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“Добрый молодец” и “красна девица”
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Эта пара устойчивых выражений -  постоянные спутники в произве
дениях фольклора, в том числе в народных песнях. Например, в особен
но известной благодаря ее исполнению С.Я. Лемешевым “Ах ты душеч
ка, красна девица..

Эх, пускай на нас люди зарятся:
“Ну и что ж это, что за парочка?
То не брат с сестрой, то не муж с женой, -  
Добрый молодец с красной девицей!”.

Что стоит за эпитетами добрый и красная и почему они столь неот
ступно сопровождают именно данных персонажей?

Известно, что выражения, подобные этим, входят в число устойчи
вых сочетаний в устной народной поэзии с так называемыми “постоян
ными эпитетами”, вроде сине море, сыра земля, зелена трава, горы вы
сокие, поле чистое, а также жар-птица, мать-земля, краса-девица и 
т.д., и представляют в своих истоках очень древнее явление. В архаич
ных фольклорных текстах ярко проявляется такая особенность функ
ционирования сочетаний, или “формул”, с постоянными эпитетами, как 
“серийность” их реализации, употребительность в ряду других подоб
ных же сочетаний. Изображение сходных ситуаций влечет за собой вос
произведение одних и тех же формул с постоянными эпитетами. Как 
показывает исследование [1], подобные сочетания задают своего рода 
систему координат передаваемого в фольклорном тексте события и 
становятся структурной основой традиционного текста: с их помощью 
воспроизводится строго определенная, повторяющаяся в основных де
талях от одного произведения к другому картина соответствующего 
фрагмента мира. Опорными звеньями этой картины становятся едини
цы древней символической классификационной системы [2].

Так, формулы красна девица и добрый молодец составляют неотъ
емлемый элемент в ряду сочетаний с постоянными эпитетами, модели
рующих в устнопоэтическом тексте мифологизированное представле
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ние мира брачно-семейных отношений, в котором “Буйный ветер -  ба
тюшка, Красно солнце -  матушка, Часты звезды -  сестрицы.. [ 3 .  С. 10]. 
Ср. в народных свадебных песнях и причетах:

Прилюбилась красна девица 
Разудалу добру молодцу...

[3. С. 10-11].

Сын дворянский, капитанский 
Сын, удалой добрый молодец...
Он по улочке погуливает 
На своем коне вороноем...
На высок терем поглядывает,
На душу ль на красну девицу...

[3. С. 11].

При этом в некоторых фольклорных текстах связь двух интересую
щих нас формул -  своеобразного бинома внутри более широкой систе
мы сочетаний с постоянными эпитетами -  подчеркнута особо:

Ты стоишь, наша рябинушка,
Ты стоишь, наша кудрявая,
Да ты по край крутого бережка.
Да никуда ж ты не пошатишься,
Да ни в которую сторонушку,
Да ни к востоку ты, ни к западу.
Да ты душа ли, красна девица,
Да ни к кому ж ты не припахнешься,
Ты ни к тятеньке, ни к маменьке,
Да ты ни к кумушкам-подруженькам.
Да припахнулась красна девица 
Да ко удалу добру молодцу.

[3. С. 15].

Добрый конь -  другой постоянный спутник доброго молодца в 
фольклорных текстах. Герой волшебной сказки Иван-охотник, “гарк
нув богатырским голосом, засвистав соловьиным посвистом”, призыва
ет своего “доброго коня” и, пройдя из его правого уха в левое, “делается 
таким молодцем, так что любо посмотреть” [4. С. 251-252]. Характер
но, что эпитет добрый в тексте цитируемой сказки -  ключевое слово: 
здесь фигурируют не только такие элементы данной категории, как 
добрый молодец, добрый конь, люди добрые, добрая барышня, но и 
общее субстантивированное обозначение этой категории -  добрые [4. 
С. 252].

Тем самым, в ряду текстовых семантических оппозиций сказки доб
рый характеризуется в первую очередь как категория, противопостав
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ленная незрелому ( “зеленому”). На ту же исходную семантику интере
сующего нас определения указывают и этимологические данные. Эпи
тет добръ > добрый, имеющий общую основу с древнерусским доба -  
“пора, время”, первоначально, в праславянский период, выражал зало
женную в этой индоевропейской основе (*dhabh-) идею “подходящий, 
годный” [5; 6. Вып. 5. С. 45-^6,38-39], которую в данном случае можно 
конкретизировать как достижение молодым человеком определенной 
зрелости. В рассмотренной сказке это зрелость социальная в самом 
широком смысле. Но как она понималась исконно, в период самого за
рождения сочетаний добрый молодец и красна девица?

Ответ на поставленный вопрос позволяет уточнить этимология эпи
тета краса > красна в сочетаниях краса девица > красна девица. Имея 
общую этимологическую основу с праславянскими глаголами кресати -  
“создавать, творить” (ср. также латинское сгеб -  “создавать, творить, 
производить”) и кресити -  “оживлять, вновь создавать, воскрешать” [6. 
Вып. 12. С. 96—97], слово краса, по-видимому, первоначально заключа
ло в себе идею достижения организмом девушки такого расцвета, кото
рый позволял ей стать матерью. (Ср. мнение, высказанное О.Н. Труба- 
чевым: праславянское *krasa -  «не вообще “красота, красивость”, а 
“цвет жизни” прежде всего, т.е. применительно к человеку, который 
был мерой всех вещей всегда, -  это “здоровый цвет лица, румянец”, с 
переносом (по-видимому, весьма древним) -  “цветение растений” (так в 
украинских и белорусских диалектах)» [7]). Встречается и сочетание 
красный молодец, приведенное, в частности, в словаре В.И. Даля [8], 
которое также указывает на связь эпитета краса / красен / красный с иде
ей физического расцвета человека.

Таким образом, исконная корреляция формул красна девица и доб
рый молодец восстанавливается как основанная на идее достижения 
молодыми людьми такого возраста, добы -  “поры”, и соответствующе
го ему физического развития, которые позволяли им вступать в брак, 
участвовать в продолжении рода, что для архаического общества было 
несомненно ключевой характеристикой человека [9]. Аналогичная 
идея сохраняется в семантике народно-разговорного фразеологизма 
прийти в пору, который использует в своей речи, например, героиня 
“Путешествия из Петербурга в Москву” А.Н. Радищева Анюта (глава 
“Едрово”): “Меня было сватали в богатый дом за парня десятилетнего; 
но я не захотела. Что мне в таком ребенке; я его любить не буду. А как 
он придет в пору, то я состареюсь, и он будет таскаться с чужими” [10].

Итак, то соотнесение устойчивых формул, которое ныне в народной 
песне предстает как полное глубокого лиризма выражение чистоты и 
просветленности отношений молодых людей, связанных первым неж
ным чувством, есть результат позднейшего переосмысления очень 
древних сочетаний слов, отражающих классификацию явлений окру
жающего мира на основе важнейшего для организации родового кол
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лектива признака -  способности к продолжению рода. Утрата народ
ной памятью смысла этих древних классификаций открыла возмож
ность для эстетического переосмысления и применения подобных 
сочетаний слов в качестве украшающих эпитетов устной поэзии.
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