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В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ ЗИМНЕЙ ЗОЛОТИЦЫ

Резюме
В  статье  анализируется  автобиография  жителя  с.  Зимняя  Золотица  Т.  Е.  Точилова 
(1881–1939 гг.), написанная им в 1939 г. В 1935 г. Т. Е. Точилов был обложен налогом 
и лишен избирательных прав. Автобиографию он написал после очередного назна-
чения налога, для  того чтобы рассказать о своей  тяжелой жизни, полной скитаний 
и  тяжелой работы. Он стремился сделать свою частную жизнь достоянием  гласно-
сти и репрезентировать себя как человека-труженика, соответствующего идеологии 
нового  советского  государства.  Т.  Е.  Точилов  известен  русской фольклористике  как 
исполнитель былин. Его автобиография включена в контекст социокультурных прак-
тик и этнографических реалий Зимней Золотицы. Село Зимняя Золотица имеет по-
морский тип хозяйствования. В течение всей своей жизни Т. Е. Точилов работал на 
промысловых  судах,  принимал  участие  в  зверобойном  и  рыболовном  промыслах. 
При анализе автобиографического нарратива Т. Е. Точилова мы исходим из того, что 
автобиография — это  сложная  словесная  конструкция,  являющаяся отображением, 
а не отражением жизни человека. Нарративная стратегия автобиографии Т. Е. Точи-
лова заключается в репрезентации его трудовой биографии, поэтому он подробно 
рассказывает о своих профессиональных занятиях и практически ничего не говорит 
о личной жизни. Анализируемый источник представляет интерес для фольклористов 
и антропологов, поскольку в нем подробно изложены поморские социокультурные 
и профессиональные практики: структура и взаимоотношения в мужской промысло-
вой артели, особенности организации зверобойного и рыболовного промыслов и др. 
В тексте репрезентируется промысловый календарь Зимнего берега Белого моря.

Ключевые слова:  эго-документы, автобиография, поморы, Зимняя Золотица, социо-
культурные практики, этнокультурная традиция, промысловый фольклор
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Abstract
The article analyzes the autobiography of Tit Egorovich Tochilov (1881-1939), a resident of 
Zimniaia Zolotitsa.  In 1935, Tochilov was heavily taxed and deprived of the right to vote. 
He wrote the autobiography in 1939, after he was levied once again. In this text, Tochilov 
intended  to describe his hard  life, which was characterized by  roaming and continuous 
work. He sought to make his life story public and to present himself as a hard worker who 
aligned with the ideology of the new Soviet state. Tit Egorovich Tochilov is known to Russian 
folklorists as a performer of epic poems (byliny). His autobiography contains descriptions 
of the socio-cultural practices and ethnographic realities of Zimniaia Zolotitsa. The village 
of Zimniaia Zolotitsa has an economy that is typical for the Pomor’e region. Throughout 
his life, Tochilov worked on fishing vessels and participated in the hunt of sea animals and 
in sea fishing. In our analysis of Tochilov’s autobiographical narrative, we consider an auto-
biography as a complex verbal construction that is not a reflection but a presentation of a 
person's life. Tochilov’s narrative strategy strove to display his work biography. Accordingly, 
Tochilov  talks  in detail  about his professional  activities but  relates almost nothing about 
his personal  life. Tochilov's autobiography  is of  interest  to  folklorists and anthropologists 
because it gives a detailed description of many sociocultural and professional practices of 
the Pomor’e:  the  structure and  relationships  in  the male cooperative association  (artel’), 
the organization of the hunt of sea animals and fishing trades, etc. In his narrative, Tochilov 
regularly refers to the hunting and fishing times for the Winter Coast of the White Sea that 
are contained in the traditional calendar.

Keywords: ego-documents, autobiography, Pomors, Zimniaia Zolotitsa, social and cultural 
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В  статье исследуется автобиография жителя с. Зимней Золотицы Тита 
Егоровича Точилова (1881–1939). Автобиография была написана 

в 1939 г. и опубликована в 2011 г. в книге «Послание из прошлого» северо-
двинским краеведом В. А. Точиловым [Точилов]. Он является дальним род-
ственником автора автобиографии и много лет занимался историей Зимней 
Золотицы. Село находится на побережье Белого моря 1. Его жители относятся 
к этнографической группе русского населения, проживающей на  побережье 

  1  В  административно-территориальном  отношении  с.  Зимняя  Золотица  входит  в  состав 
Приморского района Архангельской области.
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и занимающейся морскими промыслами, — поморам. Автобиография 
Т. Е. Точилова помогает в изучении поморской субъективности и советской 
субъективности как ее части. Термин был введен в науку Й. Хелльбеком, 
создавшим новое направление в изучении советской истории — «совет-
ская субъективность», которая изучает самосознание советского гражда-
нина [Хелльбек]. Книга «Послание из прошлого», помимо автобиографии 
Тита Точилова, содержит вступительную статью, в которой раскрывается 
история Зимней Золотицы, словарь диалектной и архаичной лексики и при-
ложения, включающие в себя архивные документы и выдержки из газетных 
статей, связанные с событиями, которые описывает Т. Е. Точилов. В 1939 г. 
он отправил написанную им автобиографию А. М. Астаховой после встречи 
в 1937 г. с участниками фольклорной экспедиции Института этнографии 
АН СССР. В 2007 г. в Зимней Золотице работала фольклорная экспедиция 
ИРЛИ РАН. Ее участники встретились с В. А. Точиловым и в благодарность 
за общение с ним прислали ксерокопию воспоминаний Т. Е. Точилова, кото-
рая находится в РО ИРЛИ РАН 2.

Автобиография относится к группе эго-документов. Термин был введен 
в конце XX в. нидерландским историком Жаком Прессером [Presser]. Так 
он предложил называть группу источников, исходящих от конкретного чело-
века и, как правило, написанных от первого лица. Интерес к частной жизни 
возник в 1960-е гг. под влиянием осмысления гуманитарной катастрофы 
Второй мировой войны и репрессий советского периода истории. При ана-
лизе автобиографического нарратива Т. Е. Точилова мы исходим из того, что 
автобиография — это сложная словесная конструкция, являющаяся ото-
бражением, а не отражением жизни человека. Эго-документам советского 
периода посвящена статья Ю. Зарецкого [Зарецкий]. Коммуникативность 
автобиографических нарративов исследовал К. С. Дивисенко [Дивисенко]. 
Дневники севернорусских крестьян изучали С. Б. Адоньева, М. Н. Власова, 
А. В. Пигин, В. П. Ершов [Адоньева; Власова 2021a; Пигин; Ершов], ниже-
городских — коллектив авторов под руководством К. Е. Кореповой [Родной 
край]. Большой фонд дневников и мемуаров находится в Центре изучения 
эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петер-
бурге 3. Исследованию дневников и воспоминаний советской эпохи посвя-
щена книга И. Паперно «Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах» 
[Паперно]. Она выделяет в них общие тенденции и формы, возникшие под 
влиянием травматических событий советской истории. Эго-документам 

  2  РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 90. П. 6. № 30.
  3  https://prozhito.org/persons
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как источникам по фольклору и этнографии посвящена отдельная рубрика 
первого номера журнала «Живая старина» за 2022 г. [Эго-документы как 
источники].

Автобиография Т. Е. Точилова включена в контекст социокультур-
ных практик и этнографических реалий Зимней Золотицы. Исследованию 
локальной поморской традиции Зимней Золотицы были посвящены фольк-
лорно-антропологические экспедиции САФУ в это село в 2001 и 2016 гг.4 
[Дранникова 2002; Дранникова, Морозова]. Зимняя Золотица хорошо из-
вестна фольклористам. В ней была сделана запись большой части былин, 
опубликованных А. В. Марковым в книге «Беломорские былины» [Бело-
морские былины 1901; Беломорские былины 2002].

Т. Е. Точилов хорошо излагает свои мысли, имеет широкий кругозор, яв-
ляется талантливым и незаурядным человеком. Он известен русской фольк-
лористике как исполнитель былин. В 1934 г., во время экспедиции, с ним 
встретился аспирант ЛГУ В. П. Чужимов и записал от него две былины: 
«Женитьба Владимира» и «Добрыня и Алеша», но эти записи не сохрани-
лись. В 1937 г. с Т. Е. Точиловым встретились участницы экспедиции Инсти-
тута этнографии АН СССР, однако записать от него былины им не удалось, 
так как встреча произошла перед его отъездом из Золотицы, и Тит Егорович 
сам предложил сделать записи былин и переслать их в Ленинград. Всего он 
отправил четыре текста былин 5 и автобиографию, написанную на страни-
цах тетради, объем которой составил 256 страниц. Он назвал ее в письме 
А. М. Астаховой «былиной из своей жизни» [Былины Печоры, с. 485]. 
В сборнике «Былины Печоры и Зимнего берега» опубликованы три текста, 
полученные от него: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Исцеление 
Ильи Муромца» и «Добрыня в отъезде» [Былины Печоры, с. 485–493]. 
По замечанию А. М. Астаховой, былины «Калин-царь» и «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» представляли собой неточное изложение текстов 
сборника Кирши Данилова [Былины Печоры, с. 485] Они были опублико-
ваны в одном из томов Свода русского фольклора [Былины Зимнего берега, 
с. 248–251, 298–300, 335–339]. Сравнивая опубликованные тексты былин 
с рукописью, Н. Г. Комелина отмечает, что в них были исправлены ошиб-
ки, расставлены знаки препинания, проставлены ударения, не отмеченные 

  4  Записи, сделанные во время экспедиций, используются в статье в качестве материала для 
сравнения. Они хранятся в ФА САФУ, папки 354, 355, 614, 615.
  5  «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник»,  «Калин-царь»,  «Исцеление  Ильи  Муромца» 
и «Добрыня в отъезде». Кроме того, были присланы три сказки («Про Катигорошка», «Про Конь-
ка-Горбунка», «О серебряном блюдечке и наливном яблочке»).
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Точиловым. Рукопись Т. Е. Точилова написана чернилами без существен-
ных исправлений, поэтому Н. Г. Комелина предполагает, «что у него имелся 
черновик, а посланный А. М. Астаховой вариант был переписан начисто» 
[Комелина, с. 103].

Грамоте Т. Е. Точилов учился у местного псаломщика и у своей матери. 
Когда в 1892 г. в Золотице была открыта церковно-приходская школа, он 
стал посещать ее.

Автобиография Т. Е. Точилова является социальной практикой, совер-
шенной в определенное время, в определенной личной ситуации и пред-
ставляющей собой часть определенного социального контекста. Адресатами 
автобиографии являются земляки Т. Е. Точилова и неизвестные будущие 
читатели, которые смогут, по мнению автора, дать справедливую оценку его 
жизни. В 1935 г. Т. Е. Точилова обложили налогом и лишили избиратель-
ных прав 6, что разорило его. Автобиографию он написал после очередного 
назначения ему налога, для того чтобы рассказать о своей тяжелой жизни, 
полной скитаний и постоянной работы. Оказавшемуся в ситуации ката-
строфы Т. Е. Точилову важно сказать, что он рос в семье бедняков и что вся 
его жизнь была наполнена тяжелым трудом, именно поэтому он завершил 
автобиографию словами: «Кто родился бедный, тот и помрет небогатый» 
[Точилов, с. 122]. Он стремился сделать свою частную жизнь достоянием 
гласности. Его автобиография — свидетельство того, как советское государ-
ство и советская история вторгались в жизнь человека и ломали ее. Лише-
ние избирательных прав Т. Е. Точилов воспринимает как несправедливость 
и пытается объяснить причины произошедшего. Он видит их не в государ-
ственном устройстве страны, а в личных взаимоотношениях, сложивших-
ся у него с новой сельской администрацией. Во время раскулачивания он 
уличил председателя колхоза в расхищении имущества «кулаков», поэтому, 
по его мнению, последний несправедливо назначил ему штраф и обложил 
налогом на прибыль в сумме 300 рублей. Выплачивать налог Т. Е. Точилову 
было нечем, так как из-за тяжелого труда у него осложнились хронические 
заболевания. В результате все его имущество было изъято сельсоветом 
за неуплату. Вскоре после отправки дневника А. М. Астаховой Т. Е. Точи-
лов умер.

Село Зимняя Золотица имеет поморский тип хозяйствования. В отли-
чие от крестьян, проживающих в аграрной части России, поморы занима-

  6  Лишение избирательных прав происходило согласно Конституции РСФСР 1918 и 1925 гг. 
Ограничение в правах обусловлено мерами социального разделения, для того чтобы обеспечить 
ведущую роль рабочего класса и бывших «эксплуатируемых слоев населения».



Автобиография Т.  Е .  Точилова (1881–1939)

213

лись морскими промыслами, судостроением и торговлей и редко бывали 
дома. В дореволюционный период Золотица имела торгово-экономические 
контакты с Норвегией. Маршруты поездок Т. Е. Точилова связаны со стра-
нами Северной Европы и Северо-Западом России. Во время работы на про-
мысловых судах он неоднократно бывал в Норвегии, Англии и Финляндии, 
принимал участие в промыслах на Терском берегу Белого моря, полуострове 
Канине и Новой Земле, проходил воинскую службу во время Первой миро-
вой войны в Гатчине под Петербургом. В его повествовании встречаются 
географические названия северо-восточной части Архангельской губернии: 
Мезень, Патракеевка, остров Мудьюг, мыс Вепревский и др. Все они связа-
ны с различными видами его трудовой деятельности. Несмотря на обширную 
географию поездок Т. Е. Точилова, он не уделяет внимания описанию стран 
и мест, которые посетил, и не дает им характеристики и оценки.

В ситуации советской реальности, провозгласившей своей целью борь-
бу с эксплуататорами, для Т. Е. Точилова важно рассказать о своей трудовой 
деятельности. Поэтому он подробно пишет о профессиональных занятиях, 
практически ничего не рассказывая о личной жизни. Вся его жизнь была 
связана с морем. Он начал работать с одиннадцати лет, нанимался поваром 
на судно, плавал на судах братьев Юрьевых, проживавших в соседнем селе 
Ручьи, в 1899 г. ходил в Норвегию для ремонта судна «Святой Фока», в по-
следующие годы принимал участие в морских промыслах на различных судах 
и на лодках, в 1917 г. был призван на военную службу и участвовал в бое-
вых действиях у Балтийского моря, но был комиссован из-за заболевания 
ног, проявившегося после попадания снаряда в окоп; с 1918 года занимал-
ся тонским семужьим промыслом. Нарративная стратегия автобиографии 
Т. Е. Точилова заключается в репрезентации его трудовой биографии, поэто-
му, в отличие от развернутого повествования о профессиональных занятиях, 
о своей женитьбе он пишет кратко, ограничиваясь несколькими фразами. 
Информация о ней имеет будничный характер и носит чисто прагматическое 
значение: «После промусла по приезду домой пришлось идти отцу с матерью 
взять работницу, и я женился» [Точилов, с. 82].

Морские занятия — промыслы, судостроение, лоцманство и море-
ходство — требовали особой, общественной формы организации труда. 
Поэтому в Поморье сложилась мужская промысловая артель, ставшая 
специфической особенностью данной территории. Изучению поморской 
артели посвящены работы А. Я. Ефименко, Р. П. Якобсона, Т. А. Бернштам, 
М. Н. Власовой [Ефименко; Якобсон; Бернштам 1968; Власова 2021b]. 
Автобиография Т. Е. Точилова раскрывает особенности организации труда 
поморов, структуру и взаимоотношения в мужской артели.
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Во время промысла поморы представляли собой своеобразную «произ-
водственную общину», состоящую исключительно из мужчин, оторванную от 
обыденной, семейной и сельской жизни на долгое время — с весны до осени. 
Жизнь и промысловый быт такой общины характеризовались специфиче-
скими чертами внутреннего самоуправления, регулирующего права и обя-
занности ее членов. Работа артели раскрывается Т. Е. Точиловым в эпизоде, 
посвященном шторму: «Один хозяин правил рулем, а двое выливали воду 
из судна»; «…угрожала опасность, что сломит стеньгу 7. Лезть нужно было 
мне — остальные старики» [Точилов, с. 30, 37].

Самыми распространенными формами промысловых артелей в Помо-
рье были артели складников и покрутчиков. Во время зимнего промысла 
тюленя в Зимней Золотице Т. Е. Точилов принимает участие в артели склад-
ников, представляющей собой равноправный для ее участников тип орга-
низации промысловой деятельности. Складники совместно решали, куда 
отправляться на промысел, вносили равную долю в снаряжение лодки 
и распределяли обязанности: «Со Сретья 8 мы забрали с собой дров, хлеба 
и необходимое платье недели на полторы для четырех человек. Все сложили 
в лодку и пошли на море искать бельков 9» [Точилов, с. 63–64].

Второй формой организации труда является покрутничество. Оно опи-
сано в автобиографии более подробно. Покрутчиком работал отец Т. Е. То-
чилова. Хозяева обеспечивали покрутчиков всем необходимым для про-
мысла: лодками, орудиями лова, одеждой, питанием — и распределяли паи. 
Т. Е. Точилов акцентирует внимание на обычае рассчитывать покрутчиков 
на большие и малые пятки во время промысла: «Хорошему промушленни-
ку платили большие пятки, а плохому — малые. Большие пятки — из пяти 
рублей платили три, а малые — 2 рубля» [Точилов, с. 26]. Он делает по-
дробное описание покрута, так как от этого заработка зависело благополу-
чие его семьи. Несмотря на тяжелый труд, промысел, на который нанимался 
его отец, был «неодинаковым» и зависел от ветров, поэтому «при хорошем 
промусле покрутчики от забора отходят, и им достается на руки. А при худом 
промусле остаются должные хозяину» [Точилов, с. 26]. Т. Е. Точилову важно 
показать потенциальным читателям, что бедность его семьи связана не с не-
достаточным трудолюбием, а с неудачами во время тяжелой промысловой 
работы.

  7  Стеньга — вертикальный брус, составляющий продолжение мачты в высоту.
  8  Сретье — местное название праздника Сретения Господня, 2 (15) февраля.
  9  Белёк — новорожденный детеныш гренландского тюленя, покрытый белоснежным ме-
хом.
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Третий тип организации труда поморов встречается в его повествова-
нии о работе на судах братьев Юрьевых, занимавшихся морским промыс-
лом. Этот тип структуры и отношений можно характеризовать как артель 
уженщиков, во главе которой традиционно стоял хозяин судна, не участво-
вавший лично в бое зверя, а управлявший судном, определявший место про-
мысла и нанимавший команду. Ему принадлежала главная распорядитель-
ная власть в артели. В автобиографии значимость главы артели наиболее 
ярко раскрывается в эпизоде, рассказывающем о болезни Юрьева: «Но тут 
у нас случилось несчастье. Заболел хозяин, и судно к промуслу вести было 
некому» [Точилов, с. 60–61].

Большую роль в жизни поморов играла народная метеорология. В Зим-
ней Золотице существуют общераспространенные и местные названия ве-
тров: север, побережник (северо-западный), запад, шелонник (юго-запад-
ный), обедник (юго-восточный) и др. [Дранникова, Морозова, с. 200–201]. 
Однако в автобиографии Т. Е. Точилов использует не поморские наименова-
ния, а профессиональную морскую терминологию: норд, зюйд, ост и др. На 
наш взгляд, это свидетельствует о важности для него во время работы над 
автобиографией профессиональной идентичности, а не локальной. Мест-
ные жители до сих пор делят ветра на благоприятные для промысловой дея-
тельности (западный, северо-западный) и неблагоприятные (юго-западный, 
восточный) [Дранникова, Морозова, с. 201]. Т. Е. Точилов, следуя местной 
традиции, относит юго-западный ветер к неблагоприятным: «Ветер дул от 
зюйд-веста 〈…〉 ветер уносный» [Точилов, с. 69]. На Зимнем берегу Белого 
моря широкое распространение имеет примета о неблагоприятности для 
морского промысла южных ветров. Об этой же примете пишет Т. Е. Точи-
лов: «Который год дуют ветры зюйды и зюйд-весты, тот год промусел на 
белька не бывает, а когда дуют ветры вестовы, норд-вестовы и норды, тогда 
промусел бывает хорошой» [Точилов, с. 26].

В автобиографии описана одна из редких метеорологических примет, 
предвещающая шторм, когда «из воды выскакивают фараоны». Т. Е. Точи-
лов, осознавая, что это местное название, старается дать подробное описа-
ние этим существам: «морское животное: черное, но образ его в виде чело-
века лет двенадцати» [Точилов, с. 73]. Нам не удалось найти упоминание 
«фараонов», соответствующее описанию Тита Егоровича, в публикациях, 
посвященных поморской культуре, но эти мифологические персонажи хоро-
шо известны в европейском фольклоре, в том числе в русском. Исполнители 
описывали их как людей с рыбьими хвостами [Кыйва, с. 304]. Их происхо-
ждение восходит к Ветхому Завету и связано с событиями Исхода. Согласно 
прибалтийско-финским и славянским народным преданиям, преследовавшие 
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евреев воины фараона превратились в существ с человеческими торсами 
и рыбьими хвостами [Черепанова, с. 95–96; Кыйва, с. 304]. В древнерус-
ской рукописной книжности существовало несколько произведений о людях-
фараонах («Сказание о переходе Чермного моря» [Пыпин, с. 49–50] и др.) 
Однако внешний вид и функции «фараонов» в книжной традиции отлича-
ются от фольклорной: они описываются как существа без туловища, с одной 
головой, которые не вступают в коммуникацию с людьми. Рассматривая 
мифологему «фараона» в севернорусском фольклоре, О. А. Черепанова 
пишет о нехарактерности этого персонажа для Севера [Черепанова, с. 95]. 
В сборнике «Мифологические рассказы и легенды Русского Севера» содер-
жится только один текст о «фараонах», записанный на севере России — 
в Вологодской области. Но в нем нет интересующего нас мотива, связанного 
с прогнозированием непогоды или шторма, что свидетельствует о нераспро-
страненности этого образа в метеорологическом фольклоре северной части 
России [Мифологические рассказы, с. 96]. Аналогичная примета существует 
в прибалтийско-финском фольклоре, где, как отмечает М. Кыйва, «в народ-
ной метеорологии прибрежных жителей появление фараонов сулит осадки, 
непогоду или шторм» [Кыйва, с. 308]. На связь «фараонов» с непогодой 
также указывает текст, почерпнутый О. А. Черепановой из архива Тарту-
ского музея им. Крейцвальда и опубликованный ею в «Мифологической 
лексике Русского Севера» [Черепанова, с. 95].

В автобиографии Т. Е. Точилова практически отсутствуют описания 
промысловых поверий и примет и традиционных обрядовых практик Зимней 
Золотицы. Они регулярно записывались во время фольклорно-этнографи-
ческих экспедиций на Зимний берег Белого моря [Рыбацкие песни и сказы; 
Дранникова 2002 и др.]. Это связано с фатической функцией автобиографии, 
задача которой была представить жизнь Т. Е. Точилова как жизнь человека-
труженика, соответствующую идеологии нового советского государства. 
Несмотря на это, автобиографический нарратив опирается на даты тради-
ционного календаря. В Зимней Золотице существовал как аграрный, так 
и поморский календарь, который, в свою очередь, был приурочен к аграр-
ному. Аграрный календарь в Поморье по сравнению с промысловым сохра-
нился значительно хуже, так как он оказался не функционален для местного 
сообщества [Дранникова, Морозова, с. 199]. Т. Е. Точилов ведет исчисле-
ние времени при помощи народного календаря, его жизненный цикл опре-
деляют даты крупных церковных праздников: Покрова, Успения, Сретения 
и т. д. Так, уже на первой странице он пишет о ритуализованной практике 
нанимать работников на срок с Николы Вешнего до Покрова (9 (22) мая — 
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1 (14) октября): «С Николы я поступил на работу»; «С Покрова пришел 
и отец из батраков» [Точилов, с. 32–33].

В поморском промысловом календаре крупные церковные праздники 
определяют начало и конец промыслов, к ним приурочены погребы (роды) 
морского зверя и походы (подходы) рыбы. Во время фольклорной экспеди-
ции САФУ в Зимнюю Золотицу в 2016 г. были записаны нарративы о начале 
погребов тюленя на Сретенье и Власьев день. В автобиографии Т. Е. Точи-
лов называет эти даты началом промысла на тюленя: «На Сретье 1907 годы 
выехал на тюлений промысел к мысу Медведев. 〈…〉 Со Власия спустились за 
бельками на море» [Точилов, с. 72]. Кроме того, он описывает зафиксиро-
ванный в 2016 г.10 обычай «слушать бельков» во время поиска их лежбища 
[Точилов, с. 63]. В автобиографии встречаются практики, связанные с от-
правлением судов, приуроченные к календарным датам. Так, Т. Е. Точилов 
отмечает, что на Покров судно возвращается в Золотицу, что на Успенье, 
15 (28) августа, суда идут в Архангельск, что на сенокос промышленники 
разъезжались после Ильина дня, 20 июля (2 августа). С Николы Вешнего 
до Покрова жители Золотицы отправлялись на семужий промысел на тони. 
Согласно записям Т. А. Бернштам, зимняя путина зверобойного промысла 
на Зимнем берегу повсеместно начиналась с Николы Зимнего, 6 (19) дека-
бря [Бернштам 2009, с. 155–156], однако в автобиографии Т. Е. Точилова 
датой начала зимнего промысла неоднократно указывается Рождество, что 
говорит о вариативности данной традиции.

Для поморского календаря характерно сохранение и соблюдение си-
стемы запретов на ведение / начало промыслов в понедельник и в круп-
ные церковные праздники [Морозова, с. 82]. До настоящего времени здесь 
сохранился запрет на работу в Благовещение. Система запретов связана 
с представлениями о море как о враждебной и опасной для жизни стихии 
и направлена на уменьшение предполагаемой опасности. Однако в автобио-
графии Т. Е. Точилов упоминает только о запрете на работу в Пасху [То-
чилов, с. 49]. Благовещение же, наоборот, несколько раз связывается им 
с поступлением на службу и отправкой на промысловую работу.

Сопоставление материалов автобиографии с экспедиционными запи-
сями САФУ позволяет сделать вывод об устойчивости промыслового кален-
даря Зимней Золотицы, несмотря на то что в советский период политика 
государства была направлена на уничтожение этого пласта культуры. В до-
революционный период в поморском календаре каждый этап  промысловой 

  10  ФА САФУ. П. 615.
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деятельности был приурочен к церковному празднику, а к концу XX в. в па-
мяти местного населения сохранились только даты, связанные с началом 
и окончанием того или иного этапа промысла: погребов зверя, вылова семги 
на тони и т. д.

Изложение событий в автобиографии характерно для мужского нарра-
тива: повествование преобладает над описанием, акцент делается на пере-
числении фактов, указываются точные места, даты, используется профес-
сиональная лексика, практически отсутствуют средства выразительности. 
Тем не менее одаренность Т. Е. Точилова, являвшегося исполнителем бы-
лин, нашла отражение в тексте. В нескольких эпизодах, связанных с про-
мыслом тюленя, автор использует поэтический, метафорический язык, что 
свидетельствует о его уважительном отношении к морю и промысловой дея-
тельности. Описание промысла тюленей в автобиографии отличается по-
дробностью и использованием художественных средств. Описывая момент, 
когда промышленники узнают, что бельки рядом, Точилов использует мета-
форическое выражение «душа закипела» [Точилов, с. 63]. Поэтически изо-
бражает он некоторые сцены преодоления смертельной опасности. Он срав-
нивает снег во время бури, грозившей промысловикам гибелью, с «белым 
и вечным саваном» и пишет о пережитой ночи: «Эта ночь дольше той жизни, 
которую я прожил в то время» [Точилов, с. 58]. Тем не менее он не герои-
зирует ни себя, ни своих товарищей, поскольку подобные опасные ситуа-
ции были частью их повседневной жизни. Кроме того, Т. Е. Точилов вклю-
чает в текст своей биографии фрагменты двух песен. «Грумаланская песня», 
по его словам, исполнялась во время отправки на Грумант 11. Ее основным 
мотивом были трудности, предстоящие покрутчикам на промысле, и их воз-
можная гибель: «Не за ум-разум схватились, что на Грумант покрути-
лись. Прощай, Северной тонкой, да не вернусь больше домой» [Точилов, 
с. 42]. Этот отрывок подтверждает предположение Й. П. Нильсена о том, 
что поморы исполняли «Песню о Груманте» не только во время перехода 
в Архангельск, но и во время пути на промысел, «чтобы подготовить себя 
к трудностям, которые их ждали впереди» [Нильсен, с. 80]. Как отмечают 
исследователи, «Песня о Груманте» в нескольких версиях существовала 
уже в XVIII в., ее фрагменты впервые были опубликованы А. В. Харито-
новым в журнале «Отечественные записки» в 1849 г. [Харитонов, с. 293; 
Нильсен, с. 80–81]. Сатирическая версия песни о Груманте была записана 
Н. В. Дранниковой в г. Мезени [Дранникова 2001, с. 52]. Отрывок песни 
в автобиографии ближе к версии «Песни о Груманте», опубликованной 

  11  Грумант — поморское название Шпицбергена.
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А. В. Харитоновым, основное содержание которой составляет описание 
опасностей и трудностей, с которыми сталкиваются промышленники во вре-
мя промыслов.

Вторая песня, которую вспоминает Т. Е. Точилов («Моряку пить нужен 
ром») и которая «сильно не нравилась старикам», носила юмористический 
характер. В ней пародировался распространенный в фольклорных нарра-
тивах сюжет о встрече апостола Петра у дверей рая с грешником. В песне, 
встретив у райских ворот моряка, бывшего при жизни пьяницей, Петр сооб-
щает ему, что он недостоин рая и что ему «в аду ведь места нет» [Точилов, 
с. 70]. Песня продолжает традицию древнерусской «Повести о бражнике, 
како внииде в рай» — памятнике «смеховой» литературы, в основе кото-
рого лежит западноевропейский «бродячий» сюжет о грешнике, сумевшем 
доказать, что он имеет не меньше прав находиться в раю, чем апостолы 
[Повесть о бражнике, c. 223], в свою очередь пародирующий сюжет средне-
векового жанра видений о визионере, которому был открыт путь в загроб-
ный мир [Симонова, с. 118]. Т. Е. Точилов отмечает, что любил исполнять 
песню о моряке во время работы в шторм. Это позволяет сделать вывод, что 
ее исполнение имело ту же функцию, что и песни о Груманте: оно помогало 
справиться с психологическим напряжением во время трудных и опасных 
ситуаций во время промысла.

В автобиографии репрезентируются различные поморские социокуль-
турные и профессиональные практики, раскрываются особенности про-
мысловой деятельности. Для подробного описания вылова семги на тонях, 
процесса проверки тайников, особенностей организации зверобойного про-
мысла, стадий развития тюленя от белька до серки 12 Т. Е. Точилов использу-
ет профессиональную промысловую лексику (ела, несяк, межень 13 и т. д.).

В автобиографии упоминается также предание о камне Старовере, 
хорошо известное среди промышленников, но, к сожалению, Т. Е. Точилов 
не рассказывает его. Старовер расположен на мысе Нордкап, в поморских 
лоциях это название соответствует норвежскому Gjesvaer. Вероятно, помо-
ры изначально заменили норвежское название созвучным и более привыч-
ным для себя словом, а впоследствии оно мифологизировалось — так стали 
называть «причудливый камень, похожий на человеческую фигуру» [Точи-
лов, с. 86]. М. Н. Власова, отмечая, что «оживотворение камней необычной 
формы, скал, утесов распространено по всему Русскому Северу и характерно 

  12  Серка — детеныш тюленя с серым мехом, возрастом до года.
  13  Ела — небольшое беспалубное промысловое судно. Несяк — высокое плотное образо-
вание из смерзшихся глыб льда. Межень — некрупная июльская семга.



Н. В.  Дранникова,  Т.  Н.  Морозова

220

для ситуации прибрежного (островного) промысла либо опасного прибреж-
ного плавания», указывает также на роль саамского культа сейдов в под-
держании этих верований [Власова 2016, с. 392–394]. С такими камнями 
были связаны различные приметы и поверья. Так, например, в Кемской губе 
по камням, носившим среди промышленников название «Спящие старцы», 
определяли, где будет успешен промысел; камню у мыса Святой Нос при-
носили в жертву масло, муку и другие припасы, чтобы судно благополучно 
добралось до места назначения [Власова 2016, с. 392]. Текст автобиогра-
фии позволяет предположить существование подобных практик, связанных 
с камнем Старовер.

Целью работы Т. Е. Точилова над текстом автобиографии был рассказ 
о его трудовой деятельности, поэтому большое внимание он уделяет опи-
санию профессиональных деталей, тем самым воспроизводя в повествова-
нии поморские социокультурные практики и вписывая судьбу отдельного 
человека в этнокультурную традицию села. Несмотря на это, в тексте нашли 
отражение мифологические представления промысловиков и поморский 
календарь.

Сравнение материалов автобиографии с записями, сделанными во 
время экспедиций САФУ в Зимнюю Золотицу в начале XXI в., позволяет 
сделать вывод об устойчивости этнокультурной традиции села и глубине 
культурной памяти. Промысловый календарь длительное время оставался 
функциональным для местного сообщества, исчезновение тех или иных 
ритуализованных практик, приуроченных к датам календаря, было вызвано 
исчезновением связанных с ним явлений (например, переход от артельной 
организации промысла к государственной)14. Уровень самоидентификации 
местного сообщества и осознания им своего населенного пункта как непо-
хожего на другие, как и прежде, оказался довольно высоким.

Автобиография Т. Е. Точилова свидетельствует о катастрофичности со-
ветского опыта и жестокости советской репрессивной системы, перемалы-
вавшей жизнь отдельного человека. Благодаря труду Т. Е. Точилова зазву-
чали голоса поморов Зимнего берега. Его труд является документальным 
памятником периода конца XIX и первых трех десятилетий XX в. поморской 
группы населения Архангельской области.
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