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«Живая душа традиции».
Всероссийская научная конференция

памяти А. В. Кулагиной
18  ноября 2019 г. на филологическом 
факультете Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова 
прошли научные чтения, посвященные 
памяти замечательного фольклориста 
Аллы Васильевны Кулагиной (27.01.1938–
20.10.2009), многие годы плодотворно 
трудившейся на кафедре русского устного 
народного творчества.

Конференция, объединившая извест-
ных исследователей и  молодых ученых 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска 
и  Сыктывкара, начала работу в  рамках 
секции «Актуальные проблемы полевой 
фольклористики».

В заглавном докладе «А. В. Кулагина 
как фольклорист-полевик» В. А. Ковпик 
подробно охарактеризовал ее деятель-
ность в качестве многолетнего организа-
тора научных экспедиций и студенческих 
практик кафедры русского устного народ-
ного творчества МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. Имея собственные взгляды на аксио-
логию фольклорных жанров и  нередко 
критические представления о культурной 
ценности тех или иных феноменов жи-
вой народной традиции, А. В. Кулагина 
в  процессе полевой записи не ставила 
искусственных ограничений для фик-
сации материала, включая в  коллекции 
письменные автобиографии и  дневники, 
фото- и  видеосъемки современных сва-
деб и  гадательных практик задолго до 
«антропологического поворота» рубежа 
двух столетий. Докладчик подчеркнул 
тот факт, что неутомимая энергия и увле-
ченность Аллы Васильевны постоянно 
подпитывались импульсами от общения 

с  замечательными народными исполни-
телями, творческий облик которых иссле-
довательница стремилась максимально 
полно представить научной аудитории 
в  многочисленных публикациях в  ло-
кальных и общероссийских печатных из-
даниях, а также в выступлениях на радио 
и телевидении.

Аспирант кафедры фольклора МГУ 
Ю. Э. Мавродий посвятила свое сообще-
ние «О сотворчестве личности собирате-
ля с личностью информанта» анализу по-
левого опыта и экспедиционных методик 
П. Т. Тимофеева, позволявших исследо-
вателю эффективно строить коммуника-
цию как с заинтересованным, так и с от-
чужденным информантом, последова-
тельно обнаруживая в бытовом общении 
искомое «поэтическое народное слово».

А. А. Иванова в  докладе «К  вопросу 
о вариативности несказочной прозы, или 
Об эвристическом потенциале повторных 
фиксаций фольклорного идиолекта» вы-
двинула на первый план вопрос о  роли 
изучения индивидуальных меморативных 
и нарративных практик в общем русле по-
левых исследований фольклорной прозы. 
В  формате синоптических таблиц одного 
мифологического сюжета (об  обдерихе) 
докладчиком было продемонстрировано, 
что представление о «текучести» повество-
вательной структуры жанров несказочной 
прозы может быть серьезно скорректиро-
вано посредством многократных повтор-
ных фиксаций вариантов с большим вре-
менным интервалом (от года до 20 лет).

Е. А. Самоделова в  докладе «Экс-
периментальный способ изучения 
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многомерной поэтики сказок с помощью 
полевых аудиовизуальных записей» на 
материале комплексной фольклорно-
этнографической экспедиции в  Липец-
кую область начала 2010-х гг. рассмотре-
ла две стороны одной исследовательской 
проблемы: факторы консервации vs сти-
мулы к активному бытованию сказочных 
текстов в  условиях современной аудио-
визуальной культуры. Анализ стилевой 
вариативности повествования в  зависи-
мости от разных ситуаций исполнения 
проводился в полевых условиях методом 
двойной фиксации: на цифровой дикто-
фон и на видео.

В стендовом докладе Н. С. Корови-
ной «Творческое наследие сказочника 
И. И. Игушева из Удорского района Рес- 
публики Коми» было продолжено об-
суждение одной из дискуссионных тем 
конференции: значение многократных 
фиксаций репертуара фольклорных ис-
полнителей при решении задач описа-
ния идиолекта информанта. Творчество 
талантливого сказочника из д. Муфтюга 
было открыто Ф. В. Плесовским, запи-
савшим в 1960 г. от И. И. Игушева (1921–
1994) первые восемь сказок. Более десяти 
сказок записано от удорского сказочника 
в  1977 г. в  ходе совместной экспедиции 
студентов Московского и  Сыктывкар-
ского университетов (руководитель ваш-
кинской группы А. В. Кулагина). Во время 
неоднократных поездок автора доклада 
основной репертуар сказочника был за-
писан повторно, включая традицион-
ные волшебные сказки («Царь-Волк», 
«Кудряш», «Венька»), лубочные сюжеты 
о Бове-королевиче и Еруслане Лазареви-
че, прозаические пересказы былин и шу-
точные, балагурные сказки. Большие по 
размеру сказочные произведения сказоч-
ник создает, оригинально разрабатывая 
известные сюжеты и  контаминируя их 
с малоизвестными вариантами.

Оживленную дискуссию вызвал доклад 
О. В. Беловой «Частушки о  гибели само-
лета “Максим Горький” из фонда Р-455 
Государственного архива Смоленской 
области». В составе неатрибутированной 
подборки частушек (1326 текстов), особо 
выделяется цикл из семи текстов, посвя-
щенный гибели самолета «Максим Горь-
кий» и записанный по свежим следам тра-
гедии (крушение произошло в  небе над 
Москвой 18 мая 1935 г.). В частушках ярко 

выражены «плачевые» мотивы в  сочета-
нии с  газетными лозунгами и  клише со-
ветского агитационного дискурса. Близ-
кими аналогами к  данной тематической 
подборке выступают псевдофольклорные 
«причитания» 1937–1938 гг. о  погибших 
экипажах советских самолетов и  дири-
жаблей. Целый ряд вопросов вызвала 
выдвинутая докладчиком гипотеза о лич-
ности составителя анализируемого цикла 
и частушечного собрания в целом —  об-
разованного смоленского корреспонден-
та и  краеведа, выпускника Смоленского 
пединститута Ф. И. Царева.

Дневное заседание конференции объ- 
единило выступления, посвященные ка-
тегориям лингвистического и  поэтиче-
ского анализа фольклорного текста.

В. А. Черванева, рассуждая в  докладе 
«Мифологический меморат как личная 
форма фольклорного текста: к  вопросу 
о принципах классификации устной про-
зы» о  проблемах систематизации устной 
несказочной прозы, пришла к выводу, что 
существующая в  научном обиходе жан-
ровая терминология (былички, бываль-
щины, легенды, предания) не покрывает 
всего многообразия текстов, бытующих 
в  традиции, и  недостаточно четко опре-
деляет границы обозначаемых понятий. 
Сюжетно-тематический и  персонажный 
критерии классификации оказываются 
адекватными для фабулатов (сюжетно 
оформленных нарративов, отделенных от 
ситуации произнесения), но явно недо-
статочными для меморатов, существую-
щих в  контексте ситуации спонтанного 
повседневного речевого общения. При-
сутствующий в  меморатах, наряду с  по-
тусторонним персонажем, человек (про-
тагонист и  одновременно рассказчик) 
проявляет себя в тексте на всех уровнях: 
как субъект речи, сознания, восприятия, 
дейксиса.

В докладе «Народный анекдот в струк-
туре автобиографического нарратива» 
С. В. Алпатов выявил в составе устных вос-
поминаний помощника пресвитера моло-
канской общины с. Ивановка (Республика 
Азербайджан) о детстве, армейской служ-
бе, женитьбе, работе в колхозе и приходе 
в религиозную общину традиционные сю-
жеты анекдотов СУС 1825В Безграмотный 
поп + СУС 1199В Долгая песня; СУС 1365J 
Упрямый муж + СУС 1366A Кто в семье глав-
ный. Проанализированные комические 
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интерполяции выполняют в  структуре 
автобиографического нарратива не толь-
ко экспрессивно-эстетическую функцию 
воздействия на слушателя, но и  служат 
средством этноконфессиональной само- 
идентификации рассказчика, а также спо-
собом герменевтической интерпретации 
неоднозначных в  духовно-нравственном 
и  психологическом отношении жизнен-
ных коллизий.

Т. В. Хлыбова в  докладе «Чудесное 
в  волшебной сказке и  духовном стихе» 
избрала объектом исследования жанры, 
связанные, несмотря на очевидные функ-
циональные отличия, общим содержа-
тельным аспектом —  выражением народ-
ных этических норм и идеалов. И сказка, 
и духовный стих с точки зрения рассма-
триваемой темы встроены в  континуум 
народной веры, где сказочное волшебство 
и религиозное чудо являются на помощь 
герою, выполняющему этические уста-
новления рода, семьи, социума.

Студентка факультета иностранных 
языков и  регионоведения МГУ М. А. Гу-
сева в  сообщении «Отношение к  смер-
ти в  русской культуре через призму на-
родных сказок» составила на материале 
собрания А. Н. Афанасьева «Народные 
русские сказки» список ключевых слов, 
выражений и метафор, с помощью кото-
рых может быть охарактеризована либо 
вводится в повествование в качестве дей-
ствующего лица смерть. Проведенный 
анализ позволил продемонстрировать от-
ношение рассказчиков к смерти как к за-
кономерному итогу жизненного процес-
са, завершению главной миссии человека, 
чему-то повседневному и привычному.

Вопросы эволюции фольклорного 
песенно-эпического стиля проанализи-
рованы в  стендовом докладе Т. Г. Ива-
новой «Типическое место “какого роду-
племени” в  разинской песне “Сынок”» 
в историко-типологическом плане.

В докладе В. Л. Кляуса «“Инородче-
ский” пиджин в  опыте наивной литера-
туры и  фольклора» были рассмотрены 
и  проинтерпретированы бурятские, ки-
тайские и  тунгусские лексические еди-
ницы и  грамматические конструкции, 
маркирующие приемы языкового комиз-
ма в  народных анекдотах и  частушках, 
а также в составе произведений наивной 
литературы XIX–XX  вв. и  современном 
рекламном дискурсе.

Вечером работа конференции проходи-
ла в  формате двух параллельных секций, 
тематика которых была непосредственно 
связана с  научными интересами А. В. Ку-
лагиной. Ядро секции «Изучение фолькло-
ризма литературы и  современного искус-
ства» составили выступления, посвящен-
ные творчеству Андрея Платонова.

В докладе Л. В. Фадеевой «Симво-
лы крестьянской веры в  рассказе Ан-
дрея Платонова “Родина электричества” 
(1926)» проведен детальный анализ ху-
дожественного конфликта двух уровней 
нарративной структуры произведения: 
поверхностного дистанцированного опи-
сания крестного хода погибающей от за-
сухи деревни, увиденного глазами юного 
инженера-наладчика, и  глубинной Бого-
родичной символики рассказа, генери-
руемой платоновским экфрасисом Бого-
родичной иконы.

В. Е. Добровольская, анализируя в сво-
ем выступлении «Сказки Андрея Плато-
нова: обработка фольклора или фиксация 
изменений происходящих в  народной 
сказке в  начале ХХ  века» технику ху-
дожественной переработки писателем 
произведений русского и  башкирского 
фольклора, указала на факты существен-
ной трансформации им фольклорного 
сказочного канона (добавлены эпизоды 
и дополнительные сюжетные линии, даны 
подробные портреты персонажей и  пси-
хологическая мотивировка их действий). 
Вместе с  тем тенденция к  психологизму 
свойственна и  значительному числу ска-
зочников XX  в., активно стремившихся 
к индивидуализации содержания и стиля 
рассказываемой сказки.

Доклад Е. П. Кузнецовой «“Финист яс-
ный сокол” А. Платонова: на стыке фольк- 
лора и литературы» был посвящен проб- 
леме адаптации писателем фольклорного 
сюжета «Перышко Финиста ясна сокола», 
известного ему в двух вариантах по сбор-
нику А. Н. Афанасьева «Народные рус-
ские сказки». Сопоставительный анализ 
народной и  литературной сказки прове-
ден с опорой на выявленные ранее страте-
гии переработки Платоновым фольклор-
ных источников.

Л. Н. Некрасова в  докладе «Трансфор-
мация ольфакторного кода народной 
культуры в  прозе Андрея Платонова» 
констатирует особую значимость запахов 
в  маркировании оппозиций свой/чужой, 



190

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  Т

ом
 2

1.
 №

 1
. 2

02
0

живой/мертвый, праведный/греховный 
в  разных жанрах фольклора. В  послови-
цах, сказках и  легендах упоминаются за-
пахи сена, цветов, человеческого пота, 
«греховный смрад» и  «русский дух». 
В  текстах Андрея Платонова народные 
представления о  запахах трансформиру-
ются. В  художественном мире писателя 
есть особые запахи пространства, муж-
ские и женские запахи. Единицы ольфак-
торного кода в прозе Платонова являются 
не только средством описания мира, но 
и знаком единения человека с природой, 
а также нитью, ведущей к воспоминани-
ям героев.

И. Н. Райкова и Е. А. Песелис в докладе 
«Мотив сна в лирике Аполлона Григорье-
ва и фольклорная традиция» проследили 
фольклорные корни сновидческих моти-
вов поэзии первого «барда» отечествен-
ной традиции и автора ряда прототекстов 
народных романсов («Цыганская вен-
герка», «Две гитары»). От изображения 
сна как психосоматического состояния 
дремы-лености поэт эволюционирует 
к  концепту покоя  —  отрешенности от 
повседневной суеты и  далее к  духовно-
нравственному понятию дремлющих 
жизненных сил (узко  —  применительно 
к  народной песне и  шире  —  в  отноше-
нии к судьбе всего народа). Календарно-
мифологические и  эпико-героические 
слои образности сна  —  выжидания мо-
мента пробуждения, обретения жизнен-
ного предназначения, —  в  свою очередь, 
ассоциированы у поэта с архетипически-
ми символами воли и простора —  морем 
и  полем. Оборотной стороной безволь-
ного сна оказываются для поэта метания 
больной, кручинной бессонницы.

В докладе П. Б. Мироновой, аспиранта 
кафедры фольклора МГУ, «Польская на-
родная культура в рассказе “На Маслени-
цу” (1892) М. Конопницкой» проанали-
зированы описания народных костюмов, 
характерных для различных этнографи-
ческих регионов Польши, включенные 
в ткань повествования в связи с шляхет-
ским масленичным обычаем ряжения 
в крестьян. В контексте художественного 
произведения детали народного костюма 
трансформируются и меняют свои функ-
ции. В частности, семантическая оппози-
ция свой/чужой обретает в  рассказе Ко-
нопницкой особое звучание, поскольку 
он был создан в период, когда Польши не 

существовало на карте, и большое значе-
ние придавалось собиранию фольклора 
и сохранению национальной культуры.

А. Г. Шешкен посвятила свой до-
клад «Современная литературная сказ-
ка в  славянских литературах» вопросам 
рецепции южнославянской волшебной 
сказки в  произведениях писателей XX  в. 
Доброслава Хробака «Дракон возвраща-
ется» (1943), Горана Стефановского «Яне-
Баламут» (1974), Влады Урошевича «Не-
веста змея» (2009). На материале тради-
ционного сюжета о  похищении девушки 
драконом удается проследить трансфор-
мации архетипических образов в контек-
сте актуальных социально-политических 
и  духовно-нравственных конфликтов, 
а  также жанрово-стилистических экспе-
риментов драматургии абсурда и литера-
туры постмодернизма.

С. А. Лагранская в  докладе «Календар-
ные обряды и  праздники в  хорватской 
наивной живописи» проследила тради-
ции изображения календарных праздни-
ков западных славян  —  как архаических 
ритуалов, так и  современных, динамич-
но развивающихся семейных обрядов  —  
в истории уникального художественного 
феномена «хлебинской школы». Образы 
крестьян и животных в картинах хорват-
ских мастеров тесно переплетены с обря-
довой символикой, так как их мироощу-
щение неразрывно связано с культурны-
ми традициями народного творчества. 
В  сознании наивных художников грани-
цы стилей размыты, поэтому в  их про-
изведениях народное начало органично 
сплетается с  приемами профессиональ-
ной живописи.

В рамках секции «Поэтика фольклор-
ных жанров» прозвучали доклады, посвя-
щенные актуальным вопросам исследова-
ния структуры и функций традиционных 
фольклорных поэтических форм.

В докладе А. А. Родионовой «Средо-
крестные песни Верхнего Поволжья: к се-
мантике образов» на материале аутентич-
ных записей из Костромской, Нижегород-
ской и  Вологодской областей были проа-
нализированы регионально специфичные 
варианты обрядов и песен обхода дворов, 
сохраняющие вместе с  тем очевидную 
связь с  топикой колядных, вьюнишных, 
волочебных и егорьевских песен.

Аспирант кафедры фольклора МГУ 
М. С. Бородавченко в  сообщении «Свя- 
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точный обход дворов Вологодской об-
ласти: истоки и  современное состояние» 
рассматривала христославление как цер-
ковную версию новогоднего обряда, вве-
денную с  целью вытеснения языческого 
обряда колядования. Современная вос-
становленная версия обряда анализиру-
ется по данным полевых фиксаций в Нюк-
сенском районе Вологодской области.

Студентка филологического факульте-
та Мордовского государственного уни-
верситета им. Н. П. Огарева Д. М. Агапо-
ва в  сообщении «Мужские типы в  рус-
ском жестоком романсе» предприняла 
попытку проследить процесс становле-
ния и эволюции героя в балладном жанре: 
от мифологической баллады к новой, а от 
нее к жестокому романсу. По наблюдени-
ям докладчика, на смену ранним образам 
мужчин-губителей, «домашних тиранов», 
приходят образы удалого «добра молод-
ца», а  затем и  вовсе идеализированные 
образы офицера или «служивого».

Э. Г. Рахимова в  докладе «Художествен-
ные уподобления при описании эмоций 
в  рунах калевальской метрики» констати-
рует, что описание переживаний и  эмо-
циональных состояний встречается не 
только в  необрядовой лирике и  балладах 
семейно-бытовой тематики, но и в героико-
мифологических рунах, сюжетно близких 

к  проблематике баллады. При их описа-
нии используются сравнительные уподоб- 
ления, которые, в  свою очередь, подраз-
деляются на сравнения со сравнительным 
союзом (“miun mieli kuin metoini”  —  «моя 
душа как мед»), включая подвид с  компа-
ративом качественного прилагательного 
или наречия (“kattila tulella musta, muamo 
muuttui mustemmaksi”  —  «котел на огне 
черен, мама превратилась того чернее») 
и  слитные метафорические уподобления 
с падежом состояния эссивом (“tuli tuulena 
tupahan”— «ворвался в избу ветром»). Об-
разы сравнения-сопоставления относят-
ся к  нескольким лексико-семантическим 
группам от зоо- и  орнитофауны и  флоры, 
ландшафтных объектов и погодных стихий 
до бытовой утвари и продуктов питания.

Насыщенную интересными докладами 
и яркими дискуссиями работу конферен-
ции завершил памятный вечер, на кото-
ром с воспоминаниями о своих встречах 
и  сотрудничестве с  Аллой Васильевной 
Кулагиной на ниве фольклористики вы-
ступили ее многочисленные коллеги 
и ученики.

С. В. Алпатов,
доктор филологических наук,

доцент Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова


