
Фольклорное наследие верховья р. Северной Двины в записях собирателей,

сочинениях краеведов и бытописателей

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена

необходимостью обобщить и систематизировать результаты

фольклорно-этнографической деятельности в регионе верхнего течения р. Северной

Двины (Подвинья) на протяжении XIX и XX вв. Эта культурная зона административно

входила изначально в Великоустюжский и Сольвычегодский уезды Вологодской

губернии, а в настоящее время регион охватывает территории Красноборского,

Верхнетоемского, северо-западной части Котласского и юго-восточной части

Виноградовского районов Архангельской области. Привлечение к анализу комплекса

малоизученных источников, определение на их основе специфики локальной

фольклорной традиции Подвинья в связи с общефольклорным контекстом и другими

локальными традициями Русского Севера составляет научную новизну исследования.

Работа посвящена проблеме определения локальной фольклорной традиции

верховья р. Северной Двины, ставшей объектом настоящего диссертационного

исследования. Предмет изучения – освещение формирования и динамики локальной

традиции, деятельности северодвинских собирателей фольклора, краеведов,

бытописателей.

Источниковая база исследования складывается, главным образом, из

фольклорно-этнографических материалов, хранящихся в фондах следующих архивов:

Древлехранилище ИРЛИ РАН (Красноборское и Северодвинское собрания1),

Рукописный отдел ИРЛИ РАН2, БАН (Устюжское собрание), РГО (материалы по

Архангельской (I) и Вологодской (VII) губерниям3), Красноборского

историко-мемориального и художественного музея (КИМХМ)4.

4 Борисов Н. П. Быт северного крестьянства. Летний день в крестьянской семье. Зимний день в
крестьянской семье. О празднике Петрова дня. КИМХМ. Ф. Николай Борисов. Д. 4.; Из прошлого…
Каким быть Красноборску. Зимний день в крестьянской семье. Старая мельница на Солонихе. КИМХМ.

3 Лысков П. Быт жителей крестьян Шенкурского уезда, Подвинья, удельных и в особенность Клоновской
пустыни государственных имуществ. РГО, I Архангельская губ., № 49; 20 стр. 1854 г.; Ордин Н.
Заговоры, собранные в Сольвычегодском уезде. РГО, VII Вологодская губ., № 44; 280 с.; 1887;
Пословицы, поговорки и приметы, употребляемые в Сольвычегодском уезде. РГО, VII Вологодская губ.,
№ 41; 20 с., 1877; Песни, прибаутки, скороговорки, загадки и местные слова, записанные в
Сольвычегодске. РГО, VII Вологодская губ., № 53; 107 с.; 1883; Иваницкий Из Вологды на Печору.
Путевые заметки. РГО, VII Вологодская губ., № 50; 195 с.

2 P. V, кол. 66. Собрание М.И. Романова (фольклор Черевковского района Северного края). 1928-1929 г. и
другие материалы.

1 Заговоры некоего Степана против притеснений князей, бояр, вельмож, судей и т.д., XIX в. (2-я четв.).
Древлехранилище ИРЛИ. Красноборское собрание. Р. IV. Оп. №9. Д. 41; Сказание, каким святым от
какия болезни надо молиться, XIX в. Древлехранилище ИРЛИ. Красноборское собрание. Р. IV. Оп. №9.
Д. 96 и др.



Отдельную группу источников составляют материалы

фольклорно-этнографических и археографических экспедиций, организованных

такими научными центрами, как: ИРЛИ РАН5, СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова6,

МГУ им. М.В. Ломоносова7, Сольвычегодский историко-художественный музей

(СИХМ)8, Северный арктический федеральный университет (САФУ)9, Сыктывкарский

государственный университет (СыктГУ)10.

Часть фольклорно-этнографических материалов была опубликована в

периодической печати, освещавшей собирательскую деятельность второй четверти XIX

– начала XX в. Этнографические очерки и заметки о фольклоре печатались на

страницах «Вологодских губернских ведомостей», «Вологодских епархиальных

ведомостей», «Известиях ИОЛЕАиЭ», «Живой старины», «Известиях Архангельского

Общества изучения Русского Севера», «Известиях Вологодского общества изучения

Северного края»11. Помимо этого, обратим внимание на отчеты о деятельности

региональных научных обществ: Архангельского общества изучения Русского Севера

(при обществе действовали комиссии: песенная, музейная, библиотечная,

родиноведения и др.); Вологодского общества изучения Северного края (с отделением в

Великом Устюге, действующие комиссии: географо-этнографическая,

музейно-библиографическая и др.); Северного кружка любителей изящных искусств

(СКЛИИ).

11 Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность // Живая старина. 1898. Вып. 1. 73
с.; Кульчинский, Ф. Очерки крестьянских игр в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии / [Ф.
Кульчинский] // Вологодские губернские ведомости. 1883. № 14. С. 9-10; Суеверные обычаи в
северо-восточных уездах Вологодской губернии // Вологодские губернские ведомости. 1867. №35. С.
388-389. [Приводится текст приворотного заговора «Встану я раб Божий благословес»]; Н. Дубравин.
Обычаи двинских бедняков. // Вологодские губернские ведомости. 1852. №19. С. 179-180. [Заметка о
просящих милостыню на реке бедняках у проплывающих мимо пассажиров различных судов.
Приводится песня бедняков]; Протопопов М. Свадебные песни, записанные в Архангельской и
Вологодской губерниях // Живая старина. 1903. вып. 4. С. 499-513; Смирнов, Д. Экспедиции Е.Э Линевой
1901 года в Новгородской губернии (по материалам писем) // Живая старина. 2011. № 3. С. 49-53.

10 Экспедиции в Котласский р-н 1988, 1989, 1991, 2001, 2002 гг.; Красноборский р-н 1991, 2001 гг.;
Верхнетоемский, Виноградовский р-ны 2003 г.

9 Экспедиции в Верхнетоемский р-н вт. четв. XX - нач. XXI вв. (Ф. 4); Виноградовский р-н вт. четв. XX -
нач. XXI вв. (Ф. 5); Котласский р-н кон. XX - нач. XXI вв. (Ф. 8); Красноборский р-н  кон. XX - нач. XXI
вв. (Ф. 9).

8 Экспедиции в Верхнетоемский р-н 1921 г. (СИХМ Ф. 2), 2003-2004 (СИХМ Ф. 0601-0607).

7 Экспедиции в Красноборский р-н 1967 г. (ФЭ МГУ 06); Верхнетоемский р-н 1969 г.; Виноградовский
р-н 1970 г. (ФЭ МГУ 08; ФФ МГУ 70).

6 Экспедиции в Котласский р-н 1978 г. (Колл. 023, ОАФ № 716–735); Виноградовский р-н 1980 (Колл.
042, ОАФ № 1021–1044, 2163–2164); Верхнетоемский, Виноградовский, Красноборский р-ны 1981 г.
(Колл. 044, ОАФ № 1102–1160).

5 Экспедиции в Виноградовский р-н 1980 г. (ФА ИРЛИ РАН, МФ колл. 378 F ф. 2051-2123);
Верхнетоемский р-н 1981 г. (ФА ИРЛИ РАН, МФ, колл. 403, ф. 2487-2527).

Ф. Николай Борисов. Д. 27; Борисов Н. П. Из истории семьи художника. КИМХМ. Ф. Александр
Борисов. Д. 27.



Цель диссертационного исследования заключается в представлении

фольклорного наследия Подвинья и в определении границ локальной традиции как

фактора идентификации и самоидентификации носителей традиции. Отсюда вытекает

и постановка следующих задач:

- выявление и описание фольклорного материала Подвинья из различных по

характеру их жанрово-родовой природы источников;

- восстановление картины фольклорной культуры региона в ее словесных

жанрово-стилистических манифестациях;

- выявление особенностей фольклорной традиции путем анализа

локального/регионального содержания;

- описание фольклорно-собирательской работы и ее организационных форм

(научных обществ, изданий);

- описание и анализ рецепции традиции собирателями, краеведами,

бытописателями и др.

Структурно основная часть исследования будет состоять из трех глав. В первой

главе планируется представить историографический обзор литературы и

классификацию источников.

Содержание второй главы представляет собой анализ фольклорной традиции

верховья р. Северной Двины с целью показать отличие местной традиции от соседних

фольклорных традиций (на юго-востоке – нижневычегодская, на юго-западе –

сухонская, на западе – устьянская и важская, на севере – пинежская).

Третья глава диссертационного исследования посвящена изучению рецепции

локальной фольклорной традиции в записях собирателей и сочинениях краеведческого

характера, а также способам сохранения и передачи информации о крае и памяти о

месте, событии, локальной традиции.


