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Рецензируемая книга —  это издание ра-
бот рано ушедшего из жизни фолькло-

риста и  этнографа Валентина Валентино-
вича Виноградова (12.09.1974–17.07.2012), 
сотрудника сектора фольклора Россий-
ского института истории искусств (Санкт-
Петербург). Книга составлена и подготов-
лена к печати Е. В. Хаздан. Издание имеет 
мемориальный характер. Оно открывается 
статьей Евгении Хаздан «Топика святынь 
в  работах Валентина Виноградова», вво-
дящей читателя в основную проблематику 
исследований ученого. Завершается книга 
списком работ В. В. Виноградова (первая 
статья появилась в печати в 1997 г.; послед-
ние вышли в свет уже после его смерти — 
в  2013–2016 гг.; названы также неопубли-
кованные статьи ученого) и  календарем 
полевых выездов В. В. Виноградова (60 
экспедиций с  1994 по 2012 г.). В. В. Вино-
градов, подчеркнем, был великолепным 
полевиком, не только умевшим устанавли-
вать прочные контакты с информантами, 
вызывать у них доверие, но и тонким на-
блюдателем современного сельского быта.

Главное место в  книге занимает кан-
дидатская диссертация В. В. Виноградова 
«Северорусские почитаемые места в  сло-
ве и  изображении (к  проблеме взаимо-
действия фольклора и  художественного 
творчества)», защищенная им буквально 
за три месяца до неожиданной кончи-
ны. Объект исследования  —  почитаемые 
места (святые источники, озера, камни, 
камни-«следовики», обетные кресты, клад-
бища, часовни, разрушенные храмы и мо-
настыри) —  в научное поле вошел только 
в последние 30 лет (труды Т. А. Бернштам, 
Т. Б. Щепанской, А. А. Панченко, М. М. Гро-
мыко и  др.). Тема в  настоящее время за-
няла прочное место в этнографии и даже 
стала в определенной степени модной. Тем 
не менее работа В. В. Виноградова не про-
изводит впечатление перепева известных 
проблем и  мотивов. Она читается с  ин-
тересом и,  смеем утверждать, с  большой 
пользой для понимания многих аспектов 
современного фольклорного текста.

Диссертация В. В. Виноградова посвя- 
щена почитаемым местам северной Нов- 
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городчины  —  региона средней Мсты 
и  верхней Сяси (см. карту на с. 27). Ис-
точниковой базой послужили экспедици-
онные наблюдения автора 1994–2005 гг. 
Книга содержит выразительные фото-
графии почитаемых мест, выполненные 
самим автором. Исследование может 
привлечь внимание всех, кого интересует 
традиционная культура Северо-Запада 
и  реализация в  ней одной из базовых 
основ —  православной веры. Свое место 
в современной этнографии, без сомнения, 
найдет конкретика исследования:  описан-
ные ученым почитаемые валун у  д. Кол-
мыково, «Кресточек» (деревянный крест), 
«Спас» (руины Спасской церкви бывшей 
Спасо-Оскуйской пустыни, упразднен-
ной еще в 1764 г.), урочище Боровая Вода, 
Рёконь (небольшая пустынь, возрождае-
мая в наше время), Никулино и Никулин-
ское озеро (где некогда стояла деревянная 
Успенская церковь, перевезенная в музей 
деревянного зодчества «Витославицы»).

Однако гораздо бóльшее значение, на 
наш взгляд, имеет теоретическое осмыс-
ление нарративов о  почитаемых местах, 
предложенное в  диссертации. Основ-
ные исследовательские методики работы 
В. В. Виноградова  —  включенное наблю-
дение и интервьюирование. В первой гла-
ве «Почитаемые места: этнографические 
реалии и тексты» в связи с интервьюиро-
ванием ученый сосредоточивается на по-
нятии «нарратив». «Нарратив —  явление, 
творимое собеседниками» (с. 33)  —  из 
такого тезиса исходит автор. Слушающий 
осознанно или неосознанно воздействует 
на течение разговора. Беседа по одной мо-
дели движется в случае, если собеседники 
относятся к  одному сообществу (равные 
друг другу по знанию о  почитаемом ме-
сте), и совсем по другой, если в разгово-
ре участвует человек, не посвященный 
в общее знание коллектива (собиратель). 
Любопытны рассуждения автора о месте 
собирателя в  интервьюировании инфор-
мантов. Поначалу разговор укладывается 
в  схему «знаток» (информант)  —  «нови-
чок» (собиратель). По мере погружения 
фольклориста в  местную традицию он 
начинает восприниматься сообществом 
как «равный», беседа информанта с  со-
бирателем уже зиждется на взаимном 
обогащении новыми случаями, связан-
ными с  почитаемым местом. Наконец, 
для опытного собирателя наступает этап, 

когда его знание о святыне начинает пре-
вышать «бытовой» уровень местных жи-
телей, и  тогда те уже воспринимают его 
как «странника», «богомольца», имеюще-
го высокий статус в их глазах. «Информа-
ционное “ядро” знания в  каждом случае 
вербализации,  —  подчеркивает фоль-
клорист,  —  приобретает разную форму. 
Текст будет “пульсировать” в  диапазо-
не “аморфное  —  структурированное”»  
(с. 40).

Рассуждая о нарративе, ученый указы-
вает, что рассказ может раскрывать «об-
щее» знание о  почитаемом месте (о  «по-
тенциальных возможностях святыни»), но 
чаще сосредоточивается на конкретных 
(реальных) случаях «работы» святыни 
(личный опыт информанта). Иную, осо-
бенную, модель рассказа о  почитаемом 
месте, говорит В. В. Виноградов, предла-
гают местные краеведы («картинность», 
«историчность» повествования).

Во второй главе диссертации «Систе-
ма повествования. Объекты описания 
и  действующие лица» анализируется 
предметный и  акциональный коды по-
читания святого места и,  самое главное, 
предложен контент-анализ полученных 
текстов. Анализируя функционирование 
почитаемого места, автор рассматривает 
пространство, время (ритуальное), кол-
лектив и его веру, человека.

Оказывается, центральное понятие 
христианской религии —  Бог —  встреча-
ется в текстах редко. Это понятие связано 
с  общим устоявшимся знанием: «Общие 
мировоззренческие позиции уже заданы 
и не обсуждаются» (с. 49). Главным кон-
цептом рассказов является «завет» («хо-
дить по завету», «позаветить»). Кризис-
ные ситуации (собственная болезнь, бо-
лезнь близких, скота) побуждает человека 
идти к почитаемому месту. В. В. Виногра-
дов скрупулезно рассматривает струк-
турные элементы «завета» (календарные 
сроки, путь пешком, купание, омовение, 
прикосновение к  святыне, принесение 
вещей). Почитаемое место, отмечает уче-
ный, в глазах носителей традиции опреде-
ляется как «хорошее», «красивое», а так-
же понятием «большой» (крест, камень, 
строения в монастыре и т. д.).

Исследователь дифференцирован-
но рассматривает поведение различных 
половозрастных групп (жители округи 
и сторонние, священник и сельский мир, 
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мужчины и женщины, молодежь и зрелые 
люди). Так, женщины молятся у  святого 
места, а  мужчины в  основном обустраи-
вают его (строят, ремонтируют часовню 
и т. д.), обеспечивают безопасный приход 
молящейся к святыне и т. д. Разрушитель-
ное действие по отношению к  святыне 
также в рассказах связано в первую оче-
редь с мужчинами.

В третьей главе — «Фольклорные по-
вествования о  почитаемых местах» — 
в  устных рассказах (нарративах) вычле-
няются и  анализируются фольклорные 
(т.е. устойчивые) мотивы. В  целом они 
хорошо известны. Прежде всего, это мо-
тив чудесного исцеления (наиболее ча-
стотный). Обобщенная схема «герой → 
болезнь → завет → исцеление» рассмотре-
на В. В. Виноградовым на примере ряда 
текстов. Неоднократно в  поле внимания 
фольклористики попадал и  мотив на-
казания святотатцев («действие (свято-
татство) → ответное действие святыни 
(наказание)»). В. В. Виноградов выделяет 
еще один мотив —  мотив вражеского на-
шествия, входящий в состав повествова-
ний о  почитаемых местах. В  нарративах 
региона, в  котором работал собиратель, 
актуальной остается память о нашествии 
литвы (в  рассказах о  святом Никулин-
ском озере), убившей священника в хра-
ме и  наказанной ослеплением. Военное 
нашествие оказывается универсальным, 
считает исследователь, мотивом. Так, 
в нарративах о таком почитаемом месте, 
как Рёконский монастырь, возникает тема 
Великой Отечественной войны: большой 
бой, имевший место в действительности, 
расценивается информантами как ключе-
вое сражение в битве за Тихвин, и именно 
этот бой, по мнению рассказчиков, не до-
пустил полную блокаду Ленинграда.

Четвертую главу —  «Текст святыни как 
искусствоведческая проблема»  —  можно 
рассматривать как заявку ученого (увы, 
им не осуществленную) на глубокое, вы-
веденное на новый уровень исследова-
ние темы «изобразительное искусство 
и  фольклор». Исследование предполага-
ет «не только сопоставление отдельных 
элементов в  произведении искусства 
и  фольклорных / этнографических фак-
тов» (с. 143), но и  выявление аспектов 
традиционного мышления в  различных 
видах изобразительного искусства (в дан-
ном конкретном случае  —  отражающих 

святые места). Описывая иконологиче-
ский подход к  произведениям изобрази-
тельного искусства —  сосредоточение на 
выявлении смыслов этнической картины 
мира в  конкретном визуальном образе, 
ученый указывает на изоморфность тако-
го подхода фольклорно-этнографическим 
штудиям: «иконолог, как и  фольклорист, 
исследует за определенным фактом тра-
дицию» (с. 118).

На материале литографий (6 видов) 
с  изображением Свято-Троицкой Рёкон-
ской пустыни В. В. Виноградов предпри-
нимает опыт сопоставления зритель-
ных образов этого почитаемого места 
и нарративов, им записанных. Предлага-
ет В. В. Виноградов приложить фольклор-
ное знание (представление) о  святыне 
и  к  произведениям профессиональной 
живописи.

Диссертация В. В. Виноградова завер- 
шается большим приложением «Фольк-
лорно-этнографические материалы» (с. 149– 
316), в  котором представлены записан-
ные собирателем тексты (247 номеров) 
о  почитаемых местах обследованного 
региона. Эти тексты, в которых в разном 
объеме реализуется монологическая и ди-
алогическая (вопрос собирателя —  ответ 
информанта) составляющие, позволяют 
наглядно осознать, как собиратели «до-
бывают» фольклорный нарратив о почи-
таемом месте, а вероятно, и шире —  лю-
бой нарратив, в  котором имеется исто-
рическое (предания) и  легендарное (ле-
генды) начала. Очевидно, что абсолютное 
большинство опубликованных в  XIX  в. 
(да  и  в  XX  в). произведений несказоч-
ной прозы  —  это обобщенный текст 
собирателя.

Е. В. Хаздан включила в  подготов-
ленное ею издание пять статей и  фраг-
ментов из незавершенной монографии 
В. В. Виноградова: «Почитаемое место 
и  система знания локальной группы» 
(фрагмент монографии), «Из наблюдений 
за почитаемыми местами в  зоне русско-
вепсских контактов» (статья публикова-
лась при жизни ученого), «Представле-
ния о  камнях-валунах в  традиционной 
культуре русских» (публиковалась в соав-
торстве с Д. В. Громовым), «Современные 
тенденции почитания святых мест (на ма-
териале Северо-Запада России)» (публи-
ковалась), «Молодой человек у  почитае-
мого места». Эти материалы дополняют 



177

К
Н

И
Ж

Н
А

Я
 П

О
Л

К
А

штудии ученого в сфере функционирова-
ния почитаемых мест.

Научный путь В. В. Виноградова обо-
рвался очень рано, фольклорист не успел 
сделать всего того, что было им задума-
но и  обдумано. В  заключении диссерта-
ции (с. 144–148) исследователь намечает 
возможные аспекты интересующей его 
темы. Проявление чудесного на святом 
месте, «взаимоотношения человека и бо-
жественного мира» (с. 146), указывает 
фольклорист, в  настоящее время нахо-
дит место и  в  художественных фильмах 
(«Остров» Павла Лунгина, «Чудо» Алек-
сея Прошкина). Кинотекст, подчеркивает 
фольклорист, во многом совпадает с клю-
чевыми словами / образами народных 
нарративов.

Равным образом художественная 
фотография (пейзажи с храмами) корре-
спондирует с  устными повествователь-
ными текстами. Эстетический канон (что 
считать красивым) в  одинаковой мере 
проявляется и  в  нарративе, и  в  оценках, 
которые пользователи Интернета дают 
фотографиям.

Тексты древнерусской литературы, 
а  также иконы и  миниатюры, замечает 
исследователь, могут быть прочитаны 

сквозь призму структуры устного пове-
ствования. Без сомнения, многообещаю-
щими могут быть исследования и в обла-
сти иеротопии —  построении сакральных 
пространств, отражающих картину мира 
данного этноса. Таким образом, в  ис-
следовании В. В. Виноградова намечены 
интересные и весьма перспективные, мы 
считаем, выходы в широкое поле русской 
культуры.

Укажем, что, на наш взгляд, изучение 
сакрального пространства (в устных рас-
сказах, традиционных ритуальных прак-
тиках, средневековых текстах, изобрази-
тельном искусстве и  т. д.) может и  долж-
но иметь и  сравнительный аспект. Для  
фольклористики это означает сравни-
тельное изучение устных нарративов 
и  ритуальных практик ортодоксальных 
православных и  старообрядцев, право-
славных русских и  представителей дру-
гих православных этносов, православных 
и  представителей иных конфессий (для 
нашей страны актуальными являются 
прежде всего мусульмане). Книга В. В. Ви-
ноградова является надежным методо-
логическим основанием для вхождения 
в эту проблематику.
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