
Аксиологический анализ плодотворно 
применяется в работах В. С. Непомнящего [23], 
В. А. Воропаева [7], С. А. Гончарова [8], М. М. Ду-
наева [12], И. А. Есаулова [14] [16] и других 
ученых при исследовании отечественной 

словесности, а также при описании картины 
мира, отразившейся в произведениях древ-
нерусской литературы (А. Н. Ужанков) [31]. 
Опыт аксиологического анализа пушкинско-
го творчества, предпринятый, в частности, 
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В. С. Непомнящим [22], свидетельствует о воз-
можности выявить ценностную картину мира, 
характерную для конкретного автора, причем 
в динамике. По свидетельству ученого, цен-
ностный подход представляет собой вполне 
надежную «методологию исследования духов-
ного мира художника (да и личности вообще)» 
[22, с. 26]. По мнению И. А. Есаулова, аксиоло-
гический анализ есть условие правомерного 
изучения русской классической литературы 
как таковой, именно ценности должны стать 
категориями нового исследовательского ме-
тода в филологии [15].

Однако в отношении героического эпо-
са и вообще фольклора необходимо сделать 
важную оговорку. Ценностный анализ художе-
ственного мира, созданного автором, исходит 
из понимания того, что его сознание являет-
ся пусть и становящимся, но все же цельным 
и внутренне непротиворечивым, конкретное 
произведение отражает целостное мировоз-
зрение его создателя в конкретный момент 
творческой биографии. Таким образом, то, 
как меняется «ценностный центр» автора 
(М. М. Бахтин [4, c. 56]), возможно проследить 
от произведения к произведению. В отноше-
нии же фольклора (и, как следствие, героиче-
ского эпоса) сказанное не очевидно; существо-
вание цельного непротиворечивого смысла 
конкретной былины может быть оспорено 
со ссылкой на особенности генезиса и быто-
вания эпоса, на его вариативность и другие 
особенности.

Вопрос о ценностной сущности русско-
го эпоса представляется в высшей степени 
дискуссионным. Многие ученые сомневались 
и сомневаются в существовании единой и вза-
имосвязанной системы ценностей в случае 
русской героической поэзии. Во-первых, рас-
пространено мнение, что образы былинных 
героев отражают разновременные «слои» про-
тиворечивых и даже противоположных цен-
ностей и норм. Былина описывается в виде 
своеобразного конгломерата разновременных 
(языческих и христианских, аристократиче-
ских и народных, автохтонных и заимствован-
ных) смыслов, напластовавшихся друг на дру-
га за периоды бытования эпоса в разных соци-
альных средах. Так, Ф. И. Буслаев находил в бы-
линах «сеть противоречий, несообразностей 

и анахронизмов… облеченных в поэтические 
образы» [5, c. 127]. Противоречивые мотивации 
богатырей в былинах ученые объясняли не ди-
намикой внутреннего мира героев и переоцен-
кой ими тех или иных аксиологических катего-
рий, но хаотичным наслоением «нравственных 
черт различных эпох» [26, c. 24]. В. Ф. Миллеру 
принадлежит знаменитое сравнение русского 
эпоса с «грандиозной развалиной, обширным 
многовековым сооружением… с пристройка-
ми и надстройками от разных времен» [20, 
c. VI]. Эта метафора указывает на отсутствие 
некоего общего замысла, единых конструк-
тивных и художественных норм. Такой подход 
унаследовало советское эпосоведение; напри-
мер, М. М. Плисецкий полагал, что в былинах 
отражено «изменение психологии народных 
масс… на протяжении веков» [25, c. 8], однако 
советские ученые порой затруднялись опре-
делить, что является семантической основой 
той или иной конкретной былины — «идея, 
доминировавшая при ее сложении», или же 
«рудименты» более древних смыслов [1, c. 42]. 
Так, В. П. Аникин исследовал «противоречия 
внутри идейно- художественного состава» бы-
лин, объясняя их наслоением разновременных 
«идеалов», и полагал, что «нарушения цельно-
сти» аксиологических ориентаций «открыва-
ют путь к историческому приурочению всей 
былины» [3, c. 317].

Во-вторых, изучая различные варианты 
одного и того же былинного сюжета, иссле-
дователи нередко приходили к выводу о том, 
что разные певцы «заставляют» своих героев 
в одних и тех же обстоятельствах предпочи-
тать различные ценности. Ученые пытались 
объяснить это спецификой конкретной ком-
муникативной ситуации или же различиями 
в мировоззрении сказителей, особенностями 
местной традиции, влиянием на творчество 
конкретного певца сказки, духовного стиха 
и др. Так, А. П. Скафтымов полагал, что герой 
приобретает те черты, которые «дороги са-
мому рассказчику и вообще являются для 
него желанными»: певец «религиозный» и пе-
вец «разгульный» ориентируют своих героев 
на различные ценности [28, c. 93].

Ученые также обращали внимание на то, 
что не только разные певцы поют одну былину 
по-разному, но даже один и тот же певец в раз-
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ных ситуациях выпевает особый вариант пес-
ни. Например, по мысли известного слависта 
А. Лорда, эпическая «тема» — не статичная 
данность, но живое, изменчивое художествен-
ное начало, «адаптируемое» сказителем к ус-
ловиям конкретного исполнения [37, с. 94].

Сохраняется ли при выпевании множе-
ства вариантов песни ее глубинный ценност-
ный «код»? Для ответа на этот вопрос необхо-
димы результаты аксиологического анализа, 
который покажет, насколько часто у разных 
сказителей мотивировки героя одной и той же 
песни будут связаны с различными (или даже 
полярными) ценностями. Если такие случаи 
окажутся доминирующими, можно будет сде-
лать вывод не только о формальной изменчи-
вости эпической «темы» в устах разных ска-
зителей, но также об отсутствии универсаль-
ной аксиологической модели национального 
эпоса, то есть, по сути, опровергнуть распро-
страненный в научной литературе тезис о су-
ществовании «единого» эпического мировоз-
зрения народа, отраженного в его фольклоре  
[2, c. 4] [34, c. 1–2] [32, c. 105].

Ниже представлены некоторые резуль-
таты аксиологического анализа русских бы-
лин; из поля нашего внимания были исключе-
ны записи неполные (в ценностном смысле), 
то есть не содержащие всех этапов, связанных 
с аксиологически значимым поступком героя: 
ценностного выбора, самого действия и оцен-
ки последствий этого действия.

Необходимо подчеркнуть, что объектом 
настоящего анализа является былинная поэ-
зия в том виде, в котором она дана нам в из-
вестных науке записях XVIII–XX вв., начиная 
со сборника Кирши Данилова. Следователь-
но, любые ценности, выявленные в былинах, 
мы будем принимать как ценности русского 
эпического сознания этого исторического 
периода. Теоретически допустимая рекон-
струкция архаичных ценностей, предполо-
жительно отразившихся в русской героиче-
ской поэзии, не является задачей настоящего 
исследования.

Для того чтобы избежать методологиче-
ской «модернизации», мы предприняли следу-
ющее. Во-первых, на начальном этапе нашего 
анализа мы воздерживаемся от использова-
ния современных слов, обозначающих те или 

иные ценности (чтобы не «навязывать» бы-
линной фактуре концепты, «предустанов-
ленные» взглядом человека XXI века), несмо-
тря на очевидное неудобство использования 
в тексте научной статьи ряда слов и словосо-
четаний, взятых непосредственно из былин-
ных записей. Мы также отказываемся от воз-
можности составить произвольный список 
ценностей и затем исследовать то, как эти 
ценности мотивируют былинных героев, ведь 
при таком подходе уникальные аксиологиче-
ские концепты русского эпического сознания 
с неизбежностью окажутся неразличимы-
ми. В качестве примера приведем понятие 
«честь», которое для современного сознания 
устойчиво связано с представлением о неко-
ем «внутреннем нравственном достоинстве 
человека» [35], а также с концептом воинской 
чести. Последний близок по содержанию к ан-
тичному и германскому эпическому концепту 
«долга чести» как обязанности воина «отра-
ботать» дары, полученные им от властителя. 
Ниже мы покажем, что понятие «чести- хвалы 
богатырской», обнаруживаемое в былинах, 
в ряде случаев не совпадает по содержанию 
с указанными выше понятиями.

Во-вторых, принципиально важно учи-
тывать последствия ценностного выбора, сде-
ланного протагонистом, и предлагать опре-
деление аксиологической категории, кото-
рую предпочел герой, именно через указание 
на результат его поступка. Таким образом, мы 
получим не только список былинных «терми-
нов» для обозначения ценностей, но и досто-
верные определения аксиологических катего-
рий, как бы данные «изнутри» самой былины.

Приступая к выявлению оригинальных 
былинных понятий (и их наименований), ко-
торые способны мотивировать героя, необ-
ходимо отдавать себе отчет в том, что в языке 
русских былин немного слов, обозначающих 
аксиологические категории. Былинные певцы 
в большинстве случаев поют о поступках, ос-
нованных на ценностном выборе, не указывая 
при этом на сами ценности; никогда (за ред-
чайшими исключениями) не говорится прямо 
о проявлении героем тех или иных чувств или 
качеств. Русскому эпическому сознанию чу-
ждо морализующее восхваление своих персо-
нажей; вместо восхваления героя былинный 
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певец сообщает о благих последствиях его 
действия.

Кроме того, в былинах нередко поется 
о «дефиците» некой ценности или ее недоо-
ценке, проявляющейся через поступки героя. 
В этом случае та или иная аксиологическая 
категория дана слушателю через отрицание: 
«безумной» [29, c. 251], «немилостивой(–ый)» 
[17, с. 205], «безчестье великое» [24, c. 438], «не-
честлив(–ва)» [10, c. 482] и др. Например, если 
богатырь проявляет ум, это, как правило, оста-
ется «незамеченным» певцом (то есть не вы-
зывает прямого указания на ценность ума с его 
стороны), тогда как весьма часто сказители 
отмечают глупость богатырей (встречаются 
такие формулы, как «молодешенёк умок, зеле-
нешонёк» [33, с. 138], «полуразум» [9, с. 161], 
«не мудрая дружинушка» [6, с. 9] и др.); следо-
вательно, чтобы получить представление о бы-
линном концепте ума, необходимо изучить все 
те случаи, когда герои поступают глупо.

Недостаток различных ценностей пе-
реживается богатырем как «беда» и «досада» 
[18, с. 615], «обида» [19, с. 195–196], «завид» 
[13, с. 618]; предстоит установить, какие имен-
но действия антагонистов или других персо-
нажей богатырю «не кажутся» [11, с. 32], «не в 
любовь приходят» [36, с. 239], «не по уму при-
ходятся» [27, с. 137], бывают «не по разуму» 
[30, с. 114] и т. п. В каждом конкретном случае 
необходимо выявить (из контекста, с учетом 
последствий героического поступка), о дефи-
ците какой именно ценности идет речь.

Перечень мотивирующих героя ценно-
стей мы полагаем целесообразным начать 
с наиболее часто встречающихся в былинах 
предельных ценностей «славы» и «чести» 
(с выделением конкретных слагаемых послед-
ней — от «золотой казны», «жены», «славного 
отечества» до «закона Божия» и «веры кре-
щеной»); далее следуют инструментальные 
ценности, позволяющие достичь славы и че-
сти — «сила», «смелость» («ярость»), «талан- 
участь» («удача»), «молитва доходна», «ум» 
(«догадка», «сметка»), «неупадчивость». На-
конец, необходимо включить в наш перечень 
различные проявления «сердца богатырско-
го» («обида», «завид», «досада» и др.), которые 
мы также относим к инструментальным цен-
ностям (по Аристотелю, «энергиям», ενεργειαι) 

на том основании, что способность проявлять 
эти чувства обеспечивает богатырям прилив 
силы, смелости и других качеств, необходи-
мых для достижения целей, связанных с пре-
дельными ценностями.

Очевидно, что основой эпического сюже-
та является поступок. Любой же осмысленный 
поступок героя связан, как правило, с актом 
предпочтения им той или иной цели, которая 
указывает на мотивирующую ценность и та-
ким образом придает поступку смысл. Первый 
этап аксиологического анализа былин, пред-
полагающий выявление ценностей, мотиви-
рующих поступки эпических протагонистов 
(а также их противников и персонажей вто-
рого плана), позволил установить следующие 
закономерности.

В языке былин (в том числе в записях, 
сделанных от одного и того же сказителя) 
наименования ценностей (за исключением 
ряда недевальвируемых инструментальных 
ценностей [«энергий»]), используются для 
обозначения весьма различных по содержа-
нию аксиологических концептов, предпола-
гающих альтернативные варианты поступка 
и вызывающих взаимоисключающие вариан-
ты последствий для действующего лица.

Так, «славой», «славушкой великой» на-
зывается как личная слава героя, связанная 
с его именем (молва), так и общая (соборная) 
слава всего киевского богатырства, которая 
распространяется по миру и удерживает ино-
земных царей от попыток вторжения на Русь. 
Эти концепты не просто различны по своему 
содержанию, но прямо противоположны. Рас-
пространению соборной славы о богатырях 
способствуют лишь бескорыстные подвиги, 
предпринятые ради страдающего человека, 
то есть во славу Божью. Попытка же героя 
отнести подвиг на свой «личный счет» ис-
ключает распространение молвы о подвигах 
русского богатырства как такового, посколь-
ку не внушает иноземным царям страх перед 
всеми киевскими витязями, понимаемыми 
в качестве некой «корпорации»: отдельного 
героя, обладающего личной славой, возможно 
привлечь на свою сторону (как это пытается 
сделать Калин-царь в отношении Ильи Му-
ромца), нанять на службу (как это происхо-
дит с Дунаем и Василием Пьяницей), отвлечь 
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от служения интересам Киева (см. былину 
о Потыке).

Словами «честь», «почести», «чещь», 
«чесь» певцы называют как личную честь ге-
роя (наследуемую, в том числе родовую, и до-
бываемую), так и ценность, характеризующую 
некий «внешний» объект, который герою не-
обходимо «держать в чести». Концепты вновь 
противоположны по своему содержанию: при-
бавление личной чести предполагает изъя-
тие ценного имущества у другого, тогда как 
защита «честных» объектов осуществляется 
бескорыстно и допускает возможность добро-
вольного «обмена» жизни героя на ценность 
защищаемой святыни.

Инструментальной ценностью, позво-
ляющей достичь славы или чести, является 
богатырский дар («талан- участь») — у боль-
шинства героев это физическая сила, но так-
же ценятся «ум-смётка», «ум-догадка», «мо-
литва доходная», «неупадчивость», умение 
играть на гуслях, «краса-баса» и др. При 
этом одни и те же слова — «талан», «удача», 
«сила» — обозначают в былинах противо-
положные по содержанию концепты: бога-
тырский дар ценится либо как возможность 
(и личное право) получить «в обмен» на него 
разнообразные блага (добычу, «почести», 
личную славу), либо как «бремя» бескорыст-
ного служения — святыне («честным» объек-
там) или страдающему человеку.

Для того чтобы «мобилизовать» бога-
тырский дар и применить свою силу в пол-
ной мере (превышающей меру обычного че-
ловека), герою необходимо, чтобы его сердце 
«разгорелось». Таким образом, если богатыр-
ский талант является инструментальной цен-
ностью («энергией») первого и наивысшего 
уровня, позволяющей достичь предельной, 
конечной ценности (славы или чести), то «бо-
гатырское сердце» есть «энергия» второго 
уровня, ориентированная на обладание ин-
струментальной ценностью более высокого 
ранга — речь идет о силе или другом «талане».

Одно и то же словосочетание — «сердце 
богатырское» — в былинах обозначает прин-
ципиально различные по содержанию аксио-
логические концепты, образующие две пары 
взаимоисключающих в логическом плане по-
нятий. Первую пару составляют, с одной сто-

роны, свой ство богатырского сердца «разго-
раться» желанием личной славы, преступать 
запреты и мстить за бесславие, а с другой 
стороны — способность воспламеняться со-
страдательной любовью к другому человеку. 
Вторую пару конкурирующих концептов об-
разуют, во-первых, героический гнев, вызван-
ный личным бесчестием (то есть лишением 
ценного имущества и материально- знаковых 
благ), или же страстное желание увеличить 
личный «рейтинг» чести за счет ценной до-
бычи, а во-вторых, героическая «ярость», вы-
званная попранием чести защищаемых объек-
тов (святынь, Божьих установлений на земле), 
ценность которых для героя превышает цену 
его собственной жизни.

Таким образом, в результате аксиологи-
ческого анализа русских былин установлено, 
что ценности, мотивирующие поступки их 
действующих лиц, не могут быть описаны как 
конгломерат разрозненных аксиологических 
концептов — концептов, отразивших истори-
ческие этапы живого бытования эпоса в раз-
личных социальных средах, — но как устойчи-
вое взаимосвязанное единство, образованное 
двумя конкурирующими мировоззренчески-
ми моделями. Эти модели отличаются иден-
тичной иерархической организацией; при 
сравнении ценностей, занимающих в них ана-
логичные иерархические позиции, становит-
ся очевидно, что для обозначения подобных 
парных ценностей былины используют одни 
и те же слова: «слава», «честь», «талан- участь», 
«сила», «сердце богатырское», «ярость» и др.

Одноименные парные ценностные ка-
тегории в содержательном плане исключают 
друг друга и конкурируют в ценностном цен-
тре былинного героя. Совершая некий посту-
пок, протагонисты, второстепенные персона-
жи, антагонисты русского героического эпоса 
выбирают одну из двух конкурирующих пар-
ных ценностей. В рамках каждой пары один 
из двух альтернативных концептов, будучи 
предпочтен героем и становясь тем самым ак-
сиологической доминантой его ценностного 
центра, как правило, приводит к дурным для 
действующего лица последствиям, тогда как 
противоположная по содержанию ценность 
неизменно, за редчайшими исключениями, — 
к последствиям благоприятным.
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Так, в рамках пары «слава личная — 
слава соборная» наблюдается следующая за-
кономерность: поступки, ориентированные 
на личную славу, приводят к дурным послед-
ствиям; поступки же, ориентированные на со-
борную славу, — к благим. Соответственно, 
ценность личной славы в сознании слушателя 
неизменно девальвируется, а ценность собор-
ной славы — укрепляется.

Для пары конкурирующих концептов 
«честь личная — честь другого» выявлен сле-
дующий закон: поступки, ориентированные 
на личную честь героя, приводят к дурным 
для него последствиям; действия же, направ-
ленные на воздаяние чести другому, с необхо-
димостью имеют своим результатом благие 
для персонажа обстоятельства и события. Как 
можно видеть, девальвируемой ценностью яв-
ляется личная честь, а укрепляемой — честь 
другого (человека, объекта или установления).

Также является девальвируемой цен-
ность богатырского дара как личного права 
на добычу и славу: соответствующие действия 
акторов приводят к неблагоприятным для 
них последствиям. Напротив, конкурирующий 
концепт богатырского таланта как бремени 
бескорыстного служения относится к числу 
укрепляемых: поступки, вызванные таким 
пониманием природы и назначения богатыр-
ского дара, неизменно приводят к благим для 
актора последствиям.

«Разгарчивость» богатырского сердца 
желанием личной славы толкает героев бы-
лин на поступки, которые влекут за собой 
дурные события; следовательно, эта ценность 
относится к числу девальвируемых. Альтер-
нативный концепт богатырского сердца как 
источника сострадательной любви, позволя-
ющей совершать подвиги во славу Божию, по-
следовательно укрепляется в былинах; соот-
ветствующие поступки акторов обеспечивают 
благие для них последствия.

Для следующей пары альтернативных 
концептов — героический гнев как жажда 
личной чести и героический гнев как ревно-
вание о «честных» объектах — выявлена та-
кая закономерность: гнев о личном бесчестии 
и жажда добычи мотивируют те поступки эпи-
ческих персонажей, которые ведут к дурным 
для них событиям; напротив, гнев, вызван-

ный поруганием святынь и прочих объектов, 
обладающих «честью», позволяет героям со-
вершать поступки с предсказуемыми благими 
последствиями.

Таким образом, девальвируемые ценно-
сти образуют трехуровневую иерархическую 
систему, в которой на вершине иерархии нахо-
дятся: 1) предельная ценность личной славы 
и 2) предельная ценность личной чести («сто-
имость» обеих ценностей превышает цену 
жизни эпического героя).

Инструментальной ценностью высшего 
уровня, позволяющей герою достигать пре-
дельных ценностей и при этом сохранять свою 
жизнь, является богатырский дар, понимае-
мый как исключительно ценный «персональ-
ный актив», а именно — как потенция, как воз-
можность «обмена» этого актива на личную 
славу или личную честь.

Инструментальной ценностью низшего 
уровня, позволяющей реализовать потенцию 
чудесного богатырского дара, является «серд-
це богатырское», понимаемое как способность 
переживать героический гнев (от бесславия, 
бесчестия) и героическую «похоть» личной 
славы и личной чести.

Укрепляемые ценности русского ге-
роического эпоса образуют аналогичную 
по структуре трехуровневую иерархическую 
систему, в которой на вершине иерархии на-
ходятся: 1) предельная ценность эпической 
соборной славы, понимаемой как молва о под-
вигах, совершаемых русскими богатырями 
бескорыстно во славу Божию, и 2) предельная 
ценность «честных» объектов (святынь, Божь-
их установлений на земле и др.). Как мы уже 
отмечали выше, эти обе ценности более важ-
ны, чем сама жизнь эпического героя.

В контексте укрепляемых аксиологи-
ческих категорий русского эпоса инструмен-
тальной ценностью высшего уровня, позволя-
ющей герою достигать предельных ценностей 
и при этом сохранять свою жизнь, является 
богатырский дар, понимаемый как потен-
ция, миссия и судьба, как своего рода избран-
ность к бескорыстному служению в интересах 
«внешних» объектов — страдающего челове-
ка и святынь.

Инструментальной ценностью низшего 
уровня, позволяющей реализовать потенцию 
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богатырского дара, является «сердце бога-
тырское», понимаемое как способность пере-
живать героический гнев от осознания ущер-
ба, наносимого «честным» объектам, и как 
подвижническое желание приумножить со-
борную славу русского богатырства.

Присутствие в каждой паре конкуриру-
ющих аксиологических концептов девальви-
руемой и укрепляемой ценности указывает 
на то, что восприятие былин аутентичной 
аудиторией с высокой вероятностью предпо-
лагало деконструкцию картины мира, осно-
ванной на ценностях героического гнева, же-
лания личной чести и личной славы. Как ло-
гично предположить, одновременно происхо-
дило утверждение картины мира, основанной 
на любви к страдающему человеку и ревнова-
нии о чести «внешних» по отношению к герою 
(и слушателю) реалий: христианских святынь 
и Божьих установлений на земле, обладающих 
свой ством «правды- истины».

Особо отметим, что состояние ценност-
ного центра былинных героев динамично, 
изменчиво: в момент ценностного выбора 
доминируют одни аксиологические катего-
рии, однако после наступления последствий 
этого выбора они девальвируются или укре-
пляются. Элементарной единицей аксиоло-
гической структуры русской былины явля-
ется, с нашей точки зрения, аксиологический 
мотив (аксиомотив): содержательный или 
сюжетный элемент, в котором при помо-
щи причинно- следственной связи духовно- 
психологического характера скреплены 
в неразделимое целое мотивация героя, его 
поступок и закономерные с точки зрения эпи-
ческого сознания последствия этого поступка 
[21]. Логическая, этическая, эстетическая вза-
имосвязь мотивации, действия и последствий 
этого действия вполне осознается певцом как 
смысл аксиомотива и таким образом закре-
пляется в памяти. Его границы в сюжете опре-
делены, с одной стороны, первичным состо-
янием ценностного центра героя и, с другой 
стороны, его результирующим (как правило, 
измененным) состоянием.

Большинство былинных героев пере-
живает несколько (более одного) аксиологи-
ческих «возрастов»; для каждого возраста ха-
рактерна конкретная аксиологическая доми-

нанта и связанные с нею инструментальные 
ценности. В зависимости от характера смены 
аксиологических возрастов героя мы предла-
гаем выделить следующие типы былинных 
сюжетов:

а) Тип сюжета I «Преступление и на-
казание» (юность Добрыни и бой Добры-
ни с Ильей, первый и второй бой Добрыни 
со Змеем; Илья и Святогор, Илья Муромец 
и Сокольник, Михайло Потык, Алеша Попо-
вич и сестра Сбродовичей, Василий Игнать-
евич, Константин Саульевич, «Камское побо-
ище», Садко). В исходном 1 аксиологическом 
возрасте героя доминируют ценности личной 
славы и личной чести; после наступления не-
благоприятных последствий поступка проис-
ходит изменение ценностного центра героя 
(преображение), и во втором, более позднем 
аксиологическом возрасте доминируют со-
борная слава и соборная честь. В этом случае 
ценности, значимые для первого аксиологи-
ческого возраста, девальвируются как в цен-
ностном центре героя, так и в ценностном 
центре слушателя.

б) Тип сюжета II «Преступление и казнь» 
(Василий Буслаев, Дунай Иванович, вариант 
былины про Святогора [протагонист поги-
бает, пытаясь поднять «тягу земную»], Иван 
Годинович, Чурила, Сухман). В первом аксио-
логическом возрасте доминируют ценности 
личной славы и личной чести; после наступле-
ния неблагоприятных последствий поступка, 
совершенного героем, его ценностный центр 
не изменяется, а сам герой погибает или пе-
рестает быть героем. В этом случае ценности, 
доминировавшие в первом аксиологическом 
возрасте протагониста, девальвируются в со-
знании слушателя.

г) Тип сюжета III «Упорство в правде» 
(Микула Селянинович, Добрыня Никитич 
[«Добрыня и Маринка», старина про посоль-
ство Василия Казимировича, сюжет про сва-
товство Алеши к Настасье], Илья Муромец 
[«Три поездки Ильи Муромца», «Илья в ссоре 
с князем Владимиром», «Илья Муромец и Ка-

1 Исходный аксиологический возраст не совпадает с дет-
ством, юностью героя, так как является исходным для 
конкретного сюжета, в котором герой может быть в са-
мом начале былины дан слушателям в любом возрасте, 
в том числе, в преклонном.
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лин царь»], Дюк Степанович, Михайло Дани-
лович, Михайло Казарин, Бермята/Перемяк 
[«Чурила и Катерина»], Касьян [«Сорок калик 
со каликою»]). В первом аксиологическом воз-
расте доминируют ценности соборной славы 
и общей чести, герой претерпевает испыта-
ния, но сохраняет верность первоначальному 
ценностному выбору и торжествует; во вто-
ром аксиологическом возрасте изначально 
данные ценностные доминанты укрепляются 
как в ценностном центре героя, так и в цен-
ностном центре слушателя.

д) Тип сюжета IV со смешанной мотива-
цией героя (царь Соломан, Хотен Блудович, 
Василиса Микулична в сюжете про Ставра). 
В первом аксиологическом возрасте героя 
один и тот же его поступок может быть моти-
вирован как ценностью личной славы, личной 
чести, так и — одновременно — ценностью 
страдающего человека или некого «честно-
го» объекта. В отношении названных акси-
омотивов прослеживается закономерность: 
ценность личной славы и личной чести, моти-
вируя героя, может приводить к благим для 
него последствиям только в том случае, если 
к этой мотивации присоединяется ориента-
ция на ценность страдающего человека или 
некой христианской святыни.

Единственное исключение представля-
ет сюжет о Волхе Всеславовиче, который не-
возможно отнести ни к одному из указанных 
выше типов.

Итак, ценности личной чести и личной 
славы являются исходными и девальвируе-
мыми, а ценности соборной славы и общей 
чести — утверждаемыми, представляя при 
этом новацию для ценностного центра боль-
шинства героев. Это подтверждается, во-пер-
вых, тем, что в былинах весьма часто (а имен-
но во всех сюжетах, относящихся к типам 
«Преступление и наказание», «Преступление 
и казнь») укрепление «курса» предельных 
ценностей соборной славы, общей чести, 
а также связанных с ними инструментальных 
ценностей, происходит следующим образом: 
действующее лицо сначала предпочитает аль-
тернативные ценности, а затем переживает 
дурные последствия подобного выбора. Ак-
сиомотивов такого рода в былинах обнару-
жено 119 (57 аксиомотивов, утверждающих 

ценность соборной славы и 62 аксиомотива — 
соборной чести). Повторим еще раз: утверж-
дение ценности соборной славы и соборной 
чести реализуется в русском эпосе не напря-
мую, но через отрицание альтернативных цен-
ностей. Очевидно, что эти последние присущи 
герою и слушателю прежде того, как в их цен-
ностном центре укрепятся альтернативные 
аксиологические категории.

В отношении сюжетов IV типа необхо-
димо заметить, что ценности личной славы 
и личной чести приводят к благим для героя 
последствиям только в том случае, если они 
«легализованы» в русском эпическом созна-
нии — благодаря тому, что поступок героя воз-
можно также объяснить ориентацией на цен-
ности соборной славы и общей чести. Таким 
образом, герою и слушателю предлагается до-
полнительный критерий оценки уже привыч-
ных им ценностей (а именно, личной славы 
и личной чести).

Как можно видеть, картина мира, в кото-
рой доминируют личная слава и личная честь 
является исходной, первичной для большин-
ства героев русского эпоса. Реализация акси-
омотивов в былинных сюжетах всех четырех 
типов приводит к тому, что в сознании слуша-
телей происходит содержательное замещение 
понятий славы, чести, «талана- участи», силы, 
«сердца богатырского», «великой досады» 
и др. с сохранением наименований самих поня-
тий и их иерархии. Так, концепт личной славы 
замещается концептом славы соборной, пред-
ставление о личной чести — представлением 
о чести другого, ценность героического гнева 
(вызванного личным бесславием, бесчестием 
или, напротив, жаждой приращения личной 
славы и чести) девальвируется и замещает-
ся ценностью сердца, способного к сострада-
тельной любви и бескорыстному ревнованию 
о чести христианских святынь.

Корректирующее воздействие эпическо-
го певца на ценностный центр слушателя при-
водит к результатам, общим для всего корпуса 
былинных записей, то есть носит закономер-
ный характер, что выражается в следующем: 
имея представление о ценности, мотивирую-
щей поступок, можно предсказать характер 
последствий этого поступка для героя (благо-
приятный или неблагоприятный). Представ-
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ление о таких логических закономерностях, 
связывающих мотивацию действия с его по-
следствиями, составляет суть эпического кон-
текста — знания, которым располагают бы-
линные певцы.

Ценности личной славы и личной чести 
в известных науке былинах девальвируют-
ся и никогда — кроме единственного сюжета 
о Волхе — не утверждаются, если действия 
героя не оправданы в глазах певца ценностью 
соборной славы и общей чести. Ценности со-
борной славы и общей чести во всех былинах 
укрепляются и никогда не подвергаются де-
вальвации, независимо от среды бытования 
самих былин (крестьянской, каличьей, скомо-
рошьей, казачьей, монашеской и др.).

Единичный характер исключения из об-
щих правил (сюжет о Волхе Всеславовиче) 
свидетельствует о том, что эпическое знание 
былинных сказителей — их представления 
о законах, связывающих мотивацию поступка 
с его последствиями, — не подверглось суще-
ственному изменению за все время бытова-
ния былин в рамках периода их научной фик-
сации. Более того, предпринятый анализ пока-
зывает, что в аксиологическом плане русский 
героический эпос не является конгломератом 

противоречивых и дискретных разновремен-
ных смыслов, связанных с различными ценно-
стями. Семантическое единство всего корпуса 
былин обеспечивается единством задачи, сто-
явшей перед певцами, которая заключалась 
в целенаправленной коррекции ценностного 
центра их аудитории. Таким образом, эпиче-
ское сознание русских представляет собой 
единую для подавляющего большинства ска-
зителей картину мира, основанную на аксио-
логической доминанте страдающего человека 
и установленных Богом законов, предельной 
ценности соборной славы и «честных» объ-
ектов («стоимость» которых превышает цену 
человеческой жизни), а также инструменталь-
ной ценности Божьего дара как возможности 
бескорыстного служения.

Девальвируемая же в былинах картина 
мира в главных своих элементах соответству-
ет осуждаемому в христианстве мировоззре-
нию «ветхого человека», которое, согласно 
Отцам Церкви, свой ственно не только языч-
никам, но может быть присуще человеку лю-
бого вероисповедания, в том числе принадле-
жащему к сообществу христиан, однако не ис-
полняющему на деле заповеди Христа о любви 
к Богу и ближнему.
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Certain Results of an Axiological Analysis of the Russian Heroic Epic

Abstract. The research aims to form an idea of the value content of the Russian heroic folk epic 
based on the consequences of the actions folk heroes undertake. The research method is an axiological 
analysis, which examines the values motivating the hero, the deed he commits, and the consequences 
(positive or negative) of this deed. Russian folk epics – despite their variability and no well-established 
scholarly opinion on their content and conception – reveal characteristic integrity and coherence when 
given an axiological interpretation. The latter implies that the following elements should be analysed: 
the values that motivate the hero, his deed, and its consequences (positive or negative). In Russian 
bylinas, one can easily discern such value categories as fame (slava), honour (chest’), fortune–fate 
(talan-uchast’), strength (sila), knightly heart (serdtse bogatyrskoe), and anger (gnev). Each category 
implies two plot-accentuated invariants: positive and negative. For example, the word ‘fame’ (or 
the phrase ‘great fame’ (slavushka velikaya)) may indicate both personal fame (almost inevitably 
pernicious for the hero) and the so-called common fame of all Russian knights (bogatyrs), service to 
which enables the character to save his life and freedom. Analogically, the word ‘honour’ may imply 
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both personal material-symbolic ‘honour’ (i.e., valuable property, signs of public recognition, etc.) and 
‘honor’ as related to some ‘external’ – from the hero’s perspective – realities: sacred objects, religious 
institutions and principles. Based on the positive or negative consequences provoked by the hero’s 
deed – the deed motivated by a certain variational value – this value is either strengthened or rejected. 
This regularity allows formulating an ‘axiomotif’ (a semantic or plot element, in which, via a cause-
and-effect relationship of spiritual-psychological nature, the hero’s motivation, his deed, and the 
natural – from the perspective of an epic consciousness – consequences of this very deed merge into an 
inseparable unity), classifying different bylina plots (the author suggests distinguishing four plot types), 
and generally describing the semantics of Russian folk epics. Given the fact that, in Russian bylinas, the 
rejected values are conditionally non-Christian (particularly, personal fame and personal honour – as 
compared with the categories of Kievan knights’ common fame and the ‘honour’ of Orthodox sacred 
objects and principles, which are strengthened as bylina plots progress), it is only natural to assert that 
Russian epic poetry is profoundly Christian.

Keywords: bylinas, axiological analysis, ultimate values, instrumental values, motivation, deed, 
axiomotif, Christian worldview.
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