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СОВРЕМЕННАЯ ПЕВЧЕСКАЯ ПРАКТИКА НА МЕЗЕНИ

Статья посвящена современной певческой практике жителей деревень Мезенского и Лешуконско-
го районов Архангельской области, наблюдаемой исследователями из Санкт-Петербургского государ-
ственного университета на протяжении последнего десятилетия. Под певческой практикой понимает-
ся исполнение фольклорных песен, а фольклорное пение представлено как актуальная повседневная 
практика. Целью исследования является проблематизация фольклорного пения как вида деятельности 
и определение его символической природы. Локальная певческая практика описывается по трем ключе-
вым составляющим: половозрастная характеристика исполнителей, состав репертуара, типовые ситуа-
ции пения. В качестве типовых ситуаций на основании полевых данных выделяются следующие: пение 
на сцене, на репетиции, в неформальной обстановке, во время интервью, в одиночестве. Перечисленные 
ситуации пения, в свою очередь, описываются по ряду параметров: исполнители, репертуар, площадка, 
спонтанный/организованный характер. Данный метод аналитического описания был разработан в ходе 
научных семинаров на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. В его основе лежит представление о фольклорном пении как актуальной практике повседневности. 
Он позволяет создавать так называемое насыщенное, т. е. подробное, описание объекта исследования, 
отличительной чертой которого является применение категорий, используемых носителями локальной 
культуры. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что фольклорное пение в нем 
представлено в непривычном для отечественной фольклористики аспекте: не как форма творчества вы-
дающихся певцов из народа, а как повседневная практика, где задействованы люди разного уровня пев-
ческого мастерства. Практическое значение работы состоит в том, что представленный метод аналити-
ческого описания имеет универсальный характер и может применяться для исследования современных 
певческих практик иных местностей.
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ФИЛОЛОГИЯ

Участники фольклорно-антропологических 
экспедиций филологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 
на Мезень часто присутствуют при пении фоль-
клорных песен: на деревенских праздниках, во 
время семейных застолий и интервью с местны-
ми жителями. В ходе полевых наблюдений скла-
дывается впечатление, что фольклорное пение,  
т. е. исполнение песен, независимо от происхож-
дения имеющих «фольклорный способ бытова-
ния» [1, с. 180; 2, с. 47], занимает важное место  
в повседневной жизни современных жителей 
Мезени. Полевые наблюдения, о которых идет 
речь, представлены в полевых отчетах, докладах 
и научных статьях участников экспедиций [3–6].

Повседневность деревенских жителей в по-
следнее время стала объектом целого ряда ис-
следований, осуществляемых представителями 
санкт-петербургской школы фольклористики 
[6, 7]. Предметом этих исследований является 
то, «как в мире повседневности размещаются 
смыслы и ценности» [7, с. 5]. Подобно таким 
формам деятельности, составляющим дере-
венскую повседневность, как сенокос, вязание  
и рыбалка, фольклорное пение – это «практика, 
растворенная в обыденном» [7, с. 13]. Смысл 
фольклорного пения как действия трудно раз-
личим для наблюдателя, принадлежащего пост-
советской городской культуре: поскольку оно 
присутствует и в повседневности современ-
ных горожан, мы воспринимаем его как «есте-
ственный культурный навык» [8, с. 15]. Однако 
эффект остранения, возникающий в процессе 
полевых исследований, позволяет проблемати-
зировать фольклорное пение как вид деятель-
ности и выявляет его символическую природу1. 

В данной статье на материале полевых за-
писей будет показано, кто и в каких ситуаци-
ях в настоящее время исполняет фольклорные 

песни на Мезени. Аналитическое описание 
контекста исполнения фольклорных песен по-
зволит выявить смыслы фольклорного пения 
как деятельности и ценности людей, вовлечен-
ных в эту практику. 

Исследование выполнено на материале по-
левых записей фольклорных песен, хранящих-
ся в цифровом фольклорном архиве Кабинета 
фольклора филологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университе-
та (ФА СПбГУ), сделанных в ходе фольклор-
но-антропологических экспедиций СПбГУ  
в Мезенский и Лешуконский районы Архан-
гельской области в 2007–2016 годах.

В большинстве случаев, когда мы наблюдаем 
фольклорное пение в мезенских деревнях, испол-
нителями выступают женщины. 90 % информан-
тов, от которых в ходе 7 полевых сезонов были за-
писаны песни, – женщины. Большинство из них 
принадлежит поколению 1930–1950-х годов рож-
дения. Мы также записывали песни от мужчин, 
но значительно реже. Многие женщины являются 
участницами любительских фольклорных хоров. 
Фольклорный хор, или фольклорный ансамбль, 
по определению словаря научной и народной 
терминологии «Восточнославянский фольклор»,  
в одном из значений термина – «форма современ-
ной художественной самодеятельности, в которой 
воспроизводится традиционное народное искус-
ство (песни, танцы, инструментальная музыка) 
преимущественно в сценических условиях»2.  
По официальным данным, в начале 2010-х годов 
в Архангельской области всего насчитывалось  
28 народных и фольклорных хоров3. 

Для того чтобы участвовать в деятельности 
хора, не обязательно обладать певческими спо-
собностями. Часто женщины вступают в хор 
по достижении пенсионного возраста. Мно-
гие информантки отмечают, что в молодости  

1Символическая природа фольклорного пения становится очевидной в условиях различия городского и де-
ревенского культурного опыта. Так, для горожанина в ситуации переживания горя привычен плач. Деревенские 
жители в ситуации горя не только плачут, но иногда и поют. Наши информанты используют устойчивое выраже-
ние «петь с горя». Подробно об этом см.: [9].

2Восточнославянский фольклор: словарь научной и народной терминологии. Минск, 1993. С. 9. 
3Правительство Архангельской области. URL: http://dvinaland.ru/ (дата обращения: 20.10.2013).
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не интересовались фольклором – желание разу-
чить старинные песни пришло с возрастом4.

Ср.: А пели мы почему-то не старинные 
песни. Женщины и старинные песни пели…  
<…> А мы свои песни пели. «При лужке-луж-
ке» да «Ромашки спрятались, завяли лютики». 
<…> Не пели таких старинных песен, и бабуш-
ки нас не учили. <…> Почему-то когда была 
наша молодость, фольклор как-то был забыт. 
Жалко. Это он щас появился. <…> тогда-то  
я не понимала. Но со временем все пришло5; 

…у меня родители из Мелогоры. И вот рань-
ше там это именины, ну, и вообще такие ме-
роприятия, семейные-то. Часто ведь собира-
лись, это теперь юбилеи только, раньше день 
рождения каждый год отмечали, но по-своему 
тоже. И вот всегда песни-то пели вот эти 
старинные. Господи, затянут, ну, когда они за-
кончат, дождаться невозможно. Не вникала,  
и не понимала. <Не нравилось?> Не нравилось. 
И вот, знаете, мужчины, такого пожилого воз-
раста и поют-поют-поют. А молодежи хоть 
бы и век не пой, лишь бы вот они напелись там, 
от всей души поют. Поняла вот здесь, вот ког-
да я услышала деда (своего свекра. – А. С.). Вот 
тут я поняла, что какая-то красота все-таки, 
в песнях-то ведь это вся жизнь высказана.  
И вот теперь очень тоже жалею, что мало… 
Можно было поучиться-то6. 

По словам одной информантки, желание 
петь в хоре у нее было всегда, но она пошла  
в хор, когда вырастила детей и «семейная жизнь 
начала рушиться». Другая рассказала, что, хотя 
особой склонности к пению у нее никогда не 
было, она пришла в хор, когда ее мать, хорист-
ка с большим стажем, перестала туда ходить по 
старости:

Мне не очень-то раньше петь нравилось. 
А пришла, говорю: «Мамка больше не ходит  
в хор, пойду-ка я тоже», говорю <…> мама  

уже не ходила больше, она не стала, она за-
болела. И вот, говорю: «Я пойду, че ли смогу –  
не смогу, взади-то подтянуть»7. 

Участие в хоре дает пространственную и со-
циальную мобильность. Например, хор д. Кеба 
ездил с гастролями по России и Европе, Аза-
польский хор – по Архангельской области. Еще 
в конце 1990-х годов съезжие праздники отме-
чались с масштабом. Гости приплывали в дерев-
ню, где проходил съезжий праздник, на барже. 
На угоре (т. е. на высоком берегу реки) прибыв-
ших хористов с пением под гармонь встречала 
принимающая сторона. Затем устраивалось гу-
лянье: хористки в старинных нарядах, выстро-
ившись в колонну длиной в несколько десятков 
человек, ходили с песнями по деревенской ули-
це, водили хороводы на угоре:

…да я ездила ведь по городам-то ездила 
ведь, все видала да все пела да, <нрзб.> была 
молода да молодехонька, да веселым да веселе-
хонька. О, никако горе меня не брало никогда. 
Мужик хорошой, мужик не пьяница, волю да-
вал мне...8 (Под «волей» здесь подразумевается 
возможность вести артистическую жизнь: уча-
ствовать в гастролях, выступать на гостьбах.) 

Помимо пространственной мобильности 
хористки получают возможность перемещать-
ся в пространстве социальных статусов. Они 
приобретают более высокий статус по сравне-
нию с остальными местными жителями, по-
скольку публично выступают в своей деревне 
и за ее пределами, представляют свою деревню 
на праздниках в районных центрах, получают 
символические награды от властей (об этом 
также см.: [1, с. 163]).

Наряду с фольклорными хорами в некото-
рых деревнях существуют хоровые коллективы 
для среднего возраста. В репертуар этих хоров 
входят эстрадные песни, частушки, шуточные 
песни со сценками. 

Семенова А.С. Современная певческая практика на Мезени 

4Об этом см. также: [1, с. 176–177].
5ФА СПбГУ. DTxt14-216_Arch-Lesh_14-07-15. Зап. от женщины 1953 г. р. в д. Юрома в 2014 г.
6Там же. DTxt08_Arch-Mez_08-07-06. Зап. от женщины 1941 г. р. в д. Азаполье в 2008 г. 
7Там же. DTxt11-206_Arch-Lesh_11-07-17. Зап. от женщины 1946 г. р. в д. Кеба в 2011 г. 
8Там же. DTxt10-193_Arch-Lesh_10-07-14. Зап. от женщины 1929 г. р. в Лешуконском р-не в 2010 г.
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ФИЛОЛОГИЯ

Некоторые участники хоровых коллективов 
поют дуэтом. Как правило, дуэты составляют 
подруги или супружеские пары. В одиночку 
поют реже и в основном по необходимости, на-
пример в ситуации интервью, если нет возмож-
ности собрать дуэт или группу. 

Можно выделить несколько типовых ситу-
аций, в которых осуществляется современная 
практика пения на указанной территории: на 
сцене; на репетиции; в неформальной обстанов-
ке; во время интервью. Кроме того, со слов на-
ших информантов мы знаем о существовании 
еще одной ситуации пения – в одиночестве, для 
себя. Певческие практики в названных ситуаци-
ях можно разделить на организованные (пение в 
ходе концерта, репетиции) и спонтанные (во вре-
мя застолья). Пение в ситуации интервью может 
быть спонтанным и организованным – это зави-
сит от того, кто выступает инициатором пения.

В концертную и репетиционную деятель-
ность вовлечены участники фольклорных 
хоров, вокальных групп и дуэтов. Концерты 
приурочены к праздникам: Дню деревни, Дню 
Победы, 8 Марта, Дню пожилого человека  
и др. Концерты проходят в Доме культуры или 
на специальной площадке рядом с ним. Зрите-
лями являются представители администрации, 
местные жители, гости. Фольклорные хоры  
и вокальные группы выступают также на 
праздниках в других деревнях своего и сосед-
него района и во время гастролей.

В ситуации сценического исполнения в фоль-
клорное пение помимо исполнителей косвенным 
образом вовлечены организаторы концертов  
(они определяют место и время концерта, оформ-
ляют сцену и т. п.), зрители, которые, например, 
могут выражать свое одобрение происходящего 
аплодисментами или смехом. Составляя про-
грамму концертного выступления, руководитель 
хора ориентируется на временной регламент, 
оговариваемый организаторами праздника, пред-
ставления о вкусах аудитории: старается разно- 

образить программу, перемежает исполнение 
протяжных песен плясовыми и шуточными, 
сокращает песенные тексты, чтобы исполне-
ние не было «затянутым» и т. д. Руководитель 
назначает запевал, определяет расстановку 
хора на сцене, хореографию хороводных и пля-
совых песен, режиссирует сценки, в которых 
разыгрывается какой-либо песенный сюжет. 

На репетициях происходит подготовка к кон-
цертам. Репетиционная площадка обычно нахо-
дится в Доме культуры.

В неформальной обстановке (например, во 
время праздничного застолья, чаепития) поют  
и хористы, и не-хористы. Хористки поют на чае- 
питиях, устраиваемых в клубе по праздникам. 
Иногда неформальную встречу хористок орга-
низуют собиратели. В такой обстановке поют-
ся любимые песни. Во время одного застолья 
по случаю приезда родственников, где мы при-
сутствовали, собравшиеся поначалу старались 
вспомнить «старинные» песни для собирате-
лей, а потом стали петь свои любимые песни: 
«Разлука ты, разлука», «У зори-то, у зореньки», 
«У церкви стояла карета», «Напилася я пьяна», 
«Называют меня некрасивою», «В низенькой 
светелке», «Дуня-тонкопряха», «Мне березка 
дарила сережки», «Два парня, два друга»9.

Чаще всего мы наблюдаем фольклорное пение 
в ситуации интервью. Во время интервью собира-
тели обычно выясняют, какие песни знает инфор-
мант, называя первые строчки. Если информант 
показывает собирателям свой песенник, его про-
сят спеть ту или иную песню из песенника или 
информант исполняет песни по своему выбору. 
Собиратель может попросить информанта спеть 
определенную, любимую или любую песню:

<А может быть, вы знаете песню «Я ходил 
в торги да закупал шелки»?> Не знаю. <Ее еще 
на свадьбу пели, там еще про колыбель что-то 
было, про суженую…> Нет10; 

<Ну, может, припомните одну песню хотя 
бы?> <...> А какую спою песню?.. <А какая 

9ФА СПбГУ. Мез21-11. Зап. от женщины 1952 г. р., женщины 1930-х гг. р.; троих мужчин и двух женщин 
1950–1960-х гг. р. в д. Погорелец в 2007 г.

10Там же. Мез3-3. Зап. от женщины 1907 г. р. в д. Заозерье в 2007 г.
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ваша любимая?> Бывалошну? <Да, бывалош-
ну.> Бывалошну. «Во пиру да во компании...» 
Песню велят петь11; 

<Ну парочку-то спойте еще.> Аппетит у вас 
большой. <Да вы больно хорошо поете. Чего еще 
вспомните?> Не за реченькой девушки гуляли12. 

Иногда информанты вспоминают песни  
в ходе рассказа о чем-либо:

<А молодые люди приходили на эти вече-
ринки?> Парней не было. Только девки сиде-
ли… А вот песню такую, это самое… песня 
такая есть: <поет> Вечор девок…13; 

Вот тут на угоре как раз здесь все и соби-
рались, ровно место. Вот и песня тоже <пе-
реходит на речитатив> Славно наше Азаполье 
стоит на… Это «Ель-елью» – песня свадебная 
тоже… <произносит речитативом несколько 
строк песни> Что славно наше Азаполье…14 

Некоторые информанты предлагают спеть 
какую-либо песню на выбор собирателя:

Еще каку песню спеть вам?15

Песню какую ли еще можем… Какую вам 
еще? Вам лекрутскую-ту?16 

Информанты, владеющие обширным пе-
сенным репертуаром, стремятся спеть «корон-
ные» или наиболее ценные со своей точки зре-
ния песни:

«Вдоль по морю, морю белому» слыхали та-
кую песню? <Нет.> Это наша вроде коронная 
песня. Я все запеваю ей17; 

Песен-то много перепето, много, и много 
знаю, в тот раз надо было еще старинну та-
кую, протяжну песню записать у меня18. 

Некоторые информанты стараются петь 
«старинные» песни, предполагая, что именно 
они представляют ценность для собирателей. 

Какая еще старинная песня… «Сидела Ка-
тюшица в светлой горенке одна»19. 

Информанты неохотно поют в одиночку и го-
ворят, что петь дуэтом или хором было бы лучше:

…в компании-то ее подтягивают, дак ведь 
легче петь, а мне-то ведь одной и некрасиво,  
и тяжело20; 

Вдвоем-то легче, конечно. Ведь это мы 
поодинке-то не поем. Мы все вот это, компа-
нией21. 

Иногда информанты отказываются петь  
в одиночку:

<А вот «Ванька в Питере родился»?> Тоже 
все пели. <Знаете? Сможете спеть?> Нет, 
одной-то мне не спеть22; 

Нет, мне одной не спеть. Видите, она то 
подымается, то ниже…23 

Некоторые информанты поют по просьбе 
собирателей, невзирая на плохое самочувствие, 
проблемы с голосом и т. д.: 

А вот у меня есть (в песеннике. – А. С.), 
знаете какая? Свадебная. <Свадебная?> Это 
припевают молодым. «Во горнице». Вот тя-
жело петь-то тоже. Ну ладно, я вам плохо,  
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11ФА СПбГУ. Meз7-44. Зап. от женщины 1938 г. р. в д. Лампожня в 2008 г. 
12Там же. Мез4-75. Зап. от женщины 1933 г. р. в д. Заакакурье в 2008 г.
13Там же. Мез3-4. Зап. от женщины 1935 г. р. в д. Заозерье в 2007 г.
14Там же. Мез3-15. Зап. от женщины 1938 г. р. в д. Азаполье в 2008 г.
15Там же. Мез4-48. Зап. от женщины 1932 г. р. в д. Жердь в 2007 г.
16Там же. Мез4-88. Зап. от женщины 1937 г. р. в д. Азаполье в 2008 г. 
17Там же. Мез3-7. Зап. от женщины 1932 г. р. в д. Жердь в 2007 г. 
18Там же. Мез4-48. Зап. от женщины 1932 г. р. в д. Жердь в 2007 г. 
19Там же. Мез4-43. Зап. от женщины 1954 г. р. в 2007 г. 
20Там же. Леш21-118. Зап. от женщины 1925 г. р. в с. Лешуконское в 2010 г. 
21Там же. Мез21-144. Зап. от женщины 1939 г. р. в д. Жердь в 2009 г. 
22Там же. Мез4-92. Зап. от женщины 1935 г. р. в д. Жердь в 2009 г. 
23Там же. Мез4-95. Зап. от женщины 1935 г. р. в д. Жердь в 2009 г. 
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конечно, может и... но хоть будете знать! 
<Поет> <…> …хоть маленько узнали, мо- 
тив-то24; 

Ну пойди давай, Рома. (В комнату, где про-
ходило интервью, вошел внук информантки. –  
А. С.) Бабушке еще надо песни петь. Р.: Ка-
кую песню? И.: Дак каку хошь, только была бы 
старинная. Товарищи пришли, просят петь. 
<…> Ну, давай дак, Рома, поди. Я хоть чё ли, 
может, спою. А то я тебя вроде и стесняюсь. 
Р.: А чё стесняться? И.: Дак в баню не могу хо-
дить, водят в баню под руку, а песни дак вот 
надо петь25. 

Со слов информантов мы знаем о суще-
ствовании практики пения в одиночестве,  
для себя: 

…все ли мурлычешь. Чтобы вот, и когда 
вот грустно, придет, да каку-ли запоешь. Кака 
понравится мне песня, я ту и спою26; 

<А когда стали петь? В каком году?> Да не 
знаю, в каком году. У меня в голову вошло оно. 
Как-то оно сразу получилосе. И я начал петь, 
петь. Один где-то сижу, сижу, и пою. <…> 
<А вы один поете?> Один, один27; 

Я когда один-то это. Дак я пою, пою. Ка-
кую вспомню вообще, пою. Начинаю вообще.  
А вот эту, «Меж крутых бережков», я на кры-
лечке сижу и пою28. 

В современный песенный репертуар Мезе-
ни входят песни различного происхождения. 
Если использовать номенклатуру песенных 

жанров, применяемую для систематизации  
песенных текстов в ФА СПбГУ, можно сказать, 
что современный песенный репертуар Мезени 
составляют протяжные лирические, историче-
ские, старые баллады, игровые, частые, плясо-
вые, хороводные, романсы и новые баллады, 
советские и современные авторские песни, шу-
точные переделки. Сами исполнители различа-
ют песни по времени их создания (ранешние, 
бывалошные, давношные, прежние vs. нынеш-
ние, современные), сложности напева (тяже-
лая vs. легкая), длительности звучания (долгие 
vs. короткие):

Ранешная это, давнишняя, эта песня дав-
ношна-давношна29 («Как по славной по Пи-
терской дороге»);

Старые ранешные песни она тоже знает, 
а я не знаю30; 

<А какая ваша любимая?> Бывалошну? 
<Да, бывалошну.> Бывалошну. «Во пиру да во 
компании...»31; 

…эта прежна песня. Матери мои пели, 
еще бабушки32 («Я нигде дружка да не вижу»); 

Стары бабы, дак они не знают нынешних 
песен. У старых свои поют песни33; 

Да это современная, нынешняя34 («Од-
нажды морем я плыла»);

…сегодня я не при голосе, это тяжелая 
песня 35 («Последний седняшний денечек»);

…давайте полегше: Молодая девчонка на 
свете жила36; 

24ФА СПбГУ. Мез3-29. Зап. от женщины 1936 г. р. в д. Заакакурье в 2008 г. 
25Там же. Мез4-73. Зап. от женщины 1932 г. р. в д. Жердь в 2008 г. 
26Там же. Леш4-274. Зап. от женщины 1938 г. р. в 2014 г. 
27Там же. Мез21-150. Зап. от мужчины 1927 г. р. в д. Жердь в 2009 г. 
28Там же. Мез21-160. Зап. от мужчины 1927 г. р. в д. Жердь в 2009 г. 
29Там же. Леш4-191. Зап. от женщины 1932 г. р. в с. Вожгора в 2012 г. 
30Там же. Леш4-137. Зап. от женщины 1949 г. р. в д. Кеба в 2011 г. 
31Там же. Meз7-44. Зап. от женщины 1938 г. р. в д. Лампожня в 2008 г. 
32Там же. Мез4-57. Зап. от женщины 1907 г. р. в д. Заозерье в 2007 г. 
33Там же. Леш7-6. Зап. от женщины 1932 г. р. в д. Селище в 2009 г. 
34Там же. Мез21-23. Зап. от женщины 1932 г. р. в д. Жердь в 2008 г. 
35Там же. Леш21-389. Зап. от женщины 1927 г. р. в с. Койнас в 2014 г.
36Там же. Леш21-390. Зап. от женщины 1927 г. р. в с. Койнас в 2014 г. 
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Долгая-ти песня37 («Калинушка да с мали-
нушкой»). 

Некоторые песни называют застольными, 
имея в виду, что они поются во время застолья:

<А какие песни пели, вот когда в армию 
провожали?> Так длинны песни пели-то, за-
стольные38; 

…тоже застольная. За столом пели ее39 
(«Во субботу день да ненастный»); 

<А это рекрутская?> Нет. <А какая?> Она 
застольная40 («Со вчерашнего похмелья»).

Некоторые исполнители (в основном участ-
ницы фольклорных хоров) используют опре-
деления «рекрутские», «плясовые», «протяж-
ные» и др.:

<А вот эту песню где пели?> Так в армию 
провожают, рекру́тская41; 

<А «Как по славной по Питерской доро-
ге»?> А эта рекрутская песня уже42; 

Это плясовые. У меня тут <в песеннике> 
плясовых-то полно тоже43 («Ты капуста моя»).

Такие определения песен встречаются в 
песенниках руководителей хоров и некоторых 
хористок: «Выпил рюмку» (протяжн.), «Ку-
стышки, кустышки» (хороводная, с шалями), 
«На улице дождичек» (протяжная, ходовая), 
«Игровой хоровод “Хожу я гуляю вдоль по хо-
роводу”»44. 

Часто на вопросы собирателей, при каких 
обстоятельствах поется та или иная песня, ин-
форманты отвечают: «Где хошь», «Хоть где», 
«Везде» и т. д.: 

<Это в дороге пели такую?> Пой хоть где 
хошь. <А «хоть» где?> Где хошь пой45 («Со 
вчерашнего похмелья»);

<Это вы когда такую песню поете?> У. Д.: 
Да я не… хоть где поют, да? И. П.: Везде, вез-
де поют. А. А.: Где сидим, тут и поем46 («При 
саду, при долине»).

Значительную часть репертуара фольклор-
ных ансамблей составляет местный традици-
онный песенный фольклор; кроме того, в нем 
присутствуют авторские советские и совре-
менные песни. Репертуар хоровых коллективов 
известен по полевым записям песен, личным 
рукописным песенникам хористок и распечат-
кам песенных текстов, которые они получают 
от руководителей коллективов.

Нередко песни из местного традиционного 
репертуара женщины осваивают в хоре – с по-
мощью руководителя, пожилых участниц хора 
или по аудиозаписи: 

Бабушка Поля у нас была, года два назад 
умерла. Она все знала, она, бывало, лежит на 
печке да поё-от, сама с собой вот, девяносто 
годов, наверно, ей… было. Зина Федоровна у нас, 
завклубом тогда, домом-то культуры работала, 
она сколько у ней песен этих старинных записа-
ла. Теперь еще вот, все включают да иногда и не 
то что вот поют, а, там, и хороводы водят…47; 

А я когда в хор-то поступила работать-то, 
я не стала записывать ни в какие эти, тетрад-
ки, я просто на Семеновну так присматрива-
лась, мелодию имала и стала петь потом48;
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37ФА СПбГУ. Мез4-57. Зап. от женщины 1907 г. р. в д. Заозерье в 2007 г. 
38Там же. Леш21-126. Зап. от женщины 1925 г. р. в д. Кеба в 2010 г. 
39Там же. Мез21-74. Зап. от женщины 1936 г. р. в д. Дорогорское в 2007 г. 
40Там же. Meз4-68. Зап. от женщины 1943 г. р. в д. Азаполье в 2008 г. 
41Там же. Мез6-3. Зап. от хора д. Азаполье в 2008 г. 
42Там же. Леш4-191. Зап. от женщины 1932 г. р. в с. Вожгора в 2012 г. 
43Там же. Мез7-65. Зап. от женщины 1936 г. р. в д. Заакакурье в 2008 г. 
44Там же. Мез7-119. Переснято из песенника Г.Г. Сахаровой, 1930-х гг. р., в д. Дорогорское в 2007 г. 
45Там же. Мез21-66. Зап. от женщины 1928 г. в д. Березник в 2007 г. 
46Там же. Леш21-319. Зап. от женщин 1940, 1930, 1951 гг. р. в д. Чуласа в 2011 г.
47Там же. Мез4-48. Зап. от женщины 1932 г. р. в д. Жердь в 2007 г. 
48Там же. DTxt10-165_Arch-Lesh_10-07-19. Зап. от женщины в д. Кеба в 2010 г.
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(О том, как запевала учила младших жен-
щин петь. – А. С.) Вот вы так, девки, не уводи-
те, там каку ли тыкнет. <Она одна все голоса 
показывала?> Она поет, она запеват, она сто-
ит, тихонечко поет, вот запеват, и она слу-
шат, а тенем-то мы. И она слышит, кто как 
поет – слышно ведь49. 

Руководитель может разучить с хором пес-
ни из репертуара других мест:

Нас научила Зина Федоровна, это уже мы 
в хоре пели <…> Зина с нами разучиват, дак 
я все ей в рот смотрела. Вишь там переходы, 
видишь, переходы какие. Я в рот смотрю, дак 
так и запомню, потом наконец-то запомнила. 
<…> она из Лешуконска эта песня, видимо, 
пришла, перехватил мезенский хор, а Зина-
то из Мезени, в мезенском хоре пела и вот…, 
тоже с нами разучила. А так женщины-ти  
у нас как-то плохо ей тоже усвоили, тоже мне 
вот она полюбилась я и запомнила50 («Вы по-
слушайте, да подруженьки»).

Хористки иногда разучивают песни по сво-
ей инициативе:

…мы тоже раньше научились от ка-
менских ее петь. Каменски первы ее запели.  
<…> мы услышали их в Архангельске, на этом, 
на фестивале, и вот мы записали тогда, они 
нам на пленку послали. Ой, как нам нравилась, 
мы хором пели все ее, женщины, группой51  
(«На сердечушке ледок»).

Традиционный пласт местного фольклора 
воспринимается жителями деревень как симво-
лическая ценность. Это то, что следует хранить, 
и то, что достойно публичного предъявления. 
Об этом говорит тот факт, что выступление 
фольклорных хоров обязательно входит в про-
грамму местных праздников. Так, на празднике 
в с. Лешуконском, посвященном 85-летию рай-
она, который назывался «Фестиваль народного 
творчества “Красные кони на золотом поле”», 

муниципальные образования Лешуконского 
района были представлены своими фольклор-
ными хорами – наряду с продуктами местного 
производства, выставленными в палатках (до-
машним пивом, хлебом, поделками и т. п.). 

Об одних и тех же песнях в разных дерев-
нях нам говорили, что это их «исконные» пес-
ни, позаимствованные другими хорами: 

<«Вдоль по морю» еще часто поют.> Да, но  
«Вдоль-то по морю» – она ведь азапольская, 
так и писана, вот где почитаешь – она аза-
польская эта песня. Это когда приезжали, пер-
вый раз приезжали лешукона, нам высказали, 
что «мы будем песню вашу петь, но вы уж  
не обижайтесь». И «Между речками» – тоже 
с Азаполья песня. Вот пели. Второй раз приез-
жала Каменка выступать. <…> Стали петь 
и говорят: «Мы это поем азапольские песни, 
вы нас не обсуждайте, мы просто посвяш-
шам, что раз мы в Азаполье». <В Жерди тоже 
ее поют.> Дак мы там ведь сколько раз, дак они 
просто… <Выучили, да?>52 

Информанты часто сетуют по поводу того, 
что песни не были своевременно записаны: 

А теперь бы кто приехал – пожалуйста, 
списывай, не жалко, пусть поют, пусть поют 
все, мне не жалко. <...> Мне-то не с кем спо-
рить, я-то ведь на добро велю-то, это все бы 
сохранилось – теперь бы – пойте, ну кто-то бы 
приехал, кому-то бы дать, да пойте, в деревне-
то пусть бы останется, но теперь-то этого-
то ничего ведь нету – А. А. не вернешь, А. Н.  
не вернешь, Ф. И. не вернешь, М. К. не вернешь – 
это все вот еще у нас которы, А. Е. не вернешь, 
Р. Ф. не вернешь – ты посмотри у нас в хоре 
сколько, В. И., В. Я. – у нас ведь 10 человек уже  
в хоре нету. Д. не ходит, не может уж та петь, 
М. Н. 87 годов – тоже уж не может, так это 
все ведь из хора вышли-то. Знашь, каки были го-
лоса эти, а нам-то было тогда еще 6053.

49ФА СПбГУ. DTxt08-008_Arch-Mez. Зап. от женщины 1938 г. р. в д. Азаполье в 2008 г. 
50Там же. Мез4-48. Зап. от женщины 1932 г. р. в д. Жердь в 2007 г. 
51Там же. Мез21-12. Зап. от женщины 1932 г. р. в д. Жердь в 2007 г. 
52Там же. Мез4-12. Зап. от женщины 1938 г. р. в д. Азаполье в 2008 г.
53Там же. DTxt08-008_Arch-Mez. Зап. от женщины 1938 г. р. в 2008 г.
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CONTEMPORARY SINGING PRACTICE IN THE MEZEN RIVER AREA 

This article deals with contemporary singing practice of the inhabitants of the villages in the 
Arkhangelsk Region that has been observed by researchers from Saint Petersburg State University 
over the past decade. The term singing practice denotes in this article the singing of folk songs. Folk 
singing is presented here as an essential everyday practice. The study aimed to problematize folk 
singing as a type of activity and reveal its symbolic nature. Local singing practice is characterized by 
three key components: age and sex characteristics of the singers, their repertoire, and typical situations 
of singing. On the basis of the field data, the following were identified as the typical situations: on 
stage; during a rehearsal; in informal setting; during an interview; alone. These situations are described 
using several parameters: singers, repertoire, place, and spontaneous/organized nature. This method 
of analytical description was developed in the course of research seminars at the Faculty of Philology, 
Saint Petersburg State University. It is based on the idea that   folk singing is an essential everyday 
practice and allows us to provide a detailed description of the object of research applying categories 
used by the local inhabitants. In terms of theoretical significance, this research presents folk singing in an 
aspect unusual for Russian folk studies: not as a form of creativity of outstanding rural singers, but as an 
everyday practice of people with different singing skills. Moreover, the method of analytical description 
introduced in this paper is universal and can be used to study contemporary singing practices in other 
areas. 
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