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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Рецензируемый сборник является 
одиннадцатым томом серии «Фольк- 

лор», которая издается отделом фолькло-
ра Института мировой литературы им. 
А. М. Горького РАН. Издание включа-
ет в  себя научные статьи, посвященные 
различным проблемам эксперименталь-
ной фольклористики: функционирова-
нию народной традиции, воспроизведе-
нию (исполнению) фольклорных про-
изведений, их фиксации и  восприятию 
в  различной среде. Оно предназначено 
для филологов, этнографов, истори-
ков и  всех, кого интересуют различные 
аспекты бытования и исследования тра-
диционной культуры.

Серия «Фольклор» имеет многолетнюю 
историю и  начала издаваться в  1977 г. 
Сборники этой серии были посвящены 
проблемам историзма, песенному насле-
дию, проблеме тезаурусов и др. В ней вы-
ходили следующие издания: «Фольклор: 
издание эпоса» (М., 1977), «Типология 
и взаимосвязь фольклора народов СССР» 
(М., 1980), «Фольклор: поэтика и  тради-
ция» (М., 1982) и др. Одно из последних 

изданий было посвящено ранним запи-
сям фольклора («Фольклор: ранние запи-
си». М., 2015).

Последнее издание серии «Фольклор» 
посвящено известному фольклористу, 
одному из основателей серии  —  Викто-
ру Михайловичу Гацаку (1933–2014). Ему 
принадлежат замысел, составление и еди-
ная направленность данного коллектив-
ного труда. Как ученый, он приветство-
вал открытый исследовательский взгляд 
на феномен фольклора, принимая и под-
держивая новые методики постижения 
его «многомерности». Большая роль в из-
дании и  подготовке материалов одинна- 
дцатого тома принадлежит научному со-
труднику отдела фольклора ИМЛИ РАН 
Е. В. Миненок.

Развитие любой научной отрасли пред-
полагает изначальное накопление экс-
периментальных данных. Полученные 
эмпирическим путем сведения оказыва-
ют существенное влияние на процесс ос-
мысления материала. Прямое значение 
термина «эксперимент» предполагает та-
кое его свойство, как воспроизводимость 
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в  тождественных условиях. Фольклори-
стика как отрасль гуманитарного знания 
отчасти использует термин «эксперимент» 
в  метафорическом понимании. «Стро-
го говоря, любое действие фольклориста 
в поле —  всегда эксперимент: эксперимент 
встречи двух сознаний, вне которого мы 
не получим ни одного фольклористиче-
ского факта» [Алексеев 1988, 20].

Новые идеи ХХ  в. в  таких областях 
гуманитарного знания, как философия 
и  психология, а  также распространение 
технических средств для записи звука 
были основными предпосылками для по-
явления экспериментальных подходов 
и  в  области фольклористики, экспери-
ментальный вектор в  фольклористике 
также реализовывался в  двух направ-
лениях: университетских аудиториях 
и  экспедициях, которые по сути были 
и остаются для фольклористов полевыми 
лабораториями.

Как мы видим, экспериментальный 
вектор фольклористики может быть на-
правлен на целый спектр изучаемых яв-
лений, начиная от экспериментов, по-
ставленных исследователем в  процессе 
экспедиционной записи и  первичного 
архивирования собранного материала, 
до экспериментальной текстологии, ана-
лизирующей вербальный уровень фольк- 
лорного произведения в  его «преломле-
нии» в иных условиях, а также в сравни-
тельном сопоставлении со множеством 
вариантов и версий. Такое свойство тра-
диционной культуры, как неразделимое 
тождество подвижности (пластичности) 
и  статики всех ее элементов, составляю-
щих и субстанций, неизменно, на протя-
жении десятков лет привлекало научное 
внимание В. М. Гацака, воплотившись 
в  его исследовании «Устная эпическая 
традиция во времени» (1989). При состав-
лении данного сборника В. М. Гацак ру-
ководствовался критерием соответствия 
содержания статьи проблеме соотноше-
ния «константности» и  изменяемости 
в различных этнопоэтических традициях, 
последовательно продвигая подход экс-
периментальной текстологии в изучении 
фольклорных явлений.

Авторами статей являются опытные 
фольклористы, обладающие не только 
многолетним опытом экспедиционной 
практики, но и  разрабатывающие ин-
новационные подходы в  разных сферах 

фольклористического знания. В  статьях 
прослеживается судьба фольклорных 
явлений в исторической протяженности, 
выявляются глубинные закономерности 
трансмиссии традиции, связанные с  ее 
передачей в  пределах локальной и  реги-
ональной территорий, от учителя к  уче-
нику, а  также ее манифестации в  разно- 
временных записях, сделанных от одно-
го исполнителя, анализируются сложные 
синкретические явления, органично со-
стоящие из вербальной, музыкальной 
и драматургической основ.

Одиннадцатый том серии «Фольк-
лор» содержит четыре раздела: «К теории 
фольклорного текста и  этнопоэтических 
констант», «Аналитика текста», «Логос 
и  мелос: экспериментальные аспекты», 
«Эдиционная текстология».

Первый раздел открывается статьей 
В. М. Гацака «Этнопоэтические констан-
ты севернорусских и белорусских плачей: 
опыт систематизации». В  ней подробно 
излагается понимание В. М. Гацаком эт-
нопоэтических констант, под которы-
ми он понимает «стилевые и  сюжетно-
повествовательные координаты изо-
бражаемого фольклорного мира в  не-
посредственном текстовом  —  притом 
наследуемом  —  воплощении: вербаль-
ном, музыкальном (вокальном и инстру-
ментальном), акциональном (например, 
в  обрядах), предметном и  т. д.» [Гацак 
2000, 7].

Продолжая развивать свою теорию эт-
нопоэтических констант, исследователь 
на материале двух родственных плачев-
ных традиций классифицирует и после-
довательно проводит рубрикацию кон-
стант, наглядно демонстрируя сферы их 
реализации: опорные слова вербальной 
составляющей фольклорного произве-
дения и  системообразующие элементы, 
обеспечивающие устойчивость соеди-
нения («сцепки») нескольких констант, 
обеспечивающих текстообразование. 
З. Д. Джапуа в  статье «Абхазские нарт-
ские сказания о  Сасрыкуа в  соотноше-
нии с  их северокавказскими версиями» 
анализирует абхазские, абазинские, 
адыгские, осетинские, карачаево-балкар-
ские и  чечено-ингушские тексты герои-
ческих сказаний, выделяет их констант-
ные и  инвариантные мотивы, что явля-
ется важнейшей методологической ос-
новой составления сюжетного указателя. 
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Особый интерес для фольклористов 
представляет статья «Количественная 
оценка ареальной близости интонацион-
ных культур» новосибирского исследо-
вателя профессора кафедры этномузы-
кознания Новосибирской государствен-
ной консерватории В. В. Мазепуса. В сво-
ей небольшой статье, посвященной срав-
нительно-историческому и  ареальному 
исследованию сибирских музыкальных 
традиций, с  помощью количественного 
метода представляет систему параме-
тров, которые могут свидетельствовать 
о  различной степени ареальной близо-
сти/отдаленности музыкальных культур, 
что помогает решению проблемы рекон-
струкции их исторического развития. 
В. В. Мазепус представлял собой в  выс-
шей степени удивительную для нашего 
времени личность: физик, защитивший 
кандидатскую диссертацию «Микро-
скопические модели в  теории вращения 
атомных ядер» и 37 лет проработавший 
в теоретическом отделе Института ядер-
ной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, 
стал исследователем фольклора.

Второй раздел открывается статьей 
А. Л. Топоркова «Ритуалы и  верования 
Обонежья XVII  века (По  материалам 
Олонецкого сборника заговоров)». Обра-
тившись к обонежской заговорной тради-
ции ХVII в., ее автор на материалах «Оло-
нецкого сборника» заговоров раскрывает 
содержание ритуалов и верований, быто-
вавших в  этом регионе Русского Севера. 
Сборник хранится в  Отделе рукописей 
Библиотеки РАН в  Санкт-Петербурге 
и не имеет себе равных по объему, тема-
тическому и  сюжетному разнообразию 
не только в  XVII  в., но, по-видимому, 
и во всей русской рукописной традиции. 
Рукопись была найдена в  1870-х гг. учи-
телем Петрозаводского духовного учили-
ща Л. Л. Малиновским, который в  1876 г. 
частично опубликовал ее в  «Олонецких 
губернских ведомостях» и в «Олонецком 
сборнике».

Специальный интерес А. Л. Топоркова 
привлекла этнографическая информа-
ция, извлеченная из «Олонецкого сбор-
ника» заговоров второй четверти ХVII в., 
и  ритуальные действия, сопровождаю-
щие произнесение магических текстов, 
и  предметы материальной культуры, ис-
пользовавшиеся в  магических действи-
ях. В статье предпринята реконструкция 

представлений, связанных с  народной 
религиозностью.

В статье О. В. Смолицкой анализиру-
ются различные подходы французских 
фольклористов к  переводу и  коммен-
тированию эпоса о  Роланде. Раскрывая 
значение конкорданса, составленного 
французским исследователем Джозефом 
Дагганом, исследовательница показала 
многозначность текстологического про-
чтения ряда мест в  «Песни о  Роланде». 
Известный российский филолог-китаист 
Б. Л. Рифтин сравнивает разновремен-
ные записи восточномонгольского эпоса  
(опубликованные на языке оригинала 
и в переводе) с целью выявления тексто-
логического описания поединка героя. 
В  статье американского исследователя 
Джеймса Бейли «Исследования К. Ф. Та-
рановского о  русском народном стихе» 
раскрывается новаторское значение ра-
бот его учителя  —  Кирилла Федоровича 
Тарановского (1911–1993)  —  в  области 
народного стихосложения. В  этом же 
разделе опубликован и  перевод малоиз-
вестной статьи академика В. В. Радлова 
«О  формах стихотворной (мерной) речи 
у алтайских татар». Она посвящена фор-
мам стихотворной речи алтайских татар, 
для анализа в статье используются запи-
си первых зафиксированных образцов 
поэзии. Помимо тонкого филологиче-
ского исследования приемов народного 
стихосложения и  реализации принципа 
двуязычной подачи материала (наличие 
немецкого подстрочника), статью отли-
чает интуитивная экспериментальность, 
которая выражается в новаторской систе-
ме записи песенных текстов латиницей 
с  привлечением символов и  выделением 
курсивом функционально значимых для 
стихотворной речи отдельных буквенных 
сочетаний, что позволяет считать дан-
ную работу важной страницей в истории 
отечественной фольклористики. Завер-
шается раздел большим исследованием 
Ю. И. Смирнова «Былина “Садко”: состав 
и  некоторые параллели», посвященного 
анализу распространения былины «Сад-
ко». Предметом исследования в  статье 
стали все известные записи данного про-
изведения. Ю. А. Смирнову удалось про-
анализировать все 27  текстов былины 
о Садко, в то время как другие исследова-
тели судили о  ней по трем-четырем тек-
стам. Разбив на эпизоды текст былины, 
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автор скрупулезно разобрал «эволюцию» 
ее сюжетных ходов. Он включил ее в свой 
указатель былин, расписав текст по ча-
стям, и  выделил ее схождения с  други-
ми былинами. Провел географический 
анализ распространения текста о  Садко 
и  пришел к  выводу, что былина не име-
ет такого распространения, как былины 
о Илье Муромце и других богатырях. Ис-
следователь обратил внимание на неяс-
ность некоторых лексем в записях былин 
(например, «мертвое море») и  сожалел, 
что собиратели не расспросили об этом 
исполнителей.

Как и  в  предыдущих томах серии, 
важное значение в  последнем издании 
придается музыковедческому взгляду на 
фольклор. Статьи новосибирских иссле-
дователей В. В. Мазепуса, Н. В. Кондра-
тьевой, Н. М. Скворцовой посвящены 
фундаментальной проблеме фолькло-
ристики  —  ареальному описанию музы-
кальных культур Сибири. Особое нова-
торское значение имеет статья В. Л. Кляу-
са и  Л. П. Маховой, вводящая в  научный 
оборот уникальное фольклорное явле-
ние —  танцевальную культуру китайско-
русских метисов Северной Маньчжурии.

Последний раздел сборника посвящен 
экспериментальному поиску в  эдици-
онной фольклористической практике. 
Т. В. Говенько, отчасти продолжая проб- 
лематику публикации В. М. Гацака, по-
святила свою статью экспериментальным 
разработкам фольклориста Вальтера Ан-
дерсона (1885–1962). Здесь также пуб- 
ликуется перевод статьи В. Андерсона 
«Форма текста былины о  купце Терен-
тии». Совместная работа Е. В. Миненок 
и  С. П. Сорокиной «Экспериментальное 
исследование белорусского обряда-пред-
ставления “Колядные Цари”» является 
исследованием локального варианта об-
ряда-представления «Царь Максимили-
ан», реконструированного в белорусском 
селе Семежево.

Статья посвящена новогоднему об-
ряду-представлению «Колядные Цари» 
(белорус. «Цары Калядны»), который вос-
становлен в селе Семежево Копыльского 
района Минской области. Обряд прак-
тиковался в  белорусском селе до конца  
1960-х гг. Вследствие ряда политических 
установок и  идеологических ограниче-
ний данное фольклорное явление было 
вытеснено из живого бытования, но 

воспоминания о нем, а также сам текст пред-
ставления сохранился в памяти местных 
жителей до наших дней. В начале 1990-х гг.  
обряд был восстановлен и в 2004 г. вошел 
в список мирового нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО.

Ежегодно вечером 13  января (в  Ще-
дрый вечер) несколько групп молодых 
людей наряжаются Царями и  обходят 
дворы односельчан, показывая красоч-
ное представление, за что местные жи-
тели одаривают их традиционным спо-
собом: сладостями, вином, деньгами. 
В канун Старого Нового года (13 января 
2015 г.) авторы статьи непосредственно 
принимали участие в обряде и подробно 
зафиксировали аудио- и  видеосредства-
ми несколько вариантов представлений, 
разыгранных «младшей» и  «старшей» 
группами Колядных Царей. Анализ задо-
кументированной версии представления, 
а также ряд интервью о нем, записанных 
от жителей с. Семежево, легли в  основу 
данной статьи. Статья снабжена таблица-
ми, в которых авторы показали образцы 
соотнесения комментария, расшифровок 
аудиофайлов и  кадров видеофайлов ва-
риантов представления Колядных Царей.

По мнению авторов, данный обряд-
представление является уникальным ор-
ганическим «сплавом» одного из вари-
антов народной драмы и  обряда обхода 
дворов зимнего цикла.

Дж. Я. Адлейба в  статье «Интонаци-
онное членение сказки (на  материале 
абхазского фольклора)» раскрыла зави-
симость, существующую между текстом 
сказки и интонационными конструкция-
ми, используемыми ее исполнителем, до-
казав наличие единого стилевого уровня 
в абхазских волшебных сказках.

Подводя итог нашего обзора, мо-
жем с  уверенностью сказать, что книга 
«Фольклор: традиция и  эксперимент» 
(М., 2018) послужит серьезным стимулом 
для дальнейшего изучения тем и проблем, 
поднятых в ней авторами статей.

Безусловно, новое издание серии 
«Фольклор»  —  значительное явление 
для фольклористики. Исследования раз-
личных аспектов функционирования 
народной традиции, исполнения фольк-
лорных произведений, способов их фик-
сации и  восприятия в  различной сре-
де представляют большой интерес для 
специалистов.
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