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рант кафедры русской и общей филологии инсти-
тута гуманитарных наук Сыктывкарского государ-
ственного университета, учитель риторики и древ-
нерусской литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Русская гимна-
зия» (г. Сыктывкар). Автор двух научных публикаций

фОЛЬКЛОР И ВЕРОВАНИЯ НАРОДА КОМИ  
В «ИЗВЕСТИЯХ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА  
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА»1

Целью исследования является анализ публикаций донаучного периода коми фольклористики (1910-е го-
ды), в которых наряду с попутными замечаниями о верованиях представлен и собственно фольклорный 
материал. Это и пересказы, и аутентичные тексты – в оригинале и с переводом.

Научная и практическая значимость работы состоит в вовлечении в научный оборот малоизученных и 
непереизданных материалов (со времен их публикации). Материалы интересны также тем, что некоторые 
из них отвечают современной критике источников. Они могут быть оценены в соответствии с методами 
и приемами отбора материала, которые применяются современными историками фольклористики. Среди 
них прежде всего следует назвать Т.Г. Иванову, выпускающую вместе с А.Л. Топорковым «Биобиблиогра-
фический словарь фольклористов».

Для современного фольклориста особый интерес представляют статьи П.А. Сорокина. В них автор не 
только пересказывает различные мифологические рассказы, сказки, описывает обряды и верования зырян, 
но и приводит образцы устно-поэтических произведений или их фрагменты.

Результаты нашего исследования пополняют научную базу в области истории изучения фольклора наро-
да коми. Особенно это касается малоизвестных имен, с которых начиналась современная фольклористика.

Ключевые слова: фольклор, традиционная культура, коми-зыряне, краеведение, фольклористика.

В этнографической работе конца XIX –  
начала XX века все более преобладает крае-
ведческое направление [24, с. 365]. Это выра-
зилось, в частности, по замечанию Т.Г. Ивано-

вой, в появлении различных научных обществ, 
независимых от учебных заведений [4, с. 13]. 
В начале XX века начинают складываться  
общества региональные, которые продолжа-
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ют традиции обществ предыдущего сто- 
летия.

В г. Архангельске 14 декабря 1908 года было 
открыто Архангельское общество изучения 
Русского Севера (АОИРС, далее – Архангель-
ское общество), его организаторами выступили 
инженер-технолог В.А. Ленгауэр и архангель-
ский вице-губернатор А.Ф. Шидловский, ко-
торый стал первым председателем правления.  
В Архангельское общество входили как учреж-
дения (союзы и отделения банков, Архангель-
ская городская дума), так и отдельные пред-
приниматели и ученые.

Через полгода после основания Архангель-
ского общества – с мая 1909 года — начал вы-
ходить журнал «Известия АОИРС» (далее – 
«Известия»), он издавался по 1919 год. Первым 
редактором был В.А. Ленгауэр. Широко пред-
ставленный на страницах журнала этнографи-
ческий материал касался не только русского 
населения, но и коми-зырян, карелов, ненцев, 
саамов Архангельской губернии. Опублико-
ванные на страницах «Известий» материалы 
касаются как «архангельских» зырян (ижем-
цев), так и зырян, проживавших на территории 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии 
(сысольских, вычегодских, печорских, вым-
ских, удорских, прилузских).

В статье представлен обзор материала по 
фольклору и верованиям коми-зырян, опубли-
кованного на страницах «Известий».

Материалы по фольклору, обрядам и ве-
рованиям коми содержатся в 7 статьях, напи-
санных на основании поездок авторов, среди 
которых – писатели, журналисты, служащие 
(инспекторы, военные), священники.

Очерк «Несколько дней среди ижемских 
зырян» (1910) пермский краевед, журналист 
и писатель-этнограф Николай Петрович Бел-
дыцкий создал по собственным дневниковым 
записям, которые он вел «несколько лет тому 
назад во время поездки <...> по Печорскому 
краю» [1, с. 3]. В нем мы находим замечания 

об особенностях игровой и обрядовой культу-
ры коми-зырян: «ижемцы большие охотники» 
до игры в городки2 [1, с. 3], «привязаны к об-
рядовой стороне религии» [1, с. 12]. Кроме это-
го, Н.П. Белдыцкий приводит текст «песни» на 
русском языке, которую «гнусит» ижемец, ког-
да они плывут на лодке к селу Ижма (6 стихов) 
[1, с. 9–10].  

Инспектор народных училищ Михаил Пор-
фирьевич Ломберг, в 1890-е годы объехавший 
по должности Архангельскую губернию, оста-
вил воспоминания об этой служебной поезд-
ке [9, с. 365]. Как и Н.П. Белдыцкий, который 
путешествовал по этим краям примерно в те 
же годы, М.П. Ломберг в очерке «Из воспоми-
наний о службе в Архангельской губернии» 
(1911) говорит о приверженности ижемцев  
к обрядности, о том, что они «очень любят хо-
дить в церковь и твердо знают порядок всех 
служб, но вера у них сама по себе, а жизнь сама 
по себе» [10, с. 808], а также упоминает об 
обычае весной в какой-то праздник (в какой –  
не указано) устраивать «катанье на тройке оле-
ней» [10, с. 808].

В рассказе «Среди медведей» (1914) коми 
писателя и публициста Михаила Николаевича 
Лебедева, написанном по личным впечатле-
ниям от поездки в «зырянский край», упоми-
наются «свадьбы медведей», начинающиеся  
в Семёнов день [8, с. 469]. Из контекста ясно, 
что говорится не только о каких-то явлениях  
в жизни природы, но и о существовании народ-
ных поверий на этот счет.

В статье «Самоедское житье», подписанной 
«О. Геннадий Юрлов», автор, будучи священ-
ником, обращает внимание на нехристианские 
обычаи жителей припечорской тундры: «рус-
ские и ижемцы в тундре давывали в жертву 
оленей, а один припечорец брал идолов на  
рыбную ловлю» [26, с. 391]. Г. Юрлов не ис-
пользует этноним «зыряне», но очевидно, 
что под «ижемцами» он имеет в виду именно  
зырян.

2 Эти сведения использованы в конце XX века в книге Д.А. Несанелиса «Раскачаем мы ходкую качель» [12, с. 131].
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Легко заметить, что в 4 описанных нами пу-
бликациях бόльшая часть упоминаний о народ-
ных верованиях и традициях посвящена ижем-
цам, территория расселения которых в конце 
XIX – начале XX века относилась к Архангель-
ской губернии. И хотя мы находим в этих очер-
ках лишь попутные лаконичные упоминания  
о народных обрядах и верованиях коми, эти крат-
кие замечания позволяют судить об их сложном 
характере: с одной стороны – приверженность 
христианству, а с другой – языческое жертво-
приношение и обращение к помощи идолов.

Более подробными, обобщающими и на-
целенными именно на описание верований  
и фольклора коми-зырян, следует назвать опу-
бликованные в «Известиях» в 1910–1911 годах 
статьи Питирима Александровича Сорокина 
(1889–1968), в будущем – выдающегося со-
циолога, философа, историка и культуролога, 
эмигранта, профессора социологии в Гарвар-
де, а на тот момент – студента юридического 
факультета Санкт-Петербургского универси-
тета и участника совместных с К.Ф. Жаковым 
экспедиций по изучению Печорского края в 
1908–1911 годах. Это три статьи: «Пережитки 
анимизма у зырян» (1910), «К вопросу об эво-
люции семьи и брака у зырян» (1911), «Совре-
менные зыряне» (1911).

Долгое время имя П.А. Сорокина и его 
труды оставались вне российского научного 
дискурса, хотя самое раннее известное нам 
цитирование Питирима Александровича как 
этнографа мы находим еще в книге А.С. Сидо-
рова «Знахарство, колдовство и порча у народа 
коми», вышедшей в Ленинграде в 1928 году. 

Последний ссылается на статью П.А. Сороки-
на «Современные зыряне» (1911), указывая на 
бытующий на Удоре обычай не давать ничего 
взаймы, который был связан с боязнью порчи и 
«передачей» счастья, «а если давать, то в обмен 
брать что-нибудь у берущего», приговаривая: 
«köť-pö kepyś pövtö koľ»3 [20, с. 78].

Имя Питирима Сорокина возвращается в 
российскую науку с конца 1980-х (в связи со 
100-летием со дня рождения ученого). Прово-
дятся посвященные Сорокину конференции4, 
выпускаются сборники, появляются исследо-
вания об ученом не только как о социологе, но 
и как об этнографе [5, с. 14; 13–15; 19, с. 6].

Материалы статей П.А. Сорокина, опубли-
кованных в «Известиях», используются совре-
менными учеными-этнографами и фольклори-
стами в работах, посвященных сказке, семейной 
и похоронной обрядности [12, 16, 17, 18], народ-
ным играм. В энциклопедии «Мифология коми»  
12 словарных статей имеют отсылку к этим ра-
ботам П.А. Сорокина5, но не во всех этих ста-
тьях материал, представленный исследовате-
лем, используется в полной мере.

В фольклористическом плане статьи Пи-
тирима Александровича привлекают тем, что 
он пересказывает (иногда в сокращении, как 
особо указывает сам) различные мифологи-
ческие рассказы, сказки, описывает обряды и 
верования зырян (вычегодских, сысольских, 
удорских, прилузских, вымских, печорских),  
в некоторых случаях – с указанием места запи-
си, имени информанта. П.А. Сорокин приводит 
целый ряд мотивов мифологических рассказов  
о превращении человека в животных и предметы  

3 У Сорокина написано так: «Коть кепысь пов то коль (хоть рукавицу оставь)» [23, с. 884].
4 Международная научная конференция «Социологические идеи П.А. Сорокина и современное общество», г. Сык-

тывкар, 8–10 сентября 1992 года; Международный научный симпозиум, посвященный 110-летию со дня рождения 
П.А. Сорокина «Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени», Санкт-Петербург, 1999; Между-
народный научный симпозиум, посвященный 110-летию со дня рождения П.А. Сорокина «Возвращение Питирима 
Сорокина», Москва – Санкт-Петербург – Сыктывкар, 4–9 февраля 1999.

5 Вундöм (жатва), Дань юр дон (дань – цена головы), Илля лун (Ильин день), Кань (кошка), Кöдзöм (сев), Лов 
(душа, дух, дыхание), Орт (душа-тень, двойник человека), Ош (медведь), Пипу Морт (осиновый человек), Пöкрöв 
(Покров), Пывсян (баня), Шуа. См.: Энциклопедия уральских мифологий. Т. I. Мифология коми. М.; Сыктывкар, 1999. 
480 с.



91

Филимонова В.В. Фольклор и верования народа коми в «Известиях АОИРС»

или животных и предметов – в человека [21, 
с. 54–55].

Часто П.А. Сорокин использует материа-
лы, взятые из работ других исследователей,  
со ссылкой на них. Больше других П.А. Соро-
кин цитирует К.Ф. Жакова, в частности «Эт-
нологический очерк зырян» [3; 21, с. 51, 55], 
использует тексты опубликованных в «Жи-
вой старине» зырянских сказок [2, с. 241; 21, 
с. 54]. Подтверждая свои выводы об анимизме, 
П.А. Сорокин опирается на текст литературно 
обработанного сказания М.Н. Лебедева о Кöрт-
Айке (1910) [7; 21, с. 54], на сказание о проис-
хождении зырян от двух братьев – овцы и быка –  
из книги А.В. Красова [6, с. 8–10; 21, с. 55],  
на текст приговора рыбака из «Загробного 
мира по верованиям зырян» В.П. Налимова [11, 
с. 19; 21, с. 56]. В исследованиях ученого один 
и тот же текст может быть назван сказанием  
и сказкой, сказанием и легендой, что отражает 
процесс поиска жанровой терминологии и ста-
новления фольклористики начала XX века.

Особую ценность для фольклористических 
исследований представляет статья П.А. Со-
рокина «Современные зыряне», в которой он 
приводит не только описание погребального 
и свадебного обрядов (свадебного обряда сы-
сольских и вычегодских зырян с подчеркива-
нием отличий от удорской традиции), но и об-
разцы устно-поэтических произведений или 
их фрагменты. Например, свадебные тексты и 
песни (чаще – фрагменты) в разделе VII «Се-
мейные и общественные отношения», кото-
рые П.А Сорокин приводит на коми языке и 
в переводе на русский, до сих пор не оценены  
и не проанализированы современными иссле-
дователями. Это фрагменты песни, которой 

девушки (подруги невесты) встречают дружку, 
пришедшего к бане, где будет париться неве-
ста (всего приводится 7 стихов), оплакивания 
косы, в котором невеста обращается к брату  
(4 стиха), причитания невесты в бане (4 сти-
ха), песни, сопровождающей заплетание косы  
(4 стиха) [22, с. 878].

Кроме того, в разделе «Язык и художе-
ственное творчество зырян», не имеющем па-
гинации, П.А. Сорокин пишет о взаимодей-
ствии русского и зырянского языков, обычаев, 
фольклора (в основном песенных жанров) [23, 
с. 942], а также приводит репертуар русских 
песен, которые зыряне «поют более всего», на-
зывая здесь и традиционные протяжные, и хо-
роводные песни, и песни позднего происхожде-
ния. В этом же разделе он приводит несколько 
полных текстов песен (по крайней мере ни-
как не показано, что текст сокращен) на коми 
языке с параллельным переводом на русский: 
«Лун пондiс кольны, да вой пондiс воны...» –  
«День уже проходит, ночь уже проходит»  
(25 стихов), «Мыйла бöрдан, муса нылö...» – 
«О чём плачешь, дорогая девушка...» (18 сти-
хов), «Шондiбанöй олöмöй...» – «О, жизнь! 
Лицо солнца!..» (7 стихов), а также – инципиты 
еще нескольких песен [23, с. 942–944].

Таким образом, на страницах «Известий» 
мы обнаруживаем небольшой объем данных 
по фольклору коми-зырян, которые, однако, до 
сих пор не в полной мере вовлечены в совре-
менные фольклористические исследования, 
хотя содержат ценный, отвечающий современ-
ной критике источников материал и, конечно, 
остаются значительным фактом истории коми 
фольклористики первых двух десятилетий 
XX века.
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FOLKLORE AND BELIEFS OF THE KOMI PEOPLE IN “PROCEEDINGS  
OF THE ARKHANGELSK SOCIETY FOR THE STUDY OF THE RUSSIAN NORTH”

The paper analyzes publications of the pre-scientific period (1910s) on Komi folklore, which along 
with passing remarks about beliefs represent actual folklore as well. These are both retellings and 
authentic texts – in the original and with translation. The paper introduces little-studied and non-
republished materials (since their publication), some of which meet the requirements for sources imposed 
by modern criticism. They can be evaluated using the selection methods and techniques applied by 
folklore historians. First of all we should name T.G. Ivanova and A.L. Toporkov with their “Folklorist’s 
Bibliographical Dictionary”.

Of particular interest to modern folklorists are P.A. Sorokin’s articles. He not only retells various 
mythological stories and fairy tales, describes Zyrian rituals and beliefs, but also cites pieces of oral 
poetry and its fragments.

The results of the research contribute to the history of the Komi people folklore studies, especially in 
terms of lesser-known names in the modern study of folklore.  
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