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Аннотация. Несмотря на свою широкую популярность в студенче-
ском сообществе, студенческая песня остается малоизученным жанром. 
Статья посвящена одной из известнейших песен, которая фиксируется 
еще с XIX в. Рассматривается история текста, его происхождение и даль-
нейшее бытование в студенческой среде. Уникальный сюжет песни позво-
ляет отследить все ее трансформации – от первотекста до современного 
многообразия вариантов, проанализировать сам процесс фольклоризации 
и сопровождающие его изменения в объеме песни. Рассматриваются, 
с одной стороны, изначально присущие ей признаки локального текста, 
связанного с конкретными университетами и городами, а с другой – ее 
кощунственное содержание (parodia sacra). Изучается этнографический 
контекст бытования песни и причины ее популярности, выявляются эле-
менты того же сюжета в фольклоре вообще (сказке, частушке) и в других 
студенческих песнях, в частности упоминающих святых в качестве персо-
нажей.
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Abstract. A student song is one of the little-studied genres of song folklore, 
despite its wide popularity in the student community. The article is devoted 
to the most popular student song, the existence of which began in the 19th cen-
tury. The history of the song, its origin and further existence in the student 
environment are considered. The rare plot of the song allows to track all song 
changes from the original text to the present day. I will consider the process 
of song folklorization – how exactly the transition from a typical student song 
with details of the local city text to a full-fledged parodia sacra took place, and 
how much the text has changed in volume. Thus, the main vectors of the song 
analysis will be the presence of the local university and city text in it, as well as 
how parodia sacra develops in the text and what form it takes in various ver-
sions. The ethnographic context of the song’s existence and the reasons for the 
text popularity in various communities are also considered. The occurrence of 
the plot elements in other folklore genres is revealed: in fairy tales, chastushkas, 
as well as in other student songs that appeal to various holy personages. 
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Предмет моего изучения – русская студенческая песня «Через 
тумбу-тумбу раз…», известная также по первой строке: «Там, где 
Крюков канал…» или «От зари до зари…», хотя наиболее знаковым 
для песни является самый частотный припев: Через тумбу-тумбу 
раз, / через тумбу-тумбу два, / Через тумбу три-четыре / Споты-
каются1. В статье рассматриваются различные аспекты бытования 
песни с XIX в. – именно с этого периода она фиксируется – до 
современности.

Эта песня выбрана объектом специального исследования по 
нескольким причинам. Прежде всего она исключительно популяр-
на и представлена большим количеством локальных вариантов2. 

1 По этой первой строке припева я и буду далее называть песню.
2 Это уже отмечалось исследователями (Белецкий 2000).
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Интересна песня и в текстологическом аспекте: от первой публика-
ции до ее современных презентаций текст все время увеличивался 
в объеме. Песня дает представление о важном этнографическом 
контексте и интересна в гендерном аспекте. Ключевая особенность, 
нечасто характеризующая студенческие песни, – ее уникальный 
сюжет. Обычно в студенческих песнях нет сквозного сюжета, при-
чиной чему может быть куплетная форма или жанр гимна, что не 
предполагает обязательного сюжетного развития. Однако уже во 
втором зафиксированном варианте песня «Через тумбу-тумбу раз» 
обретает определенный сюжет, который со временем обрастает 
множеством подробностей.

Текстовый состав
и популярность песни

На момент написания этой работы в исследуемом корпусе 
имеется свыше 20 вариантов (см. приложение 13). Он составлен 
по материалам архивных и опубликованных источников XIX – на-
чала XX в. (собрания песен студентов Российской империи, грам-
пластинки и др.), а также современных записей, включая полевые 
материалы автора, которые постоянно пополняются. Все это свиде-
тельствует о широкой популярности песни в репертуаре студентов 
(нынешних или бывших) – вплоть до нашего времени.

В разных вариантах текст может насчитывать от 3 до 7 куплетов, 
т. е. от 12 до 28 строк, не считая припева. Особый случай – опуб-
ликованный В.А. Поздеевым вариант семинаристов, состоящий из 
15 куплетов (60 строк) [Поздеев 2001, c. 20–22]. О куплетах, как 
сюжетных единицах, будет сказано позднее. Припев песни обычно 
следующий: Через тумбу-тумбу раз, / Через тумбу-тумбу два, / 
Через тумбу-тумбу три-четыре / Спотыкаются, хотя есть еще 
несколько вариантов припева. Самый частотный припев интересен 
тем, что слово тумба семантически неоднозначно. С одной стороны, 
тумба может быть уличным сооружением, о которое спотыкаются 
нетрезвые студенты, и, скорее всего, именно это значение отражено 
в тексте, если исходить из того, что персонажи песни чаще всего 
находятся на улице, о чем говорит упоминание «архитектурных» 
объектов в тексте – уличные фонари, храмы и другое. Однако здесь 
можно усмотреть и эротический подтекст, если тумбу понимать в 
значении прикроватной тумбочки, предмета мебели. Это значение 
скорее имплицитное – если принять во внимание образ студента 

3 В приложении приведен неполный корпус текстов песни.
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из песен XIX в., мемуаров и других источников, то можно легко 
представить себе, что студент, уходящий утром от девушки, споты-
кается о прикроватную тумбу – спьяну или в спешке.

Припев со временем тоже разрастается: он может достигать до 
12 строк и в таком варианте получить свою внутреннюю фабулиза-
цию или просто подкреплять имеющийся сюжет (№ 18). В несколь-
ких вариантах песни (№ 3, 4) есть другие версии припева, не менее 
интересные. Однако ни один из них не имеет однозначной привяз-
ки именно к студенческому сообществу, даже припев семинаристов 
скорее характеризует данное сообщество не как таковое, а просто 
как объединение склонных к выпивке молодых людей (№ 3). 

Единственный припев, который можно прямо, а не косвенно, 
связать со студенчеством – это тот, который включает строчки: 
Вся наука чепуха / Телеграфный столб. Данный вариант относится 
к началу 1980-х гг., песню пели в компании детей и подростков во 
время летнего отдыха в Усть-Нарве – со слов бывшей там же ленин-
градской учительницы, которая помнила ее со своих студенческих 
времен4. Интересно, что песня «Через тумбу-тумбу раз…», по всей 
видимости, именно благодаря этому припеву живет не только в сту-
денческих сообществах, но и обретает популярность у школьников 
и детей. В 1954 г. в Коктебеле5 девочка 9–10 лет пела эту песню, 
которую слышала от своего брата, студента, в компании своих при-
ятелей, 12–13-летних подростков6. Однажды я и сам оказался ви-
новником того, что песню стал петь ребенок. В экспедиции 2021 г., 
проводимой Лабораторией фольклористики РГГУ в Устьянском 
районе Архангельской области, мы пели эту песню, и дочь одной из 
участниц экспедиции (около 8 лет) сняла все на видео, сразу же спе-
ла повторяющийся припев, а потом по видео выучила один куплет; 
песня продержалась в ее активном репертуаре около месяца7.

Итак, можно говорить о безусловной популярности песни в 
разных сообществах, хотя и с разными регистрами восприятия тек-
ста. Если песню повторяет ребенок, то это скорее всего происходит 
из-за схожести припева с текстами и формулами детского фолькло-
ра, например считалок, но сомнительно, что текст воспроизводится, 

4 Запись сделана по памяти, спустя много времени (в начале 1980-х гг. 
автору записи было около 15 лет).

5 Как и в предыдущем примере, текст передается в рамках курортной 
ситуации.

6 Оба эти случая сообщены мне С.Ю. Неклюдовым.
7 В дальнейшем песня ушла в пассивный репертуар, но несколько раз в 

рамках других экспедиционных и внеэкспедиционных ситуаций от девоч-
ки звучала просьба спеть «Через тумбу-тумбу раз...».
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потому что понят. В том же случае, когда это подросток, песня ак-
туализируется сразу с двух позиций: с одной стороны, тинейджера 
привлекает юмористическая основа песни, ее откровенность и эро-
тический подтекст, с другой стороны, импонирует отрицательное 
отношение к изучению «научных» предметов – физики, биологии, 
химии, что актуализируется строчкой «вся наука чепуха»8. 

Первотекст, варианты
и отражение локального текста

Песня популярна – и по разным причинам – у людей разных 
возрастов, но у студентов ее популярность практически безгра-
нична. Вероятно, первотекстом является вариант, который был 
записан в 40–60-е гг. XIX в. композитором А.П. Аристовым (№ 1) и 
опубликован в Петербурге в 1904 г. Это самая ранняя публикация, 
мало похожая на последующие варианты, и ее труднее всего вери-
фицировать. В данном тексте Казанского университета нет святых, 
упоминается лишь храм святого Варлаамия, который располагался 
рядом с университетом, что отражает локальную университетскую 
и городскую идентичность: Гдѣ «Варламій святой» / Съ золотой 
головой / Межъ горѣлыхъ домовъ / Возвышается. С выражения 
подобной идентичности студентов через упоминания казанских 
гидронимов и начинается казанский вариант: Гдѣ съ Казанкой 
рѣкой / Словно братецъ съ сестрой / Тинный нашъ Булакъ, / Об-
нимается. Надо заметить, что рассматриваемая песня практически 
всегда демонстрирует локальную идентичность студентов, хотя и с 
некоторыми специфическими признаками. 

В тексте Казанского университета присутствует весьма частот-
ный рефрен, который встречается в подавляющем большинстве 
текстов: Отъ зари до зари, / Лишь зажгутъ фонари, / Вереницей 
студенты / Шатаются. По данному рефрену можно заключить, 
что это безусловно студенческая песня, благодаря прямому упоми-
нанию этого сообщества. Остальная часть казанского текста впол-
не оригинальна, хотя тематически и достаточно характерна для 
жанрового облика студенческой песни, что также позволяет видеть 
в ней гипотетический первотекст рассматриваемого корпуса. 

8 Ср. в студенческой песне «Бей профессоров, они гадюки!» на мотив 
«Гоп-со-смыком»: Бей профессоров – они гадюки. / Они нам толковали про 
науки. / Про планеты, электроны, / Философские законы, / Окосели мы от 
этой штуки (Е.В. Падучева, самозапись, 01.12.2006; сообщено С.Ю. Не-
клюдовым).
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В тексте, записанном А.П. Аристовым, прямо отражены лишь 
любовные приключения студентов, что является одной из важных 
тем студенческой песни, однако здесь отсутствуют такие важные 
для студенческого фольклора топосы9, как пьянство и пение, а так-
же характерные именно для этой песни мотивы в духе parodia sacra. 
Можно было бы предположить, что текст был сокращен Аристовым 
из цензурных соображений – в 1904 г. текст с богохульными вы-
сказываниями в духе parodia sacra и выражением демократических 
настроений просто не напечатали бы. Более того, это могло распро-
страниться на другие тексты коллекции, и тогда публикация всего 
сборника оказалась бы под угрозой. Однако предварительный ру-
кописный вариант ПКС, описанный С.В. Подрезовой, показывает, 
что никаких отличий между подготовительным и опубликованным 
вариантом не обнаруживается [Подрезова 2018, с. 141]. Факты ука-
зывают на то, что казанскими студентами текст исполнялся именно 
в таком виде, по крайней мере в 40–60-е гг. ХIX в.

Однако уже в следующем зафиксированном варианте происхо-
дит ряд серьезных изменений, прежде всего сюжетного характера. 
Это пластинка, записанная в 1909 г., и публикация текста в сбор-
нике либретто пластинок фирмы «Зонофон» (1911 г.) [Зонофон 
1911]. Здесь отсутствует фигура собирателя, но текст можно счи-
тать аутентичным, особенно принимая во внимание тот факт, что 
исполнил его хор студентов Московского университета; если су-
дить по полевым материалам, а также мемуарам и мемуарной прозе 
[Буслаев 1897, с. 15; Боборыкин 1885, с. 128–130; Боборыкин 1861, 
с. 44–47; Боборыкин 1965, с. 141]10, студенческие песни часто поют-
ся одновременно многими людьми и имеют репутацию хоровых пе-
сен. Возникает каркас сюжета, связанного с мотивами parodia sacra 
и фигурой святого, который пока лишь наблюдает за студентами, но 
не решается присоединиться к ним. Это именно каркас, поскольку 
в последующих вариантах он обрастает разными подробностями, 
относящимися к взаимодействию студентов со святым.

Вариант московских студентов включен в локальный текст 
города через его топонимику: упоминание Москвы и Большой 
Козихинской улицы11, однако после этого все топонимы исчеза-
ют из разных вариантов песни, что можно связать с отсутствием 

 9 Термин заимствован у Э.Р. Курциуса [Curtius 1953]. 
10 Список этот довольно длинный, ссылаюсь лишь на самые яркие при-

меры коллективного исполнения песен студентами.
11 На Большой Козихинской улице, действительно, жили студенты 

[Иванов 1903, с. 21, 23]. Однако московский вариант – единственный, где 
локальный текст выражается через годонимическую единицу.
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у московских студентов желания включать в песню локальный 
городской текст и вообще потребности в выражении «локальной 
идентичности».

Текст петербургских студентов является одним из самых из-
вестных. Почему так происходит – сказать трудно. Скорее всего, 
здесь играет роль столичность Петербурга, а затем – его ореол 
«культурной столицы». Имеет место некоторое несоответствие 
локального текста реальной действительности – так, судя по всему, 
никакие студенты не жили на углу Фонтанки и Крюкова канала. 
Однако Исаакиевский собор имеет широкую известность, и не 
только как памятник архитектуры. Для песни он особенно интере-
сен тем, что собор украшен фигурами святых, а святой именно 
спускается к студентам сверху. Это можно интерпретировать как 
спуск на землю статуи святого, которая затем и проводит время со 
студентами, как это происходит во многих вариантах песни (№ 6, 
9, 13, 15, 18). 

Parodia sacra в студенческой песне:
богохульство, смех
и ритуальная структура

Песня «Через тумбу-тумбу раз…» представляет собой крайне 
редкий для студенческой песни XIX в. случай «священной пародии» 
(рarodia sacrа), прямого пародирования религиозных ценностей и 
сюжетов [Бахтин 1990, с. 20]. Подобное явление было важным и для 
русской культуры: это «русская демократическая сатира XVII в.: 
“Служба кабаку”, “Праздник кабацких ярыжек”, “Калязинская че-
лобитная”, “Сказание о бражнике”. В них мы можем найти пародии 
на церковные песнопения и на молитвы, даже на такую священней-
шую, как “Отче наш”» [Лихачев, Панченко, Понырко 1984, с. 9]; из-
вестны и пути, по которым элементы рarodia sacrа могли проникать 
из европейской культуры в русскую традицию [Алпатов, Шамин 
2012]. Иногда подобное пародирование встречается в городских 
песнях, не являющихся собственно студенческими, но бытующих 
и в студенческой среде, как, например, в популярной песне «В том 
кабаке меня заройте, в котором чаще я пивал…».

«Долгая жизнь переводной parodia sacra в отечественной руко-
писной и устной фольклорной традиции обусловлена ее активным 
взаимодействием с текстами, пародирующими другие типы риту-
альных структур: судебное и административное делопроизводство, 
похороны, свадьба, застолье…» [Алпатов, Шамин 2012, с. 64]. Это не 
менее убедительно доказывает и случай песни «Через тумбу-тумбу 
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раз…», поскольку здесь мы наблюдаем сразу несколько реализаций 
ритуальной тематики. В некоторых случаях подобное можно рас-
ценить как пародирование ритуала ритуалом, поскольку святой 
«поступает в студенты» лишь после того, как начинает вести тот же 
образ жизни, что и студенты. Социальные ритуалы выражаются не 
только через «прием в студенты»12, но и через другие процедуры. 
«Исключение святого» из небесного коллектива в этом смысле по-
хоже на партсобрание, особенно когда мы обнаруживаем в тексте, 
что святой изгоняется именно «комитетом». Пародией является, 
конечно, и донос, за которым, собственно, и следует изгнание свято-
го с небес. Таким образом, студенческая песня «Через тумбу-тумбу 
раз…» является настоящим продолжателем отечественных тради-
ций рarodia sacrа.

Пародийные интонации довольно сильны уже в следующем ва-
рианте (№ 4) по сравнению с предыдущим – святой соблазняется 
житьем студентов: …он и бога клянет, он и горькую пьет / И еще 
кое-чем занимается. В этом тексте усиливается как контекстное, 
так и внутритекстовое пародирование: с одной стороны, студент 
поет, высмеивая святого, с другой – святой сам как персонаж песни 
богохульствует, то есть речь идет о значениях «обрамляющем» и 
«вложенном». Именно на разных формах антирелигиозной паро-
дии далее и строится сюжет.

Все последующие варианты можно описать как реализацию 
трех основных сюжетных линий13:

1) святой наблюдает за студентами → святой спускается к 
студентам и подражает им → святой исключается из числа 
святых → святой принимается в студенты;

2) святой наблюдает за студентами → святой спускается к 
студентам и подражает им → архангел доносит на святого → 
святой исключается из числа святых → святой принимается 
в студенты → архангела избивают за донос;

12 Посвящение в студенты – чрезвычайно популярный посвятитель-
ный ритуал. Святой, приобщившийся к образу жизни студентов, не только 
принят в их сообщество, но и «посвящен в студенты».

13 Интересно, что текст разрастается именно на сюжетном (а не описа-
тельном) уровне. Изначально мы имеем «смягченный» вариант, о бытова-
нии которого дореволюционные записи не содержат достаточных сведе-
ний, но тем не менее можно констатировать, что в этих первых вариантах 
святой лишь наблюдает за студентами. Позднее, уже в советскую эпоху, он 
сперва спускается к ним, потом «исключается из святых» и «принимается 
в студенты»; затем появляется фигура архангела, который доносит на свя-
того и за это избивается.
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3) святой наблюдает за студентами → святой спускается к сту-
дентам и подражает им → Бог (Христос) выпивает (напива-
ется) на небесах (под забором).

Набор признаков персонажа определенным образом связан с 
его функциями. Святой, который раньше был обычным человеком, 
канонизированным лишь после смерти, «в ускоренном порядке» 
становится студентом и тем самым возвращается к человеческой 
жизни. Ангелы, посланники Бога, доносят на падшего святого, а Бог 
(Христос) остается в стороне, хотя в одном из вариантов наблюдает 
за всеми. Это говорит о некоторой богословской компетентности 
носителей традиции и об определенной связи студенческого текста 
с семинаристским. Впрочем, подобная эрудиция может быть обу-
словлена и университетскими курсами богословия, и просто общей 
церковно-религиозной грамотностью населения в дореволюцион-
ной России.

Богословие в университетах присутствовало в разных формах, 
государством и церковью в университетах предлагались различные 
соответствующие курсы: можно вспомнить, например, универси-
тетские уставы, прямо предписывавшие преподавание богословия 
и/или истории церкви [Сухова 2007, с. 329]14. Отношение студентов 
к вопросам религии тоже было разным. Точных данных обнаружить 
не удается, но по мемуарным источникам [Боборыкин 1965, с. 133] 
складывается впечатление, что, скажем, контроль над посещением 
церкви казанскими студентами воспринимался неоднозначно – 
мог не одобряться студентами, но и не вызывать особенно резкого 
отторжения. К тому же он и не был слишком строгим. 

При этом надо обратить внимание на отсутствие богословских 
факультетов во всех университетах Российской империи, кроме 
Дерптского, который готовил соответствующие кадры для Ли-
фляндской губернии; в остальных случаях богословские факульте-
ты не создавались15. Богословие как наука, однако, развивалось, 
ученые-богословы ездили в научные командировки, вели научную 

14 Организационные формы обучения (дисциплины, кафедры) меня-
лись, но само преподавание богословских дисциплин оставалось и отра-
жалось в уставах университетов.

15 Примечательно, что текст песни «Через тумбу-тумбу раз…» пока не 
встречался в публикациях, связанных с Дерптским университетом, а полно-
ценного полевого исследования в Дерптском (ныне – Тартуском) универ-
ситете мной не проводилось. Есть лишь некоторые сведения о репертуаре 
дерптских студентов в одном интервью (мой собеседник в 1980-е гг., будучи 
московским студентом, был тесно связан с Тарту и имел некоторое пред-
ставление о студенческих репертуарах этого «университетского города»).
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деятельность, боролись за свои права, а при наличии кафедр или 
иных административных ресурсов преподавали следующим поко-
лениям богословов (Христианское чтение 1866).

После установления советской власти это положение, есте-
ственно, радикально меняется. Согласно декрету Совета народных 
комиссаров «О свободе совести, церковных и религиозных обще-
ствах» от 20 января (2 февраля) 1918 г. (п. 9), «преподавание ре-
лигиозных вероучений во всех государственных и общественных, 
а также частных учебных заведениях, где преподаются общеоб-
разовательные предметы, не допускается» (ДСВ 1957, с. 373–374). 
Вслед за антирелигиозной пропагандой в стране усиливаются и 
антирелигиозные настроения, это в полной мере касается сту-
дентов, вообще университетской среды и образования в целом. 
Можно предположить, что усиление этих богохульных настроений 
сказывается и на песне «Через тумбу-тумбу раз…». Подтвердить 
это эмпирическими данными невозможно, определенную роль в 
бытовании песни могли сыграть общественные запросы, а также 
заинтересованность студентов в развитии разных форм «смеховой 
культуры».

Чаще всего в собранных вариантах обнаруживается второй 
сюжет, хотя не всегда в полном виде (иногда архангел доносит, 
но не избивается). Это можно объяснить отказом от совсем уж 
откровенного богохульства, что, впрочем, сомнительно, либо 
отказом от воспевания насилия. Скорее всего, здесь имеет место 
спонтанное изменение текста при его трансмиссии [Неклюдов 
2013, с. 11] и отсечение некоторых необязательных подробностей, 
которые могут оказаться менее важными для тех, кто перенимает 
данную песню. 

По-видимому, так работает цензура коллектива: «С точки зре-
ния исполнителя фольклорного произведения эти произведения 
являются фактом langue, т. е. внеличным, существующим незави-
симо от исполнителя, хотя и допускающим деформацию и введе-
ние нового творческого и злободневного материала фактом» [Бо-
гатырев, Якобсон 1971, с. 375]. Важно, что в данном случае цензура 
коллектива осуществляется в компании, которая впервые слышит 
текст, и он может цензурироваться в соответствии с установками и 
намерениями слушающих, являясь в этом смысле активно-коллек-
тивным фольклорным фактом [Богатырев 1971, с. 384]16. Цензура 

16 Здесь необходимо сделать оговорку. Иногда авторитет поющего 
настолько велик, что в цензуру коллектива включается «вердикт авто-
ритета» (механизм цензуры коллектива в несказочной прозе, описанный 
О.Б. Христофоровой в докладе на XX Школе по фольклористике и куль-
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коллектива в песне «Через тумбу-тумбу раз…» особенно успешно 
реализуется применительно к фрагменту с доносом, который мо-
жет быть актуализирован слушающими, а может быть не актуали-
зирован: доносительство как явление, связанное с определенной 
эпохой, могло в какой-то момент потерять свою значимость и не 
перейти в следующий текст. Возможна и частичная актуализация – 
остается фрагмент про донос, но отменяется наказание доносчика. 

Parodia sacra в тексте приобретает разные и самые изощренные 
формы, которые характерны именно для студенческого текста. 
Опубликованный текст семинаристов [Поздеев 2001, с. 21–22], 
как ни странно, не содержит какого-то чрезвычайного богохуль-
ного высмеивания и пародирования. Семинаристы ограничива-
ются упоминанием святого, который сожалеет о том, что не может 
присоединиться к семинаристам, поскольку находится на небе. 
Студенческая песня использует самые разные формы parodia sacra, 
в том числе, как упоминалось, пародию внутри пародии: студенты 
поют про святого, который плюет на бога или ругает его, святой 
перенимает образ жизни студентов и высмеивает сакральное – та-
ким образом, возникает двойная пародия, одна в другой. 

Когда святые уподобляются студентам, они могут совершать 
действия асоциальные, идущие вразрез с принципами христи-
анской морали. Из всех этих действий святых лишь немногие яв-
ляются специфически студенческими: зачисление святого в число 
студентов и его отказ слушать лекции. Остальные поступки – вы-
пивка, пение песен, занятия любовью17, богохульство, высмеивание 
всего святого, продажа души дьяволу, лежание под забором, паде-
ние спьяну и переломы конечностей – все это не исключительно 
студенческий образ жизни, а поведение любого асоциального 
человека. Однако тут важны выражения одобрения/неодобрения. 

турной антропологии, 5–11 октября 2020 г.). К студенческой песне такой 
механизм можно применить лишь частично, когда действительно силен 
«вердикт авторитета», но он не отменяет творческих возможностей кол-
лектива, даже если текст передается от знающего к незнающему, например 
от профессора к студенту.

17 Как по отношению к святым, так и по отношению к студентам это 
никогда не говорится прямо, однако фразу «И еще кое-чем занимаются», 
видимо, стоит понимать именно в таком ключе. Ср. более откровенное вы-
сказывание в уже упоминавшейся студенческой песне «Бей профессоров, 
они гадюки»: Из семьи мы сделаем котлету. / Плевали мы на нравствен-
ность на эту. / Две блондинки у руках, / Две брюнетки у ногах, / Четыре 
сбоку – Ах, и ваших нету (Е.В. Падучева, самозапись, 01.12.2006, сообщено 
С.Ю. Неклюдовым).
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Студенты сами совершают асоциальные действия и тем самым 
побуждают, одобряют, поддерживают святого. Поэтому в конце 
многих вариантов святой зачисляется в студенты, принимается в 
их полузакрытое18 сообщество.

География и агиография:
персонажи христианской легенды
и городской текст 

Что касается персонажей песни, то среди архангелов упомина-
ются только Гавриил и Михаил, а вот список святых гораздо обшир-
нее. Упоминание святых обусловлено в основном двумя факторами: 
сугубо тематическим (это архангелы, св. Пантелеймон как покро-
витель студентов медицинского университета19) и локально-геогра-
фическим, что предполагает апелляцию к реальному городскому 
ландшафту, отсюда в песне появляются Исаакий в Петербурге, 
Варлаамий в Казани, Василий в Москве, Владимир в Киеве. Ин-
тересно, что некоторые мои собеседники прямо подчеркивали связь 
определенного святого с локальным городским текстом:

Ну вот, мы привыкли петь, если опять вспоминать «От зари до 
зари…», то там про Исакия святого, то есть на Питер ориентированный 
текст. Поскольку Исакий святой с колокольни большой, это явно от-
носится к Исакиевскому собору, вот каким-то таким реалиям (ПМА, 
70-е гг., исторический факультет МГУ).

<Поет «Через тумбу-тумбу раз…». Соб.: Владимир – креститель 
Руси?> Да, Владимир – креститель Руси, да. Очевидно, там был киев-
ский вариант. [Какой-то храм подразумевался?] Ну, может быть. Как 
это? Владимирский собор в Киеве. Вот, мне кажется, что там была какая- 
то киевская история (ПМА, 80-е гг., филологический факультет МГУ).

18 Полузакрытое, поскольку для зачисления в студенты требуется 
пройти испытание (например, экзамен), но в случае песни «Через тумбу- 
тумбу раз…» святой зачисляется благодаря следованию поведенческой 
модели студентов и ее одобрению в их среде.

19 Пантелеймон почитается как святой и мученик, который лечит болез-
ни, поэтому его упоминание в варианте студентов-медиков (№ 7) вполне 
законно: «...почитается Православной Церковью как… милостивый цели-
тель. Бесчисленны свидетельства русской истории об исцелениях святым 
Пантелеимоном болящих, а также о прекращении по его предстательству 
пред Богом страшных моровых поветрий и эпидемий» (Плюснин 2013).
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По этой линии песня «Через тумбу-тумбу раз…» попадает в 
класс так называемых географических песен20. В исследуемом 
тексте пространственная компонента выражена как за счет упоми-
нания урбанонимов – храмовых сооружений и городских строе-
ний, – так и за счет более привычных гидронимов и астионимов. 
По мнению В.Н. Калуцкова, именно на основе использования 
различной топонимики можно заключить, что мы имеем дело с 
географической песней21.

При рассмотрении эволюции песни важно проанализировать 
соотношение выстраиваемых в исторической последовательности 
вариантов, в которых прослеживается переход от упоминания 
храма (манифестация локального текста) к появлению актора, 
действующего персонажа, высмеивающего святое и богохульни-
чающего едва ли не больше, чем сами студенты. Сюжет разрас-
тается, детализируется и разветвляется на несколько устойчивых 
версий. 

«Даже самые фантастические образы фольклора имеют свою 
основу в реальной действительности» [Пропп 1976, с. 115]. При-
менительно к тексту песни можно говорить сразу о двух уровнях 
действительности – реальной и воображаемой. Реальная действи-
тельность проступает в упоминаниях реальных зданий, которые 
остаются в тексте даже тогда, когда под влиянием времени и ис-
торических обстоятельств первоначальный смысл стирается и эта 
реальность сменяется условной квазидействительностью. Сама 
реалия теряется, а ее текстовое воплощение остается, хотя и приоб-
ретает противоположное семантическое значение. В тексте песни 
такой поворот прежде всего может происходить из-за резкой смены 
социальных условий, идеологии и общественных настроений, что в 
полной мере относится и к студенчеству. 

В разных локальных текстах встречаются разные святые. Они 
привязаны либо к локальному тексту города, либо к пространству 
именно «университетского города»22, либо к агиографии опреде-

20 «Под географическими песнями понимаются фольклорные тексты с 
ярко выраженной реальной пространственной компонентой» [Калуцков, 
Иванова 2006, с. 14]. 

21 «Это выражается в том, что с формальной точки зрения они [песни] 
содержат топонимы, катойконимы, этнонимы, этниконы или антропони-
мы» [Калуцков 2008, с. 393].

22 Устойчивое выражение, указывающее на наличие не только универ-
ситета в городе, но и большого количества студентов, которые могут быть 
заметны среди всего городского населения. Для России такая ситуация не 
вполне характерна – вероятно, из-за слишком больших размеров городов,
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ленных святых. Один случай привязывает святого не к универси-
тетскому городу, а к специализации обучения студентов23. Геогра-
фия «университетского города» иногда связывается с агиографией, 
поэтому не всегда возможно точно установить, что именно является 
поводом для упоминания святого: его широкая популярность в го-
роде, связь его жизнеописания с городом, географическая близость 
храма к университету, а значит, и к студенческому сообществу. 

Таблица 2 

Основания появления святых персонажей в тексте

География Агиография

Казань Святой Варлаамий, Святой Владимир, 
Святой Николай

Москва Иоанн Богослов, 
Василий Блаженный

Василий Блаженный

Петербург Преподобный Исаакий

Киев Святой Владимир, Святая Елена

Пермь Святой Николай

Варлаамий, Иоанн Богослов и Исаакий являются именно гео-
графически связанными с песней и больше других выражают ло-
кальную идентичность города, в котором находится университет24. 
Никола в Петербурге также важен только в одном качестве – не-
далеко от пересечения Крюкова канала и реки Фонтанки действи-
тельно находится храм святителя Николая (Николы Морского)25. 

в которых университетам сложно доминировать. Из городов Российской 
империи частично реализовали модель «университетского города» – 
Юрьев (Дерпт), а также Пермь. Во многих нарративах моих пермских 
собеседников университет характеризуется, как «город в городе».

23 Уже упомянутый выше святитель Пантелеймон (см. примеч. 19).
24 Отмечу, что акцентирование локальной идентичности (города и 

университета) в большой мере свойственно именно студентам, которые 
стараются обязательно маркировать сборники песен местом их происхож- 
дения, см.: (ПКС 1904; ПСХУ 1891 и др.).

25 В данном конкретном случае это особенно важно, городской текст 
песни актуализируется для группы «Добраночь», которая поет ее, идя 
по Петербургу (URL: https://www.youtube.com/watch?v=aUVIUlsrI4g). 
В определенный момент (появление святого в песне) солист указывает
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Владимир, Елена и Василий скорее полностью реализуют оба 
параметра: Владимир и Елена крестили Русь в Киеве, где теперь 
есть храмы, воздвигнутые в честь этих святых, а Василий был мо-
сковским юродивым, в честь которого был воздвигнут придел в 
храме Покрова26. Текст из Перми (№ 8) в отношении песни «Через 
тумбу-тумбу раз…» загадочен, упоминание именно св. Николая не 
столь мотивировано, храма этого святого рядом с Пермским уни-
верситетом не было, он стоял в Мотовилихе, отдаленном от уни-
верситета районе Перми27. 

Интересен «гендерный поворот» применительно к персона-
жам-святым и к их наличию в данных текстах. Русская студенче-
ская песня XIX в. в значительной степени маскулинна, никаких 
сведений, которые противоречили бы подобному утверждению, у 
меня нет. Однако это относится именно к XIX в., когда девушки не 
могли поступать в университеты, а официальное получение выс-
шего образования для женщин было закрыто28, хотя попытки его 
организации (в университетах Петербурга, Москвы, Киева, Казани 
и Томска), безусловно, предпринимались29. Культура студенчества, 
включая песенный фольклор, была сугубо мужской. 

Однако песня «Через тумбу-тумбу раз…», как и некоторые дру-
гие, перешагнула рубеж XIX в. и в одном из своих вариантов уже 
была адаптирована для девушек-студенток. Много лет персонажа-
ми песни в большинстве вариантов оставались святые мужского 
пола, но вот в киевском варианте персонажем становится святая 

куда-то (предположительно на храм, который, вероятно, освящен в честь 
Св. Николая Чудотворца). И здесь в полной мере снова актуализируется 
локальный текст города, хотя это скорее затрагивает вопросы современ-
ного продвижения текстов студенческой песни XIX в. и является формой 
молодежного активизма.

26 Собор Покрова на Рву впоследствии стал более известен как Храм 
Василия Блаженного, святой также известен как покровитель Москвы. 

27 В Перми стоит памятник Николаю Чудотворцу (2008). Установка 
памятника, судя по всему, связана скорее с общероссийским культом по-
читания святого, а не с конкретными географическими объектами города.

28 Это регламентировал университетский устав 1863 г.: «§ 85. В сту-
денты университета принимаются молодые люди (курсив мой. – В. В.), 
достигшие 17-летнего возраста и притом окончившие с успехом полный 
гимназический курс или удовлетворительно выдержавшие в одной из гим-
назий полное в этом курсе испытание и получившие в том установленный 
аттестат или свидетельство». Однако устав не очень строго соблюдался.

29 Помимо этого, преподаватели могли разрешать девушкам посещать 
занятия в университете.
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Елена, в чем можно усмотреть своего рода гендерный поворот. Впо-
следствии, несмотря на все свои маскулинные установки, песня ак-
тивно исполняется также студентками; мне, в частности, известны 
свыше пяти случаев такого исполнения. Здесь гендерный поворот 
обнаруживает себя в полной мере, студенческая песня XX в. пере-
стает быть исключительно мужской и становится в полной мере 
общестуденческой, без каких-либо ограничений30.

Только святыми персонажами песня не ограничивается. Особое 
место в ней занимают различные локусы, в которых разворачива-
ется сюжет. Локусы разделены на небесные (включая церковные) 
и земные. Небесные локусы – рай, небеса, колокольни и царские 
врата храмов. Земные локусы – пивные, улицы, бульвары, земля, 
сады. Все земные локусы характеризуют городские пространства – 
в соответствии с установками текста и поющих его студентов, 
большинство небесных локусов в свою очередь связаны с небом, за 
исключением царских врат31. 

История песни «Через тумбу-тумбу раз…» построена на разных 
корреляциях «священного» и «мирского» как двух сторон жизни32. 
В священном объединяются знание богословия и почитание низошед-
ших к людям святых, а в мирском – parodia sacra и городской текст; на 
их соотношении выстраивается текст песни. При этом отрицательные 
и положительные полюса этих двух жизненных сфер изменчивы.

Связь с другими текстами и жанрами

Песня «Через тумбу-тумбу раз…» имеет ряд параллелей с неко-
торыми фольклорными жанрами, в том числе с другими студенче-
скими песнями, в которых пародийно-религиозному осмыслению 

30 Гендерный поворот в студенческой песне имеет разные проявления. 
Студенческая песня XIX в. может обнаружиться в песенниках, альбомах 
девушек еще в начале ХХ в., а советская поэтесса Ольга Фадеева сочиняет 
текст «Студенческой застольной», которая наследует топику песен XIX в., 
хотя и с некоторыми ограничениями. В современных полевых материалах 
студенческие песни никак не разделяются по гендерному признаку и не 
накладывают гендерных ограничений на тех, кто поет эти песни, за исклю-
чением отдельных случаев.

31 Еще одним локусом является ад, однако его упоминание скорее слу-
чайно, это лишь дань усилению богохульства, а на сюжетном уровне эта 
деталь никак не работает. 

32 «Священное и мирское – это два образа бытия в мире, две ситуации су-
ществования, принимаемые человеком в ходе истории» [Элиаде 1994, с. 19].
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подвергаются как персонажи, так и отдельные сюжеты. Рассматри-
ваемая песня уникальна в том отношении, что персонажи в ней по 
разным причинам легко заменяемы – прочие тексты в этом плане 
более устойчивы. В параллельно бытовавшей песне описывается 
пьянство Ноя (ПКС 1904, с. 56) – мотив, прямо восходящий к 
Ветхому Завету (Быт. 9:23); по сравнению с песней «Через тум-
бу-тумбу раз…» эта песня гораздо менее варьируемая. В советское 
время, при усилении антирелигиозных настроений, продолжается 
осмеивание христианских святынь и ценностей, в том числе в сту-
денческой среде. Так, появляется песня «В свободные минуты бог 
создал институты…»33, в которой библейские персонажи тоже спус-
каются на землю34. Адама и Еву из рая изгоняет бог, они спускают-
ся не по своей воле; противопоставление священного и мирского 
здесь не столь важно. Пародийные интонации проявляются в том, 
что рай уподоблен обычному студенческому местопребыванию, с 
упоминанием соответствующих реалий. Сюжеты в целом схожи 
(общий мотив спускания на землю персонажа религиозной леген-
ды), но песня об Адаме и Еве прямо перефразирует Священное Пи-
сание, тогда как самостоятельный спуск святого на землю не имеет 
подобных опор и в этом смысле может быть признан оригинальной 
сюжетной инновацией35.

Богохульные сюжеты и мотивы достаточно характерны для 
разных жанров русского фольклора. Похоже, что в Российской им-
перии они чаще встречались в сказках и преданиях, а в Советском 
Союзе – больше в легендах и слухах [Панченко 2018; Петров 2018]. 
Сюжет песни «Через тумбу-тумбу раз…» в своем полном виде яв-
ляется скорее исключением, однако отдельные параллели можно 
обнаружить в самых разных устных текстах. 

В сюжете святые пропивают деньги, которые бог дал им на 
покупку лошадей для бедных мужиков (СУС 790А*), святые тоже 
спускаются на землю, хотя и не по своей воле, но при этом соблаз-
няются и выпивают на земле, нарушая завет бога. В другой сказке 
святые вместе с богом соблазняются водкой, изготовленной чертом, 
и спускаются для ее дегустации (СУС 828*). Еще в одном сюжете 

33 На мотив «Песни военных корреспондентов» («От Москвы до Бре-
ста...», 1943). Муз. М. Блантера, слова К. Симонова.

34 Уже первая строчка содержит разные градации пародирования 
поэтапного шестидневного творения мира (Быт.: 1–31) – «последние ми-
нуты» / «свободные минуты» / «первые минуты».

35 Вспомним, впрочем, «Восстание ангелов» (La révolte des anges, 1914) 
Анатоля Франса, с одной стороны, и фильм Вима Вендерса «Небо над 
Берлином» (Der Himmel über Berlin, 1987) – с другой.
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кабацкие завсегдатаи принимаются за святых (СУС 1323), т. е. 
святые опять представлены пьяницами, но оказываются, правда, не 
студентами, а просто некой кабацкой компанией. 

Еще одним жанром, уже в советское время актуализирующим 
parodia sacra, были антиклерикальные частушки, которых известно 
достаточно много, но не все они по сюжетам схожи со студенческой 
песней. Приведу несколько примеров: 

Все святые загуляли, 
Видно, бога дома нет, 
Самогонки напился, 
Заграницу удался
(Морев 1924, с. 49).

Пресвятая богородица
Из кружки чай пилa,
Николаю чудотворцу
Самогоночки дала
(Князев 1925, с. 16).

Подобные частушки, которые, как правило, были частью анти-
религиозной пропаганды, использовали пародию для своих целей. 
В рамках того же антиклерикального дискурса большую популяр-
ность и новое развитие получила и студенческая песня рассматри-
ваемой тематики. 

Итак, сюжет песни «Через тумбу-тумбу раз…», рассказываю-
щей о святом, его пьянстве и разгульном образе жизни, не является 
уникальным – его можно встретить в разных фольклорных жанрах, 
как и в текстах искусственной традиции, изобретаемой с опреде-
ленными идеологическими целями [Hobsbawm 1983, p. 4].

Заключение

Рассмотренная студенческая песня обладает характерной для 
студенческих песен топикой (студенты пьют, поют, любят деву-
шек36), однако данный текст примечателен тем, что он отклоняется 
от наиболее характерной тематической модели и опирается на ряд 
других фольклорных претекстов, а также отражает изменения ис-
торической действительности через призму студенческой песни. 

36 Употребляемые здесь топосы – лишь часть из перечня, который со-
ставлен на основе общего корпуса русской студенческой песни XIX в.
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Отклонение от топики обычной студенческой песни проявляется 
в том, что частая тема противостояния неизбежному ходу времени 
и предстоящей смерти здесь не отражена эксплицитно. Студенты 
(обобщенные «они») просто собираются вместе, шатаются по ули-
цам, поют, пьют горькую (водочку), плюют на начальство, плюют 
на бога. Студенты как персонажи тут не занимаются специально 
пародическим богохульством, и это оправдано, поскольку текст в 
таком случае стал бы избыточным. 

При изучении репрезентативного количества вариантов стано-
вится ясно, что можно говорить о двух основных цепочках сюжет-
ного развития в этой песне.

1. Студенты взаимодействуют со святыми. В подавляющем 
большинстве случаев упоминание того или иного святого не яв-
ляется случайным, он, как правило, привязан к определенному 
варианту. Иногда его презентация ограничивается коротким 
упоминанием, а иногда разворачивается в полноценный рассказ 
об отношениях святого и студентов. В более ранних вариантах 
он только смотрит на них, но «на старости лет» не готов гулять и 
пить вместе с ними, а в более поздних – спускается к ним, начинает 
пить и петь, за что впоследствии осуждается другими святыми или 
богом. Подобное сюжетное развитие относится к тем текстам, в ко-
торых пародирование сакрального доходит уже до весьма высокого 
уровня. Это происходит именно в студенческой среде и особенно 
усиливается в советские годы. Интересно, что текст семинаристов 
одним из первых, еще в начале ХХ в., становится довольно большим 
по объему, однако спуститься на землю святой тут не решается и 
остается на небе. Свой объем текст увеличивает, используя другие 
источники.

2. Студенты взаимодействуют с городом. Важным в таком 
случае оказывается даже не столько сам конкретный святой, сколь-
ко его связь с определенной точкой на карте, что дает студентам 
возможность манифестировать и свою групповую (локальную, 
а не только социокультурную) идентичность. Соответственно, 
рассматривая песню «Через тумбу-тумбу раз…», нельзя избежать 
упоминания и о вполне конкретных университетах. Локальная тра-
диция выражает свою идентичность через топонимы и реалии, ха-
рактерные для каждого отдельно взятого сообщества, принадлежа-
щего всему макросообществу в целом (российскому студенчеству). 
В песне можно обнаруживать определенные исторические факты и 
реалии, которые будут свидетельствовать не только о привычках и 
поведенческих стратегиях студентов, но и об их реальном геогра-
фическом окружении.
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 т
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Приложение
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