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Лексика песенных зачинов в белорусской свадьбе: 
семантика, структурные трансформации 

(на примере одной группы текстов)

В ареалогическом изучении этнопесенного языка ведущих жанров белорусского 
фольклора мы основываемся (а) на методе типологической систематизации 
текстов и напевов в их тесном структурном взаимодействии, (б) на анализе 
изменений инвариантных форм в пространстве и времени. В процессе син
хронного многоуровневого картографирования элементов песенной лексики 
обнаруживаются местные либо, шире, зональные «разночтения» в бытовании, 
исполнении типовых напевов. Особенно ярко это проявляется при сопостав
лении песен единой тематики и, при более узкой классификации, с одним 
формульным текстом. Однако число вариантов не безгранично, и образуются 
они не хаотично. Внутри силлаборитмических типовых песенных комплексов 
можно заметить определённые закономерности варьирования, тенденции изме
нений, свойственные конкретным зонам внутри макроареалов. В связи с этим 
актуальным представляется введение понятия д и на м и чес кой т и полог и и 
в изучение народной песни.

Синкретическая природа песенного языка, онтогенетическая взаимосвязь, 
как минимум, двух его параметров – вербального текста и напева – предопреде
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ляет необходимость последовательного изучения корреляций этих составляю
щих в каждом отдельном типологическом корпусе песен различных жанровых 
циклов. Нередко именно в характере корреляций кроется источник тех или 
иных трансформаций как текста, так и напева.

В таком разрезе интересно, на наш взгляд, провести сопоставление двух моно
тематических групп инципитов (зачинов) свадебных песен1, почти идентичных 
в лексическом плане. Песни символизируют прощание невесты с родительским 
домом. В зачинах же зафиксирован момент прибытия «поезда» жениха, то есть 
самого Молодого и его свиты – сватов. На каждой свадьбе есть одна либо две куль
минационные песни, которые поются участницами свадьбы со стороны невесты 
и служат сигналом к началу сцены прощания Молодой с родителями, с домом. 
В соответствующем свадебном томе академической серии «Беларуская народная 
творчасць» тематическая подборка текстов с интересующими нас зачинами поме
щена составителями в разделе «Маладая просiць не аддаваць яе замуж» (Грынблат 
& Фядосiк, 1983, с. 511–561). При написании данной статьи нами проанализиро
вано около 110 вариантов текстов из личного аудиоархива2 и из опубликованных 
материалов (см. перечень в Приложении). Это образцы из 65 районов Беларуси, 
двух поветов Белосточчины (Хайнувка и Семятыче) и района Краславы в Латвии. 
В совокупности варианты образуют лексикопоэтическую парадигму, общим зве
ном которой является монотематический зачин. В наиболее часто встречающихся 
вариантах передаётся характеристика звука, шума и источника звука, шума поезда 
жениха. Сгруппируем тексты по начальному глаголу:

 • Застукалi кованы вазы на дварэ
 • Застучалi каваны колы ў полi
 • Да застучэлi вараны конi ў падвор’i
 • Застучэлi кутыi колы на дворы
 • Застукылi конi-калёсы на дварэ
 • Застукацелi вараныя конi на дварэ
 • Да застукалi, да загрукалi на дварэ

 • Загрукалi кованы вазы на дварэ
 • Загрукацелi вараны конi на дварэ
 • Як загрукацелi вараны конi на дварэ
 • Загрукалi новыя калёсы на сяле

1 Выбор текстового материала обусловлен нашими поисками недостающих звеньев в раз
рушенных, неполных текстах, каковые встречаются нам в полевой практике. Речь идёт о текстах, 
привлёкших внимание необычными лексическими деталями, сюжетными поворотами – один из 
таких образцов приводится ниже.

2 Архив составляют записи 1981–2005 годов, произведённые нами в 58 районах Беларуси 
и приграничья, см. подробнее: КутырёваЧубаля, 2013, с. 99.
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 • Затупалі вараныя конікі на дварэ
 • Затупацелi вараныя конi на дварэ

 • Зазвiнелi залатыя колы на масту
 • Зазвiнелi залатые кольцы на дворы
 • Да зазвiнелi кованы колы на двары
 • Зазвiнелi кованы вазы на дварэ
 • Да зазвiнелi жалезныя колы ў дворы
 • Зазвiнелi званкi-званочкi ў прагоне

 • Ой, зарзалi вараны конi на дварэ
 • Як заржалi сiвыя конiкi на полi
 • Зарзалi кутыя конi ў полi
 • Да зарзалi сiвыя конi у полi
 • А заржалi конiкi за дваром
 • Зарзалi вараны конi за сялом

Редкий образец поэтичности зачина:

Лятуць вараныя конi ад вады,
Звiняць-бразджаць шаўкавыя павады.

(Грынблат & Фядосiк, 1983, с. 511).

Слово «зазвiнелi», помимо приведённой выше коннотации (в колокации 
с возами/конями), появляется также в отнесении к убранству стола – в колло
кации со словами кубкi, кiлiшкi, чарачкi (Зазвiнелi залатыя кубкi на стале), 
при этом инципит рифмуется с темой коней: 

Зазвiнелi залатыя кубкi на стале
Ой, заржалi вараныя конiкi на стайнi.

В данном примере мы усматриваем инверсию строк: в большинстве песен 
в роли инципита выступает вторая строка приведённого здесь текста. Возможно, 
именно из второй строки Зазвiнелi залатыя кубкi/чарачкi и пр. начальный 
глагол заимствован для инципита «про коней». Это подтверждается расши
ренным – 4сегментным – вариантом, где налицо заимствование формулы 
с рифмующимися начальными словами из зачинов о конях/возах. Такие при
меры преобладают в данной подгруппе текстов: 

Застукалi ¦ да забрацалi ¦ залатые чарачкi ¦ на стале…

Расширение строки зачина характерно для принеманской зоны (Столбцы, 
Новогрудок, Дятлово, Щучин, латерально Любань). Здесь наблюдается коли
чественное увеличение сегментов в зачинах, реже во всех строфах песни, 
посредством добавления слогов (застукацелi/загрукацелi – вместо застукалi/
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загрукалi), вставки сегментов (из трёхсегментной строка преобразуется в четы
рёхсегментную). Сравним:

 • Застукацелi ¦ вараныя конi ¦ на дварэ
 • Застукацелi, ¦ загрукацелi ¦ вараныя конi ¦ на дварэ

С тенденцией накопления/нагромождения текста в зачине коррелирует пре
валирование двигательной моторики в ритме напева. Всё это создаёт ощущение 
возбуждённоприподнятого тонуса исполнения песен, семантически усиливает 
выражение атмосферы всеобщего ожидания, предчувствия следующего действа 
свадьбы, связанного с волнением невесты в момент прощания с родительским 
домом. Тексты, следующие после такого зачина, разворачиваются по нескольким 
микросюжетным версиям. Отметим два из них. Первый – минизарисовка во 
второй строфе деталей одежды, внешнего вида жениха и одного из сватов – 
будущего деверя невесты (Нотный пример 13):

Застукацелi жалезныя вушы на сяле, 
– Выдзь, мамачка, палядзi, цi не па мяне?
У чорным адлася4, ў чэрвоным паяся – дзевяр твой,
а што ў сiнюм на конiку сiвым – мiлы твой.

Второй троп важно рассмотреть в связи с характерной тенденцией «рас
пада» целостного текста на фрагменты, которые далее бытуют самостоятельно 
и имеют, соответственно, свои инципиты. Речь идёт о сюжетной парадигме, 
где дочьневеста, заслышав шум поезда жениха, падает в ноги (на ногi) матери/
отцу с просьбоймольбой (как положено по ритуалу, а изначально – не только 
по ритуалу) не отдавать её замуж хотя бы ещё год (Нотный пример 2)5:

Да застукалi кованы вазы на дварэ,
Да й зачула малада Ганначка ў каморы.

Да й упала свайму татачку на ногi:
Не 'ддай, не 'ддай, родны татачка, й ад себе,

Не 'ддай, не 'ддай, родны татачка, й ад себе,
Пералетую ета лецячко й у цебе.

3 Песня (всего две строфы, поскольку текст забыт исполнительницей) записана нами в Копыль
ском районе Минщины (принёманская зона) в 1983 году. Нотная расшифровка автора (ГКЧ). 

4 Вне связи с темой зачинов отметим, что среди редких – варианты текстов с упоминанием 
«чорнага атласу/адласу», в который одет деверь, «чорнага шоўку», которым невеста просит связать 
ворота (Грынблат & Фядосiк, 1983, с. 517) и не впускать Разлуку, т. е. жениха (Грынблат & Фядосiк, 1983, 
с. 529). Можно усмотреть здесь скрытую метафору боязни/предчувствия/нежелания/неготовности 
Молодой вступать в новую – незнакомую и потому кажущуюся враждебной – жизнь, в чужую семью.

5 Песня записана нами в 1987 году в Любанском районе Минской обл. (переходная неманско
полесская зона). Нотная расшифровка автора (Лiцвiнка & Кутырова, 1995, с. 192).
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Ето лецечко невялiкаё дзенькамi.
Ой, шчо ж бы я да пагуляла з дзеўкамi.

Ето лецечко невялiкаё – адзiн дзень,
Ой, хоць бы я шчо й пагуляла мiж людзей.

Ето лецечко невялiкаё – нядзелька,
Ой, шчо б жа я да пагуляла, як дзеўка.

Эволюция текстов данной сюжетной группы проявляется в редукции путём 
отсечения вступительной части текста: песни начинаются сразу с кульминацион
ного – как наиболее, видимо, экспрессивного с точки зрения участников свадьбы – 
момента «падения» молодой в ноги отцуматери. Такие варианты зафиксированы 
преимущественно на восточной окраине ареала основного текста: Сенно, Крупки, 
Борисов (Карта 1, обозначено ромбом). Зачином усечённых вариантов текста ста
новится кульминационная строфа – начало диалога дочери с одним из родителей 
(либо монологапричета). Вот несколько вариантов производных зачинов:

 • Не 'ддай, не 'ддай, родны татачка, й ад себе
 • Да не дай, не дай, родна маманька, ад сябе
 • Не 'ддай, не 'ддай мяне, мамачка, ў чужы край

Отдельную подгруппу составляют песни с зачиномпросьбой не отдавать 
за вдовца. К этим зачинам, в свою очередь, подбираются рифмы: броўца – за ўдоўца, 
без канца – за ўдаўца, ад пiўца – за ўдаўца, ўдаўца – нараўца (Грынблат & Фядосiк, 
1983, с. 550–554):

 • Не аддай мяне, мамачка, за ўдаўца,
А й у ўдаўца вялiкая нараўца.

 • Балiць мне галовачка i броўца,
Не аддай мяне, мамачка, за ўдоўца.

 • Балiць, балiць ды й галовачка з-пад вянца,
А не аддай, мой жа татачка, за ўдаўца.

 • А п'яная мая галоўка ад пiўца,
 • Не дай, не дай, мамачка, мяне за ўдаўца.

Зачинобращение приобретает повествовательную форму (смена глаголь
ного наклонения):

Балiць жа мая галовачка без канца,
Што аддаець мяне мамачка за ўдаўца.

Зачины о вдовце распространены внутри макроареала полных текстов (Карта 2), 
преимущественно в центральной широте, с перифериями на севере (Миоры), вос
токе (Борисов, Березино, Кличев), латерально – на юге Брестчины (Кобрин). Таким 
образом, отсечённая часть первоначального варианта продолжает множиться, 
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звенья его бытуют как самостоятельные произведения, со «своими» зачинами. 
Не случайно исходные и производные тексты в публикациях расположены не 
сгруппированно, а вразброс: их позиция предопределяется иными – микросюжет
ными – критериями (Грынблат & Фядосiк, 1983, с. 512–515, 550–561). Отделившиеся 
фрагменты – текстыдериваты – постепенно также обрастают новыми словами, 
оборотами, рифмами, что прослеживается в подборке академического тома 
(Грынблат & Фядосiк, 1983, с. 558–561). Процесс образования производных текстов 
с их инципитами может быть описан подробнее, если привлечь к рассмотрению 
различные контаминационные варианты. Контаминация – один из аспектов 
диахронии текста: мы обнаруживаем здесь, соответственно, «иные» зачины, воз
никшие благодаря инверсии фрагментов, комбинаторике и т. п. Ступенчатость 
лексических новообразований a priori бесконечна, сродни цепной реакции.

Что касается собственно зачинов, то стадиальность их развития про
является, помимо прочего, на лексикоморфологическом уровне, а именно – 
в «обрастании» текстамодели (исходного инварианта) разного рода аффик
сами. В частности, характерно: (а) наличие частиц (да/ды, жа), междометий, 
протетических асемантичных гласных (i, ы, э) в начале зачинов строф либо 
в серединных цезурах6, (б) использование уменьшительноласкательных суф
фиксов, (в) введение микроповторов слов (не дай, не дай; балiць, балiць и т. п.). 
Увеличение количества слогов сопряжено с дроблением исходных слогонот на 
более мелкие. При этом временной каркас строк, включая зачины, остаётся, как 
правило, неизменным. И всётаки зачин – наиболее уязвимая с точки зрения 
соблюдения структурных параметров часть строфы и песни в целом (ср. число 
слогов в приведённых выше текстах зачинов).

Музыкальнодиалектные особенности исполнения песен с зачинами типа 
Застукалi, загрукалi … проявляются в вариантности стопной ритмики. Один 
и тот же в основе текст в вокальной практике местных певческих школ воспроиз
водится неодинаково, c точки зрения ритмики и мелодического рисунка. Корень 
ритмических различий заключается в склонности, предпочтениях песенников 
из разных зон, микрозон, сёл, деревень, а иногда – различных улиц деревни про
певать известный текст в излюбленной ими стопной ритмике. В представленных 
в статье зачинах также отразилась специфика местных школ интонирования.

Например, в северозападной зоне (Браславщина и прилегающие районы) 
в силлабической структуре зачина 4+4+3 (Застукалi ¦ сiвы конi ¦ на дварэ) 

6 Такое оформление цезур, вероятно, онтогенетически связано с респираторным фактором, 
т. е. обусловлено необходимостью взятия дыхания, однако со временем вошло в исполнительский 
канон. Как писал Климент Квитка, «первоначально вынужденное, превращается впоследствии 
в преднамеренную манеру […], вместо физиологического момента наступает эстетический, а из 
физиологического явления возникает артистическая манера» (Квитка, 1973, с. 74, 71–72).
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4сложники пропеваются в ритме антиспаста (иначе – ямбохорея, моры 1221); 
в гродненскоминском Понеманье широко бытуют диямбы (моры 1212). Здесь 
в большинстве певческих традиций 4сложники чередуются с 5сложниками 
различной стопной структуры. Стопыизоморфы, взаимозаменяясь внутри 
строф, вносят некое дополнительное движение, лишают песню ритмической 
остинатности, однообразия. Наряду с этим, в этой же зоне бытуют упомянутые 
выше песни с моторной динамикой, в основе которой лежит иная 4сложная 
стопа – дипиррихий (моры 1111, Нотный пример 1). Особенностью тектоники 
строк с двумя дипиррихиями (слогосостав 4+4+3) является отсутствие в них 
мелких цезур – маркируются лишь слогифиналисы. Текст такой песни звучит 
относительно менее распевно, с некоторым уклоном в декламацию.

Важным, хотя и вторичным, фактором в создании семантического поля 
песни, начиная с зачина, является состав поющих. Ансамблевому исполнению 
присуще более строгое соблюдение ритмического канона текста и напева. 
В индивидуальном же исполнении одарённые песенницы/песенники подни
мают поэтический текст песни на иную высоту благодаря включению элемента 
импровизации, однако лишь в тех фрагментах строфы, где это предполагается 
тектоникой напева (типичны, например, распевы акцентных слогов, орнамен
тальное заполнение/обыгрывание межстрочных цезур и т. п.). Есть местные 
школы, которым свойственно сочетание распевности и декламационности 
в исполнении песни (гродненскоминскобрестское пограничье с эпицентром 
в Дятловском районе). Яркой иллюстрацией этому могут послужить пять 
песен Юрья с Дятловщины (Варфаламеева, 1998, с. 43–48). Причём в большей 
степени это касается стилистики зачинов и начальных строф в целом. В част
ности, характерно «раскачивание» темпа, относительная зыбкость структуры 
(агогика – колебания темпа и ритма) в начале песни и постепенное, от строфы 
к строфе, выравнивание темпа и слогоритмики к концу песни. Не знакомый 
с местным певческим «почерком» фольклорист (из личного опыта) воспри
нимает всё это как подготовку к настоящему, «полноценному» исполнению. 
Однако тот же процесс повторяется с каждой новой песней.

Помимо индивидуального, важно принимать во внимание и объективный 
фактор, а именно предрасположенность определённых жанров песни к напевно
декламационному исполнению. Давно замечено, что есть «жанры речевой динамики» 
(гукание весны, жнивные) и «жанры двигательной динамики» (Елатов, 1966, с. 199), 
что обусловлено этнографическими особенностями культурнобытового уклада. 
С точки зрения стилевой ареологии, интересны региональные оппозиции: область 
органичного включения речевой динамики – Понеманье, область превалирования 
двигательной динамики – Поднепровье и ДнепроДвинское междуречье.

В восточной Беларуси аналогичная по тематике и лексике парадигма 
свадебных зачинов (Карта 3) коррелирует с принципиально иной, нежели 
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описанная ранее, силлабической формой: двухсегментной строкой 5+3 с мар
кированными (акцентируемыми) заключительными слогами каждого сег
мента (моры 11112 112). Такой слогоритм, численно превосходящий в ареале 
все остальные, мы определяем как игровой 5+3. Текстам с интересующим нас 
зачином свойственно дробление основных мор (на схеме амплифицированные 
слоги подчёркнуты):

Стукнула-грукнула ¦ на дварэ,
паглядзi, мамачка, ¦ цi не па мяне.

Неизменное дробление одних и тех же слогов наводит на мысль о заимство
вании самого зачина из западной 3сегментной версии, а для версиипервоис
точника не свойственна «теснота стихового ряда» (Ю. Тынянов). Предполагаемая 
инфильтрация данного зачина в песенную систему Поднепровья сопровожда
лась, как показывает материал, ритмической «перелицовкой» формулы зачина: 
редуцировано среднее звено западных зачинов (вараныя/сiвыя конi, кованы 
вазы, жалезныя колы/вушы/кольцы/калёсы и пр.). Текст принял единую форму, 
поражающую своей инвариантностью на столь обширной территории. Среди 
более чем 40 (41) известных нам на данный момент текстов лишь два – пери
ферийные для ареала – лексически отличаются от основного: это смоленский 
вариант (Ельнинский рн) Шамкнулi саначкi на дварэ (Грынблат & Фядосiк, 1983, 
с. 534) и южноминский (Любанский рн) Стукнула карэта ў варота (Грынблат 
& Фядосiк, 1983, с. 529).

В днепродвинских зачинах отмечается локально закреплённая фонетиче
ская особенность – замена во вторых слогах глаголов гласного «у» (стукнула, 
грукнула) на «а» (стукнала, грукнала / стукналi, грукналi. По нашим записям, 
это минскомогилёвсковитебское пограничье (Борисов, Белыничи, Чашники); 
возможно, локус в действительности шире, а диалектный гласный «а» ранее не 
фиксировался либо заменялся во время редакторской правки – в публикациях 
диалектизм не отражён.

В следующих после зачина строфах содержание варьируется в местных 
традициях. Существует несколько наиболее часто встречающихся тропов. 
В большинстве вариантов появляется мотив родительского любования доче
рьюневестой перед разлукой (приводим собирательную модель текста):

Стукнула-грукнула на дварэ,
Паглядзi, мамачка, цi не па мяне?
Па цябе, дзiцятка, па цябе,
Па твае ясныя вочачкi,
па твае русыя косачкi,
па твае цiхiя паходы,
па твае нiзкiя уклоны.
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Наряду с лирическими, среди текстов с этим же зачином есть и сатириче
ские, с хлёсткими перепалками дочери с матерью, когда речь заходит о размере 
приданого (Грынблат & Фядосiк, 1983, с. 534–535). К основным стилевым особен
ностям песен слогоструктурного типа 5+3 относятся лапидарность ритмики, 
отсутствие варьирования в виде изоморфных (стопных) подмен в процессе 
исполнения.

Диахронически два макроареальных ритмосиллабических типа зачинов 
с единой лексикой отличаются и по своим мелодическим характеристикам. 
Например, чётко разграничиваются по стилю напевы д ву х мелод икоис то
ри ческ и х п лас тов (мелогоризонтов).  В  звукоряде терции (более древний 
пласт) сохранилось большинство напевов с 3сегментной строкой, как показано 
на примере зачинов. В звукоряде квинты (более поздний пласт) исполняются 
восточнобелорусские свадебные песни с той же лексикой зачина7. Вокальные 
стили песен с монотематическим зачином могут существенно отличаться друг 
от друга, вплоть до полной контрастности; этому в известной мере способствуют 
просодические свойства интонируемого текста.

Выразительный план рассмотренных песенных зачинов одной группы 
представляет собой своего рода стиховокальную полисемию, симбиоз моно
семантики вербального текста и различных по силе и качеству экспрессии 
мелодических образов. Учёт структурных характеристик песенных зачинов 
выводит исследование народного песенного творчества на интердисциплинар
ный этнологический уровень: открываются изодоксы относительно древних 
певческих стилей и переходные зоны между ними. Интерпретация такого 
рода данных важна для дальнейшего исследования культурного этногенеза 
белорусов и их соседей. Динамика и характер преобразований зачинов приот
крывает также аспекты вокальнопоэтической антропологии, аксиологии – не 
декларируемого носителями народного творчества этоса, познаваемого нами 
через жизненно важные (в данном случае – обрядовые) тексты.

Динамическая типология представляется наиболее гибким и эффективным 
методом, который можно применять как в синхронических исследованиях всех 
уровней этнопесенного языка, с определением диалектных градаций внутри 
системных комплексов текстов, так и при проведении диахронической их 
таксономизации. Специфика воспроизведения этих текстов в приграничных 
районах и сам факт, что они здесь сохранились, нередко в исконном – не транс
формированном – виде, должно стать темой отдельной публикации.

7 Так называемый рабочий звукоряд включает прилегающие к терции побочные тоны – это 
опевания активных тонов звукорядаосновы, формирующих типовой инвариант напева, про
тотип древней модели либо артефакт напеваархетипа.
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Нотный пример 1

Нотный пример 2
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КАРТА 1. Монотематический зачин в свадебных песнях 3сегментной структуры

 • Основной лексический тип зачина
Застукалi… / Застукацелi… / Застучэлi…

 • Производный лексический тип зачина
Не 'ддай, не 'ддай…
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КАРТА 2. Производный лексический тип зачина Не аддай мяне, мамачка, за ўдаўца
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КАРТА 3. Зачин «Стукнула-грукнула на дварэ» в свадебных песнях 2сегментной 
структуры игровой слогоритм 5+3
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Приложение

Перечень библиографических источников 
публикации текстов

I. 3-хсегментная слоговая структура
I1. Зачины, тип «Застукалi вараныя конi на дварэ

Беларускi фальклор 1995: 192, № 268.
Беларускія народныя песні 1959: 18, № 10.
Варфаламеева 1998: 111, № 79.
Вяселле. Песнi 1983: 512, 514, 515.
Вяселле. Мелодыi 1990: №№ 243–245, 266, 600, 601, 772, 804, 807.
Захарава 1984: 290, № 218.
Песні Беласточчыны 1997: 163–164, №№ 326, 327.
Традыцыйная мастацкая культура 2006: 337–338, № 111.
Традыцыйная мастацкая культура 2012: 519–520, № 171.
Традицийні пісні 2006: 122//142; 123//143–144.
Шырма 1976: 57, № 44; 65, № 51; 66, № 52.

I2. Зачин, тип «Не аддай, не аддай …»
Варфоломеева 1988: 110, № 24
Вяселле 1983: 560

I3. Зачины о вдовце: тип «Не аддай, не аддай …»
Вяселле 1983: 550–554
Вяселле 1990: 95, № 125

II. 2-хсегментная слоговая структура
Зачины, тип «Стукнулагрукнула на дварэ»

Анталогiя 1975: 98, № 70.
Варфаламеева 1998: 89, № 59.
Вяселле 1983: 512, 513, 515–519, 529, 533–536, 540–543.
Вяселле 1990: 55, № 38; 56, № 39; 503, № 992.
Традыцыйная мастацкая культура 2010: 459–460, № 175.
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Лексика песенных зачинов в белорусской свадьбе: 
семантика, структурные трансформации 

(на примере одной группы текстов)

Резюме

В контексте исследования динамической типологии и диалектных признаков 
белорусской песни мы рассматриваем парадигму текстов белорусской свадьбы, 
а именно эпизода расставания невесты с родителями. Зачины символизируют 
момент «вторжения» в жизнь девушки «чужого» рода (рода жениха), имеют 
единую лексикопоэтическую основу и выражаются формулой «Застукалi 
кованы вазы на дварэ», существующей во множестве вариантов на обширной 
территории Беларуси и в приграничьях (Латвия, Польша). Структурные транс
формации монотекстовых зачинов выражаются как в редуцировании слоговой 
структуры, так и в её разрастании (аффиксации). Всё это обусловлено спецификой 
вокальной ритмики в определённых зонах, преобладанием в ней декламацион
ности либо моторносоматической динамики. Характерно также разрастание 
зачинов за счёт добавления сегмента с синонимомрифмой к начальному слову. 

Диахрония текстов данной парадигмы наблюдается также в отсечении 
типового зачина: песня начинается сразу с кульминационной части текста (эмо
циональной реакции молодой на приезд «гостей», обращения к отцуматери), 
представляет его фрагмент. В производной парадигме инципитом становится 
строфа из середины первоначального полного текста. Метод сравнительной 
динамической типологии применим к различным текстам песен единой струк
турной основы. Он перспективен в изучении лингвомелодических диалектов 
и диахронных изменений в этнопесенном языке белорусов и их соседей.
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Leksyka incipitów białoruskich pieśni weselnych: 
semantyka, transformacje strukturalne 
(na przykładzie jednej grupy tekstów)

Streszczenie

W kontekście badań typologii dynamicznej oraz cech dialektalnych białoruskiej pie
śni ludowej rozpatrujemy paradygmat tekstów dotyczących epizodu rozstawania się 
panny młodej z rodzicami. Są to teksty o tym samym podłożu leksykalnopoetyckim, 
które charakteryzuje wspólny typ incipitu w różnych jego wariantach. Wszystkie one 
symbolizują dramatyczny dla panny młodej moment „wtargnięcia” na jej podwórko 
„obcego” rodu – rodu narzeczonego. Metafora ta zawarta jest w formule incipitu. 
Warianty formuły zanotowano na znacznym obszarze Białorusi oraz na terenach 
przygranicznych (Łotwa, Polska). Transformacje strukturalne tego typu incipitów 
polegają na redukcji lub rozrastaniu (afiksacji) składu sylabowego wersolinii. Wszystko 
to jest uwarunkowane semantyką pozawerbalną, wyrażoną przez rytmikę wokaliczną – 
z przewagą albo elementów deklamacyjności, albo dynamiki motorycznosomatycznej. 
Charakterystyczne jest również poszerzenie wersu incipitu za pomocą dodawania do 
początkowego wyrazu synonimu rymowanego.

Diachronia tekstów danego paradygmatu ujawnia się także przy zestawieniu 
tekstów tematycznie związanych z tymże epizodem wesela. Spora liczba tych tekstów 
przedstawia wersję skróconą – środkowy i końcowy fragmenty – tekstu pierwotnego 
danej grupy. Pieśń w wersji skróconej rozpoczyna się od punktu kulminacyjnego, 
z pominięciem metaforycznonarracyjnej części wstępnej. Odpowiednio rolę incipitu 
pełni tu inna strofa. Teksty w wersji skróconej lokalizują się na peryferiach areału. 
Metodę dynamicznej typologii pieśni stosujemy do opisu tekstów różnych gatunków, 
o różnej tematyce, jednak należących ściśle do tego samego paradygmatu sylaboryt
micznego. Otwiera to nowe perspektywy w badaniach dialektów lingwomuzycznych 
oraz zmian diachronicznych w języku pieśni ludowej.

Słowa kluczowe: incipit; semantyka; transformacje; afiksacja; paradygmat pochodny; 
typologia dynamiczna
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Lexical forms of song’s incipits in Belarusian 
wedding cycle: semantics, structural transformations 

(an example of one type of texts)

Abstract

In the context of the study on dynamic typology and dialectal features of Belarusian folk 
songs, the paradigm of texts relating to the episode when the Bride parts with her parents 
is considered here. Such texts have the same lexical and poetic basis; are characterized 
by common type of incipit in different variants. All of these texts depict an dramatic for 
the Bride moment of “intrusion” into her backyard “an alien” family – the Groom’s family. 
Different versions of this incipit have been noticed within the large territory of Belarus 
and on the frontier (Latvia, Poland). Structural transformations of this type of incipits are 
manifested by reduction or, quite the opposite, by adding (affixation) syllables in verses. It 
is conditioned by nonverbal semantics expressed through vocalic rhythmic – the supe
riority of recitation elements or motor and somatic dynamics. Expansion of an incipit 
verses by adding to the initial word its rhymed synonym is also a typical phenomena.

Diachrony of a given paradigm texts is also revealed by comparing the texts related 
thematically to the wedding moment mentioned above. A large number of these texts are 
abridged versions (a middle and a final part) of full texts of paradigm in question. A song 
in the abbreviated version begins with the culminative part and omits the metaphori
cal and descriptive initial part (such transformations can be observed in the periphery 
districts of a radical area). Accordingly, in such a case a different stanza fulfills the incipit 
function. The method of dynamic typology is applied while analyzing various texts that 
belong strictly to the same syllabic and rhythmic paradigm. It is a promising approach 
to study on linguomusical dialects and diachronic changes in folk song language.
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