которой был я зарождён. 
В которой был я зарождён… 

А быть мне, братцы, в той стороне да чужой, 
В которой был я да осуждён. [15]

Стоит отметить, что в разных регионах и даже 
в разных населенных пунктах одного региона 
количество исполняемых куплетов песни может 
варьироваться от двух до четырех, что сказывает-
ся на содержательном и композиционно-ритми-
ческом аспектах произведений. В соответствии 
с закономерностями народной песни текст рас-
падается на куплеты из двух или трех строк, где 
последняя строка дублируется, становясь первой 
в следующем куплете. При сокращении текста 
(до 8 строк оригинального стихотворения) мак-
симальная эмоционально-смысловая нагрузка 
переносится на распев и его мелодические вари-
ации. На первый план выходит контраст величе-
ственного рассветного, Богом созданного пейза-
жа и тоски в душе лирического героя. Ей вторят 
печальные образы покинутого отцовского дома, 
олицетворяющего для героя все самое дорогое, 
и верной собаки3, поминающей своего любимо-
го хозяина. Появляется даже имя четвероногого 
друга:

Отцовский дом спокинул я, 
Травою домик зарастёт. 
Собачка, вернай Шарик мой, 
Залает а он у ворот. [15]

В силу протяжности исполнения теряется 
ритмичность стихотворного размера, ослабевает 
рифма. Второстепенные сюжетные ходы (при-
чины расставания с отчизной) и образы (филин, 
семья, чужая земля), фигурирующие в других ку-
плетах, отсекаются, сохраняются центральные 
мотивы, наиболее важные для исполнителей и 
их родной культуры. Лирическая песня как жанр, 
отражающий в первую очередь эмоциональное 
состояние и переживания персонажа в опреде-
ленный момент времени, редуцирует фрагменты, 
связанные с повествованием о событиях или ак-
тивным развитием действия.

Те же принципы “отсеивания” материала 
для народной песни из авторского текста про-
слеживаются в более северной её вариации, 

3 Известен любопытный отголосок одновременно из Бай-
рона и Козлова в стихотворении Есенина “Возвращение 
на родину” (1924): “По-байроновски наша собачонка  / 
Меня встречала с лаем у ворот”, отмеченный уже в 1926 г. 
Н.С. Ашукиным (см. комментарии С.И. Субботина к ПСС 
С.А. Есенина [17, с. 404–405]). Заметим, что в оригинале 
Байрона собака упомянута дважды, во 2 и 9 строфах песни: 

“My dog howls at the gate”; “Perchance my dog will whine in vain”. 
У Козлова – один раз во 2 строфе: “Собака верная моя / Выть 
станет у ворот”; у Есенина – дважды, припевом: в середине 
и в конце стихотворения.
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распространенной среди казаков Сибири, на Ал-
тае. Примечательно, что третья строка звучит 
как “Увижу горы, небеса” (а не море), что впол-
не понятно ввиду географических особенностей 
Алтайского края. Песня из сугубо лирической 
становится рекрутской, о чем свидетельствует по-
метка собирателя В.М. Щурова: “пели, провожая 
казаков на службу” [18]. Вероятно, с этим связа-
на трансформация первого слова первой строки, 
намекающего на последний день на воле: “По-
следний день красы моей…” (а не “проснется”). 
Появляются два дополнительных куплета, опи-
сывающих прощание с родными:

Горячи слёзы на пол лью, 
Утру я да слёзы да рукавом, 
Прощаюсь та с материю, с отцом. 
Прощаюсь с матерью, с отцом… 
Прощай-ка ты, мать, прощай, родной отец. 
Прощай-ка, родима да сторона. [18]

Анализ стихотворения И.И. Козлова “Добрая 
ночь”, представляющего собой отрывок из поэмы 
Дж. Г. Байрона “Паломничество Чайльд-Гароль-
да”, и песенных текстов на его основе демонстри-
рует одну из граней рецепции творчества Байрона 
в России, а именно – переход авторского ино-
язычного произведения в народный песенный ре-
пертуар. Первой ступенью этого процесса можно 
считать извлечение Иваном Ивановичем Козло-
вым отрывка из контекста поэмы и его перевод на 
русский язык в качестве самостоятельной песни, 
снабженной авторским заглавием. После жур-
нальной публикации в 1825 году песня, по сви-
детельству А.Н.  Веселовского, “пользовалась 
огромной популярностью не только в обществе, 
но стала любимою народною песнью и до сих пор 
распевается фабричными и мелким городским 
людом” [19, с. 585]. Ключевые мотивы разлуки, 
несчастной судьбы и чужбины как антитезы род-
ной земле, исторически свойственные русскому 
фольклору, обеспечили легкость восприятия и 
постепенный переход песни в крестьянскую сре-
ду, а также в мир закрытых социальных групп 
(заключенные, ссыльные, бродяги). В 1870-е годы 
текст, лишившийся названия и имени автора, по-
менявший композиционно-смысловую структуру, 
был зафиксирован в песенниках и сборниках про-
изведений для эстрадного и домашнего исполне-
ния. На следующем этапе песня “Проснется день 
красы моей…”, имеющая идейно-тематическое и 
мелодическое сходство с казачьими протяжными, 
приобрела характерную для фольклорных жанров 
вариативность и прочно закрепилась в репертуа-
ре казачьих общин Дона и Сибири. В финале че-
реды метаморфоз первоначальный текст, утеряв-
ший связь с источником, приобрел способность 

менять жанровую определенность, исполняться 
в качестве рекрутской или солдатской песни. В 
зависимости от области распространения коли-
чество куплетов сокращалось либо дополнялось 
новыми, порожденными народным творчеством 
и “подсказанными” условиями бытования.

На литературную основу песни Козлова–Бай-
рона с течением времени накладывались моти-
вы и образы, важные для русской культуры как 
реципиента и для казачьей песенной традиции. 
Лирический герой, родившийся на берегах Ту-
манного Альбиона под пером гениального поэта- 
романтика, благодаря русско-английским связям 
совершил настоящее “паломничество”, пере-
родившись и обретя второй дом и новую жизнь 
в  устном творчестве русского народа.
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