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родственница ученого — Н . В. Нестерова, 
сохранившая р едкую фотографию фольк-
лориста; Т. Д. Зырянова, доцент Иркут-
ского универ ситета, которая в с в о е й 
с емье с детства слышала о Г. С. Виногра-
дове; писатель Н . К. Зарубин, у р ож ен ец 
Тулуна, н е п о к и д ающий с в о ю мал ую 
родину; Л. К. Трапезников, заслуженный 
учитель России, почетный гражданин 
Тулуна, н а р и с о в а вший в своих видео-
во споминаниях и нт е р е с н у ю картину 
парка отдыха в провинциальном Тулуне 
1 9 3 0 - х гг. И здесь ж е традиционная для 
фольклорно-этнографических фильмов 
з а р и с о в к а — хр анит е л ьница родни-
ковой на родной р е ч и и фолькло рной 
культуры Л. Т. Улыбкина . Уместными, 
на наш взгляд, оказываются и архивные 
кадры экспедиции Иркутского ансамбля 
аутентичной музыки, руководимого 
А . В. Рогачевским, и фрагменты, осве-
щ ающи е работу петербург ской фольк-
лорной студии «Карусель», и сказка «Ку-
рочка Ряба», рас сказанная филологом 
и актрисой Л. Н . Иванищенко . Всё это 
позволяет убедиться, что связь в р ем ен 
н е прерывается. 

Н е оставляет р а в н о д уш ным му-
зык а л ь н о е с о п р о в о ж д е н и е фильма : 
«Причитание по детям» в и с п о лн е н ии 
солистки Иркутского ансамбля аутентич-
ной музыки И р и ны Минаевой (воспро-
изв ед ени е фольклорной записи 1 9 8 5 г. 
из с. К р а с ный Чикой Читинской обл.), 
музыкальная композиция «Странник» 
гитариста Михаила Соловьева и скри-
пача Германа Цо г лы . Н е н а вяз ч и вый 
музыкальный ряд отсылает в с е к той ж е 
Провинции . 

В фильме естественным образом воз-
никают темы, связанные с местом тех 
или иных уч е ных в жизни Г. С. Виногра-
дова. Обозначены, например, его друже-
с к и е отношения с С е р г е ем Николаеви-
чем Дурылиным ( 1 8 8 6 - 1 9 5 4 ) , известным 
богословом, литературоведом, поэтом, 
педагогом. Г. С. Виноградов познакомил-
ся с С. Н . Дурылиным в Томске в 1 9 2 9 г.: 
С. Н . Д у р ы л и н там отбывал с сылк у , 
а Г. С. Виноградов застрял в городе, на-
правляясь из ставшего для него опасным 
Иркутска в Ленинград . В дальн ейшем 
они находили с ь в постоянной п е р е -

писк е ; Г. С. Виноградов неоднократно 
бывал в подмосковном с. Болшево (ныне 
в черте г. Королёва), где в 1 9 3 0 - е гг. по-
с елился С. Н . Д у рылин и где в настоящее 
время существует его мемориальный 
дом-музей. Обоих у ч е ных объединяло 
н а п ряж е н н о е и с к а н и е н р а в ств е нных 
истин в р е ли гии . Нам е ч е н а в фильме 
и тема «Г.С. Виноградов и Д. С. Лихачев». 

Однако, как нам кажется, авторы 
недостаточно р а с к рыли тему «Г. С. Вино-
градов и М. К. Азадовский». Эта столь 
естественная для биографии Г. С. Вино-
градова тема по-настоящему возникает 
только в интервью К. В. Чистова ( 1 9 9 5 ) , 
которым во с п о л ьзо в а ли с ь создатели 
фильма. Полагаем, что взаимоотноше-
ния двух выдающих ся иркутян мог-
л и быть р а с к р ыты б о л е е п о д р о б н о 
и глубоко . О теплых, д р уж е с к их чув-
ствах, которые питал М. К. Азадовский 
к Г. С. Виноградову, свидетельствуют 
письма п е р иода В еликой Отечествен-
н о й в о й ны . Вы е х а в из блок адно го 
Ленинграда в конце зимы 1 9 4 1 / 1 9 4 2 гг. 
и обо сновавши сь в родном Иркутске, 
М. К. Азадовский, как известно, начал 
восстанавливать эпистолярные связи 
со с в о ими кол л е г ами и у ч е н и к ами . 
1 0 октября 1 9 4 3 г. он с тревогой пи с ал 
Г. С. Виноградову : «Вы един ств енный 
из моих друзей, от которого я н е имею 
никаких ве стей и с которым никак н е 
связан; единственный, от которого за 
в с е вр емя нашего самоизгнания я н е 
получил никакой в е сточки» 2 . 

П о с л е д ни е кадры фильма приводят 
зрителя в дом на Васильевском острове, 
где жил Г. С. Виноградов, в Покров ск ую 
больницу (бывшую больницу им. В. И . Ле-
нина), где умер ученый, на Шуваловское 
кладбище — место его последнего упокое-
ния. Скромные могилы Г. С. Виноградова 
и Т. В. Инешиной, по счастью, сохрани-
лись . Фольклористиче ское сообщество 
знает их местонахождение, а теперь оно 
известно и благодаря фильму. 

Ключ е выми для понимания образа 
Г. С. Виноградова, на наш взгляд, могут 
быть слова С. Н . Ду рылина из его пись-
ма сыновьям уч еного, п р о з в у ч а вши е 
в фильме: «Я уж е почти старик. Многих 
больших л ю д е й знал в с в о е й жизни, 

начиная со Льва Толстого, но ни в ком 
н е видел такого сочетания пр е к р а сного 
ума, ч е стн ейшей воли и золотого серд-
ца, как в вашем отце. Его работы по 
детской поэзии драгоценны. Я гово рю 
это как писатель, сам много думавший 
о д ет ств е . » 

Фильм «Странник» снят по заказу 
Мини ст е р ст в а к у л ьту ры и а р хи в о в 
И р к у т с к о й обла сти . Замечательно, 
что И р к у т с к чтит с в о е г о земляка . 
Мы хотели бы обратить в н им а н и е 
ро с с ий с ко го фольклористиче ского со-
общества на опыт иркутян и, главное, 
указать на возможность продолжения 
работы в этом направл е нии — создание 
фильмов, по с вященных выдающимся 
фольклори стам . В на стояще е в р емя 
ж и в ы те, кто общал ся с В. Я. П р оп-
пом, К. В. Чистовым, Б. Н . Путиловым, 
Е. М. Мелетинским, Н . И . Т о л с тым . 
Н е о бходимо с р о ч н о запечатлеть их 
видеовоспоминания о наших в еликих 
предшественниках . 

И е щ е одним воп ро с ом я задалась 
по с л е знакомства с фильмом. Мы знаем, 
где похоронен Г. С. Виноградов. А другие 
наши в е лики е п р е дш е ст в е н н и к и ? Есть 
ли у нас полное представление о «фольк-
ло ри стич е с к ом н е к р о п о л е » ? Вот е щ е 
одна задача, стоящая п е р е д н а у к о й 
о «живой старине». 

Примечания 
1 См.: Виноградов Г. С. «Страна де-

тей»: Избранные труды по этногра-
фии детства / Сост., био- и библиогра-
фия А. В. Грунтовского; Подгот. текста 
и коммент. А. Ф. Некрыловой; архивные 
материалы В. В. Головина. СПб., 199 8 ; 
Виноградов Г. С. Этнография детства 
и русская народная культура в Сибири / 
Сост., авт. ст., указателей и коммент. 
О. А. Акулич, А. А. Сирина. М., 2009; 
Жуков К. С. Ученый, опер едивший вре-
мя: Историко-педагогический очерк 
о п р оф е с с о р е Георгии Семеновиче 
Виноградове. Иркутск, 2 0 1 0 . 

2 Жуков К. С. Указ. соч. С. 1 1 9 . 
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КАТАЛОГ ЧЕШСКИХ 
ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ 
J. Luffer. 1 <Ма 1 о § сёзкусЬ ёе топо1о§1скусЬ роуезй. 
Асаёет1а, 2 0 1 4 . — 2 3 8 8 . 

РгаЬа: 

Каталогизация ф о л ь к л о р н ы х 
текстов разных жанров — одно 
из в а ж н е й ш и х н а п р а в л е н и й 

в с о в р ем е нной фольклористке, — не-
смотря на с р а внит е л ьно н е б о л ьш о й 
объем работ, в по сл едни е годы н е сдает 

с воих позиций . Благодаря печатным 
и электронным каталогам и указателям 
в научный оборот был вв ед ен огромный 
объем фольклорного материала. Форма 
каталога (указателя, индекса) оказалась 
востребованной специалистами, рабо-

тающими над систематизацией сюжетов 
и мотивов эпоса, сказок и не сказочной 
прозы, поскольку открывает доступ н е 
только к обширной базе содержатель-
ных единиц (сюжетов и мотивов) той 
и л и иной фолькло рной традиции, но 
и дает возможность для сравнительно-
типологиче ских и с с л е дований . Н а се-
годняшний день фольклористы имеют 
в своем ра споряжении несколько сотен 
р а з ли чных указателей р е г и о н а л ь ных 
фольклорных традиций 1 . Большинство 
из них учитывает в качестве основного 
материала традиционную сказку, вклю-

5 6 ЖИВАЯ СТАРИНА I I 4 ( 8 8 ) 2 0 1 5 



Обзоры, рецензии 1 1 

чая лишь попутно тексты сказочных ле-
генд, историче ских пр еданий и мифоло-
гич е ских рассказов (как, например, сю-
жет в указателе ATU 8 1 3 A , B — типичные 
сюжеты ра с сказов о демоне, который 
уводит детей, проклятых родителями / 
нео сторожным словом). В нашем рас-
поряжении есть указатель С. Томпсона 2 , 
где п е р е ч и с л е н о множество мотивов 
мифологиче ской прозы, но отсутствует 
ар еально е р а с п р е д е л е н и е того или иного 
мотива и н е учитывается особенность 
жанровых сп ецификаций фольклорно-
мифологической прозы (справедливости 
ради скажем, что С. Томпсон и н е ставил 
п е р е д собой такой задачи). Данные про-
бл емы у ж е поднимали с ь и р е ш а л и с ь 
уч еными. Прив ед ем два впечатляющих 
п р им е р а . В с е р е д и н е XX в. ф и н с к и й 
фольклорист Л. Симонсуури, рассмотрев 
попытки создания клас сификационных 
систем фольклорной прозы, опублико-
вал свой указатель мифологических рас-
сказов (mythische Sage — немецкий тер-
мин, который соотносится с английским 
mythological l e g e n d ) 3 . В 1 5 р убриках этого 
указателя содержатся около 1 3 0 сюжет-
ных типов. Рубрики построены как в со-
ответствии с названиями и функциями 
финских и кар ель ских мифологиче ских 
п е р с онажей , так и с учетом н еобычных 
и чуд е сных явлений в качестве топиков. 
К с о ж а л е н и ю , опыт Л . С им о н с у у р и 
и М. Яухиайнен н е был учтен в полной 
м е р е мировым научным сообществом. 
Существует и замечательный каталог 
типов литовских этиологических и ми-
фологиче ских сказаний — уникальная 
система, разработанная Б. К е р б е л ит е 4 . 
П р и детально разработанном языке 
описания (группы мотивов укладывают-
ся в рамку «цель действия — результат 
действия») указатель К е р б е л ит е дает 
и с с л е дов ат е лю возможность увидеть 
ст е п е н ь г л у б и н н о й с е м а нт и ч е с к о й 
связи между, казалось бы, с о в е рш е нно 
р а з л и ч ными текстами. Суще ствуют 
ук аз ат е л и м и ф о л о г и ч е с к о й п р о з ы 
р у с с к их — часть из них постро ена по 
пер сонажно-тематиче скому принци-
п у (указатели были ч е к С. Г. Айвазян, 
В. П . Зиновь е ва 5 ) — и славян (современ-
ный инд ек с мотивов к пол е с с ким тек-
стам, составленный Л. Н . Виноградовой 
и Е. Е. Л е вки е в с кой и ори ентированный 
на опи с ани е признаков и действий ми-
фологиче ского п е р с о н аж а ) 6 . 

Каталог ч еш с к их демонологиче ских 
р а с с к а з о в , с о с т а в л е н н ы й ч е ш с к и м 
фольклористом Яном Луффером, стал 
оч е р едным вкладом в дело системати-
зации славянской народной прозы. Со-
ставленный на о снов е не скольких тысяч 
текстов демонологич е ских р а с с к а з о в 7 , 
зафиксированных в печатных и архив-
ных источниках XIX-XXI вв., каталог 
в п е р в ы е представляет свод сюжетных 
типов ч еш с кой мифологиче ской прозы. 

Открывается книга с е р и е й очерков, 
посвященных народным рассказам как 

жанр у и истории собирания, изучения 
и каталогизации фолькло рной п розы 
в Европе . 

В п е р в о й главе «Народный рассказ: 
характеристика жанра» (с. 7 - 1 6 ) Я. Луф-
ф е р рассматривает легенды, предания, 
мемораты (в с е эти жан ры не сказочной 
прозы объединяются понятием lidova 
povést) с точки зрения текстовых кри-
териев (содержание, форма, структура) 
и контекстных связей (правдивость/ 
достоверность, функции, дистрибуция; 
последняя предполагает о соб енно сти 
п е р е д а ч и текста для р а з ных типов 
аудитории («свои» слушатели, дети, 
фольклористы-собиратели) и специфи-
ку устно-письменной трансляции, на-
пример, в Интернете) . 

Вторая глава «Каталоги на р одных 
сказок и ра с сказов» (с . 1 7 - 2 7 ) носит 
историографич е ский характер и знако-
мит читателя с наибол е е заметными до-
стижениями в области систематизации 
фольклорной прозы в западноевропей-
ской традиции, а также в Ч ехии и Слова-
кии. Пе р е чи сляя опыты кла с сификации 
Й . Поливки , Р. Кри стиан с е н а , Л. Си-
мон с у у ри и М. Яухиайнен, К. Горалека, 
Д. Климовой, Я. Луффер, к сожал ению, 
н е учитывает опыт систематизации 
литовских (Б. Ке рб елите ) , п о л е с с к и х 
(Л. Н . Виноградова и Е. Е. Левкиевская) 
и р у с с к и х (С. Г. Айвазян) мифологи-
ч е с к и х р а с с к а з о в . Я. Л у ф ф е р о с о б о 
п о д ч е р к и в а е т и нт е р н а ц и о н а л ь н ы й 
характер ид е и составления фольклор-
ных указателей, напоминая о том, что 
с о з д а н и е м ежд ун а р о дн о г о каталога 
типов народных рас сказов планирова-
ло с ь Междуна родным обществом по 
и з у ч е н и ю фо л ь к л о р ных на р р ативов 
(International Society for Folk Narrative 
R e s e a r c h ) с самого начала его деятельно-
сти ( 1 9 6 2 ) . До сих пор этот масштабный 
проект н е осуществлен, и каждая нацио-
нальная традиция создает свои каталоги 
и указатели ф о л ь к л о р н ы х с юж ето в 
и мотивов, базируясь на соб ств енной 
терминологиче ской базе и принципах 
клас сификации . 

Третья глава «Источники народных 
ра с сказов и их собиратели» (с. 2 8 - 3 6 ) 
также носит ознакомительный харак-
тер, в хронологич е ском порядке пред-
ставляя и сторию фик сации и издания 
ф о л ь к л о р н ы х текстов в р а з л и ч ны х 
ч еш ских и моравских регионах, а также 
в Сло в а кии 8 . Материал этих источни-
ков и стал о сновой для составления ре-
цензиру емого каталога. Источниками 
составителю также с л ужили материа-
лы р у к о п и с ных колл е кций из архива 
Акад емии наук Ч еш с к о й Ре спублики, 
а также материалы, оп у б лико в анны е 
диалектологами (именно благодаря им 
в каталоге пр ед ставл ены р е г иональны е 
«демонологическая» л е к с ика и терми-
нология). 

Зав е ршают в в о д н у ю часть к н и г и 
с п и с о к и с п о л ь з о в а н н о й лите ратуры 

(ис следования, упомянутые в п е р вых 
трех главах, с. 3 7 - 4 3 ) и раздел, в котором 
детально опи с аны методика составле-
ния каталога, его структура и п р и в е д е н 
п е р е ч е н ь указател ей и и сточников , 
п о с л уживших его о с новой (с. 4 4 - 5 3 ) . 
Н а этом р а зд е л е остановимся б о л е е 
подробно . 

Как указывает Я. Л у фф е р (с . 4 4 ) , 
в каталоге для обозначения самостоя-
тельной с юж етной е д и н ицы исполь-
зуется понятие «тип» (в р о с с и й с к о й 
фольклори стике — «сюжетный тип»). 
Автор подчеркивает и п рим ен е ни е не-
которых структурно- с емиотич е с ких 
методов п р и использовании методоло-
гии фин ской школы фольклори стики 
(с. 4 4 ) , н е раскрывая, однако, содержа-
ния этих методов. 

Сам каталог охватывает 7 3 7 типов 
демонологич е ских рас сказов, объеди-
н енных в семь основных групп : 

1 . Ч е лов ек и магия. Колдунья и про-
фе с с ии , связанные с магией, простец/ 
дилетант использует магию, магиче ские 
действия и средства. 

2 . Ч елов ек и судьба. Знамение, проро-
чество, пр едопр ед ел енная судьба, демо-
ны болезни и смерти, п е р е воплощенная 
душа человека, н а р уш е н и е табу, дьявол. 

3 . Ч е лов ек по с л е смерти. Xодячие по-
койники 9 и пог р е б е ни е . 

4 . С в е р х ъ е с т е с т в е н н ы е явл ения . 
Духи, призраки и «страхи». 

5 . П р и р о д ны е демоны, домовой дух, 
д емонич е с к и е животные и травы, на-
д е л е н ны е о собой силой . 

6 . Клады. 
7 . Анекдоты (пародийные рас сказы) . 
О п иш е м в н у т р е н н е е у ст рой ство 

каталога. Группы 1 - 4 и 6 построены по 
«типовому» п р и н ц и п у (каждый тип 
пр ед ставл ен о п р е д е л е н н о й сюж етной 
ситуацией, например : 1 . А . 2 2 0 «Человек 
становится очевидцем полета чародея 
на драконе», 1 . А . 2 2 5 «Чародей с помощ-
ником летят на дракон е в во сточные 
земли», 1 . А . 2 3 0 «Чародей вызывает вихрь 
и дождь», 1 . А . 2 4 0 «Дракон чародея ра-
нен»), а группа 5 имеет ярко выраженную 
«персонажную» структуру. Ее подгруппы 
составляют соб ств енно демонологи-
ч е с к и е п е р с о н ажи — л е сны е , по л е вы е 
и горные духи (дикая/лесная женщина, 
«полудница», го рны е духи «краконош» 
и «фабиан» и др.; в эту ж е подгруппу 
в к л ю ч е н п о дм е ныш — видимо, по-
тому, что о сновной сюжет, связанный 
с подменой детей, принадлежит «диким 
женам» и «полудницам»; присутствует 
тут и «мелюзина», пер сонаж, бол е е свя-
занный с книжной, н еж е ли с фольклор-
ной традицией), водяные духи, гномы, 
домашние духи, животные и растения 
со с в е рхъ е ст е ств енными свойствами. 
П р и этом сюжеты, связанные с этими 
персонажами, подаются ч е р е з р у б р и ки 
«Xарактеристика», «В н еш н и й вид», 
«Действия и проявления» (аналогичные 
случаи встречаются и в группах 1 - 4 и 6 : 
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например, по такой ж е схеме опи саны 
колдун ( c a ro d e j ) в групп е 1 и воплощени е 
ночного кошмара — мора (тйга) в груп-
п е 2 . Подгруппа 5 . E организована почти 
по «словарному» п р инцип у — в каче-
стве «типов» в н е й выступают названия 
животных (кошка, заяц, конь, змей 
и т.п.), т.е. по такой руб рикации трудно 
судить о сюжетах, связанных с этими 
пер сонажами. Растения, составляющие 
подгруппу 5.F, в о общ е н е п е р сонифи-
цированы, так как подгруппа включает 
р у б р и к и «Проявления/деятельность 
трав», «Функции трав», «Ритуал с бо р а 
трав» (п ри этом сюж еты в основном 
группируются вокруг наибол е е магиче-
ских растений, известных в народной 
ботанике — разрыв-травы (ziva trava) 
и цветущего папоротника). Группа 7 де-
лится на две подгруппы, — «Пародийные 
ра с сказы о колдовстве» и «Пародийные 
ра с сказы о страшилищах». 

Н а л и ч и е столь р а з л и ч ны х г р у п п 
в кла с сификационной сетке, отсутствие 
строгой системы внутри этих категорий 
ставит под с омн е н и е и с п о л ь з о в а н и е 
автором структурно-типологического 
подхода, а разнобой в названиях под-
г р упп вов с е размывает понятие сюжет-
ного типа, р а н е е с ф о рм у л и р о в а н н о е 
Луффером: «отдельная/самостоятельная 
сюжетная структура, в которой варьиру-
ет ог ранич енно е количество мотивных 
парадигм» (с. 9). 

Внутр енн е е устройство чешского ка-
талога имеет сходство с р а с п р е д е л е ни ем 
финского материала в указателях Л. Си-
монсуу ри и М. Яухиайнен. Достоинства 
этого подхода очевидны: внутри г р уппы 
каждый тип рас сказов имеет тройную 
инд ек с ацию : первая числовая позиция 
означает номер группы, вторая — но-
м е р под г р у ппы , третья — п о з и ц и ю 
для данного типа внутри подг р уппы 
(например : 5 . А . 1 4 0 — «Дикая (лесная) 
ж е н щ и н а подменяет ч е л о в е ч е с к о г о 
р е б е н к а своим», где 5 — это основная 
тематич е ская г р у п п а « П р и р о д н ы е 
д е м о н ы . » , А — подг р уппа «Ле сные , 
п о л е вы е и г о р ны е духи», а 1 4 0 — по-
рядковый номер сюжета в подгруппе А) . 
Порядковая индексация организована 
«пятерками» ( 1 . А . 5 , 1 . А . 1 0 , 1 . А . 1 5 и т.п.), 
что делает структуру каталога откры-
той и дает возможность дополнять его 
новыми типами. Так, вполн е возможно 
д о п о л н е н и е разд ела , п о с вящ е н н о г о 
магиче ской «ч е рной книге», позицией, 
которая характеризовала бы сам арте-
факт (его в н ешн и й вид, особенности, 
п р о и с х ожд е н и е ) 1 0 . 

В каталоге предусмотрена система пе-
р е к р е стных отсылок. Помета «см.» (viz) 
означает, что некоторые мотивы данного 
сюжета встречаются и в другом типе, 
к которому и дается отсылка. Помета 
«ср.» (srov.) указывает на типологически 
сходный сюжет (например, тип 5 . А . 6 0 
«Дикая/лесная женщина одаривает че-
ловека за у слугу волшебным золотом» 

предлагается сравнить с типами 5 .В .90 
«Кре стный у водяного» и 6 . С . 1 6 5 «Н е 
представляющая ценности в ещь превра-
щается в золото»). Помета «сочетание» 
(котЬтаев) говорит о том, что данный 
с юж етный тип может контаминиро-
вать с другим типом (например, такую 
пар у могут составить 5 .В .90 «Кре стный 
у водяного» и 5 . В . 8 5 «Человек в гостях 
у водяного»). 

П р и р а с с м о т р е н и и к о н к р е т н ы х 
сюжетных типов очевидно, что п е р е -
к р е стны е с с ы л к и могут быть гораздо 
подробне е , чем они пр ед ставлены в на-
стоящем издании. Так, представляется, 
что п р и опи с ании типа 1 . А . 3 0 0 «Закли-
натель туч» (владелец магиче ской книги 
управляет погодой) н е л ишн е й была бы 
отсылка типа «ср.» к типу 1 . В . 2 9 0 «Не-
вольно е чтени е ч е р н о й книги» (дети/ 
ж е н а влад ельца книги н е ум е лым об-
р ащ е н и ем с книгой вызывают тучу). 
Желательным ( е с ли н е обязательным) 
было бы с р а в н е н и е типа 5 . Е 4 5 «Закрыть 
птичь е гнездо» ( с п о с о б добыв ания 
разрыв-травы) с типом 5 . Е 3 5 «Разрыв-
трава», опи сыв ающим свойства этого 
растения. Н а наш взгляд, предлагаемое 
с р а в н е н и е типа 1 . В . 2 0 «Человек получа-
ет молоко из предмета» с типом 1 . А . 6 0 
«Колдунья "доит" молоко из полотна», 
вполн е можно заменить на «сочетание», 
поскольку эти два эпизода оч ень часто 
составляют единый сюжет п . 

Пр ез ентация каждого типа завер-
шается указанием на наличи е данного 
сюж ета в м еждун а р одных каталогах 
и указателях, а также на и сточники 
( с бо рники текстов и т.п.), где данный 
тип зафиксирован . П е р е ч е н ь каталогов 
и источников вполн е может быть рас-
ш и р е н (надеемся, что п о с л е д у ю щ и е 
издания будут го р а здо п о д р о б н е е 
в этой части). О собо хотелось бы видеть 
больше сравнительного материала по 
другим славянским традициям (напри-
мер, польской или западноукраинской), 
поскольку некоторые типы, опи с анны е 
в каталоге, имеют и нт е р е с н ы е схож-
дения в этих традициях. Так, к типам 
1 . А . 2 7 5 - 1 . А . 2 9 5 («Колдовская ч е рная 
книга») и 1 . А . 3 0 0 - 1 . А . 3 2 5 («Заклинатель 
туч») яркие па р алл е ли могли бы соста-
вить материалы из р е гиона Украинских 
Карпат. П р и о п и с а н и и типа 2 . В . 7 0 
«Спящее в г о р е войско» обязательно 
должны были быть отмечены поль ски е 
и с р е д н е с л о в а ц к и е в а р и а н т ы 1 2 этого 
сюжета, тогда сразу наглядно проявится 
региональная (Судеты — Татры — Бес-
киды — Карпаты) сп ецифика этой ле-
генды. Поль ски е паралл ели к типу 2 . В . 7 5 
«Пе р сонаж в некоем месте отмеряет вре-
мя до конца света» позволили бы ввести 
данный тип в круг лег енд о п р о р о ч иц е 
Сибилл е 1 3 , популярных в католических 
регионах славянского мира. Указание на 
славянские (б елору с ски е , польские ) ва-
рианты сюжетного типа 5 . А . 3 5 7 «Игруш-
ка великана» (ср . А Т и 7 0 1 ) уточнило бы 

г еог рафию данного сюжета на фоне уж е 
проанализированных вариантов из раз-
личных р егионов Е в р о п ы 1 4 . 

Представляется, что каталог только 
выиг рал бы, е с л и бы был снабжен ал-
фавитным индексом демонологиче ских 
п е р с онажей , фиг у р и р ующих в ч еш ских 
легендах, преданиях и быличках. Такой 
п е р е ч е н ь был бы оч ень пол ез ен специа-
листам, занимающимся сравнительным 
изуч е ни ем на родной мифологии сла-
вян — он наглядно показал бы униве р-
с алии и раритеты ч ешской фольклорной 
демонологии. 

Несмотря на указанные недочеты, н е 
следует недооценивать масштаба про-
в ед енной Я. Луффером работы в рамках 
пока ещ е н е р еализованного проекта по 
со ставл ению указателя с емантиче ских 
констант фольклорно-мифологиче ской 
п розы . Отсутствие опи с ания какой-
либо л ок а л ь н ой традиции зача стую 
ведет к в к о р н е н е в е р н ым выводам 
о п р и р о д е мифологиче ского, к одно-
сторонним обобщениям, постро енным 
на к р а й н е о г р а н и ч е н н ом материале . 
Для р еш е н ия с ущ е ств ующ ей пробл емы 
н еобходимо создать у н и в е р с а л ь н ы й 
указатель с ем а нти ч е с к и х констант, 
о б ъ е д и н я ющи й хотя бы с л а вян с к и е 
традиции. Н а и б о л е е удобна для полно-
ц е н н о г о п р е д с т а в л е н и я мате ри ал а 
схема, учитывающая как с емантиче ские 
признаки мифологиче ского п е р с о н ажа 
(духи природы, домовые духи, магиче-
с к и е специалисты), его акций (давить, 
душить, помогать, п р е д у г а дыв ать , 
принимать роды и др.), так и п р о ц е с с 
ид е нтификации данного п е р с о н а ж а 
носителями традиции — его признаки 
(хромой, косой, рогатый и т. п.) . Со-
д е ржат е л ь ны е элементы с л а вян с к ой 
м иф о л о г и ч е с к и й п розы , ор ганизо-
в анны е в систему, позволяют выявить 
эволюцию п р е д став л е н ий о мифоло-
гич е с ком п е р с о н аж е в том и л и ином 
р е г и о н е (р егионах), эксплицировать 
р а н е е с к р ыты е взаимосвязи м ежду 
мифологич е с кими сюжетами и моти-
вами, что с уще ств енно скорр ектиру ет 
р езультаты н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й 
в этой области фольклористики . 

Примечания 
1 Jason H. Motif, type an d g e n r e : a manual 

for compilation of i n d i c e s a n d a b i b l i o g r a p h y 
of i n d i c e s a n d i n d e x i n g . Helsinki, 2 000 . 
(FFC ; No. 2 7 3 ) . P. 1 5 9 - 2 1 9 . 

2 Thompson S. Motif-index of folk-
literature. 6 vols. Copenha g en; Bloomington, 
1 9 5 5 - 1 9 5 8 . 

3 Simonsuuri L. Typen- un d Motivver-
zeichnis d e r finnischen mythischen Sa g en . 
Helsinki, 1 9 6 1 . (FFC; No. 1 8 2 ) . В 1 9 9 8 г. этот 
указатель был дополнен М. Яухиайнен 
(Jauhiainen M. The type a n d motif in d e x 
of Finnish b elief l e g e n d s an d memorates. 
R e v is e d a n d e n l a r g e d edition of Lauri 
Simonsuuri's Typen- und Motivverszeichnis 
d e r finnischen mythischen Sa g en . (FFC; No. 
1 8 2 ) . Helsinki, 1 99 8 . (FFC; No. 2 6 7 ) . 
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4 Кербелите Б. Типы народных сказа-
ний. Структурно-семантическая классифи-
кация литовских этиологических, мифоло-
гических сказаний и преданий. СПб., 2 0 0 1 . 

5 Айвазян С. Указатель сюжетов русских 
быличек и бывальщин о мифологических 
персонажах // Померанцева Э. В. Мифоло-
гические персонажи в русском фольклоре. 
М., 1 9 7 5 ; Зиновьев В. П. Указатель сюже-
тов сибирских быличек и бывальщин // 
Локальные особенности русского фолькло-
ра Сибири. Новосибирск, 1 9 8 5 . С. 3 0 5 - 3 2 0 . 

6 См.: Народная демонология Полесья / 
Сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская. 
Т. 1 . М., 2 0 1 0 ; Т. 2 . М., 2 0 1 2 . 

7 Для рос сийского читателя более при-
вычным был бы термин «быличка». 

8 Отметим, что обзор источников 
Я. Луффер открывает упоминанием тру-
дов Й. В. Громанна ( 1 8 3 1 - 1 9 1 9 ) , состави-
теля первых сводов чешских и моравских 
сказок и быличек. Теперь сочинения 
Громанна («Чешские предания», 1 8 6 3 ) 
доступны и российскому читателю, см.: 
Предания языческой старины западных 

славян / Авт.-сост. Й. В. Громанн / Пер . 
Волхва Богумила [Б. А. Гасанова]. М., 2 0 1 4 . 

9 Речь идет не только о покойниках, 
продолжающих ходить после смерти по 
причине неупокоенности души, непра-
вильных похорон, проклятия, сво ей демо-
нической сущности (упырь), но и о греш-
никах, которые после смерти должны быть 
наказаны тем же способом, которым они 
вредили людям. 

1 0 Ср., например: Белова О. В., Вино-
градова Л. Н. Чернокнижник // СД. Т. 5 . 
М., 2 0 1 2 . С. 5 1 1 - 5 1 2 . 

1 1 См.: Виноградова Л. Н. «Что куме, то 
и мне»: магические формулы при отбира-
нии молока // ЖС. 2 0 1 0 . № 4 . С. 2 3 - 2 6 . 

1 2 См.: Slownik stereotypow i sym bol i 
lu d ow y c h / R e d . J. Bartminski. T. 1 : Kosmos. 
[ C z . 2 ] Ziemia. Wo d a . Podziemie . Lublin, 
1999. S. 9 2 , 1 1 1 . 

1 3 См. тексты из Краковского региона: 
Kolberg O. Dziela wszystkie. T. 7 : Krakowskie. 
C z . 3 . Wroclaw; Poznan, 1 9 6 3 . S. 2 4 - 2 5 . 

1 4 См.: Krzyzanowski J. Polska b a jk a ludo-
wa w ukladzie systematycznym. Wroclaw; 

Warszawa; Krakow, T. 2 . 1 9 6 3 . S. 2 1 0 - 2 1 1 ; 
Белова О. В. Великан // СД. Т. 1 . М., 1 99 5 . 
С. 3 0 1 . 

Сокращения 
СД — Славянские древности. Этно-

лингв. словарь / Под общ. ред. Н. И. Тол-
стого. Т. 1 - 5 . М., 1 9 9 5 - 2 0 1 2 . 

ATU — Uther H.-J. The types of inter-
national folktales. A classification an d 
b i b l i o g r ap h y . Part 1 : Animal tales, tales of 
m a g i c , reli gious tales, a n d realistic tales, with 
an introduction; Part 2 : Tales of the stupid 
o g r e , an e c d ot es a n d jokes, a n d formula tales; 
Part 3 : Appen d i c es . Helsinki, 2 0 0 4 . 

FF C — Folklore Fellows Communi-
cations. Helsinki, 1 9 1 1 - . Vol. (No.) 1-. 

О. В. Белова, 
доктор филол. наук, Ин-т 

славяноведения РАН (Москва) 
Н. В. Петров, 

канд. филол. наук, Российский гос. 
гуманитарный ун-т (Москва) 

КОЛЛЕКЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ КРЕСТОВ 
В РОССИЙСКОМ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

Православные кресты народов Поволжья, Приуралья, Сибири, 
Дальнего Востока и сету в собрании Российского этнографического 
музея. — Вып. 1 : Альбом-каталог / Введение В. М. Грусман; Авт.-сост. 
В. В. Горбачёва, М. Л. Засецкая, А. Б. Островский, А. В. Ратникова, 
А. А. Чувьюров. — СПб.: Арт-Палас, 2 0 1 3 . — 3 8 4 с.: ил. 

Православные кресты народов Украины и Грузии в собрании 
Российского этнографического музея. Вып. 2 : Альбом-каталог / 
Авт.-сост. О.В. Карпова, Л. С. Гущян, А.Б. Островский; Отв. ред. 
Э.А. Корсун; Предисл. В.М. Грусман. — СПб.: Арт-Палас, 2 0 1 3 . 
— 2 1 2 е.: ил. 

В 2 0 0 7 г. в Рос сийском этнографи-
ч е с к ом муз е е был подготовлен 
и в ы п ущ е н в свет каталог, по-

с в ящ е н н ы й н а г р у д ным и киотным 
крестам ру с ского н а р од а 1 . В этом ката-
логе в п е р вы е было опубликовано бол е е 
4 0 0 р у с с к их право славных кре стов из 
фондового собрания музея, а состави-
телем каталога А . Б. Остров ским была 
п р е д л ож е н а новатор ская типология 
и методика описания предметов данного 
типа, взятая на в о о р уж е н и е музейными 
работниками. 

В 2 0 1 3 г. серия, посвященная право-
славным крестам из собрания РЭМ, была 
продолжена е щ е двумя книгами — на 
этот раз специалистам и читателям, ин-
тере сующимся материальным наследием 
хри стиан ской культуры, п р е д л ож е ны 
научно атрибутированные описания кре-
стов, бытовавших у народов Поволжья, 
Приуралья, Сибири, Дальнего Востока, 
с р е д и сету, украинцев и грузин. 

родов Поволжья, Сибири и в П е чо р с ких 
землях (он у словно назван «первым»), 
включа ет на у чно атрибутированно е 
опи сани е бол е е 2 5 0 нагрудных крестов. 
В кратком пр еди словии директора РЭМ 
В. М. Грусмана подчеркнуто, что в ходе 
подготовки издания вп е р вы е выявлены 
и охарактеризованы самобытные формы 
нагрудных крестов православных мирян, 
созданных мастерами разных народов, 
а также вп е р вы е показаны спо собы вклю-
чения крестов, изготовленных ру с с кими 
мастерами, в состав шейных и нагрудных 
ук р аш ений разных народов. 

П е р в ы й р а з д е л о п р а в о с л а в н ы х 
крестах-тельниках по священ п робл ем е 

В ы п у с к и с е р и и о р г а н и з о в а ны по 
единому принципу : собственно каталогу 
пр едше ству ет научно-аналитиче ская 
часть, в которой авторы-составители дают 
характеристику коллекций православных 
крестов из с об р аний РЭМ, описывают 
особенности крестечных изделий, быто-
вавших в разных традициях и культур-
ных средах, предлагают сравнительно-
типо л о г и ч е с к и й анализ артефактов 
(учитывая различные способы включения 
крестов в состав традиционного костю-
ма, ш ейных и нагрудных украшений) , 
анализируют о соб енно сти бытования 
креста в православной с р е д е (сакральный 
символ, обер ег , у к р аш е н и е ) . Ц е н ным 
дополнением к каталогам являются под-
борки этнографических фотографий из 
архива РЭМ, наглядно демонстрирующие 
спо собы ношения крестов, а также типы 
и формы украшений с крестами. 

Выпу ск , п о с вящ е н ный традициям 
бытования крестов у православных на-

Крест женский нательный. Конец XIX в. 
Серебро. 7 , 1 x 4 , 2 . Якутия. РЭМ № 7 2 0 0 - 2 6 5 . 
На левом и правом концах креста вместо 
ИСХС выгравировано: СХСИ 
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