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Баллада «Жених» (1825) представляет собой синтез трех ключевых фольклорных традиций: народной
сказки, свадебного обряда и песенной баллады. Первоначальный подзаголовок «Простонародная сказка»
указывает на ориентацию Пушкина на устное творчество, а финальные строки — «И вся тут песня наша» —
подчеркивают её связь с народной балладой. Третий источник — свадебная обрядность — раскрывается
через сюжетные элементы: мотив сватовства, диалог свахи и отца, символику брачных ритуалов.
Пушкин творчески объединил русские и европейские фольклорные мотивы. Сюжетная основа восходит к
немецкой сказке братьев Гримм «Жених-разбойник», однако поэт адаптировал его к русскому контексту,
добавив элементы свадебных обрядов и национального колорита. Эта синтетическая природа произведения
позволила В.Г. Белинскому назвать балладу «насквозь проникнутой русским духом».
Пушкин насытил текст архетипическими сказочными образами:
- Пространственные маркеры: «лес дремучий» и «изба» создают хронотоп, связанный с таинственностью и
опасностью.
- Формульные выражения: фраза «пир на весь мир» отсылает к традиционным сказочным финалам, но у
Пушкина она трансформируется в сцену суда, где торжествует справедливость.
- Числовая символика: числа «3» (дни исчезновения Наташи) и «12» (молодцы-разбойники) несут
сакральный смысл. Тройка ассоциируется с испытанием, а дюжина — с полнотой зла, что характерно для
народных преданий.
Эти элементы подчеркивают нравственно-дидактическую основу произведения, типичную для фольклора:
зло наказано, добродетель торжествует.
Исчезновение Наташи на три дня — сквозной мотив, объединяющий сказочную и балладную поэтику. В
сказках Пушкина («О мертвой царевне», «О золотом петушке») подобный сюжетный ход служит завязкой
драмы. Однако в «Женихе» он приобретает балладную напряженность:
- Трагизм подчеркивается реакцией героини: «Наташа плачет снова. И более ни слова».
- Узнавание жениха-разбойника происходит через динамичную сцену: «Он вихрем мимо пролетел, Наташа
помертвела».
Этот мотив выполняет двойную функцию: сохраняет интригу для читателя и отражает внутренний
конфликт героини, что характерно для романтической баллады.
- Жених-разбойник — архетипический образ, встречающийся в фольклоре разных культур. У Пушкина он
сочетает «боярскую» внешность («статный, проворный») и сущность убийцы, что усиливает контраст между
видимостью и сутью.
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- Сон Наташи интерпретируется через призму народных верований. Как и в балладе Жуковского
«Светлана», сон становится вещим, раскрывая истину через аллегорию. Однако у Пушкина он
превращается в улику, доказывающую преступление.
- Свадебный обряд представлен иронично: традиционные формулы («У вас товар, у нас купец»)
сталкиваются с протестом Наташи, ломающим пассивность сказочной невесты.
Таким образом, баллада «Жених» демонстрирует диалог традиции и новаторства. Фольклорные мотивы,
переплетаясь с авторским замыслом, создают произведение, где народная мудрость обретает новое
звучание в контексте романтической эстетики и психологической глубины.

1.3. Элементы свадебного фольклора в балладе А. С. Пушкина «Жених»

Свадебный обряд становится структурообразующим элементом баллады, определяя её драматургию и
символику. Пушкин воссоздаёт традиционный ход русской свадьбы, но наполняет его драматическим
конфликтом, превращая ритуал в пространство нравственного испытания. Как отмечают исследователи,
центральный мотив свадьбы выполняет двойную функцию: сохраняет фольклорный колорит и служит
метафорой столкновения добра со злом. Финал, где «пир на весь мир» оборачивается судом над женихом-
разбойником, подчёркивает трансформацию обрядовых символов: кольцо из атрибута брака становится
уликой, а свадебные гости — свидетелями правосудия.
Пушкин детально воспроизводит патриархальную иерархию свадебного обряда:
- Жених представлен в дуалистическом ключе: внешне «статный, проворный» молодец скрывает сущность
убийцы.
- Невеста Наташа нарушает пассивность традиционного образа, активно противясь свадьбе через
«рыдания» и «хохот» — реакцию, чуждую обрядовому этикету.
- Сваха выступает носителем обрядовых формул («У вас товар, у нас купец»), её речь насыщена
иносказаниями, характерными для народного сватовства.
- Отец олицетворяет патриархальную власть: его согласие на брак («Ступай благополучно, / Моя Наташа,
под венец») отражает традицию, где воля родителя неоспорима.
Интересно, что мать невесты практически исключена из действия — это подчёркивает гендерную
асимметрию обряда, типичную для русской культуры XIX века.
Пушкин последовательно включает ключевые этапы традиционной свадьбы:
1. Сватовство — диалог свахи и отца построен на устойчивых формулах:
> «У вас товар, у нас купец;
> Собою парень молодец...».
Ирония автора проявляется в контрасте между ритуальными восхвалениями и истинной сущностью жениха.
2. Подготовка к венцу — Наташа требует:
> «Пеките хлебы на весь мир,
> На славу мёд варите...»,
что отсылает к обычаю массовых угощений, но скрывает её план разоблачения.
3. Свадебный пир — кульминация, где вместо благословения звучит обличение. Пиршество, традиционно
символизирующее единство общины, становится сценой публичного суда — приём, отсутствующий в
фольклорных источниках.
Пушкин мастерски использует обрядовую поэтику:
- Иносказания: жених — «купец», невеста — «товар», что соответствует фольклорной традиции
завуалированного описания брака.
- Параллелизмы:
> «И перстни золотые,
> И платья парчевые» —
перечисление даров усиливает ритмику, характерную для свадебных причитаний.
Эти формулы, однако, нарушаются эмоциональными всплесками Наташи, что создаёт напряжение между
обрядовой схемой и индивидуальным переживанием.
В балладе воспроизведён архаический мотив «поединка» невесты и жениха, типичный для свадебного
фольклора. Однако Пушкин трансформирует его:
- Традиционное загадывание загадок (как в сказках о мудрой деве) заменено на рассказ о «недобром сне»,
где Наташа демонстрирует не покорность, а аналитический ум.
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