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Введение 

Фольклор – важнейшая часть традиционной народной культуры. 

Традиция является его специфической особенностью, художественным 

опытом, который передается от одного поколения к другому 

преимущественно в устной форме1. Понятие литературной традиции 

принципиально отличается от понятия фольклорной: в литературоведении 

существует поэтика текста, тогда как в фольклористике – поэтика традиции. 

Поэтому «литературный текст, в котором так или иначе эксплицируется 

фольклорная традиция, становится полем напряженного взаимодействия 

двух культур, двух типов сознания, двух поэтик»2. 

Понятие фольклоризма литературы объёмно и многогранно – это не 

только освоение писателями народного творчества и использование 

(осознанное и неосознанное) его в своих произведениях, но и обращение к 

фольклорной эстетике3, соблюдение единства «художественных принципов 

отражения действительности в фольклоре и литературе, несмотря на 

принадлежность их к различным художественным структурам»4. 

Одной из особенностей фольклоризма является «наличие генетической 

или типологической связи литературного произведения с народно-

поэтической традицией или нарочитое противопоставление ей (оппозиция)»5. 

Фольклорные элементы приобретают в литературном контексте 

поливалентность: в качестве национально-эстетических категорий они 

относятся как к языку и стилю, так и к содержанию литературных 

произведений6.  

                                                             
1 Джанумов С.А. Народные песни и малые жанры фольклора в творчестве А.С. Пушкина: 

монография. М.: МГПУ, 2015. С. 261. 
2 Головин В.В., Николаев О.Р. «Узелковое письмо» фольклоризма: прагматика 

литературно-фольклорного взаимодействия в русских литературных текстах Нового 

времени» // Навстречу Третьему Всероссийскому конгрессу фольклористов. Сб. науч. ст. / 

Сост. и отв. ред. Н.Е. Котельникова. М.: ГРЦРФ, 2013. С. 16. 
3 Долгат У.Б. Литература и фольклор. М.: Наука, 1981. 304 с. 
4 Лазарев А.И. Типология литературного фольклоризма. Челябинск, 1991. С. 9. 
5 Леонова Т.Г. Русская сказка и ее отношения к народной сказке. Томск: Изд-во Томск. ун-

та, 1982. С. 4. 
6 Долгат У.Б. Литература и фольклор. 
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После перехода в литературу тот или иной фольклорный образ теряет 

свое первоначальное содержание, преобразуясь в элемент нового 

художественного строя. Поэтому для нового значения необходимо 

«реставрировать фольклорное содержание, смысл фольклорного образа в 

сферах его собственного функционирования»7. При этом фольклоризм может 

быть не только прямым, но «опосредованным литературной традицией или 

творческим методом писателя усвоением фольклора»8. 

Фольклорное творчество – это «сложный, длительный во времени 

процесс рождения, складывания и эволюции произведения путем словесного 

(либо словесно-музыкального) преобразования, перевоплощения, 

переосмысления, отрицания некоей предтекстовой, дофольклорной 

реальности (в виде системы представлений, обрядов, их элементов, 

эмпирических наблюдений и впечатлений и т.д.) либо уже существовавшей 

ранее реальности фольклорной (в виде сюжета, текста, системы жанра 

и т.д.)»9. 

Таким образом, фольклоризм литературы – это и простое 

заимствование отдельных элементов фольклора, и результат сложного 

взаимодействия двух словесно-художественных систем, при котором важны 

условия, отличающиеся от тех, в которых развивался и бытовал 

традиционный фольклор10. 

Обобщив существующие в истории филологической науки 

формулировки определения фольклоризма, представим свое. На наш взгляд, 

под фольклоризмом литературы следует понимать как осознанный процесс 

разработки, преобразования и интерпретации фольклора писателем на 

лексическом, категориально-образном, структурно-композиционном и 

                                                             
7 Жукас С. О соотношении фольклора и литературы // Фольклор. Поэтика и традиция. М., 

1982. С. 8. 
8 Савушкина Н.И. Постижение глубин фольклоризма // Фольклор в современном мире: 

аспекты и пути исследования. М.: Наука, 1991. С. 11–37. 
9 Путилов Б.Н. О типологической преемственности в эпосе славянских народов // 

Межславянские культурные связи. М., 1971. С. 5–45. 
10 Гусев В.Е. Русская народная художественная культура (теоретические очерки). СПб.: 

СПГИТМиК, 1993. 114 с. 
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идеологическом уровнях, так и неосознанную связь между народной 

культурой и особенностями картины мира писателя, его мировоззрением, 

этнографической деятельностью, гражданской позицией. 

Проблема взаимодействия двух типов культуры и художественных 

систем – литературы и фольклора – была поставлена в конце ХIХ века. 

Обращение писателя к фольклору нередко прямо связывалось с его 

этнографической деятельностью11, а также с лингвистической и 

искусствоведческой в области народной культуры. 

В ХХ веке проблема фольклоризма литературы стала самостоятельной 

областью научного филологического исследования в работах 

М.К. Азадовского, Т.М. Акимовой, Н.П. Андреева, В.П. Адриановой-Перетц, 

П.Г. Богатырёва, М.М. Бахтина, П.С. Выходцева, А.А. Горелова, 

В.М. Жирмунского, С.Г. Лазутина, А.М. Новиковой, Э.В. Померанцевой, 

Б.Н. Путилова, Н.И. Савушкиной, В.М. Сидельникова и др. 

В советское время проблема взаимодействия литературы и фольклора 

сводилась к выявлению в произведениях элементов устной народной поэзии. 

И только к третьей трети ХХ века значимым стало определение типа 

фольклоризма, характера связей, логики отношений между литературой и 

фольклором в разные общественно-исторические эпохи и на разных идейно-

эстетических уровнях, о чем свидетельствуют работы Д.В. Абашевой, 

А.Х. Гольденберга, В.Е. Гусева, С.А. Джанумова, У.Б. Долгат, С. Жукас, 

М.Ч. Ларионовой, Д.Н. Медриша и др.  

Исследование проблемы фольклоризма литературы является одним из 

наиболее актуальных направлений в современном литературоведении и 

фольклористике. Однако ее нельзя рассматривать только в двух аспектах: как 

воздействие устно-поэтических традиций на художественное творчество 

отдельных писателей и как фольклорное бытование литературного 

произведения. Важно учитывать и третью сторону взаимосвязи литературы и 

                                                             
11 Миллер В.Ф. Пушкин как поэт-этнограф: С прил. неизд. нар. песен, запис. 

А.С. Пушкиным. М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, ценз., 1899. 63 с. 
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фольклора: «…творчество писателей невозможно понять в отрыве от их 

деятельности как собирателей и исследователей русского фольклора»12.  

Спорным является вопрос о соположении литературы и фольклора в 

культуре. Одни ученые говорят о «противостоянии фольклора и развитой 

литературы как двух систем: даже при использовании литературой 

фольклора она обращается к нему как к чему-то самостоятельному, 

лежащему вне ее»13. Другие считают, что фольклор как искусство слова 

примыкает к литературе и рассматривают обе отрасли словесного искусства 

как составные части единой метасистемы, включая дожанровые образования 

(мифологию), при этом фольклор выступает посредником между мифологией 

и литературой14. Таким образом, образуется диалектическая триада миф – 

фольклор – литература.  

Фольклорный материал, функционирующий в эксплицитном или 

имплицитном виде в художественном тексте, должен быть проанализирован 

по принципу использования его в произведении в соответствии с 

фольклорной традицией. Анализ литературно-фольклорных связей помогает 

понять особенности художественного мира поэтов, диапазон их творческого 

мышления, прояснить историю того или иного произведения, выявить 

источники художественных традиций15. 

Объектом настоящего исследования являются опубликованные 

поэтические произведения Аполлона Александровича Григорьева (1822–

1864) и Якова Петровича Полонского (1819–1898), а также их критические 

статьи, мемуарная и эпистолярная проза, связанные с народной культурой. 

 Предметом являются фольклорные традиции в поэтике Григорьева и 

Полонского. 

Актуальность исследования определяется необходимостью: 

                                                             
12 Джанумов С.А. Традиции песенного и афористического фольклора в прозе 

А.С. Пушкина и П.А. Вяземского. Дис. … д-ра филол. наук. М., 1994. С. 3. 
13 Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Л.: Наука, 1987. С. 2. 
14 Лотман Ю.М., Минц З.Г. Литература и мифология // Семиотика культуры: Труды по 

знаковым системам. № 13. Вып. 546. Тарту, 1981. С. 13–56. 
15 Там же. С. 79. 
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- обобщения и конкретизации сложившегося в филологической науке 

определения понятия фольклоризма литературы, методов и уровней изучения 

фольклоризма писателя; 

- формирования целостного подхода к малоизученной проблеме 

творческих связей поэзии А. Григорьева и Я. Полонского с русским 

народнопоэтическим творчеством; выявления фольклорных образов и 

мотивов в поэзии двух авторов, а также анализа фольклорных судеб их 

произведений;  

- изучения закономерностей обращения А. Григорьева и Я. Полонского 

к народнопоэтическим традициям русского, цыганского, грузинского этносов 

для понимания путей и форм создания образного строя их поэзии на основе 

синтеза литературно-художественного и фольклорного принципов 

осмысления действительности. 

Степень разработанности темы научно-квалификационной работы. 

Биографии и творчество обоих поэтов изучены достаточно подробно. 

К поэтическому творчеству А. Григорьева обращались еще 

литературные критики второй половины ХIХ века: В.Г. Белинский, 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский и др. 

Существенный вклад в изучение творческого наследия Ап. Григорьева 

внесли исследователи второй половины ХХ века: Р. Виттакер, В.Д. Глебов, 

П.П. Громов, Р.В. Иванов-Разумник, В.Н. Княжнин, О.А. Ковалев, 

Б.О. Костелянец, С.Н. Носов, А.Л. Осповат и др. 

На современном этапе развития науки творчество Ап. Григорьева 

изучается в нескольких направлениях: проблеме автобиографизма 

посвящены работы Е.Е. Гродской, А.Н. Ларионовой, Е.Г. Новокрещенных 

и др.; вопросам жизни и творчества – Б.Ф. Егорова, А.И. Журавлевой, 

В.Ф. Кривушиной, В.В. Кудасовой, И.Н. Островских и др. Вопрос 

исповедальности лирики Григорьева намечен Л.В. Татаренковой, 

Е.В. Юферевой и др. Идеологические взгляды Ап. Григорьева, теория 

«почвенничества» рассматриваются в работах А.В. Богданова, 
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А.Е. Кунильского, В.А. Усольцева и др. Проблема романтизма в творчестве и 

критике писателя освещалась в работах Д.Л. Азизова, М.Г. Годжаева, 

У.А. Гуральник и др.  

К поэтическому наследию Я. Полонского обращались в ХIХ веке в 

литературно-критических работах А.А. Григорьев, В.С. Соловьев, 

И.С. Тургенев и др.  

Проблемам биографии и творчества Я. Полонского посвящены труды 

ученых ХХ века: Ю.Й. Айхенвальда, И.С. Богомолова, И.Б. Мушиной, 

И.С. Назаровой, П.А. Орлова, В.И. Покровского, П.В. Смиренского, 

Н.П. Суховой, В.Г. Фридлянд и др. Работы об отдельных проблемах поэтики 

творчества Я. Полонского написаны И.Г. Вьюшковой, Е.А. Гаричевой, 

А.И. Лагуновым, Б.А. Леоновым, С.С. Тхоржевским, Т.В. Федосеевой, 

О.В. Четвериковой, Н.Я. Эйдельманом, Б.М. Эйхенбаумом и др. Вопросы 

влияния на Полонского предшественников привлекали внимание 

литературоведов Л.П. Бельского, Е.Ф. Будде, М.П. Карпинского и др. 

Автобиографизм творчества Я. Полонского рассматривается в работах 

У.А. Гузлаевой, С.Н. Морозовой, Е.Г. Новокрещенных и др.; этнографизм и 

историзм – в работах Е.М. Баранской, С.М. Романенко, Г.В. Федяновой и др. 

Однако при этом ни одного специального исследования, посвященного 

фольклоризму творчества Ап. Григорьева и Я. Полонского по отдельности 

или их вместе, до сих пор предпринято не было.  

Целью настоящего исследования стало изучение фольклорных 

традиций в поэзии Ап. Григорьева и Я. Полонского. 

Достижению указанной цели служит последовательное решение более 

конкретных задач: 

- обобщить теоретические аспекты изучения фольклоризма 

литературы; 

- раскрыть биографические истоки обращения Ап. Григорьева и 

Я. Полонского к фольклору; 
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- проанализировать народные и христианские традиции в поэзии 

Ап. Григорьева (мотив сна; традиции духовных стихов; образ змеи); 

- исследовать фольклорные традиции в поэзии Я. Полонского (образы 

времен года; водной стихии; концепты «сад» и «лес»; образ кузнечика-

музыканта); 

- рассмотреть народность и национальную самобытность в понимании 

действительности и творчества двумя поэтами; 

- проследить судьбы «цыганских» песен и романсов двух поэтов в 

фольклорном бытовании. 

В работе были использованы следующие методы: сравнительно-

исторический анализ литературы, анализ элементов фольклоризма авторов, 

биографический, сопоставительный, типологический, а также общенаучные 

методы. 

Теоретико-методологическую базу составили труды отечественных и 

зарубежных ученых – литературоведов, фольклористов, лингвистов, 

культурологов и историков: по проблемам общей поэтики 

(А.Н. Веселовский, В.В. Виноградов, Ю.М. Лотман, А.А. Потебня, 

Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, и др.); по вопросам теории литературы (Д.С. 

Лихачев, Д.Н. Овсянико-Куликовский, Г.Н. Поспелов, И.П. Смирнов, 

Б.В. Томашевский, В.И. Тюпа и др.); работы по теории фольклора, 

проблемам фольклористики и фольклоризма литературы (М.К. Азадовский, 

А.Н. Афанасьев, П.Г. Богатырев, Ф.И. Буслаев, Б.Н. Путилов и др.). 

Научная новизна работы определяется темой исследования. Как уже 

говорилось выше, до сих пор не было специальных работ, посвященных 

фольклоризму поэзии А.А. Григорьева и Я.П. Полонского. В научно-

квалификационной работе предпринята попытка всестороннего осмысления 

поэтического наследия этих авторов в контексте фольклорной традиции.  

Теоретическая значимость научно-квалификационной работы 

заключается в систематическом описании и сопоставительном анализе 

поэтических текстов Ап. Григорьева и Я. Полонского и фольклорной 
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традиции в контексте современного филологического изучения русской 

литературы. Сделанные в ходе работы выводы могут явиться основой для 

разрешения ряда актуальных вопросов, возникающих в процессе 

исследования проблемы фольклоризма литературы XIX века. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его материалов и выводов в образовательной практике – в 

вузовских основных курсах по истории русской литературы, курсах по 

выбору, элективах и факультативах по проблемам литературно-фольклорных 

связей; в издательской практике – при литературном комментировании 

текстов писателей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- Истоки фольклоризма поэтического творчества А. Григорьева и 

Я. Полонского связаны со значимыми событиями детства, традиционным 

укладом помещичьих усадеб XIX века, в которых воспитывались будущие 

поэты, где любили и ценили русское народное творчество.  

- Следование фольклорной традиции является важной составляющей 

творческой манеры, художественного метода А. Григорьева и Я. Полонского 

и проявляется в их поэтическом наследии на разных уровнях: жанровом, 

содержательном, образно-символическом, стилистическом. 

- В художественных системах А. Григорьева и Я. Полонского 

используются различные приемы взаимодействия с фольклором: цитация, 

прямые переклички, реминисценции, скрытые ассоциации, аллюзии, 

использование устойчивых образов и символики фольклора, что 

свидетельствует о наличии различных типов фольклоризма: от элементно-

поэтического, мифологического, жанрового до этнографически 

ориентированного и творчески свободного. 

- Мелодичность и задушевность песен А. Григорьева и Я. Полонского, 

их близость народной лирической песне по стилю, стиховым формам, 

народному мировосприятию способствовали их фольклоризации при 

сохранении содержательной, поэтической, мелодической основ источников.  
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Достоверность полученных результатов обеспечивается значительным 

объемом анализируемого материала, широкой теоретической базой и 

структурированной аргументацией. 

Материалы исследования прошли апробацию на девяти научных 

конференциях и семинарах: (2017, 2018, 2019 МГПУ), (2018, 2019 ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, Ярославль), (2019 РГУ им. С.А. Есенина, Рязань), (2019 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Структура научно-квалификационной работы. 

Работа состоит из Введения, четырех глав, разделенных на параграфы, 

Заключения и Библиографии, включающей 259 наименований 

исследовательской литературы и 62 источника исследуемого материала. 

Объём основного текста диссертации составляет 190 страниц. 

Во введении обосновывается выбор предмета и объекта изучения, 

актуальность и новизна исследования, определяются его цель и задачи, 

указывается теоретическая значимость работы и практическая ценность,  

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 
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Основное содержание работы 

В Главе I «Истоки обращения к фольклору в творчестве 

А. Григорьева и Я. Полонского» приводится анализ научных подходов к 

пониманию типологии фольклоризма литературы, в том числе и 

современного взгляда на его виды и уровни; конкретизируются 

существенные особенности фольклоризма. 

Фольклорная традиция в литературном тесте представляется 

непосредственной участницей взаимодействия двух культур, поэтик. При 

переходе в литературу она преобразуется в новый художественный элемент с 

новым значением, для выявления которого необходимо воспроизвести 

первоначальное фольклорное содержание. 

Сложность заключается в том, что фольклоризм может быть не только 

прямым и эксплицитно демонстрировать осознанный процесс писателя 

обращения к народному творчеству (стилизации и заимствования 

(структурные, мотивные, образные, приемов и средств фольклора)), но и 

неосознанным, имплицитно отражать сюжетно-мотивационное 

конструирование художественной реальности по мифологическому 

стереотипу, особенности мировоззрения писателя, его этнографическую 

деятельность, гражданскую позицию, своеобразие народного мышления. 

Однако осуществлять эти два подхода при анализе фольклоризма 

писателя невозможно без первоначального рассмотрения его первоистоков – 

детства А. Григорьева и Я. Полонского, их юношеских взглядов и 

устремлений, зрелой идеологии (этнографическая деятельность, 

собирательство фольклора, христианское восприятие, народность, историзм) 

и т.д. А значит, все эти векторы деятельности следует искать не только в 

сегменте поэтического творчества, но и автобиографических заметок, 

воспоминаний, мемуарной прозы, критической деятельности, эпистолярия. 

Для удобства мы опирались на сформулированные нами три уровня 

анализа фольклорно-литературных связей с целью определения этапности 

работы: 
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1. Биографические факторы детства и юности А. Григорьева и 

Я. Полонского, оказавшие влияние на формирование и развитие 

фольклорного мышления писателя (подробно изложены в главе 1). 

2. Творчество писателей (обращение к народному творчеству, 

мировозренческая позиция, обусловленная социокультурными традициями) 

(главы 2 и 3) 

3. Фольклоризация литературных произведений поэтов, их судьбы в 

фольклорном бытовании (глава 4). 

Исследование проводилось по следующему алгоритму (по 

А.М. Панченко и И.П. Смирнову): 

1) Если факт обращения к фольклору автора подтверждён, то 

учитывались фольклорные источники как возможность их заимствования в 

фольклорных произведениях (внешнее обращение писателя к фольклору). 

2) Если писатель неявно отразил народное творчество в своей поэтике, 

проводились типологические параллели и обращение к антропологическому 

анализу фактов биографии поэта.  

Результатом обобщений накопленного исследовательского опыта 

являлся системный подход к проблеме типологии фольклоризма, 

позволяющий по-новому, многогранно исследовать фольклорную традицию 

в творчестве писателей.  

Опираясь на ставшие классическими, а также новейшие теоретические 

разработки в области литературно-фольклорных связей, мнение ученых и 

наше видение сущности и типологии фольклоризма литературы, в главе 1 мы 

определили план для решения конкретных задач исследования, о которых 

говорилось выше. Они позволили по-новому рассмотреть поэтическое 

творчество русских поэтов ХIХ в. Григорьева и Полонского. 

В главе также анализируется восприятие А. Григорьевым и 

Я. Полонским народного творчества, выявляются истоки их фольклоризма 

как определяющего художественного принципа, обозначаются способы 
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усвоения Григорьевым фольклорных тем, мотивов, жанров, биографизм 

творчества.  

На характер обращения А. Григорьева и Я. Полонского к устному 

народному творчеству повлияли события биографии поэтов, философские 

взгляды, гражданская позиция и политические убеждения. Творческое 

взаимодействие с фольклором представляет в произведениях поэтов 

своеобразный синтез романтических и народных представлений о мире. В 

стиле поэтов присутствует как собственно эстетической 

детерминированность, так и историческая, этнографическая, 

культурологическая. 

В Главе II «Народные и христианские традиции в поэзии 

А. Григорьева» рассматриваются реализации сквозного мотива сна в лирике 

«последнего романтика» Аполлона Григорьева: сон – леность, праздность, 

скука; сновидения как отражение сферы бессознательного; отсутствие сна, 

бессонница; сон-воспоминание, сон-забвение, опасность сна. Выявляются их 

типологические схождения с фольклорной традицией, роль воспоминаний 

детства в формировании фольклорного мышления поэта. Исследуется 

трансформация фольклорных источников в онейропоэтике Григорьева. 

Анализ фольклорного аспекта сновидений в творчестве писателя 

приводит нас к выводу, что онейрический мотив в художественном 

пространстве произведений А. Григорьева играет двойственную роль: с 

одной стороны, сновидения раскрывают архаические представления, 

перекликаются с афористическим фольклором, с другой – по фольклорной 

традиции побуждает сновидца к определенным ритуальным действиям, 

представляет собой выход за грань реальности, отсылает к мифологии с 

появлением демонических существ в нарративе. Мотив сна характеризует 

мировоззрение писателя, для которого инфернальный мир существует 

наравне с реальным. 

Мотивы и образы мифологического происхождения играют важную 

роль в творчестве Григорьева. Художественное пространство произведений 
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поэта наполнено различными мифологическими персонажами и 

фантастическими чудовищами (сестры-лихорадки, призраки, влюбленные 

огненные змеи-соблазнители и т.д.) – носителями сакрального знания, 

которое противопоставляется рациональному. В поэзии прослеживаются 

отсылки к былинам, сказкам, заговорам и особенно к быличкам. 

В главе также рассматриваются образ змеи в русской мифологии и 

фольклоре. Анализируется использование и переосмысление 

Ап. Григорьевым фольклорного образа змеи, подчеркиваются литературно-

фольклорные связи, отношение поэта к русским народным традициям. 

Здесь же анализируется влияние фольклорных (языческих) и 

православных традиций на поэтическое творчество А. Григорьева. В лирике 

поэта по-своему интерпретированы библейско-евангельские каноны, что 

сближает его тексты с духовными стихами, в которых заключено ядро 

народного православия. Раскрывается единство понимания Григорьевым 

христианской веры и художественного творчества. 

Взаимодействие фольклора и православной традиции в произведениях 

Григорьева можно рассматривать как одно из средств выстраивания смысла 

художественного произведения. Народное православие в понимании 

Григорьева становится элементом художественной идеи произведения. При 

создании образов и сюжетных ситуаций с интерпретацией библейско-

евангельских традиций Григорьев руководствуется пониманием сути 

духовных стихов, народных духовных ценностей. Это показано нами на 

примере отражения религиозных тем, символов, гендерных стереотипов 

русского православного фольклора в произведениях писателя. 

В Главе III «Фольклорные традиции в поэзии Я. Полонского» 

раскрываются истоки фольклоризма Я.П. Полонского по материалам 

мемуаров («Старина и мое детство», «Школьные годы. (Начало грамотности 

и гимназия)», «Мои студенческие воспоминания») и поэтического наследия, 

используя биографический подход. Подчеркивается «мечтательность», 

«созерцательность» и «унылая задумчивость» как отличительные черты 
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поэзии Полонского, как результат воздействия гофмановского творчества, а 

также книг детства с фольклорным содержанием. Проводится 

интертекстуальный анализ с раскрытием аллюзий, реминисценций 

фольклорного характера. Осуществляется мотивный анализ с последующим 

выявлением тематических фольклорных мотивов: пути, сна, ночи; сюжетного 

мотива встречи в саду; религиозного мотива покоя; мифопоэтический анализ, 

в ходе которого выявляются мифологические образы небесных сил и 

явлений: солнца, месяца, луны, звезд, зари и др.; религиозные образы (ангела, 

демона), которые также являются носителями народных представлений. 

Используя сравнительный метод, при анализе поэзии Я.П. Полонского 

отмечается рецепция фольклорных сказочных сюжетов с соответствующей 

символикой («Жар-птица», «Царь-девица», «Иван-царевич» и др.), обычаев, 

гаданий, песенной свадебной традиции, заговорной традиции, суеверий, 

календарно-обрядовой образности славянских ритуалов. Исследуется 

влияние семейных традиций и традиций дворовых крестьян (деревенские 

игры, хороводы и пр.) на формирование фольклоризма автора. Используя 

культурно-исторический метод, выявляется степень отражения духа народа в 

поэтических произведениях автора, раскрываются основы формирования 

гражданской позиции поэта, реализовавшейся в теме сочувствия простому 

народу. 

Также анализируются пейзажные образы и народные традиции в 

лирике Я.П. Полонского: сказочные образы, образ колокола, дороги, 

мифологические образы дня и ночи, фольклорные сюжеты. Подчеркивается 

персонификация образов времен года. Раскрываются онейрические мотивы в 

поэзии автора. Пейзажная лирика Полонского отличается наличием 

онейрического мотива, мотива дороги, онтологических размышлений, 

мотивов волшебной сказки, пантеизма, персонификацией образов природы, 

мифологических образов (луны, месяца, дня, ночи и др.). Поэт использует 

прием стилизации, сказовую манеру повествования, показывает 

самобытность народного образа зимы, зимних дорог, покоя природы, что 
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имеет непосредственное отношение к мифологемам: природа – «спящая 

красавица», жизнь – сон.  

В одном из параграфов освещены жанровые особенности поэмы-шутки 

Я. Полонского «Кузнечик-музыкант». Раскрывается оригинальность взгляда 

поэта-философа, поэта-художника Полонского на объективную 

действительность середины XIX века. На материале поэмы анализируются 

основные моменты обращения автора к образам и символам фольклора. 

Отражено мнение некоторых критиков на неоднозначность понимания 

текста. В поэме-шутке «Кузнечик-музыкант» поэт использует полное и 

частичное цитирование народных лирических песен («Ходил молодец на 

Пресню», «Пряха», «Волга-реченька глубока»), фразеологических оборотов, 

фольклорных выражений: «Смотреть волком», «…где раки зимуют» и др. 

обращение к фольклорным мотивам, изобразительные средства поэтической 

системы устного народного творчества, контрастные контаминации 

различных речевых стилей. Характер ассимиляции фольклорных элементов, 

образов насекомых, птиц (кузнечик, сверчок, соловей и т.д.) в ткани 

литературного произведения зависит не только от конкретной 

художественной задачи, но и от жанровой специфики данного произведения, 

схожей с животной карикатурой, фельетоном, басней, при этом очевидна 

музыкальность поэмы. 

Я. Полонский обращается к разным родам и жанрам устного народного 

творчества: песенной лирике, частушкам, календарно-обрядовой поэзии, 

заговорам, сказочным мотивам, народной демонологии, паремиологии, 

детскому фольклору; к образам древнегреческой мифологии (Нептун, 

нереиды, наяды, нимфы), библейской символике, использует фольклорные 

мотивы (воды, пути и др.) и образы – мифологической и религиозной прозы 

(быличек, поверий, легенд), былин, комогонических мифов и духовных 

стихов (бел-горюч камень). 

Диалектическая триада «миф-фольклор-литература» подтверждается 

при изучении произведений Я. Полонского, что характеризует идиостиль 
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поэта. Способы художественной интерпретации фольклорно-

мифологических и сказочных образов (русалки, лесных духов, жар-птицы, 

царь-девицы, живой и мертвой воды, серого волка, царевны, вихря, демонов 

зимы и мрака и др.), архетипических представлений о запредельном мире, 

присущие демоническим рассказам; локусов «дремучий лес» и «цветущий 

сад» свидетельствуют о своеобразии фольклоризма поэта.  

Художественно-стилевые формы фольклоризма Я. Полонского: 

фольклорная цитация, аллюзия и реминисценция, традиции народно-

песенного лиризма – играют важную роль в реализации сюжетно-

композиционного замысла, привносят определенный эмоциональный фон. 

В Главе IV «Народность и этнографизм А. Григорьева и 

Я. Полонского как проявление фольклоризма», речь идет о становлении и 

развитии русской национальной идеи самобытного пути России под 

влиянием немецкой философии народности и своеобразия русской культуры. 

Приводятся результаты сопоставительного анализа художественных приемов 

и средств выразительности в песнях Якова Полонского «Песня цыганки» 

(1853) и Аполлона Григорьева «Цыганская венгерка», «О, говори хоть ты со 

мной» (обе – 1857) по методике А.М. Новиковой. Также раскрываются 

особенности усвоения поэтами народнопоэтических традиций, черты 

литературных произведений, характерные для жанра «русской песни» в 

литературе второй половины XIX в. В сопоставительном аспекте 

рассматривается процесс фольклоризации песен двух поэтов-современников 

среди русского и цыганского народа; выявляются пути изменения текстов в 

ходе их переработки. 

Авторским идеалом для поэтов и одновременно объектом поэтического 

внимания была свобода как нравственный, политический и социальный 

эталон. Пропагандируя идею самобытного пути России, внимание к 

народности и национальному духу, православной основе русской жизни, 

Ап. Григорьев и Я. Полонский выражали негативное отношение к рабству, к 

существующему крепостному праву.  
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Поэты восприняли фольклорную аксиологическую систему на 

мировоззренческом уровне, это доказывает их глубинное понимание 

народного мышления – христианской веры, появление в поэтическом 

творчестве стихотворных молитв, авторских переработанных библейских 

канонов и евангельских образов.  

Большой интерес для Григорьева и Полонского представляли 

культурные традиции не только русского народа, но и грузинского, 

цыганского и др., характеризуя этнографизм их творческой деятельности. 

«Цыганские» песни помогли А. Григорьеву и Я. Полонскому реализовать 

лирическую составляющую их поэтического творчества, наполнить 

характерной для фольклора напевностью. 

Внутренне соотносимые с темами и мотивами народных песен, песни 

поэтов («Цыганская венгерка» и «Песня цыганки»), определили линии связи 

их лирики с фольклором, показали творческий контакт двух эстетических 

систем не только способностью выражать сокровенные инстинкты народной 

психики, но и умением проникать в самую сущность народного сознания, 

благодаря чему они получили высокую популярность.  
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Заключение 

Творчество А.А. Григорьева и Я.П. Полонского – яркий пример тесной 

взаимосвязи литературы и фольклора в русской поэзии XIX века. Оба поэта 

воспринимали фольклорное творчество как источник собственного. При этом 

они не просто использовали определенные темы, мотивы, образы фольклора, 

а глубоко осваивали особенности художественного мышления, эстетику и 

творческий опыт народа. В творчестве обоих поэтов прослеживается 

диалектическая взаимосвязь традиций предшественников и новаторства. 

В настоящей научно-квалификационной работе, основываясь на 

достоверных источниках и репрезентативном материале, мы смогли 

охарактеризовать основные принципы обращения к фольклору двух поэтов-

современников, присущие только им черты и типы фольклоризма. 

В ходе проведенного исследования были изучены, обобщены и 

конкретизированы сложившиеся за многие десятилетия существования 

проблемы литературно-фольклорных связей научные подходы к 

определению понятия фольклоризма и типологии литературного 

фольклоризма. Предложена собственная модель типов фольклоризма 

литературы (см. главу 1). 

В соответствии с представленной типологией очевидно, что результаты 

проведенного анализа взаимосвязей поэтического наследия двух писателей-

современников Аполлона Григорьева и Якова Полонского с фольклорной 

традицией дают возможность констатировать наличие в творчестве обоих 

поэтов многообразия типов фольклоризма: как сознательного (элементно-

поэтического, жанрового), так и бессознательного (мифологического, 

этнографического, творчески свободного или идеологического).  

Истоки фольклорных интересов писателей мы обнаружили в их 

биографиях, социальном окружении, атмосфере дворянских усадеб, книжных 

предпочтениях и идейных позициях. У Григорьева это колыбельные песни 

матери, любовь отца к «заливным народным песням» и романсам, 

христианские традиции семьи, устные рассказы дворни. А позже – чтение 
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сказок Гофмана, увлечение мифологией вместе с приятелем А. Фетом, 

собирание фольклора вместе с М.А. Стаховичем и П.И. Якушкиным, 

почвенничество, «органическая критика», изучение народности литературы, 

интерес к цыганскому творчеству. У Полонского – рязанская природа, 

пастушья свирель, подблюдные песни, те же рассказы дворни, сказки кумы, 

фольклорные записи мамы и бабушки. И в юношеские годы – тоже 

увлечение Гофманом, баснями Дмитриева и Крылова, тот же интерес к 

цыганским песням, в идейной позиции – неприятие рабства и т.д. 

Если по завершении нашего исследования снова обратиться к 

типологии прагматических моделей литературных текстов, связанных с 

фольклорной традицией, разработанной В.В. Головиным и 

О.Р. Николаевым16, о которой мы писали во Введении, в поэзии и 

Григорьева, и Полонского можно выявить не одну, а несколько таких 

моделей. 

1) Трансляция фольклорных текстов, традиций. Ситуации, в которых 

бытуют фольклорные тексты (обрядовые, песенные, устной мифологической 

прозы), описаны в «Моих литературных и нравственных скитальчествах» 

А. Григорьева и в «Старине и моем детстве» Я. Полонского. У Я. Полонского 

так называемым трансляционным топосом в лирике по отношению к 

фольклору выступает дорога, точнее дорожные прецеденты, услышанные 

или увиденные кем-то (ямщиками, попутчиками). При этом мотив пути часто 

перекликается с мотивом сна, особенно в зимней пейзажной лирике. 

Транслятором выступает и няня со своими сказками. Лирический герой 

Ап. Григорьева транслирует народные поверья, народную астрономию и др. 

2) Перевод, создание литературных версий фольклорных жанров. Оба 

поэта создали авторские версии жанра колыбельной песни с отличной от 

традиции стратегией: у Григорьева песня адресована возлюбленной, у 

Полонского – колыбельная Вихря Бабушке-зиме. 

                                                             
16 Головин В.В., Николаев О.Р. «Узелковое письмо» фольклоризма: прагматика литературно-фольклорного 

взаимодействия в русских литературных текстах Нового времени. 
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Кроме того, положенные на музыку тексты «русских цыганских» песен 

Григорьева и Полонского являются версией лирической народной песни и 

романса. Формулы народной песни, отсылающие к традиционным смыслам, 

превращаются в причинно-следственную цепочку переживаний лирических 

героев. Попав в народную среду, песни прошли отбор с позиции 

традиционного сознания, и можно свидетельствовать об их фольклоризации. 

Теперь это песни литературные по происхождению, но фольклорные по 

бытованию. Таким образом, на материале творчества обоих поэтов можно 

наблюдать и обратную сторону взаимодействия фольклора и литературы – 

влияние авторской поэзии на фольклорную традицию. 

3) Конструирование «космоса» на основе фольклорно-мифологической 

традиции. У обоих поэтов сконструированный «космос» – литературная 

версия сказочно-мифологической картины мира, воплощенной в народных 

представлениях и фольклорных текстах. Прослеживаются оппозиции 

«сакральное – мирское», «чистое – нечистое», фигурируют мифологические 

и сказочные персонажи из русской традиции и т.д. Это ночная обстановка, 

населенная сестрами-лихоманками, призраками, змеями у Григорьева, 

сказочное пространство с жар-птицей, царь-девицей и др. у Полонского. 

4) Литературное сюжетостроение фольклорного происхождения. В 

текстах обоих поэтов сюжетные возможности извлечены из народных 

поверий, бытующих в бессюжетной форме. Нередко авторы вводят 

дополнительные сюжетные мотивировки, восходящие к народной 

прогностической магии, приметам и вещим снам. Полонский стилизует 

сюжет фольклорной былички об опасной встрече мужика с русалкой. 

5) Использование фольклорных архетипов. У обоих поэтов налицо 

неосознанное использование глубинных схем, опора на архетипический 

уровень сознания. Так, колыбельные, заговоры и молитвы оказываются 

актуальными и общеизвестными для широких социальных кругов. Их 

литературная презентация даже на уровне маркера или цитаты всегда 

отсылает к архетипу и традиционной магической функции. Вариантом 
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действия архетипической модели является обращение к ритуальным 

структурам. Это мы наблюдаем, например, в пейзажной поэзии Полонского, 

«вписанной» в годовой обрядовый круг. 

6) Фольклорная топика и традиционные формулы в литературном 

дискурсе. Оба поэта опираются в творчестве не только на жанровые модели и 

социально-этнографическую реальность, но и на топику как устойчивые 

стереотипы пространственно-временных представлений о мире, 

свойственных русскому национальному менталитету. Они реализуются в 

образах мира, пути, дороги, степи, поля, порога и др. с открытыми 

смысловыми границами, а также в более конкретных локусах – город, дом, 

усадьба, сад, лес, ручей, озеро и т.п. 

На наш взгляд, всё это в очередной раз демонстрирует укорененность 

русской литературы XIX века в предшествующую традицию, ее открытость, 

этнографическую «компетентность», высокий уровень национальной 

самоидентификации поэтов посредством фольклора. В поэзии выразилось 

авторское понимание не только этики и эстетики фольклорного творчества, 

но и национального характера народа. 

Изучение традиций фольклора в литературном творчестве является 

перспективной областью для междисциплинарных исследований 

литературоведов, фольклористов, философов, историков, социологов, 

психологов, исследующих механизмы взаимодействия авторского мышления 

с народным. 

За пределами нашего исследования пока остался огромный массив 

нераскрытых образов, мотивов, форм проявления авторского фольклоризма 

на материале творчества обоих поэтов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы видятся нам по 

нескольким направлениям. Во-первых, остался значительный пласт 

произведений, не подвергшихся глубокому исследованию с точки зрения 

фольклоризма. Во-вторых, более подробного изучения ждут, например, 

мифопоэтические концепты в творчестве обоих писателей (земля, воздух, 
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огонь, путь, дерево, птица), образ восточной женщины в творчестве 

Я. Полонского, природа в поэтическом сознании Ап. Григорьева, топосы 

города, дали, мрака и тьмы, порога, поля (нивы), архетип «няни-матери» 

и др. Также несомненный интересен для исследователя представляет влияние 

на творчество поэтов иноэтнической культуры (итальянской, французской – 

у Григорьева; грузинской, татарской – у Полонского). 
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Приложение 

Типология литературного фольклоризма 

 

Фольклоризм
(бытовой,
идеологический,
художественный)

Сознательный = 
искусственный

Элементно-
поэтический 

(цитирование, 
стилизация, 
целостное 
включение 

фольклорного 
образа в текст).

Мифологический 
(сознание и его 

категории)

Жанровый 
(песенный, 
сказочный, 

былинный и др.)

Бессознательный = 
естественный

Этнографический
Творческий 
(свободный)
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