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Образ Тист Ивана в рассказе В. А. Савина «Луча» 
и вишерской фольклорной традиции коми

Алексей Николаевич Рассыхаев 
(Коми научный центр Уральского отделения РАН: 

Российская Федерация, 167982, ГСП-2, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 26)

Аннотация. В статье проанализирован образ Тист Ивана в устных рассказах, за-
писанных в начале XXI в. среди вишерских коми, и рассказе коми писателя В. А. Савина 
«Луча» (1926). Авторский рассказ был создан на основе слухов и сообщений о неорди-
нарном поступке Тист Ивана (Ивана Феоктистовича), который впервые в селе про-
вел «октябрины» вместо крещения сына. Нарративы о нем локализуются преимуще-
ственно в фольклорной традиции села Большелуг (Корткеросский район, Республика 
Коми). В других местах рассказы о нем тяготеют к демонологической прозе, в которой 
герой в образе еретника занимается ритуальным отниманием коровьего молока на-
кануне Великого четверга.

В литературном и фольклорном дискурсе герой одинаково активен: он постоянно 
находится в движении, перемещается из одного населенного пункта в другой на воро-
ном коне. Центральным моментом является имянаречение новорожденного сына героя. 
Если в рассказе В. А. Савина Тист Иван сначала дает сыну новое имя, а потом его жена 
крестит новорожденного в церкви, то в фольклорной традиции сначала жена крестит 
сына в церкви, где священник нарекает его Лукой, а потом Тист Иван дает сыну новое 
имя, связанное с Советским государством —  Новолучинский. В отличие от литера-
турного героя, фольклорный персонаж безнаказанно ворует в соседнем селе из амбаров 
хлеб, используя для этого напоенного вином коня.

По мере распространения книжного источника рассказ «Луча» начинает оказывать 
влияние на фольклорную традицию.
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Литературно-фольклорные взаимосвя- 
зи весьма многогранны и  неисчер-

паемы. Каждая национальная литерату-
ра может представить большой список 
авторов, обращающихся к  фольклорной 
традиции [Микушев 1961; Ванеев 1980, 
164–165; Мартынов 1993, 188], и  в  то же 

время можно найти немалое количество 
фактов влияния книжной литературы 
на бытование жанров устного народного 
творчества [Коровина 1999; Рассыхаев 
2005]. В  силу особенностей становления 
коми литературы пишущие на коми язы-
ке авторы в  XIX  —  начале XX  в. также 
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в  первую очередь обращались к  изобра-
зительным средствам, образам, сюжетам 
и мотивам народного творчества. Одним 
из наиболее интересных художественных 
произведений, в  котором переработаны 
фольклорные нарративы, является рас-
сказ В. А. Савина «Луча», названный на-
ряду с рассказом В. Т. Чисталёва «Трипан 
Вась» (Василий Трифонович) «вершин-
ным достижением коми прозы 1920-х гг.» 
[Лисовская 2005, 43].

Автор датировал рассказ ноябрем 
1926 г. и издал отдельной книгой в 1927 г., 
уточнив жанр —  «Висьт. Збыль» (Рассказ. 
Быль). Описываемые в  произведении 
события происходили в  1922 и  1926 гг. 
в д. Ивановская (коми название —  Джиян) 
Большелугской волости и  Богородской 
волости (ныне —  в Корткеросском районе 
Республики Коми). Канвой для повество-
вания стали личная встреча В. А. Савина 
с героем рассказа и услышанные во время 
поездки 1926 г.1 в  бассейне реки Вишера 
устные рассказы о  революционно сме-
лом поступке местного чудака, крепкого 
крестьянина-хозяйственника, бывшего 
коммуниста Тист Ивана (Ивана Феокти-
стовича Попова), в 1922 г. первым устро-
ившего «октябрины» вместо крещения 
ребенка в  церкви, удивив родных и  од-
носельчан. В  коми литературоведении 
«Лучу» из-за преобладания документаль-
ности, публицистической манеры подачи 
материала обозначали также «рассказом-
воспоминанием» [Вежев 1980, 130], «очер-
ком», «очерком-портретом» [Мартынов 
1980, 180].

Совершенно правильно отмечает ли-
тературовед Г. К. Лисовская, что в основе 
рассказа лежит «известное устное по-
вествование» [Лисовская 2005, 44]. Из 
«Лучи» становится понятно, что В. А. Са-
вин ориентировался на свидетельства 
очевидцев, считавших Тист Ивана доста-
точно известной личностью в Вишерском 
крае: «Коді оз тӧд Тист Иванӧс! Висер 
вожӧд и  Ньывсер вожӧд быдӧн тӧдӧны 

сійӧс  —  ылӧ гӧгӧр нималӧ!..» 2 (Кто не 
знает Тист Ивана! На Вишере и Нившере 
каждый его знает —  далеко он слывет!..) 
[Савин 1927, 3–4]. Согласно механизму 
функционирования фольклорной тра-
диции, по-иному и не могло быть. О по-
ступках неординарной личности еще при 
жизни должны были распространяться 
слухи, со временем фольклоризовавшие-
ся в  рассказы. Так происходило со мно-
гими героями устной несказочной прозы, 
так происходит и в настоящее время.

Полевые исследования, проведенные 
фольклористами Института языка, лите-
ратуры и истории Коми НЦ в 2010-х гг. 
в  бассейне р. Вишера в  Корткеросском 
районе Республики Коми, позволили со-
брать аутентичные тексты о Тист Иване. 
Устные рассказы о  нем преимуществен-
но распространены в  большелугской 
традиции (c. Большелуг, д. Выльыб, 
д.  Зулэб, д.  Ивановская). Кроме того, 
в  соседних Богородском и  Нившерском 
сельских поселениях были зафиксирова-
ны аналогичные тексты без упоминания 
его имени.

Целью данной работы является вы-
явление круга фольклорных сюжетов 
и мотивов, связанных с именем главного 
героя, определение возможного влияния 
литературного источника на фольклор-
ную традицию.

Рассказ состоит из трех частей. В  пер-
вой автор знакомит читателей с  главным 
героем —  крестьянином из д. Ивановская 
Тист Иваном, являющимся руководителем 
Ивановской почтовой станции 3. Тист Иван 
появляется перед автором в  с. Богородск 
навеселе (его угостил «русским горьким» 
мельник из д. Ягвыв), летом (во время Пе-
трова поста), одет не по погоде (в  худом 
пиджаке, валенках). Узнав о находящихся 
в Богородске клиентах, приехавших в бас-
сейн Вишеры с  билетами, он проявляет 
заботу о них и обращается к «служащим» 
с  необычной просьбой  —  не штрафовать 
его, если он поздно возвратится домой 

1 После этой поездки летом 1926 г. совместно с  композитором П. Анисимовым В. А. Савин 
подготовил и издал также очерк «“Мусюр” сайын. Висер вожӧд коми йӧзкостса сьыланкывъяс 
чукӧртӧм» (За водоразделом. Сбор коми народных песен по Вишере), в котором были представ-
лены маршрут исследований, наблюдения за песенно-музыкальной традицией вишерских коми, 
характеристики исполнителей, а также тексты народных песен [Савин 1926].

2 Здесь и далее переводы с коми языка на русский автора статьи.
3 Старинный дом И. Ф. Попова до сих пор стоит на пригорке в д. Ивановская Большелугского 

сельского поселения.
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после празднования Николина дня в Нив-
шере (Одыб) 4 и  несвоевременно предо-
ставит лошадь для доставки в следующий 
населенный пункт. Автор сообщает, что 
последователь коммунистических идей 
был изгнан из партии за недобросовест-
ный поступок (якобы украл во время охо-
ты лисицу из капкана другого охотника-
сельчанина), но придерживается новых 
тенденций: дома отсутствуют иконы (они 
изрублены топором и  сожжены в  печи), 
в божнице стоит портрет Ленина, на стене 
висят советские плакаты, портреты и  ло-
зунги [Луча 1927, 7].

Вторая часть рассказа под заголовком 
«Новолучинский» повествует о  том, что, 
следуя партийной линии и  заручившись 
поддержкой местной ячейки коммуни-
стов, Тист Иван проводит вместо креще-
ния сына «октябрины» и  записывает его 
под новым именем и фамилией —  Ново-
лучинский Чумбаров  —  в  честь погиб-
шего борца за советскую власть, рево-
люционного деятеля, публициста времен 
Гражданской войны Федора Степановича 
Чумбарова-Лучинского. Свое решение он 
закрепляет регистрацией имени в  вол- 
исполкоме, а дома объявляет об этом жене 
Гликерии (Ликӧ), которая пришла в ужас 
от странного выбора имени («тешкодь 
ним») и с первого раза не смогла выгово-
рить имя своего ребенка («Новочукыль», 
где чукыль  —  ‘поворот, зигзаг’). Третья 
часть рассказа сообщает, что, поддав-
шись уговорам матери и  родственников, 
Гликерия тайно от мужа, уехавшего в со-
седнее село на отхожий промысел (пимы 
катать), решается крестить сына в церкви. 
Попавший в  неприятную ситуацию свя-
щенник, остерегаясь гнева коммуниста 
Тист Ивана, выбирает по святцам маль-
чику имя Лука и предлагает домочадцам 
называть сына Лучей: «Мед гортас шуас-
ны “Лучаӧн”: сідзсӧ пӧшти ӧткодь и  лоӧ 
Новолучинскийыдкӧд нимыс» [Луча 1927, 
14] (Пусть дома называют “Луча”: так-то 
имя почти одинаково будет с  Новолу-
чинским). Узнав в  отъезде о  крещении 
новорожденного сына, Тист Иван после 
приезда выражает свое недовольство, за-
пугивает Гликерию, отрицавшую факт 
крещения. Угрожая священнику распра-
вой, узнает от него о проведении таинства 
крещения, ощущает себя посрамленным, 

но не предпринимает никаких радикаль-
ных мер по наказанию жены, смирившись 
с наличием двух имен сына.

Несомненно, что о  некоторых фактах 
из жизни Тист Ивана В. А. Савин узнает 
от героя рассказа и его жены, односельчан, 
среди которых как свидетели описывае-
мых событий, так и те, кто не мог воочию 
наблюдать многие эпизоды. От функцио-
нирования слухов о  нем, появления ли-
тературного произведения и  до времени 
фиксации устных рассказов о Тист Иване 
прошло более 90 лет, и естественно ожи-
дать изменения в образе героя. Тем не ме-
нее попытаемся дать характеристику за-
писанному в начале XXI в. фольклорному 
материалу в сопоставительном аспекте.

Образ Тист Ивана в  устных рассказах 
суховат, в его описании присутствует ла-
коничность, однако отсутствие деталь-
ной обрисовки компенсируется емкими 
высказываниями информантов, назы-
вающих фольклорного персонажа «ярым 
коммунистом», «первым большевиком», 
«героем» и  даже «шарлатаном». В  лите-
ратурном и фольклорном дискурсе герой 
одинаково активен: постоянно находится 
в движении, перемещается из одного на-
селенного пункта в другой на своем воро-
ном коне, дает сыну имя.

В то же время фольклорный герой во 
многих ситуациях существенно отлича-
ется от литературного. Так, не рассказы-
вают в фольклорной традиции о том, что 
Тист Иван на охоте подстрелил лисицу, 
сбежавшую без одной лапы из капкана 
другого односельчанина, за что был обви-
нен в воровстве и изгнан из коммунисти-
ческой партии большевиков.

Также можно уверенно говорить о вли-
янии литературного произведения на со-
временную народную традицию. Так, 
возвратившийся с заработков Тист Иван, 
увидев на шее спящего младенца натель-
ный крестик, срывает его, разламыва-
ет и  бросает в  лоханку: «Перна чегъяліс 
чуньяс костас, торпыригсӧ лӧканьӧ 
шыбытіс» (Крестик сломал пальцами, ку-
сочки бросил в лоханку) [Луча 1927, 16]. 
В  с. Большелуг информант следующим 
образом описывает ситуацию с  натель-
ным крестиком: «Коммунист вӧлӧма. 
Пернаадӧмась мыйкетӧ, а  сійӧ пиыс нин 
ловӧ, Иван Чумбаровтӧ. Пернаалӧма, 

4 Летний Николин день отмечается в с. Нившера во второе воскресенье после Троицы.
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кытчӧкӧ ветлӧма да. Пернатӧ чегас 
и нимсӧ вежас» (Коммунистом был <Тист 
Иван>. Крестик нательный повесили 
Ивану Чумбарову 5, а  он приходится ему 
<Тист Ивану> сыном) (Зап. от Михаила 
Андреевича Симпелева, 1939 г. р. (урож. 
д. Макарсикт, ныне часть с. Большелуг),  
с. Большелуг 6. Соб. А. Н. Рассыхаев. 2015 г.).

В отличие от литературного персонажа, 
в  устных рассказах Тист Иван обретает 
ореол безнаказанного вора. Он покуша-
ется на хлеб —  самый дефицитный товар 
скудного Коми края, отнесенного к  зоне 
рискованного земледелия. «Гусясьӧ тай 
вӧлӧм пӧ, гусясьӧ тай бура-я. Войнас вӧӧсӧ 
пӧ винан юкталас, Одыбӧдз кайлас, амбар 
петкӧдас, ся бӧр локтас. Сэтшӧмторъяс 
да мыйда висьтавлӧны-а. <Соб.: Одыбӧдз 
кайлас, сэні амбар куштас, да?> Амбар рек-
тас кодлыськӧ и локтас бӧр. Одыбӧдзыд ве-
тымын. Сё километра бӧра-водза. <Соб.: 
А  мыйла винанас вӧвсӧ юкталӧ?> Мед 
герой вӧлі, мед ӧдйӧ мунас» (Воровством 
промышлял, мол, воровал. Ночью коня 
вином поит, до Нившеры добирается, ам-
бар обворует и  обратно возвращается. 
Вот такие дела рассказывают. <Соб.: До 
Нившеры добирается, там амбар обчи-
стит, да?> Амбар чей-то отгрузит и обрат-
но возвращается. До Нившеры пятьдесят 
<километров>. Сто километров туда и об-
ратно. <Соб.: А почему вином коня поит?> 
Чтобы смелым был, чтобы быстро ска-
кал) (Зап. от Михаила Фомича Панюкова, 
1938 г. р., с. Большелуг. Соб. Л. С. Лобанова, 
А. Н. Рассыхаев. 2015 г.).

«Ме сійӧс ловъянас аддзылі, Тист 
Ивансӧ-а. Сэки тай вӧлі кайлывлӧ Оды-
бедз пӧ гоз-мӧд часӧн вӧлӧн. Ог тӧд 
сэсся, мыйен  —  гусясьліс эз. Сійӧ вӧлі 
висьтавлывлӧны, амбаръясӧ пырӧ. 
Пиыс ӧд абу жӧ, навернӧ, ловъя, Тист 
Иваныслӧн  —  Луча, Новолучинский вӧлі 
да. Мамыс тай зэв шань баба вӧлі. Тист 
Иваныс вывті герой вӧлӧма. Да Одыбӧдз 
вӧлӧм кайӧ войнас» (Я его живым видела, 
Тист Ивана. Тогда он до Нившеры, мол, за 
пару часов добирался на лошади. Не знаю 
потом, на чем <добирался>  —  воровал 

ли. Рассказывали, что в амбары заходил. 
Его сын ведь, наверно, уже не живой, 
у  Тист Ивана  —  Луча, Новолучинский 
был. Его мать была очень доброй жен-
щиной. Тист Иван был слишком смелым. 
И до Нившеры, дескать, ночью добирал-
ся) (Зап. от Лидии Михайловны Габовой, 
1927 г. р., с. Большелуг. Соб. А. Н. Рассыха-
ев. 2015 г.).

Акцентируя внимание в фольклорных 
нарративах на удальстве, характерном 
в  народном сознании для молодежи, во-
ровском характере героя и выносливости 
его коня, напоенного водкой, информан-
ты никак не мотивируют поступки Тист 
Ивана и  не говорят о  возможном нака-
зании за нарушение общественного по-
рядка. Между тем в устных рассказах нет 
отрицательной оценки воровства фольк- 
лорного героя, хотя этот грех считает-
ся одним из наиболее тяжких [Налимов 
2010, 45–46]. О  наличии у  Тист Ивана 
лошади по кличке Воронко, наделяемого 
устами героя необычными качествами, 
упоминается также в  савинском расска-
зе: «…а  Воронкоыс менам, екуня-ваня! 
Ук, едена-сила, став Висер вожас абу сэс-
ся мелӧн кодь вӧлыс!…» [Луча 1927, 6] 
(…а Воронко мой, екуня-ваня! Ух, едена-
сила 7, во всем Вишерском крае больше нет 
такого коня, как у  меня…). В  принципе 
в этом не должно быть ничего удивитель-
ного: физически выносливыми и должны 
быть лошади, находящиеся на службе при 
почтовых станциях.

В устных рассказах, записанных в боль-
шелугской традиции, дана попытка моти-
вировать выбор населенного пункта, в ко-
тором ивановский вор вычищает амбары. 
Информанты предполагают, что в Нивше-
ре люди побогаче, чем в других вишерских 
селениях: «Озырджыкӧсь вӧвлӧмась сэні ли 
мыйли» (Побогаче там были, что ли) (Зап. 
от Кима Ивановича Павлова, 1937 г. р., 
д. Ивановская, Большелугское с/п. Соб. 
Л. С. Лобанова, А. Н. Рассыхаев. 2015 г.); 
«Колӧкӧ, сэні озырджыка олӧны. Озджык 
виччысьны ли, мый гусяласны» (Возмож-
но, там побогаче живут. Или не ожи- 

5 Информант оговорился: вместо «Иван Чумбаров» следует читать «Новолучинский Ивано-
вич Чумбаров».

6 Здесь и далее все проанализированные, в том числе процитированные, в статье записи сде-
ланы в Корткеросском р-не Республики Коми.

7 Екуня-ваня, едена-сила —  междометия, выражающие удивление, негодование, возмущение 
[КРС 2000, 208].
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дают, что обворуют) (Зап. от Ивана Гри- 
горьевича Мишарина, 1932 г. р., д. Выль- 
ыб, Большелугское с/п. Соб. А. Н. Рассы-
хаев. 2015 г.).

Кроме названия Одыб (Нившера) 
в  устных рассказах фигурирует также 
другой топоним —  Емель (русское назва-
ние деревни —  Ивановка), входящей в со-
став Нившерского сельского поселения. 
«А  важен пе вӧлэм Джиянсянь на Емеле 
гусясьні волэні. Мый нимен висьталісні? 
Вӧӧсэ, парта вина, ыджыд сулея эта 
судта, партаэн шуэні. Сіен пе юкталас 
винанас  —  да бӧр-водз кайлас. Кум пет-
кедас и  бӧр Джиянэ лэччас. Во, тае вот 
висьтоллісні же. Джиянысь эське да, ог 
куж нимсэ висьтоні» (А  раньше, мол, из 
Джиян (Ивановской) в  Емель (Иванов-
ку) приезжали воровать. Как его и  зва-
ли? Лошадь, бутылка вина, большая бу-
тылка такой высоты, партой 8 называли. 
Он поил ее этим вином —  и взад-вперед 
ездил. Амбар обворует и обратно в Ива-
новскую приезжает. Во, вот это тоже 
рассказывали. Из Ивановской так-то, но 
не смогу имя назвать) (Зап. от Анны Ан-
дреевны Михайловой (дев. Ларукова), 
1928 г. р., с. Нившера. Соб. Л. С. Лобанова, 
А. Н. Рассыхаев. 2014 г.).

На фоне того, что соседи большелуг-
цев  —  богородские слыли бедняками, 
употребляющими в пищу пихтовую кору 
(висерса кач сёйысьяс), не исключено появ-
ление топонима в устных рассказах о Тист 
Иване под влиянием народных пред-
ставлений о  плодородности нившерских 
пашен и относительно хорошей урожай-
ности хлеба. Соответствующие сведения 
записаны от жителей Нившеры, в  част-
ности от А. К. Ларуковой (1929 г. р.), сооб-
щившей, что хлеб с длинными колосьями 
урождался на таких пригорках, как Педэр 
керес ‘Пригорок Федора’, Выль керес ‘Но-
вый пригорок’, Войбок керес ‘Северный 
пригорок’, Вавел керес ‘Пригорок Вавила’. 

Кроме того, краевед-историк И. М. Па-
нюков, собиравший в середине 1990-х гг. 
материалы по родословному древу ви-
шерских коми, сообщает, что Тист Иван 
часто наведывался на своем Воронко на 
престольный праздник в  Нившеру [Па-
нюков 1999, 66]. Об этом же упоминает 
В. А. Савин в рассказе [Луча 1927, 5].

Следует сказать, что мотив «поить ви-
ном коня» становится бродячим и зафик-
сирован в  других фольклорных тради-
циях коми9. Так, поением коня занимал-
ся также неназванный герой из д. Злоба 
Ижемского района Республики Коми, 
опустошавший магазины соседнего Усть-
Цилемского района [Панюков 2015]. По 
мнению краеведа А. А. Панюкова, этим 
человеком мог быть исчезнувший из сво-
их родных мест, но появившийся в Ижме 
известный иллюзионист, гипнотизер из  
с. Нёбдино Корткеросского района Бисин 
Миш (Михаил Савин), также ставший 
героем современной устной несказочной 
прозы коми [Рассыхаев 2019].

Воровство хлеба из амбаров в  народ-
ном сознании сопоставляется с ритуаль-
ным отбиранием молока еретниками на-
кануне Великого четверга (см., к примеру: 
[Лобанова 2014, 193]). Так, по мнению 
одного из информантов, из Ивановской 
(Джиян) на лошади приезжали в Иванов-
ку (Емель), чтобы портить коров, делая 
надрезы на ушах, в  результате чего про-
падало молоко. «Джиянсид тай ёна вӧлі, 
висьталэні, Емеле пе кайласні Ыджид 
четвергкед панід, да вӧлэн пе кайласні, 
мӧс пельястэ вундаласні-й. Гӧтӧва делэ!» 
(Из  Джиян (Ивановской) часто, расска-
зывали, в Емель (Ивановку) ездили нака-
нуне Великого четверга, на лошади, мол, 
приезжали и коровьи уши подрезали. Го-
тово дело!) (Зап. от Галины Дмитриевны 
Габовой, 1933 г. р., д. Троицк, Богородское 
с/п. Соб. А. Н. Рассыхаев, Л. С. Лобанова. 
2015 г.).

8 Парта  —  в  говорах коми языка: мера объема вина, равная одной бутылке, полуштоф 
[ССКЗД, 275].

9 На данном этапе исследования автор статьи затрудняется очертить ареал распространения 
мотива «поить коня вином» в фольклорных традициях других народов. Однако, учитывая ши-
рокое использование лошадей в хозяйствах, сражениях на протяжении долгого периода време-
ни, героизации образа коней в эпических сказаниях, обнаруживается немало примеров поения 
коней вином в лечебных и военных целях, что не могло не отразиться в фольклорных произ-
ведениях. Уместно отметить, что по мифологическим воззрениям «богатырские кони питаются 
огнем, жаром (горячими угольями), а жажду утоляют росою или вином и медовой сытой» [Афа-
насьев 2008, 367].
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Как в литературном произведении, так 
и  в  устной традиции наиболее важным 
моментом является имянаречение ново-
рожденного сына. Однако именно этот 
процесс порождает основные отличия 
в действиях народного героя.

Корпус полевых материалов показы-
вает, что наибольшее отличие замеча-
ем в  порядке имянаречения. В  рассказе 
В. А. Савина, как известно, Тист Иван, иг-
норируя мнение жены, выступает иници-
атором наречения сына и,  заручившись 
поддержкой партийной ячейки, сам пред-
лагает имя, соответствующее «красному», 
«новому». Как глубоко верующий чело-
век, боясь Божьего гнева, жена Гликерия 
после этого крестит своего сына. Ослуша-
ние женой мужа выглядит не только как 
следование устоявшейся православной 
традиции, но и как протест против ущем-
ления ее прав в новом социалистическом 
государстве, ратующем за гендерное 
равноправие.

В устных же рассказах имянаречение 
происходит в  обратном порядке: снача-
ла жена в  соответствии с  православной 
традицией крестит сына в  Никольской 
церкви, где священник нарекает его Лу-
кой, а  потом Тист Иван, угрожая жене 
и  ее родственникам, дает сыну новое 
имя —  Новолучинский.

«Сылысь мыйкӧ, пиыслы пуктӧмась 
нимсӧ Луча ли, ли Лука  —  кодсӧкӧ. Сэки 
сія Иваныс зэв коммунист вӧлӧма, зэв 
строг. И гӧтырсӧ шуӧма: он кӧ пӧ нимсӧ 
веж, юртӧ пӧ керышта. И сэсся сійӧ ачыс 
жӧ мыйкерас —  Новолучинский Чумбарόв 
нимсӧ пуктасны. Сэсся немсӧ лови 
Луча, немсӧ лови Луча. Новолучинский 
Чумбарόв. Фамилес. Вот фамиллесӧ ог 
куж шуны, вуні» (Его сыну дали имя —  то 
ли Луча, то ли Лука. Тогда этот Иван был 
коммунистом, очень строгим. И жене ска-
зал: если имя не поменяешь, мол, голову 
отрублю. И  потом он сам же и  поменял 
имя —  Новолучинский Чумбарόв. Потом 
на всю жизнь стал Лучей. Новолучинский 
Чумбарόв. Фамилия. Вот фамилию не 
могу сказать, забыл) (Зап. от Кима Ива-
новича Павлова, 1937 г. р., д. Ивановская, 
Большелугское с/п. Соб. А. Н. Рассыхаев, 
Л. С. Лобанова. 2015 г.).

«Ме ог тӧд, сія Лука; поп пуктылэма 
кутшемке ним Лука. Батис сэсся веж-
лэма сіес Новолучинский Чумбаров пе 
тай. Попыс сія Лука пуктылэма, батис 

коммунист вӧлэма, вот Новолучинский 
сэсся пуктэма нимсэ и Чумбаров кутшем-
ке памилле, овсэ пе весиг вежема. Кутшем 
вӧлі ог и тӧд, Павловъяс, гашке да» (Я не 
знаю, он Лука; поп дал какое-то имя Лука, 
отец потом поменял <имя> на Новолу-
чинский Чумбаров. Поп дал имя Лука, 
а отец коммунистом был, вот потом Ново-
лучинский дал имя и Чумбаров какая-то 
фамилия. Даже фамилию, мол, поменял. 
Какая <фамилия> была, не знаю, Павло-
вы, возможно) (Зап. от Александра Григо-
рьевича Павлова, 1931 г. р., д. Ивановская, 
Большелугское с/п. Соб. Л. С. Лобанова, 
А. Н. Рассыхаев. 2015 г.). Видимо, осно-
ванные на рассказах старожилов данные 
отражены и  в  книге краеведа, отмечаю-
щего, что первоначально мать тайком 
крестила сына в  церкви с  именем Лука, 
а потом Тист Иван дает новое имя —  Но-
волучинский [Панюков 1999, 67].

Примечательно, что информанты-
односельчане Тист Ивана не всегда знают, 
что Новолучинский кроме имени получа-
ет также новую фамилию. Исторически 
реальное лицо и  литературный персо-
наж благодаря активным действиям ро-
дителей, действующих в соответствии со 
своими мировоззренческими установка-
ми, в имени совмещает новую советскую 
и  прежнюю православную традиции. 
Автор рассказа допускает такое сосуще-
ствование, тем более что наличие двух 
имен характерно некоторым культурам 
и  укладывается в  рамки крестьянской 
логики. Кроме церковно-официального 
(«календарного») ребенок получает также 
неофициальное, «народное» имя (Лука / 
Новолучинский  —  Луча), используемое 
в повседневности.

Возможно, что в действительности хро-
нология имянаречения происходила в со-
ответствии с  фольклорными источника-
ми, однако В. А. Савин сделал переработ-
ку если не в угоду царившей идеологии, то 
с целью создания юмористического обра-
за чудака-крестьянина. К сожалению, нет 
на данном этапе возможности просле-
дить хронологию исторических событий, 
поэтому и ограничились сопоставлением 
литературного и фольклорного сюжетов.

Имя Тист Ивана (называют и  по про-
звищу Терек Иван) настолько хорошо 
известно в  вишерской фольклорной 
традиции, что информанты связыва-
ют с  его отцом возникновение деревни 
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Тист в  Нившерском сельском поселении 
(Зап. от Марии Николаевны Шевченко, 
1937 г. р., с. Большелуг. Соб. А. Н. Рассы-
хаев. 2015 г.), а также считают Тист Ива-
на и  знаменитого вишерского колдуна-
провидца Тювэ одним и  тем же лицом 
[Лобанова, Рассыхаев 2016, 220]. Между 
тем источники по историческому крае-
ведению [Панюков 1999, 97] и  топони-
мические предания утверждают, что на-
звание деревни образовано от усеченного 
личного мужского имени Феоктист  —  
местного жителя, первозасельщика (Зап. 
от Александры Матвеевны Жижевой, 
1928 г. р. (урож. д. Тист Нившерского с/с), 
с. Нившера. Соб. Л. С. Лобанова, А. Н. Рас-
сыхаев. 2013 г.).

Вполне закономерно предположить, 
что савинский «Луча» поддерживал в те-
чение всего времени образ ивановско-
го героя в  большелугской фольклорной 
традиции. Этому способствовало и  то, 
что рассказ многократно переиздавал-
ся в  избранных сочинениях В. А. Савина 
к его юбилеям (см. список публикаций на 
сайте онлайн-библиотеки на коми языке 
[Нёбдінса Виттор]), а в школах проходит 
знакомство с его произведениями.

Фактором, сохраняющим бытование 
устных рассказов в  большелугской тра-
диции, послужил и  повзрослевший сын 
Тист Ивана —  Новолучинский Иванович 
Чумбаров (1922–1992), который после 
отъезда из деревни периодически наве-
дывался на малую родину. После оконча-
ния семилетней школы он работал в кол-
хозе, потом помощником штурвального 
и  капитана на пароходах. В  сентябре 
1941 г. призван Сыктывкарским город-
ским военкоматом в  армию. С  декабря 
1941 г. участвовал в  сражениях Великой 
Отечественной войны. После ранения 
под Тихвином год лечился в госпиталях, 
демобилизован в марте 1943 г. [Книга па-
мяти РК, 361]. С 1949 г. Н. И. Чумбаров —  
заместитель директора Коми республи-
канской филармонии, потом —  директор 
воркутинского кинотеатра. До выхода на 
пенсию работал фотокорреспондентом 
республиканских газет «Красное знамя» 
и  «Лесная промышленность» [Торлопов 
1998, 327].

Жители-старожилы отмечают также 
дальнейшую судьбу человека с  необыч-
ным именем. Именно посещение дерев-
ни в  качестве журналиста отложилось 

в  памяти односельчан. Пожилые инфор-
манты подчеркивают важность встречи 
с  Новолучинским, его отношение к  пи-
сателю В. А. Савину, в  память о  котором 
в  селе проводили юбилейные мероприя-
тия. «Ме Чумбаровтӧ ловъя аддзылі, сто-
летие Виктора Савина. С  тросточкой 
вӧлі, уже пӧрысь нин. Сійӧ сы бӧрын регыд 
нин пара во мысти куліс. Кӧнкӧ Сыктыв-
карын ли кӧн оліс» (Чумбарова я  живым 
видела на столетии Виктора Савина. 
С тросточкой был, уже старый. Он после 
этого спустя пару лет умер. Где-то в Сык-
тывкаре жил) (Зап. от Нины Васильевны 
Симпелевой (дев. Заглубоцкая), 1940 г. р. 
(урож. Великоустюжского р-на Архан-
гельской обл., рус.), с. Большелуг. Соб. 
А. Н. Рассыхаев. 2015 г.). Хотя в  полевых 
материалах начала XXI  в. нет информа-
ции о  дальнейшей судьбе Тист Ивана, 
биографию необычного человека удалось 
восстановить на основе более ранних ис-
точников. Согласно краеведу И. М. Паню-
кову, Тист Иван был осужден как «кулак», 
выселен из своего дома и умер в Ярослав-
ле [Панюков 1999, 67].

Итак, образ крестьянина-коммуниста 
Тист Ивана находится на стыке литера-
туры и  фольклора. Рассказ В. А. Савина 
был создан на основе слухов и сообщений 
о  неординарном поступке Тист Ивана, 
впечатлений от личных встреч, а в более 
позднее время литературный источник 
повлиял на формирование устных фольк- 
лорных рассказов. На основе полевых 
материалов удалось установить, что нар-
ративы о  нем локализуются преимуще-
ственно в  большелугской фольклорной 
традиции; в  других населенных пунктах 
рассказы о нем безымянные и/или тяготе-
ют к демонологической прозе, в которой 
герой в  образе еретника занимается ри-
туальным отниманием коровьего молока 
накануне Великого четверга.

В отличие от литературного героя, 
фольклорный персонаж безнаказанно во-
рует в  отдаленных соседних селениях из 
амбаров хлеб, используя для преодоления 
большого расстояния напоенного вином 
коня.

В литературном и  фольклорном дис-
курсе герой одинаково активен: постоян-
но находится в  движении, перемещается 
из одного населенного пункта в другой на 
вороном коне, дает сыну имя. Как в лите-
ратурном произведении, так и  в  устной 
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традиции центральным моментом явля-
ется имянаречение новорожденного сына 
героя. Если в  рассказе В. А. Савина Тист 
Иван сначала дает сыну новое имя, а по-
том его жена крестит новорожденного 
в  церкви, то в  устных рассказах имяна-
речение происходит в обратном порядке: 
сначала жена в соответствии с православ-
ной традицией крестит сына в  Николь-
ской церкви, где священник нарекает его 
Лукой, а потом Тист Иван, угрожая жене 
и  ее родственникам, дает сыну новое 
имя —  Новолучинский.

По мере распространения книжного 
источника рассказ «Луча», включенный 

в  школьный курс коми литературы, на-
чинает оказывать влияние на формиро-
вание фольклорного персонажа.

На примере бытования в XXI в. совре-
менных устных рассказов о Тист Иване —  
реальном человеке, жившем в начале XX в. 
и  своим чудным поступком выделивше-
гося из односельчан, можно проследить 
механизм зарождения и  функциониро-
вания фольклорных нарративов. Приме-
чательно, что со временем подобные рас-
сказы о герое подвергаются циклизации, 
притягивающей иные бродячие сюжеты, 
а  образ обобщается, обрастая демоноло-
гическими чертами.
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Summary. The article analyzes the image of Tist Ivan in oral stories recorded at the beginning 
of the twenty-first century among the Visher Komi, and in the story by the Komi writer 
V. A. Savin, “Lucha” (“Beam”) of 1926. The author’s story was based on rumors and reports about 
the extraordinary act of Tist Ivan (Ivan Feoktistovich), who for the first held an “Oktyabrina” 
in the village in place of a baptism. Narratives about it are circulated mainly in the folklore of 
Bolshelug Village (Kortkeros District, Komi Republic). In other places, stories about him tend to 
the demonic, in which the hero, in the form of a heretic, engages in the ritual of stealing cow’s 
milk on the eve of Great Thursday.

In literary and folkloric descriptions, the hero is equally active: he is constantly on the move, 
going from one place to another on a black horse. The central moment is the naming of the hero’s 
newborn son. If in V. A. Savin’s story Tist Ivan first gives his son a new name and then his wife 
baptizes him in church, in the oral tradition the wife first baptizes her son in church, where the 
priest names him Luka, and then Tist Ivan gives his son a new name associated with the Soviet 
state —  “Novoluchinskiy” (New Beam). In contrast to the literary hero, the folkloric character 
steals bread from barns in a neighboring village with impunity, using a horse drunk with wine 
for this purpose. As the literary version has become increasingly well known, it has begun to have 
an impact on the folk tradition.
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