
 

Б. А. УСПЕНСКИЙ  

ЗАУМНАЯ РЕЧЬ У СУМАРОКОВА 

Анатолию Алексеевичу Алексееву 
к семидесятилетию 

 
После коронации Екатерины ІІ (22 сентября 1762 г.) и в ознаменование 

этого события на масленицу 1763 г. в Москве был устроен маскарад «Тор-
жествующая Минерва». Организатором маскарада был Ф. Г. Волков, в его 
подготовке участвовали А. П. Сумароков и М. М. Херасков. Тогда же была 
опубликована брошюра, где, помимо объявления о маскараде (сохранив-
шегося не во всех экземплярах брошюры), содержатся «Стихи к большому 
Маскараду», «Описание большаго маскарада» и «Хоры»1. В конце «Стихов 
к большому Маскараду» значится имя автора: «Сочинял М. Херасков»2. 
В конце «Описания большаго маскарада» появляется имя Волкова: «Изо-
бражение и распоряжение маскарада Ф. Волкова». Наконец, в конце «Хоров» 
сказано: «Только одни хоральныя песни в сем маскараде сочинения ***». 
Автором «хоральных песен», скрывшим свое имя под тремя звездочками, 
                                                        
Борис Андреевич Успенский, Высшая школа экономики (Москва). 

1 См.: [Торжествующая Минерва 1763]. — Точные даты московского маскарада 
неизвестны. На титульном листе данной брошюры значится, что маскарад был 
представлен «в Москве 1763. года, генваря    дня», т. е. обозначены год и месяц без 
указания числа (перед словом «дня» стоит пропуск; очевидно, число должно было 
быть вписано или добавлено штемпелем). Вместе с тем в объявлении о маскараде, 
напечатанном в одном из вариантов этой брошюры (так называемый вариант А), 
указано, что маскарад должен был состояться в последних числах января и в пер-
вых числах февраля: «Сего месяца 28. 30 февраля 1. и 2., то есть во вторник, в чет-
верток, субботу и воскресенье»; в другом варианте (вариант Б) число «28» и слова 
«во вторник» закрашены типографской краской; наконец, в третьем варианте (ва-
риант В) объявление напечатано вновь по исправленному тексту, т. е. без цифры 
«28» и слов «во вторник» (см.: [Мельникова 1966: 47—48, № 206; Св. кат. XVIII в., 
ІІІ: 236, № 7306]). В любом случае маскарад был приурочен к масленой неделе; 
скорее всего, он состоялся 30 января, 1 и 2 февраля 1763 г. по старому стилю. 

2 Фамилия Хераскова указана лишь в одном из вариантов этого издания (вари-
ант В); в другом варианте (вариант Б) автор «Стихов...» обозначен инициалами «М. 
Х.», в третьем же (вариант А) он обозначен звездочкой [Мельникова 1966: 47—48, 
№ 206; Св. кат. XVIII в., ІІІ: 236, № 7306]. 
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считается А. П. Сумароков. Н. И. Новиков поместил «Хоры. К большему 
маскераду, бывшему в Москве в 1763. годе» в подготовленное им полное 
собрание сочинений Сумарокова 3; кроме того, сохранилась запись расхо-
дов на маскарад, по которой деньги были выданы как Волкову, так и Су-
марокову4. Авторство Сумарокова, таким образом, не вызывает сомнения. 

Один из «Хоров», сочиненных А. П. Сумароковым носит название 
«Хор ко гордости»; хористы, можно думать, были наряжены бесами и пели 
на заумном языке, который призван был, по-видимому, имитировать бесов-
скую речь. И то и другое отвечало народной традиции: на святках и масле-
нице, т. е. в традиционное время языческих по своему происхождению 
увеселений, принято было рядиться в бесов и в нечистую силу 5; при этом 
бесам и разного рода демонам традиционно приписывалась заумная речь6.  

Приведем текст «Хора к гордости»: 
 

Гордость и тщеславие выдумал бес. 
Шерин даберин лис тра фа, 
Фар фар фар фар люди ер арцы, 
Шинда шиндара, 
Транду трандара, 
Фар фар фар фар фар фар фар фар ферт.  
Сатана за гордость низвержен с небес. 
Шерин даберин лис тра фа, 
Фар фар фар фар люди ер арцы, 
Шинда шиндара, 
Транду трандара, 
Фар фар фар фар фар фар фар фар ферт7. 

                                                        
3 [Сумароков 1781—1782, VIII: 354—364; Сумароков 1787, VIII: 335—344]. 
4 См.: [Всеволодский-Гернгросс 1953: 46]. 
5 Бесовские личины, вообще говоря, более характерны для святочных, а не для 

масленичных увеселений, но святочные и масленичные обряды так или иначе ас-
социировались в культурном сознании. Вообще московский маскарад 1763 г. был 
достаточно эклектичен: если одни его участники, возможно, изображали бесов, то 
другие представляли аллегорические образы, античных мифологических персона-
жей, карточные фигуры и т. п. 

6 Вот, например, как изъясняются бесы в «Воительнице» Н. С. Лескова: «Шур-
ле-мурле, шире-мире-кравермир, — орет один [бес]» [Лесков І: 210]. Примеры та-
кого рода могут быть умножены, но для нас особый интерес представляет отраже-
ние речи бесов не в фольклорной традиции (в «быличках», т. е. меморатах), а в 
собственно литературных произведениях, каковыми и являются сочинения Сума-
рокова и Лескова. Относительно представлений о речевом поведении бесов и не-
чистой силы см. вообще: [Успенский 2012]. 

7 [Торжествующая Минерва 1763, л. ненумерованный; Сумароков 1781—1782, 
VIII: 362;  Сумароков 1787, VIII: 342]. В публикациях Н. И. Новикова сочетание 
шерин да берин пишется раздельно как три слова; такого правописания и мы далее 
будем придерживаться. 
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Каковы же истоки заумной речи у Сумарокова? Принято думать, что в 
них отразилось знакомство поэта с глоссолалическими речениями русских 
сектантов. «Шерин да берин и т. д. — подобные “заумные слова” в близкой 
редакции встречались в экстатических песнях русских сектантов-мис-
тиков», — писал П. Н. Берков, комментируя это сумароковское произведе-
ние 8, и, соответственно, А. П. Квятковский видел здесь сатирическое об-
личение русских сектантов 9.  

Это объяснение не кажется убедительным. Заумная речь «Хора к гордо-
сти» очень мало напоминает экстатическое языкоговорение русских сек-
тантов 10. Кроме того, у нас нет никаких свидетельств о знакомстве Сума-
рокова с этим явлением11. 

Вместе с тем сумароковская заумь в целом ряде случаев находит лите-
ратурные параллели. 

Так, отражение фразы «Шерин да берин лис тра фа» мы находим у 
Державина в «Желании зимы» (1787):  

Ори ширень да вирень, 
Да лист, братцы, трава... 
О пьяна голова!12  

Равным образом в прозаическом эскизе Державина «Видение мурзы» 
(1783 гг.) читаем: «Иногда шатался я 〈…〉 по улицам и пел ширень да ви-
рень»13. 

Если ширень вырень — это, видимо, глоссолалический припев в песне, 
вроде ой люли, овсень таусень и т. п., то лис тра фа в «Хоре к гордости», 
вероятно, восходит к лист трава в этой песне. Не исключено, что здесь 
имеет место искажение слов, характерное для представлений о речевом 
поведении демонов14. Приходится признать тогда, что речеговорение бесов 
восходит к народной песне15. 
                                                        

8 В изд.: [Сумароков 1957: 559]. 
9 См.: [Квятковский, 1966: 113] (статья «Заумь»). 
10 Ср. материал по сектантскому глоссоговорению, собранный в работе: [Коно-

валов 1908]. 
11 Правда, нечто вроде радений, сопровождаемых говорением на «странных языках», 

наблюдалось в 1730-е гг. среди стариц московского Ивановского монастыря [Конова-
лов 1908: 162—163], но Сумароков едва ли был туда вхож. В высшие слои общества 
это явление проникает много позже — при Александре І (кружок Е. Ф. Татариновой). 

12 [Державин, ІІІ: 266]. 
13 [Державин, ІІІ: 490]. 
14 Так, например, домовой может говорить отдельными слогами, представляющи-

ми собой усеченные слова: когда его спрашивают, к худу или к добру он явился, 
он отвечает: к до, к ху [Добровольский 1914: 179]; ср.: [Черепанова 1996: 39—40, 
№№ 75, 88]. Примеры такого рода могут быть умножены (см.: [Успенский 2012]). 

15 Можно предположить, что в сочетании шерин да берин у Сумарокова зафик-
сирована исконная форма глоссолалического сочетания, т. к. здесь прослеживается 
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Вместе с тем интересующее нас выражение встречается в детском 
фольклоре. Так, среди детских песен, опубликованных в свое время 
П. А. Бессоновым, мы встречаем следующую: 

 
Шырин, вырин, 
Христофор, 
Фор, фор 
Ер, ерцы 
Шинда, шиндара, 
Лапушка моя! 
Пей, 
Лей 
Зелено вино!16 

 
Сокращенный вариант той же песни был записан П. И. Якушкиным: 
 

Ширин-бирин, Христофор-фор-фор 
Герци-герци, шиншин ро-ро-ро, 
Я там был жил, пил зелено вино-о-о 17. 

 
Отметим еще сочетание шарин-барин в детских считалках18. 
Вариант Бессонова, несомненно, более полон и в большинстве случаев 

более надежен. Слово герци в варианте Якушкина восходит, конечно, к 
слову ерцы в варианте, записанном Бессоновым (название буквы р)19, то-
гда как сочетание шиншин ро-ро-ро у Якушкина восходит, можно думать, к 
слову шиндара, встречающемуся как в публикации Бессонова, так и в су-
мароковском «Хоре к гордости». Слово шиндарá зафиксировано в диа-
лектной речи со значением ‘шваль, шушваль’20, но это может быть слу-
чайным совпадением; более близкой аналогией представляется разговор-
ное шандарахнуть ‘ударить, шарахнуть, долбануть’. 
                                                                                                                                  
чередование шипящего и билабиального согласного, характерное для эмфатиче-
ских звуковых повторов типа шалды-балды, шалтай-болтай, шуры-муры, шишел-
мишел и т. п.  (см.: [Якобсон 1921: 55—56]; ср. также: [Plähn 1987]). Вместе с тем 
возможно и другое объяснение, согласно которому слова ширень вырень представ-
ляют собой оформление слов ширь и выр/вир со значениями ‘ширина’ и ‘глубина’. 
При таком объяснении исходная форма оказывается у Державина. 

16 [Бессонов 1868: 80, № 80]. 
17 [Якушкин ІІ: 145, № 343]. Помещено здесь в разделе «Детская поэзия». 
18 См.: [Виноградов 2009: 371]. 
19 Ср. вариативные формы типа генерал — енерал, герой — ерой и т. п. (см. о 

них: [Шахматов 1925: 46]). Форма герци отражает фрикативное произношение бу-
квы г, предполагавшееся при обучении азбуке (см.: [Успенский 2002: 155—159, 
§ 7.6]). Протетическое [γ] может переходить в [j], и наоборот. — О слове ерцы как 
названии буквы р см. вообще: [Успенский 1997: 251]. 

20 [Даль IV: 1434]. 



Б. А. Успенский  248 

Так же, как и у Державина, сочетание шырин вырин (или ширин бирин) 
фигурирует в детской песне, записанной Бессоновым и Якушкиным, в кон-
тексте похмелья. Для нас особенно значимы прямые переклички с сумаро-
ковским текстом: так же, как и в «Хоре к гордости», мы находим здесь со-
четание шинда, шиндара; нетрудно предположить, далее, что фар фар фар 
фар у Сумарокова соответствует фор фор в детском фольклоре (Христо-
фор фор фор)21.  

Сочетание шинда, шиндара встречается и в другой детской песне, 
опубликованной Бессоновым, — и, опять-таки, в связи с пьянством: 

 
Шилды,  
Будылды, 
Нáчеки,  
Чекалды; 
Шильцо 
Да мыльцо, 
Белье 
Белильцо; 
Шильники 
Мыльники, 
Шиновалы 
Коновалы, 
Господа наши 
Бояре; 

                                                        
21 Фольклорная традиция нашла отражение в припеве солдатской «Песни после 

ученья», сочиненной унтер-офицером Невского пехотного полка Н. Ф. Веревкиным: 
 

Ширин, вырин, ристафор,  
Фор, фор, фор, ер, ер, ерцу,  
Ширин ди рай,  
Рай, рай, рай,  
Раз таки раз,  
Радости, веселости мои! 
 [Веревкин 1837: 92] 

 
В свою очередь, песня Веревкина отразилась затем у Козьмы Пруткова в «Во-

енных афоризмах Фаддея Козьмича Пруткова»: 
 

Если прострелят тебя в упор, 
Пой: Ширин, верин, ристофор! 

[Козьма Прутков 1965: 105, № 40, ср. с. 440—441] 
 
Ср. еще в том же сочинении Козьмы Пруткова: 
 

Ширин, вырин, штык молодец — 
Не могу боле — приходит конец. 
 [Там же: 112, № 100] 
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Шинда. шиндара, 
Ра, ра, ра; 
Я там был, 
Жил, 
Пил 
Зелено вино 
Котлом, котлом!22  

 
Можно предположить, что мотив пьянства в детском фольклоре восхо-

дит к традиционным формулам фольклорных текстов (таким, как «И я там 
был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало» и т. п.); равным об-
разом упоминание «листа» и «травы» у Державина, отразившееся, по-ви-
димому, в сочетании лис тра фа у Сумарокова, может восходить к закли-
нанию «Стань передо мной как лист перед травой»23. 

Наконец, как у Сумарокова, так и в песне, дошедшей до нас в записях 
Бессонова и Якушкина, обыгрываются глоссолалические сочетания, обра-
зующиеся из названий славянских букв при чтении по складам, которые 
отражают процесс обучения грамоте: люди ер арцы и ферт у Сумарокова; 
ер ерцы в записи Бессонова24. Характерно, что такого рода сочетания 
встречаются в детских считалках и вообще в детском фольклоре 25, так-
                                                        

22 [Бессонов 1868: 75—76, № 79]. Сочетанию шилды будылды в этой песне со-
ответствует  шилдышивалды в «Военных афоризмах...» Козьмы Пруткова [Козьма 
Прутков 1965: 110, № 78]. Отметим в этой связи шалды балды, шулды булды и 
шалды будавалды в детских считалках, см.: [Виноградов 2009: 264, а также с. 456 
(№ 268), 441 (№ 208)]. 

23 Это заклинание известно как в сказках, так и в народной магии. Так, этими 
словами сказочный герой вызывает волшебного коня (в сказках «Буря-богатырь 
Иван коровий сын» или «Об Иванушке-дурачке» — [Афанасьев І: 219, 221, № 136; 
ІІІ: 246, № 564]; сходным образом вызывают домового: «Хозяин, стань передо 
мной как лист перед травой: не черен, не зелен, а таким, каков я...» [Даль 1904, IV: 
198]; так принято по сей день говорить детям (ср. также примеры из литературных 
источников: [Михельсон І: 134, № 409]). В основе этого выражения лежит, по-
видимому, представление о волшебном вихре, мгновенно приносящем того, кто 
призывается таким образом, — подобно листу, приносимому ветром. 

24 Ср. также ер, ер, ерцу в песне Н. Ф. Веревкина (см. выше, примеч. 21), очень 
близкой вообще к варианту Бессонова. 

25 «Аз, буки-башки / Веди — таракашки / Глаголь — кочерыжки / Побег по до-
рожке / Ер, еры — упали с горы / Ер, ять — некому поднять / Ерь, юс — сам под-
нимусь / Буки, бабаки / Съели собаки...» [Можаровский 1882: 100—103; 1877: 134; 
Капица 1928: 96], ср.: [Бессонов 1868: 51, № 58; Виноградов 2009: 271 и 455—456, 
№ 266; Якобсон 1966: 631]; «Аз-буки — букашки / Веди — таракашки / глаголь — 
душки / добро — шанежки» [Зеленин 1901: 84]. Ср.: 

 
Ох, кости болят, все суставы говорят! 
Петрушка, Гаврюшка, Семиониха, 
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же как и в детских условных языках, криптолалический характер кото-
рых в целом ряде случаев образуется за счет вставки в обычную речь на-
званий букв 26. Ср. пародийный образ самого Сумарокова у Тредиаков-
ского в «Письме 〈…〉 от приятеля к приятелю» (1750): «Я, сударь, доро-
гой старичок, по имени Архисотолаш, по отечеству Филавтонович, по 
прозванию Кривобаев, а по художеству мал… мал… яр, .., яр еры юс», 
«О! Господин мал… мал… по художеству, и яр еры юс по тому ж», 
«Разве, Господин мал… мал… и яр еры юс по художеству, зло у тебя 
добром…?»27. 

 
Мы видим, что почти все элементы заумной речи сумароковского 

«Хора к гордости» — за одним только исключением — восходят к 
фольклорной традиции. Исключением является сочетание транду тран-
дара; с вероятностью можно предположить, что и оно имеет тот же ис-
точник28. При этом слово транда известно в значениях ‘чепуха, вранье’, 
так же как и в значении ‘vulva’29; что же касается трандара, то это слово 
явно образовано из транда, т. е. объясняется как экспрессивно-стилисти-
ческое наращение. 
                                                                                                                                  

Ты, Макарьевна, да ты, Захарьевна! 
Буки — ерб, веди — ерв, глаголь — ерг, добро — ерд. 

     [Якушкин ІІ: 141, № 321] 
 
Сочетания «буки — ерб», «веди — ерв» и т. п. отражают правила чтения 

слогов с ерами (бъ, въ и т. п.) при обучении грамоте (см.: [Успенский 1997: 
248—250]. 

26 В детских тайных языках можно наблюдать такие, например, вставки, как 
фита, ша, цы, фарты (из ферт) и т. п. (см: [Успенский 1997: 252—253]. Анало-
гичное явление имеет место и в других условных языках; так, в «отверницкой го-
ворке» белорусских нищих в речь вставлялись такие сочетания, как хер, ша, це и 
т. п. [Романов 1890: 126]; относительно эпитета отверницкий как названия тайного 
языка см. [Архипов 1995]. 

27 [Тредиаковский 1865: 497—498] (многоточия в цитируемых текстах при-
надлежат оригиналу). См.: [Якобсон 1966: 631; Гринберг, Успенский 2008: 254—
255]. 

28 Ср. в детских считалках: трунди трунди, трынды вынды (см.: [Виноградов 
2009: 472, 560, №№ 307, 494]). 

29 [Фаcмер IV: 93; http://enc-dic.com/synonym; http://www.slovonovo.ru]. Слово 
транда встречается у Бунина при передаче диалектной речи (в повестях «Дерев-
ня» и «Ночной разговор» [Бунин ІІІ: 45, 270]). Мы благодарны М. С. Гринбергу, 
обратившему на это наше внимание.  

Производными от транда являются разг. трандеть ‘молоть чепуху’, трен-
деть ~ трындеть ‘болтать’. Ср. также диал. тарандать ‘пустословить’ [Куликов-
ский 1898: 118], тарантить ~ тарантеть ‘тараторить’ [Даль IV: 725; СРНГ, 
XLIII: 278] и т. п.  
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