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Валентина Крутецкая
Готовые сочинения по былинам. 5–6 классы

Дорогие ребята!

На уроках литературы вы знакомитесь с произведениями устного народного творчества.
Один из самых сложных жанров фольклора – былины. У вас часто возникают трудности в изу-
чении этих произведений – особенно в написании сочинений. Нынешнему школьнику непро-
сто понять мир старинных былин и чувства, которые древнерусский сказитель вкладывал в
них. В тексте былин всегда встречается много слов и образов, которые в умах и сердцах наших
далёких предков вызывали яркие впечатления и горячие отклики, а современному человеку
их необходимо пояснять.

Эта книга поможет вам легко выполнить самые различные задания учителя: найти посто-
янные эпитеты в тексте былины, дать сравнительную характеристику персонажей, ответить на
вопросы по содержанию произведения, подобрать пословицы на заданную тему и объяснить
их происхождение и, конечно же, написать отличное сочинение.

На темы, которые предлагает школьная программа, в книге представлены уже готовые
сочинения. Но вам, друзья, всё-таки предстоит самостоятельно поработать с предложенными
текстами: отобрать нужную информацию и выразить личные впечатления.

В текстах вы найдёте все необходимые учебные материалы, а также интересную познава-
тельную информацию. Вы узнаете, когда появились былины, кто их создавал, о чём они расска-
зывали. Мы надеемся, что вам станут понятнее и ближе герои былин – русские богатыри Илья
Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Микула Селянинович, Садко, Вольга. Знаете
ли вы, например, что у многих из них были реальные прототипы – наши далёкие предки?

Постарайтесь не только успешно и грамотно использовать в выполнении домашних зада-
ний все предложенные в книге материалы, но также пополнить свой общеобразовательный
запас.

Желаем вам успехов в учёбе!
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Былины – песни о старине

 
Былины – это русские народные песни-сказания о богатырях. Они начали создаваться в

Древней Руси в ХI – ХII веках. Тогда они назывались стари́нами, то есть песнями о старине.
Древнерусские певцы-сказители брали в руки гусли яровчатые (звонкие) и под их аккомпане-
мент нараспев исполняли старинушки, в которых рассказывалось о славном прошлом родной
земли, о её защитниках – героях-богатырях. Слово былина появилось гораздо позднее – только
в ХIХ веке.

Былину невозможно спутать ни с каким другим жанром устного народного творчества. У
неё – особый ритм и строй. Это нечто среднее между пением и рассказыванием. Торжествен-
ность тона в былине часто сочетается с живыми разговорными интонациями. Сказитель здесь
– главное лицо. Каждый человек мог пересказать содержание услышанной однажды былины.
Но не каждый мог стать её исполнителем.

Древний сказитель – это и артист, и музыкант, и певец, и поэт. Он должен был не только
запомнить огромное эпическое содержание былины, но и каждый раз пропеть ее по-новому.
Сказители никогда не повторяли механически заученных вариантов, не были простыми испол-
нителями. Они были настоящими творцами – в каждом исполнении умели находить новые
краски. Каждый раз былина как бы заново складывалась в устах певца перед новыми слуша-
телями. Поэтому и петь былины брались не все.

Интересно изобразили древних сказителей художники Виктор Васнецов и Илья Глазу-
нов. Обе картины называются одинаково: «Боян» – то есть древнерусский певец и сказитель,
«песнотворец». Мы видим на картинах мудрых старцев с гуслями в руках. Они изображены в
момент исполнения былинных песен.

На протяжении долгих веков былины хранились в памяти народной и передавались из
уст в уста – от старого сказителя к молодому. А записаны они были только в ХVIII веке.

Само слово былина означает, что в её основе – быль, то есть реально произошедшие
когда-то события. Сейчас, много веков спустя, читая былины, мы много узнаём о далёком
прошлом. Мы узнаём, как жили наши предки, какими были старинные города, каким оружием
владели русские воины, какие наряды носили русские женщины.

Действие большинства былин происходит в период существования единого Древнерус-
ского государства. Его столицей был Киев, поэтому позже появилось название – Киевская Русь.
Москва в те далёкие времена была всего лишь маленьким поселением и не играла значительной
роли в жизни государства. В то время на Руси влиятельными и крупными городами были Киев
и Новгород. Поэтому чаще всего в былинах упоминаются именно эти два города. И события
разворачиваются тоже здесь. Действие самых известных былин происходит во времена прав-
ления Владимира Красное Солнышко. Он был великим князем Киевским больше 35 лет – до
1015 года. Именно при нём произошло Крещение Руси, и христианство стало государственной
религией.

Самые известные из всех былин – героические былины. Они изображают воинов-богаты-
рей, сражающихся с врагами и нечистью за святую Русь. Три главных русских богатыря дей-
ствуют в них: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Главная идея, проходящая
через всё былинное творчество, – идея защиты русской земли.



В.  А.  Крутецкая.  «Готовые сочинения по былинам. 5-6 классы»

8

 
О чём рассказывают древние былины

 
На вопрос, когда появилась та или иная былина, ответить очень трудно. Былины скла-

дывались постепенно. Каждая эпоха вносила в них свои черты и поправки. Поэтому в любой
былине есть и очень древние, и более поздние детали. В них порой соединяются персонажи,
жившие в разных столетиях, смешиваются события, происходившие в разных местах и в раз-
ное время. Но, несмотря на это, каждая былина – это законченное художественное произведе-
ние со своей идеей и своим смыслом.

Основой, на которой создавались былины, конечно, являлась жизнь русского народа.
Но история не отражается в былинах буквально, как в учебнике. Об историческом событии
в былине рассказывалось так, чтобы слушатели почувствовали гордость за свою родину и её
славных защитников.

В эпоху, когда Русь была раздроблена на множество удельных княжеств и ослаблена меж-
доусобными войнами, когда князья думали лишь о своём куске земли, былины повествовали
не об этом тяжёлом для страны времени. Они воспевали единое и могучее Киевское государ-
ство. Все вместе былины показывали, какой должна быть святая Русь, какими должны быть
русские князья, как должны защищать свою землю, свободу и независимость русские воины.

Центральной идеей, проходящей через всё былинное творчество, можно назвать идею
защиты родной земли. Русские богатыри стоят на богатырской заставе, охраняют стольный
град Киев и побеждают врагов: Соловья-разбойника, Идолище Поганое, Змея Горыныча, Туга-
рина Змеевича.
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Былина как художественное произведение

 
 

Поэтические особенности былин
 

Современного человека и древнего сказителя былин разделяют много веков. Сегодняш-
нему школьнику непросто понять художественный мир старинных былин и чувства, которые
древнерусский сказитель вкладывал в свои повествования. Даже в переложенном на современ-
ный русский язык тексте есть много слов и образов, которые в умах и сердцах наших далёких
предков вызывали яркие впечатления и горячие отклики, а современному человеку их необ-
ходимо пояснять.

У былин много характерных для них особенностей.
Медленное изложение событий – первая особенность былин. Она объясняется тем, что

былина всегда исполнялась сказителем в сопровождении музыкального инструмента – гусель
яровчатых (звонких). Гусляру было важно передать своим слушателям не только информацию,
но и разные настроения. Он должен был приложить все усилия, чтобы слушатели обязательно
сопереживали: восхищались подвигами и силой богатырей, замирали в ожидании развязки,
негодовали, волновались, грустили и радовались.

Повторяющиеся описания и повторение действий мы встречаем во многих произве-
дениях русского народного творчества. Так и в былинах обычно все события повторяются три-
жды. В Древней Руси число три было священным числом. Это символ единства трёх миров:
небесного, земного и подземного.

Употребление постоянных эпитетов  также характерно для былин: тёмные леса, синие
реки, красное солнце. Многие из них хорошо нам знакомы – мы часто встречаем их в русских
народных сказках. Но некоторые эпитеты требуют дополнительных разъяснений.

Встречая в былине выражение девица красная, мы понимаем, что подразумевается вовсе
не красный цвет, а красота девушки. А вот чистое поле – это чужбина. Так ещё называлось
пространство за городом, селением или лесом. В старину полем люди называли южные степи,
где русские воины сражались с кочевниками. До наших дней дошли связанные с этим посло-
вицы: «Один в поле не воин»; «Чьё поле, того и воля»; «Одним конём всего поля не изъез-
дишь»; «Не хвались в поле едучи, а хвались из поля возвращаясь».

Использование гиперболы (преувеличения)  – тоже особенность былин. Русские бога-
тыри – необыкновенные персонажи. Они обладают огромной физической силой и неве-
роятными, удивительными способностями и возможностями. Неимоверным могуществом
наделены и враги, с которыми богатыри сражаются: Тугарин Змеевич, Соловей-разбойник,
Идолище Поганое, Калин-царь.

Реальность и вымысел в былинах тесно переплетаются. Например, в былине
«Садко в подводном царстве» даётся описание Великого Новгорода и жизни новгородцев – это
реальность. А вот когда Садко попадает во владения морского царя – это вымысел.

По содержанию былины принято делить на две большие группы.
Богатырские былины повествуют о воинских подвигах славных русских богатырей:

Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича и других. Они рассказывают о борьбе
с врагами земли Русской. Историко-бытовые былины повествуют о героях народных ска-
заний: Святогоре, Садко, Василии Буслаеве, Микуле Селяниновиче. В них передана любовь
русских людей к земле и земледельческому труду.
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Построение былины, использование в ней постоянных

эпитетов и других художественных средств
 

В литературе былины ещё называют эпическими песнями, то есть такими песнями, кото-
рые рассказывают о каких-то событиях, объединённых одними и теми же героями.

Обычно былина начинается с короткого вступления   – зачина, в котором указывается
время и место действия былинных событий.

Например:

Как во славном городе во Киеве,
У ласкового князя у Владимира
Было пированьице – почестен пир…

После зачина следует основная часть – повествование о подвиге. Действие в былине все-
гда развивается неторопливо, вплоть до того как наступает кульминация – наивысшее напря-
жение в развороте событий. Развязка действия – поражение врага. Венчает былину всегда
концовка. Вот её пример:

Тут Илье и славу поют…

Особый былинный поэтический мир создают и особые художественные средства. Одна
из главных особенностей былин – частые повторы. В былине о подвиге Ильи Муромца, к при-
меру, четыре раза повторяется описание страшного свиста Соловья-разбойника. От этого раз-
бойничья сила кажется более могучей, а значит, и победа Ильи Муромца – более значительной.
Повторяются также описания зловещих предзнаменований, пророческих слов.

В былинах используются повторы и отдельных слов, и нескольких строк. Когда в описа-
нии дороги, по которой Илья Муромец ехал в Киев, мы встречаем повторение слова заколо-
дила (то есть дорога стала непроезжей, непроходимой), путь богатыря представляется нам ещё
более трудным:

Прямоезжая дорожка заколодила,
Заколодила дорожка, замуравила…

Часто повторения создают особую напевность, плавность и музыкальность былинной
речи:

Да У славной У речки У Смородины…
ВО свои берет ВО белы он ВО рученьки…

Другая примечательная особенность былин  –  постоянные эпитеты: буйна голова,
резвы ноженьки, белы рученьки, уста сахарные, слёзы горючие. Поле всегда чистое, трава зелё-
ная, море синее, а солнце – красное. Интересно, что во всех произведениях устного народ-
ного творчества солнце называется красным, даже если упоминается осенний пасмурный день.
Море тоже всегда синее, даже если изображается буря: почернело синее море. Девица характе-
ризуется эпитетом красная, а молодец – добрый. Богатырь – святорусский, могучий. Матушка
святая Русь, мать сыра земля – так ласково называют герои былин свою родину.

Враг в былинах характеризуется отрицательными эпитетами: поганый, злой, проклятый,
безбожный. Часто его называют собакой, вором.
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А вот и ещё постоянные эпитеты, которые мы часто встречаем в былинах: питьё медвя-
ное, палаты белокаменные, меч булатный, гусельки яровчатые, тетива шелкîвая, дорога пря-
моезжая, тугой лук разрывчатый, окошечко косящатое, пол кирпичен.

В былинах также часто используются гиперболы – преувеличения. Гиперболы укруп-
няют изображение, помогают ярче и выразительнее показать силу и подвиги богатырей. Сила
богатырей всегда крайне преувеличена. Например, Илья Муромец легко, как пёрышко лебеди-
ное, поднимает палицу весом в девяносто пудов и одним взмахом руки валит наземь целые пол-
чища врагов. А богатырский конь Ильи Муромца скачет «выше дерева стоячего, чуть пониже
облака ходячего». Добрыня Никитич играет на гуслях в Киеве, а напев этот слышен в Царь-
граде.
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