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Одной�из�яр�их�примет�социально-д�ховной�жизни�современной�России�стало
��������осознание�большей�частью�общественности,�!�манитарной�интелли!енции�зна-
чимости�ф�ндаментальных�национальных�ценностей,�в�том�числе�ценностей�тради-
ционной�х�дожественной���льт�ры.�Об�этом�свидетельств�ют,�прежде�все!о,�размах
общероссийс�их�и�ре!иональных�х�дожественно-творчес�их�а�ций,�проводимых�с
использованием�образцов,�идей,�ценностей�традиционной���льт�ры:�мно!очислен-
ные�и�разноли�ие�фестивали�и�праздни�и�фоль�лора�(в�том�числе�пива,�валено�,
льна,�пляс�нов,�р�сс�ой�бани,�р�сс�ой�!армош�и�и�др.);�повсеместно�ор!аниз�емые
выстав�и�и�выстав�и-продажи�образцов�де�оративно-при�ладно!о�ис��сства.�А�-
тивн�ю�позицию�занимают�созданные�в�последние�!оды�специализированные�ор!а-
низации�и��чреждения:�центры;�ст�дии;�ансамбли;�ш�олы�фоль�лора,�ремесел,�тра-
диционной���льт�ры;�м�зеи�наивно!о�ис��сства�и�народно!о�творчества,�народной
!рафи�и�и�др.
След�ет�отметить�возросшие�масштабы�собирательс�ой,�архивной,�на�чно-ор!а-

низационной�работы�в�области�традиционной���льт�ры.�Ее�рез�льтаты�находят�отра-
жение�в�изданной�или�издаваемой�литерат�ре�по�фоль�лор��и�фоль�лористи�е,�ремес-
лам�и�промыслам,�празднично-обрядовой���льт�ре,��раеведению.
Можно�привести�немало�др�!их�примеров,�свидетельств�ющих�о�рез�о�возросшем

интересе���традиционной���льт�ре�в�целом,���проблемам�ее�сохранения,�поддерж�и,
развития,�возрождения,�в�лючения�отдельных�образцов�в��онте�ст�современной�жиз-
ни1.
Традиционная��льтра�расценивается�не�толь�о��а��явление�хдожественно-ис-

торичес�ое,��а��фа�тор,�питающий�национальное�самосознание�россиян,�но,�что�се-
�одня�особенно�важно,��а��мощный�ресрс�наращивания��льтрно�о�потенциала�в
целом,��а��дховно-нравственный�источни��национально�о�возрождения�России�в

1�Начиная�с�последней�четверти�ХХ�в.�мировое�сообщество�стало�более�решительно�и�целенап-
равленно�принимать�меры�ор�анизационно�о�и�за�онодательно�о�плана,�направленные�на�под-
держ�����льт�рно-этничес�ой�самобытности�народов.�Под�э�идой�ЮНЕСКО�были�созданы�меж-
д�народные�неправительственные�ор�анизации�по�фоль�лор��(СИОФФ,�ИОФ),�промыслам,�наи-
вном��ис��сств��(ИНСИТА)�и�др.;�принято�нес�оль�о�важных�до��ментов�ЮНЕСКО,�в�частно-
сти,�«Ре�омендации�по�сохранению�фоль�лора»�(1989),�«О�живом���льт�рном�наследии»�(1993),
«Провоз�лашение�шедевров��стно�о�и�нематериально�о�наследия�человечества»�(1997)�и�др.�Эти
за�оны�и�до��менты�имели�непосредственное�влияние�на�создание�в�последнем�десятилетии�ХХ�в.
новых�и���репление�с�ществ�ющих�в�России�фоль�лористичес�их�на�чных�и�на�чно-методичес-
�их�стр��т�р,�в�том�числе�Гос�дарственно�о�респ�бли�анс�о�о�центра�р�сс�о�о�фоль�лора�(Мос-
�ва,�1990),�респ�бли�анс�их�домов�и�центров�фоль�лора.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
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начале�ХХI�в.�Способность�традиционной��льтры�противостоять�не�ативном�вли-
янию�рбанизационных�процессов,�выхолащиванию�подлинно�дховных�основ�жиз-
ни�проверена�новейшей�историей�и�особенно�яр�о�проявляется�в�моменты�истори-
чес�о�о�слома�в�общественном�стройстве,�обновления��осдарственности�и�связан-
ной�с�ними�трансформацией�социальной�инфрастр�тры,�то�есть�в�та�ие�истори-
чес�ие�периоды,��оторые�се�одня�переживает�Россия2.
Важнейшей�предпосыл�ой�сохранения�и�поддерж�и�жизнеспособных�элементов

традиционной��льтры�является�озна�омление�людей,�и�прежде�все�о�детей,�подро-
ст�ов,�юношества,�с�подлинными�образцами�народно�о�ис�сства,�фоль�лора,�тради-
ций.�Без�их�знания,�без�понимания�их�стр�тры�и�семанти�и�не�мо�т�быть�задей-
ствованы�в�полной�мере�механизмы�в�лючения�традиционно�о�слоя��льтры�в�со-
временный�социо�льтрный��онте�ст.�Изчение�фоль�лора�лежит�в�основе�этно-
�льтрно�о�образования�и�воспитания,�формирования�национально�о�мировоззре-
ния.�При�недооцен�е�изчения��льтрно�о�наследия,�народных�традиций�воспита-
тельные�силия�о�азываются�малоэффе�тивными�и�дают�поверхностный�резльтат,
а�фоль�лорная��льтра�становится�фоновым�хдожественным�явлением,�трачива-
ет�свое�социальное�звчание�и�предназначение.�Без�знания�этой��льтры��оворить�о
ее�сохранении�и�тем�более�о�развитии�можно�весьма�словно.
Необходимость�восстановления�жизнеспособности�фоль�лорно�о�слоя��льтры

ди�тет�задач�всемерно�о�развертывания�работ�по�сохранению�и�сбор�фоль�лор-
ных�те�стов.�Решение�данной�задачи��роется,�прежде�все�о,�в�их�профессиональной
фи�сации�и�обработ�е.�Эта�масштабная�цель�и�определила��а��начно-исследова-
тельс�ий,�та��и�начно-пра�тичес�ий�смысл�данно�о�издания,�е�о��онцепцию,�стр�-
тр�и�основные�задачи.�При�этом�авторс�ий��олле�тив�исходил,�в�частности,�из�то�о,
что�наибольшю�пра�тичес�ю�ценность�имеют�атентичные�те�сты.
Фоль�лорная��льтра�предназначалась�не�для�сценичес�о�о�исполнения�и�де-

монстрации.�Ка��по�азывает�опыт�Гороховец�о�о�района,�она�полноценно�живет�в
бытовой,�повседневной�форме,�пронизывая�жизнь,�ее�дховню�и�хозяйственню�сто-
роны,�и�рает�ор�анизющю,�ревитализющю,�социоэ�оло�ичес�ю�роль.
Одна�о�современный�фоль�лорный�процесс�обладает� значительно�более� слож-

ной�стр�трой,�чем�в�середине�ХХ�в.�Он�разноровневый,�разнове�торный,�имеет
разные�источни�и�пополнения�и�формы�развития.�Непредвзятый�подход���фоль�-
лорном�процесс�по�азывает,�что�е�о�оцен�а�и�рассмотрение�без�чета�влияния�на
не�о�литератры�разно�о�тол�а�(от��лассичес�ой�до�лбочной,�от�современно�о�де-
те�тива�до�авторс�их�песен,�частше��и�т.п.),�цер�овной�и�массовой��льтры,�СМИ,
Интернета�дает�ис�аженню��артин.�Реальностью�становится�новая��онцепция�про-
цесса�поддерж�и,�сохранения�и�передачи�традиционной�народной��льтры,�в�осно-
вании��оторой�лежит�специально�ор�анизованное�изчение�подлинно�о�атентич-
но�о�те�ста,�образца�явления;�что�предпола�ает�обработ�,�трансформацию,�модер-
низацию�это�о�те�ста,�образца,�и,�на�онец,�развертывание�фоль�лорно�о�процесса
вне��лассичес�о�о�понимания�бытовых�словий�е�о�фн�ционирования,� то� есть� с
помощью�и�на�базе�специализированных�фоль�лористичес�их�стр�тр.
Фоль�лорный�материал�рассматривается�в��ачестве�основы�и�исходной�предпо-

сыл�и�всей�ор�анизационно-творчес�ой�деятельности�по�сохранению,�развитию,�мо-
дернизации�традиций.�Проведение�народных�праздни�ов,�обрядов,�традиционных�мас-
совых��ляний,�в�том�числе�широ�о�бытющих�в�Гороховец�ом�районе�(Ивана�К-
палы,�Масленицы,�По�рова,�Троицы�и�др.),�связано�с�решением�непростых�вопросов
—�отбором�соответствющих�те�стов,��оторые�позволили�бы�определить�задачи
хдожественно-исполнительс�о�о�плана�при�одновременной�попляризации�са-

2�См.:�Кар�ин�А.С.,�Хренов�Н.А.�Фоль�лор�и��ризис�общества.�М.,�1993.
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мих�те�стов�в�разной�по�состав�адитории:�от�детс�о�о�сада�до��лбно�о�и�вне-
ш�ольно�о�чреждения3.�Те�ст�выстпает�базисным�элементом��льтры,�ее�хра-
нителем�и�защитни�ом.
Именно�поэтом�в�последние��оды�проблема�наличия,�степени�и�хара�тера�в�лю-

чения�в��льтрный��онте�ст�разнообразных�стно-поэтичес�их�и�мзы�альных�те�-
стов�не�снимается,�а�с�орее�наоборот,�становится�более�а�тальной,�приобретая�яр�о
выраженное�пра�тичес�ое�звчание,�что�и�объясняет�а�тивизировавшюся�деятель-
ность��олле�тивов,�чреждений�и�стр�тр�по�собиранию,�обработ�е�и�изданию�фн-
даментальных�сборни�ов�фоль�лорных�те�стов,�основанных�на�местном�материа-
ле4.�Именно�они�становятся�базисом�если�не�всей,�то�очень�значительной�части�мас-
совой�хдожественно-творчес�ой�и�дос�овой�деятельности,�отвечающей�потребнос-
тям�посетителей�чреждений��льтры.
Оценивая�массив�опбли�ованных�на�се�одня�ре�иональных�фоль�лорных�сбор-

ни�ов,�нжно�отметить�явню�недостаточность�подобных�изданий�(в�последние��оды
необходимость�в�них�рез�о�величилась).�Причина�роста� значения�изданий�та�о�о
рода�очевидна,�и�связана�она�прежде�все�о�со�сломом�старой�системы��льтрно-до-
с�овой�деятельности�в�России,�с��ардинальным�обновлением�ее�содержательных�и
формообразющих�элементов.
Традиционная��льтра�стала�важнейшим�элементом�дос�овой�пра�ти�и.�В�пер-

вю�очередь,�это�обрядовые�и�праздничные�традиции,�фоль�лор,�ремесла�и�промыслы.
Интересы�десят�ов�тысяч�российс�их�дос�овых�чреждений�и�любительс�их�объеди-
нений�сосредоточены�на�освоении,�сохранении�и�воспроизводстве�ре�иональных�тра-
диционных�празднично-обрядовых��омпле�сов.
Сборни�и�по�традиционной��льтре�о�азались�своеобразными�методичес�ими

и�пра�тичес�ими�пособиями�для�работни�ов��льтры�и�образования,�в�первю�оче-
редь�на�селе.�Те�сты�сборни�ов�использются�для�под�отов�и�праздни�ов,�проведе-
ния��льтрно-массовых�мероприятий,�ор�анизации�деятельности�фоль�лорных�ст-
дий,�ш�ол,�мастерс�их,�ансамблей,��лбов.�Та�им�образом,�пра�тичес�ая�значимость
сборни�ов�приобрела�не�меньшее,�а�возможно,�и�большее�значение,�чем�их�начная
составляющая.�А�это,�в�свою�очередь,�с�одной�стороны,�изменило�позицию�ор�анов
�льтры�на�местах�(в�ре�ионах�всех�ровней�—�область,�район,�село),��оторые�ста-
ли�более�а�тивно�выстпать�за�азчи�ами�проведения�ре�иональных�исследований
по�традиционной��льтре,�видя�в�этом�прежде�все�о�профессиональный�смысл;�с
др�ой� стороны,� внесло� серьезные� �орре�тивы� в� исследовательс�ие�про�раммы
начных��олле�тивов�и��рпп,��оторые�тоже�больше�развернлись�в�сторон�пра�ти-
�и�и�реальных�запросов�жизни�(за�азчи��формирет�—�прямо�или�опосредованно�—
свой�интерес�в�про�рамме).�Все�это�не�мо�ло�не�внести�изменений�в�сам�подход�ис-
следователей���проводимой�начной�и�собирательс�ой�деятельности.�С�известной
долей�словности�можно�с�азать,�что�подход���стоящим�задачам�меняется:�от�нач-
но-абстра�тно�о���начно-�он�ретном.�Безсловно,�понимание�р�оводством�Ко-
митета�по��льтре�администрации�Владимирс�ой�области�и�Областно�о�дома�на-

3�Понятие�«фоль�лорный�те�ст»�в�лючает�в�себя��стно-поэтичес�ий�и�м�зы�альный�те�сты,
обладающие�всеми�основными�хара�теристи�ами,���азывающими�на�е�о�принадлежность���фоль-
�лор��(вариативность,��стность,�анонимность,��олле�тивность).�Фоль�лорный�те�ст�обладает�спе-
цифичес�ой�информационной�ем�остью,�сохраняя�и�передавая�традиционные�представления�об
основопола�ающих�ценностях�человечес�ой�жизни.

4�См.:�Традиционная���льт�ра�Пс�овс�ой�области.�В�2-х�томах�/�Сост.�А.�Мехнецов.�СПб.,
2002;�Традиционная���льт�ра�Урала.�Этно�рафичес�ий�словарь.�Вып.�1—4.�Е�атеринб�р�,�2000;
Смоленс�ий�м�зы�ально-этно�рафичес�ий�сборни�.�Т.�1—2.�Смоленс�,�2002;�Архан�ельс�ие
былины�и�историчес�ие�песни.�В�3-х�томах�/�Сост.�А.Д.�Гри�орьев.�Архан�ельс�,�2001�и�др.

Проблемы�из�чения�ло�альных�фоль�лорных�традиций
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родно�о�творчества�непростой�ситации,�связанной�с�недостаточностью�изчения�и
собирания�фоль�лора�в�области,�лежит�в�основе�их�желания�изменить�ситацию�в
лчшю�сторон,�восполнить�брешь�и�вооржить�работни�ов��льтры�фоль�лорны-
ми�материалами.
Совершенно�очевидно,�что��ороховец�ие�фоль�лорные�традиции�имеют�общена-

циональное�значение,�независимо�от�ареала�их�бытования,�этно�льтрных�особен-
ностей,�историчес�о�о�развития,�полноты�фи�сации,�их�оцен�и��а��специалистами,
та��и�самими�носителями;�обладают�дховной,�нравственно-эстетичес�ой�неповто-
римостью�и�в�полной�мере�мо�т�рассматриваться�в��ачестве�самодостаточной�сис-
темы��льтрно�о�жизнеобеспечения�челове�а�в�специфичес�их�словиях,�сществ-
ющих�в�этом�районе.�Ло�альная�специфи�а�придает��ороховец�ой�фоль�лорной�тра-
диции�ни�альность,�неповторимое�своеобразие,��оторое�проявляется�в�разнообра-
зии�жанров�и�форм�бытования�ритально-обрядовой�пра�ти�и,�бо�атства�вариантов,
способов�и�птей�ее�осществления.
Но�ло�альность�не�является�самодовлеющей�чертой.�Она�диале�тичес�и�сопод-

чинена�с�общенациональной�—�то�есть�рсс�ой,�с�сбареальной�—�то�есть�мещерс�о-
поволжс�ой�ре�иональной�фоль�лорной�традицией.�При�этом�ло�альная�традиция
самой�малой� �радации�интровертна�по�способ�фн�ционирования,�обращена��а�
бы�внтрь�себя,�порядочивая�и�ор�анизя�жизнь�первично�о�сообщества�(семьи�—
общины�—�деревни),�демонстриря�бес�онечные�варианты.�Ло�альные�фоль�лор-
ные�традиции�находятся�в�постоянном�взаимодействии�и�соподчинении�с�ре�иональ-
ными.�Выявление�их�отличительных�черт�и�хара�теристи�,�исследование�и�осмыс-
ление,�сохранение�и�развитие�предпола�ают�знание�образцов�все�о�слоя��льтры,�в
первю�очередь,�ближайших�районов.
Тезарс� �ороховец�ой�традиционной��льтры�представляет�хара�терный�срез

ее�общенационально�о�содержания,�событийной�образности,��лбинно�о�и�истори-
чес�о�о�смысла,�хдожественных�и�нравственных�ценностей.�Воспринимаясь�и�фн-
�циониря�вне�рамо��своей�непосредственной�среды�бытования,�фоль�лор�прини-
мает�на�себя�приметы�национальной�соборности,�миссию�по�ее�репрезентации.
Все�это�тем�более�важно,�что�Гороховец�ий�район�(�а��и�большая�часть�соседних�тер-

риторий)�может�сл�жить�свое�о�рода�ми�ромоделью�вели�ор�сс�о�о� этно��льт�ро�е-
неза�в�целом.�Следя�этой��онцепции�историчес�о�о�развития�фоль�лорно�о�процес-
са,�необходимо�признать�в�то�же�время�и�то,�что�данный�район�относится���Централь-
ной�России,��де�интерес���фоль�лорной��льтре�сформировался�намно�о�позднее,
чем���фоль�лор�др�их�ре�ионов,�в�частности�Рсс�о�о�Севера,�Ю�а,�Полесья,�рс-
с�о-белорсс�о-�раинс�о�о�по�раничья�и�др.
На�протяжении��онца�XIX�и�все�о�ХХ�в.��специалистов�сложилось�стойчивое

представление�о�не�оторых�ре�ионах�России�—�Рсс�ий�Север� (Мезень,�Пине�а�и
др.),�Центральная�Россия�(Пошехонье,�Ветл�а�и�др.),�ю��России�(Бел�ородс�ая,�Во-
ронежс�ая,�Крс�ая�области,�Кбань)�—��а��о�ре�ионах�с�наиболее�интересной,�мощ-
ной,�развитой�и�сохранившейся�фоль�лорной�традицией.�Этом�есть�объе�тивные
основания.�Связаны�они�с�фоль�лорно-этно�рафичес�ими�от�рытиями,�сделанны-
ми�в�этих�районах�в�начале�и�середине�ХХ�в.
Изчение�и�попляризация�фоль�лорных�традиций,�формирование�фоль�лорно-

�о�престижа�разных�ре�ионов�России�происходили�неравномерно.�Северная�былин-
ная�традиция,�от�рытая�в�начале�прошло�о�ве�а,�на�дол�ие��оды�определила�интерес
ченых���этом�район�и�сформировала�мощное�начное�направление.�Сценичность
и�яр�ость�мзы�альных�форм�рсс�о�о�ю�а�дополняли�бо�атство�представлений�о
фоль�лорном�процессе�в�середине�ХХ�в.�Центральная�же�часть�России�о�азалась�вне
интересов�фоль�лористов,�прежде�все�о�из�Мос�вы�и�Сан�т-Петербр�а.�Собствен-
но�о�начно�о�потенциала�для�полномасштабно�о�изчения�ло�альных�фоль�лор-
ных�традиций��ре�иональных�начных�фоль�лорных�центров�о�азалось�недостаточ-



11
но.�В�резльтате�сформировался�явно�неточный,�односторонний,�не�отражающий�все�о
бо�атства�традиционной��льтры�имидж�ре�ионов.
Безсловно,�эти�ре�ионы�не�толь�о�подвержены�размыванию�фоль�лорной�тра-

диции,�деморализации�и�снижению�ее�жизнестой�ости,�но�они�были�и�менее�изче-
ны�в�фоль�лорном�отношении;�траты�здесь�о�азались�наиболее�впечатляющими.
Возможно,�в�этом�нжно�ис�ать�объяснение�продолжающей�сохраняться�весьма�се-
рьезной�разницы�в�интересах�ченых���разным�областям:�одни�из�них�подвер�аются
постоянном�массовом�наплыв�собирателей,�др�ие�остаются�в�тени,�и�пра�тичес-
�и��аждое�появление�исследователя�становится�событием.
Владимирс�ая�область�толь�о�в�последнее�десятилетие�начинает�от�рывать�свои

фоль�лорные��ладовые.�Сферой�начных�интересов�Госдарственно�о�респбли�ан-
с�о�о�центра�рсс�о�о�фоль�лора�она�стала�с��онца�ХХ�в.,�то�есть�фа�тичес�и�с�мо-
мента�создания�Центра.�И�этом�есть�свои�объяснения.
Данный�ре�ион�России�мы�рассматриваем��а��ни�альный�с�точ�и�зрения�ров-

ня�развитости�и�хдожественной�ценности�фоль�лорной�традиции.
Владимирс�ая�область�(�берния)�в�целом�и�Гороховец�ий�район�(�рай)�в�част-

ности�не�мо�т�быть�отнесены���ре�ионам�с�хорошо�представленной�фоль�лорной
традицией�даже�в�сопоставлении�с�рядом�соседних�областей�—�Костромс�ой,�Рязан-
с�ой,�Ниже�ородс�ой.
Общенациональные��лассичес�ие�фоль�лорные�собрания�XIX—XX�вв.�пра�ти-

чес�и�не�в�лючают�те�стов�из�Гороховец�о�о�езда�(района).�Небольшое��оличество
фоль�лорно-этно�рафичес�их�материалов�было�опбли�овано�во�Владимирс�их��-
бернс�их�ведомостях�в�ХIХ�—�начале�ХХ�в.�и�в�ряде�др�их�более�поздних�периоди-
чес�их�изданий.
П.В.�Шейн�в�своем�«Вели�орсе»�опбли�овал�песню,�перепечатанню�из�Вла-

димирс�их��бернс�их�ведомостей.�В�них�же�в�неофициальной�части�были�опбли-
�ованы�статьи�И.А.�Белина�«Народные�праздничные�обычаи�в��ороде�Гороховце»5,
Я.�Борисо�лебс�о�о� «Свадебные�обряды�в�Гороховец�ом�езде»6,�К.�Веселовс�о�о
«Вьюнство�в�Мордвиновс�ой�волости»7и�«Свадебные�обряды�в�Мордвиновс�ой�во-
лости»8.�Еще�одна�статья,�посвященная�свадьбе,�«Крестьянс�ие�юридичес�ие�обы-
чаи�в� восточной�части�Владимирс�ой� �бернии� (езды�Вязни�овс�ий,�Гороховец-
�ий,�Шйс�ий,�Ковровс�ий)»,�принадлежала�Н.�Добротворс�ом�и�была�напечатана
в�«Юридичес�ом�вестни�е»9.
Не�оторые�авторы�в�лючали�в�свои�статьи��ороховец�ий�материал�наряд�с�ма-

териалами�из�др�их�ездов.�Та�,�Г.К.�Завой�о�опбли�овал�в�«Этно�рафичес�ом�обо-
зрении»�две�статьи�—�«Верования,�обряды�и�обычаи�вели�орсов�Владимирс�ой��-
бернии»10� и� «Гадания���рестьян�Владимирс�ой� �бернии»11,� в� �оторых�приводил
описания��ороховец�их�святочных��аданий,�и�рищ,��ляний�на�Пасх,�Семи��и�Тро-
иц,�родильных�обрядов,�те�сты�рождественс�их��олядо�.
В�Трды�Владимирс�ой�ченой�архивной��омиссии� (1914,�№�16)�А.Н.�Соболев

в�лючил�в�статью�«Детс�ие�и�ры�и�песни»�и��ороховец�ий�материал12.
Единственным��азанием�на�наличие�в�Гороховец�ом�езде�с�азочной�традиции

является�работа�Д.К.�Зеленина�«Описание�р�описей�Учено�о�архива�Рсс�о�о�Гео-

5�Владимирс�ие���бернс�ие�ведомости,�1881.�№�43.
6�Там�же,�1854.�№�16.
7�Там�же,�1863.�№�41.
8�Там�же,�1865.�№�1—2.
9�Юридичес�ий�вестни�.�Владимир,�1888.�Т.�XXVIII.�№�6—7.
10�Этно�рафичес�ое�обозрение.�Сан�т-Петерб�р�,�1914.�Кн.�103—104.�№�3—4.
11�Там�же,�1915.�Кн.�105—106.�№�1—2.
12�Тр�ды�Владимирс�ой��ченой�архивной��омиссии,�1914.�№�16.
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Введение12
�рафичес�о�о�Общества»�(вып.�1),�в��оторой�поминается�трд�исправни�а�Стенчен-
�о�«С�аз�и,�побасен�и,�песни,�обычаи�на�свадьбах,�приметы,�за�ад�и,�северия,�об-
разцы�наречия».�В�этой�р�описи�есть�с�аз�а�«Кот�и�Баран�п�ают�двенадцать�вол-
�ов,�а�потом�всех�зверей».�Вероятно,�с�аз�а�представляет�собой�вариант�сюжета,�из-
вестно�о�в�на�е�под�названием�«Кот�и�ди�ие�животные»�или�«Зимовье�животных».
Кроме�этой�с�аз�и�поминается�та�же�«побасен�а»:�«Мж�по�совет�соседей�опс-
тил�свою�злю�жен�в��олодец,�верив�ее,�что�собирается�лезть�тда�за�снд�ом�с�день-
�ами»13.�В��онце�ХIХ�в.�этно�рафы�И.В.�Не�расов�и�Ф.М.�Истомин�объехали�ряд��-
берний�Центральной�России,�собирая�народные�песни.�В�1895��.�они�посетили�Вла-
димирс�ю��бернию�и�позже�опбли�овали�из�своей��олле�ции�две�протяжные�пес-
ни�Гороховец�о�о�езда:�одн�—�в�1901��.�и�др�ю�—�в�1903��.
В�Гороховец�ом��рае�можно�встретить�пословицы�и�по�овор�и,�связанные�с�оп-

ределенными�топонимами�и�местными�обычаями.�Можно��азать�на�паремии�о�р.�Лх
и�с.�Мыте,�а�та�же�на�тем:�«Хлебайте�х,�а�рыба�в�Лх».�Ряд�пословиц�и�по�оворо�
в�своей�же�поминавшейся�работе�«Крестьянс�ие�юридичес�ие�обычаи…»�приво-
дит�Н.�Добротворс�ий.�Рися�отношение��рестьянина���дочерям,�он�ссылается�на
местные�пословицы:
«Дев�а�не�вол�,�а�все�в�лес�смотрит».
«Вы�ормишь��онь�а,�да�не�для�своей�полосы».
Если�отец�и�мать�протестовали�против�выбранно�о�девш�ой�парня,�они�мо�ли

заявить:�«Семерых�роди,�а�за�это�о�не�выходи».
Начиная�с�середины�ХХ�в.�Гороховец�ий�район�представлен�небольшим��оличе-

ством�записей,�не�оторые�из�них�даны�в�этом�своде.�Сотрдни�ами�Мос�овс�ой��он-
серватории�им.�П.И.�Чай�овс�о�о�и�Инститта�этно�рафии�РАН�во�Владимирс�ой
области�было�проведено�нес�оль�о�э�спедиций.
Ита�,�Гороховец�ий�район�в�известном�смысле�прои�рывает�мно�им�др�им�рай-

онам�Владимирс�ой�области�в��оличестве�пбли�аций�по�фоль�лор,�их�обстоятель-
ности�и�широте�представляемо�о�материала.�Даже�тот�фа�т,�что�мно�ие�о�раинные
территории,�не�о�да�входившие�в�состав�Гороховец�о�о�езда,�являются�теперь�час-
тью�Мромс�о�о�или�Вязни�овс�о�о�районов�Владимирс�ой�области�и�по�ним�име-
ются�пбли�ации�фоль�лорных�те�стов,�не�имеет�принципиально�о�значения,�хотя
и�расширяет�наши�представления�об�истории�той�или�иной�традиции14,�пос�оль�
важно�отметить�то,�что�собранные�сведения�не�были�в�полном�объеме�систематизи-
рованы�и�опбли�ованы.
Межд�тем�на�основании�материалов,�собранных�в�Гороховец�ом�районе,�можно

�оворить�о�сществовании�на�этой�территории�бо�атой�и�разноплановой�фоль�лор-
ной��льтры,�причем�не�толь�о�в�прошлом,�но�и�на�современном�этапе.�Др�ими
словами,�реальная�фоль�лорная�жизнь�в�районе�несоизмеримо�бо�аче,�чем�представ-
ление�о�ней�по�имеющимся�литератрным�и�мзы�альным�фоль�лорным�изданиям,
архивным�хранилищам.
Та�им�образом,�налицо�историчес�ая�несправедливость:�один�из�древнейших�ре-

�ионов�российс�о�о��осдарства�не�имеет�отвечающих�е�о�статс�и�значению�фон-
дов,�архивов�фоль�лорных�материалов,�соответствющим�образом�атрибтированных,
систематизированных�и�введенных�в�начный�и�пра�тичес�ий�оборот.

13�Ученый�архив�Р�сс�о�о�Гео�рафичес�о�о�Общества.�Вып.�1.
14�См.,�например,�запись,�сделанн�ю�в�1988��.�от�Я.Ф.�К�вшинова,�жителя�д.�Оль�ино�в�прошлом

Гороховец�о�о��езда,�ныне�М�ромс�о�о�района:�Былины�об�Илье�М�ромце�//�Гордиен�о�О.В.

Былинный�напев,�записанный�на�Владимирщине.�—�Р�сс�ий�фоль�лор.�XXXI.�Материалы�и
исследования.�СПб.,�2001.�С.�230—237.
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Предла�аемое�издание�не�претендет�на�исчерпывающю�полнот�отражения��о-

роховец�ой�фоль�лорной�традиции,�хотя�авторс�ий��олле�тив�сделал�все,�чтобы�из-
дание�стало�масштабным.�Бо�атство�полченно�о�материала�обсловило�величение
объема�данной�работы�пра�тичес�и�в�два�раза�по�сравнению�с�запланированным�пер-
воначально.
В�резльтате�проведенной�собирательс�ой�работы�в�фоль�лорном�архиве�Центра

сформировали�и� систематизировали�наиболее��рпное�в�России�собрание�фоль�-
лорно-этно�рафичес�их�материалов�по�Гороховец�ом�район.
Гороховец�ий�район�—�по�раничный�район�Владимирс�ой�области.�Е�о�совре-

менная�территория�значительно�меньше�той,�что�была�в�начале�ХХ�в.�И�это�опреде-
лило�еще�одн�хара�терню�особенность�про�раммы�данно�о�прое�та.�При�зна�ом-
стве� с� �ороховец�ой�традицией�отчетливо�проявляется� тенденция�взаимодействия
разных�сб�льтр,�прежде�все�о�Мещерс�ой�и�Поволжс�ой,�а�та�же�иноэтничных
�льтрных�традиций;�прежде�все�о�рсс�ой�и��рофинс�ой.�Та�ой�материал�не�толь-
�о�интересен�для�исследования,�но�он�весьма�сложен�для�е�о�в�лючения�в�современ-
ный��льтрный��онте�ст�с�четом�динами�и�изменения�состава�населения�района,
постоянно�о�меньшения�доли�сельс�о�о�населения,�ми�рации�в�район�большо�о
�оличества�жителей�из�др�их�районов�России,�бывше�о�СССР,�среди��оторых�нема-
ло�лиц�неславянс�о�о�происхождения.�Кльтра�района�по�лощает,�адаптирет�тра-
диции�др�их�народов,�одновременно�испытывая�на�себе�влияние�ино�льтрно�о
о�ржения,�а�та�же�влияние�современной��льтрной�ары,�реально�сществющей
в�бытовой�сфере.
Гороховец�ие�традиции�в�последние��оды�стали�предметом�интересов�прежде�все-

�о�местных��раеведов,�истори�ов,�фоль�лористов,��оторые�реставрирют�памятни-
�и�старины,�собирают�фоль�лор,�ведт�этно�рафичес�ие�изыс�ания.�Краеведы�А.�Аб-
рамов,�Н.�Андреев,�А.�Бальзамов,�В.�Маштафаров,�А.�С�ворцов,�Н.�Сбботин�мно�ое
сделали,�чтобы�прояснить�страницы��ороховец�ой�старины.
Собрание�фоль�лорных�материалов�и�информационная�база�об�их�носителях,�со-

зданные�Але�сандром�Ивановичем�и�Верой�Ни�олаевной�Ис�овя�,�послжили�ос-
новой�для�развертывания�работы�по�изчению�традиционной��льтры�Гороховец-
�о�о��рая�сотрдни�ами�Госдарственно�о�центра�рсс�о�о�фоль�лора.�При�плани-
ровании�исследования�мы�исходили�из�то�о,�что�во�Владимире�работают�специалис-
ты�по��он�ретным�жанрам�и�видам�традиционной��льтры�области,� в� том�числе
бытющим�в�Гороховец�ом�районе�(по�деревянной�и��аменной�резьбе�—�А.�С�вор-
цов,�по�рсс�ом�народном��остюм�—�Г.�Федорова,�мзы�альном�фоль�лор�—
Н.�Алехина),�материалы��оторых�представлены�в�издании.
В�течение�2000—2002���.�Центр�провел�девять�фоль�лорных�э�спедиций,�в�ходе

�оторых�были�исследованы�населенные�пн�ты�всех� сельсоветов�района.�Исход-
ной�начно-теоретичес�ой�позицией�в�этой�работе�стал��омпле�сный�междисцип-
линарный�подход���явлениям�народной��льтры,�признание�их�целостности�и�вза-
имодополняемости�в�реальном�времени�при�ма�симально�полной�фи�сации�фоль-
�лорных�образцов.
Было�задействовано�нес�оль�о�источни�ов�информации.�Архивные�сведения,�в

основном�историчес�о�о,�истори�о-административно�о�и�этно�рафичес�о�о�хара�-
тера,�были�полчены�во�Владимирс�ом�областном�архиве�и�архиве�Гороховец�о�о
района,�а�та�же�взяты�из�пбли�аций�в�периодичес�ой�печати�и�работ�исследовате-
лей�XIX�—�начала�XX�в.�Ряд�нотных� записей�был�представлен�этномзы�оведами
�орода�Владимира�(К.�Васин�и�др.).�Определенный�материал�был�полчен�из�собра-
ний�различных�мзеев�Мос�вы,�Владимира,�Гороховца�и�Вязни�ов.
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Введение14
Фа�толо�ичес�ий�материл�в�своде�представлен�разножанровыми�образцами,�от-

ражающими�специфи��ло�альной�фоль�лорной�традиции,�а�в��онечном�счете,�д-
мается,�степень�сохранности�традиционной�ментальности�местно�о�населения.�Пб-
ли�емый�материал�передает�типоло�ичес�ие�черты,�свойства,�хара�теристи�и�ме-
стной��льтрной�традиции.�При�сравнительно-типоло�ичес�ом�анализе�имеющих-
ся�те�стов�можно��оворить�о�различных�истори�о-стадиальных,�содержательно-смыс-
ловых,�формообразющих�и�хдожественных�напластованиях�в�фоль�лоре�Горохо-
вец�о�о��рая.�Местная�традиция�представляет�собой�симбиоз�ре�иональных,�этни-
чес�их�и�общенациональных�сбстратов�(например,�большинство�записанных�народ-
ных�песен,�с�азо�,�обрядовых�те�стов).
Весь�полченный�массив�материалов�подвер�ся�тщательном�анализ,�отбор,�об-

работ�е�и�систематизации.�Собрание�в�настоящем�виде�представляет�фндаменталь-
ню�источни�оведчес�ю�баз�для�исследования�рсс�ой�фоль�лорной�традиции�и
позволяет�значительно�расширить,��лбить�и�обо�атить�наши�представления�о�тра-
диционной��льтре�Владимирщины.�Знание�этих�материалов,�возможно,�от�роет�но-
вое�прочтение�отдельных�страниц�непростой�истории��рая,��оторый�пережил�поли-
тичес�ие�и�э�ономичес�ие�потрясения,�нес�оль�о�раз�менял�свои�административ-
ные�очертания,�тратил�о�оло�сотни�своих�деревень�и�сел�и�се�одня,�на�поро�е�ХХI�в.
ищет�новые�точ�и�опоры�в�истории,��льтре,�людях.
До�ментальные,� архивные,� э�спедиционные�материалы�по�фоль�лор,�народ-

ным�промыслам�и�ремеслам,�бытовом��лад�становятся,� та�им�образом,� серьез-
ной�начной�базой�для�понимания�процессов�этничес�о�о,��льтрно�о�и�истори-
чес�о�о��енезиса�района.�В�то�же�время�эти�материалы�слжат�средством�сохранения
и�поддерж�и�традиционной��льтры.�Именно�та�ая�задача�се�одня�должна�рассмат-
риваться��а��важнейшая,�приоритетная�в�исследованиях�фоль�лорной�традиции�лю-
бо�о� типа.�Не�снимая�самоценности�начно�о�исследования,�особенно�фндамен-
тально�о�истори�о-теоретичес�о�о�плана,�нжно�отметить,�что�«сверхзадача»�связа-
на�с�решением�вопросов�реальной�пра�ти�и�фоль�лорной�жизни.
Особой�оцен�и�специалистов�требют�ре�иональные�фоль�лорные�издания�мето-

дичес�о�о,�сценарно�о,�про�раммно�о�хара�тера,�неред�о�претендющие�на�начный
статс.�Для�подобных�работ�непростительна� «хдожественно-вольная»� (считай�—
сбъе�тивная)� тра�тов�а�принципиальных�основопола�ающих�фоль�лорных�явле-
ний�и�те�стов.�В�отдельных�слчаях�авторс�ое�творчество�выдается�за�фоль�лор,�а
страстное�желание�собрать,�зафи�сировать�местный�материал�приходит�в�противо-
речие�с�о�раниченными�начными�возможностями�и�знаниями�принципов�полевой
фоль�лористи�и.�Следет�отметить,�что�в�последние��оды�число�та�их�работ�мень-
шается.�Связано�это��а��с�осознанием�на�местах�всей�сложности�и�ответственности
собирательс�ой,�исследовательс�ой�работы,�та��и�с�привлечением�в�ре�ионы�вед-
щих�ченых�Мос�вы,�Сан�т-Петербр�а,�а�та�же�др�их�начных�центров.�Специа-
листы�стали�воз�лавлять�собирательс�ю�работ�и�под�отов��те�стов�на�местах,�что
позволяет�вводить�эти�те�сты�в�начный�оборот,�а�та�же�использовать�хдожествен-
ный�потенциал�при�формировании�репертара�самодеятельных��олле�тивов.
Ка��по�азывает�пра�ти�а,���этом�процесс�фоль�лористы�подходят�по-разном.

Большинство�исследователей�при�непосредственной�работе�с�носителями�отбирают
и�записывают�толь�о�то,�что�бесспорно�отвечает�известным�призна�ам�фоль�лорно-
сти.�Все�остальное,�что�а�тивно�исполняется�в�различных�творчес�их�формах�или
интересет�челове�а�на�бытовом�ровне,�выводится�за�рам�и�народной��льтры.
В��ни�е�«Традиционная��льтра�Гороховец�о�о��рая»�сделана�реальная�попыт�а

зафи�сировать�весь�пласт,�весь�состав�народной��льтры,�бытющий�се�одня�в�Го-
роховец�ом�районе.
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В�последние��оды�все�большее�распространение�полчает�пра�ти�а�записывания

фоль�лорных�те�стов�от�ор�анизованных�фоль�лорных�ансамблей,�что�по-новом
формирет�представление�о�состоянии�исполнительс�их�традиций,�месте�бытования
то�о�или�ино�о�жанра�или��он�ретно�о�образца.�Ансамбли�неред�о�представляют
самобытный,�ни�альный�материал.�Дело�не�толь�о�в�ре�иональной�принадлежно-
сти�их�те�стов.�Зна�омство�с�репертаром�ансамблей�дает�возможность�представить
полнот�охвата�традиции,�понять��лбин�фоль�лорно�о�сознания�и�взаимосвязь�всех
составных�элементов�традиционной��льтры.�Именно�поэтом�в�сборни�е�проде-
монстрирована�и�специально�ор�анизованная�ветвь�в�изчении�фоль�лорно�о�про-
цесса.�Составители�понимали�всю�неоднозначность�это�о�ша�а,�е�о�противоречие
сложившимся��анонам�фоль�лористичес�ой�на�и�и�тем�не�менее�позволили�себе
отойти�от��анона�и�расширить�обозрение�современной�фоль�лорной��артины.
Гороховец�ий�район�с�точ�и�зрения�различных�аспе�тов,�формирющих�современ-

ный�фоль�лорный�процесс,�представляет�собой�пространство,�в��отором�взаимодей-
ствют,�дополняя�др��др�а,�разнове�торные�элементы�и�слои,�разные�по�ровню
сохранности�традиции�носители,�что�необходимо�было�отразить�в�сборни�е.�Этим,�в
частности,�он�отличается�от�др�их�изданий,�в��оторых�пристствет�неред�о�лишь
архаичес�ая��рестьянс�ая� традиция�вне��а�о�о-либо�представления�др�их� ее� со-
ставляющих.
Речь�идет�не�толь�о�о�понимании�новой�фоль�лорной�ситации,�реально�сще-

ствющей�в�современной�России,�но�и�о�фи�сации�те�стов,�отражающих�эт�сита-
цию,� то� есть� те�стов,� реально�бытющих�в� ор�анизованных�фоль�лористичес�их
стр�трах:�ансамблях,�хорах,�ш�олах,�стдиях�и�др.�Представление�вторичных�форм
фоль�лора�правдивее�отражает�ситацию�в�целом.�Др�ое�дело�—�начная�и�специ-
альная�оцен�а��ачества�и�хара�тера�это�о�процесса.�Та�ой�подход�в�нашем�издании
требет�о�овор�и,�ибо�на�а�по�а�не�имеет�специальных�методи��фи�сации,�систе-
матизации�и�оцен�и�(хдожественной,�эстетичес�ой,�са�ральной,�социальной�и�про-
чее)�материалов�от�ор�анизованных�фоль�лорных�носителей,�объединенных�в�хорах
или�ансамблях,�ш�олах,�стдиях,�мастерс�их�и�др.�Именно�в�их�творчестве�в�значи-
тельной�степени�отражаются�тенденции�и�хара�тер�взаимодействия�традиционных�и
современных�форм��льтры.�Мно�ое�здесь�воспринимается�не�толь�о�остро,��ри-
тичес�и,�но�и�вне�соотнесенности�с�реалиями�современной�фоль�лорной�жизни.
Представленные�материалы� традиционной� �льтры� Гороховец�о�о� района

дают�возможность�оценить�неразрывность�разностадиальных�процессов�не�толь-
�о�с�точ�и�зрения�самоценности�их�хдожественной�составляющей.�Они�позво-
ляют� и� воспринять� их� �а��фра�менты�целостной� системы�жизнедеятельности.
В�люченные�в�ее��онте�ст,�они�со�ласют�и��армонизирют�все�элементы�жиз-
ни�и� предстают� ее� смыслообразющим� ядром.�Это� относится� �� любом� те�ст
фоль�лора,�бдь�то�песня,�с�аз�а,�частш�а,�исполненные�в�быт�или�со�сцены,�с
э�рана�телевизора,�прослшанные�по�радио.
Фоль�лорные�традиции�Гороховец�о�о�района�отражают�разнообразный�спе�тр

дховной�и�хозяйственной�жизни�на�протяжении�длительно�о�историчес�о�о�перио-
да�времени.�Налицо�постепенное�истори�о-временное�напластование�традиций,�их
взаимопрони�новение�и�дополнение.�Мы�можем� �оворить�не� толь�о�о� состоянии
различных�фоль�лорных�жанров,�но�и�об�отражении�в�них�событий��а��местно�о,
та��и�обще�осдарственно�о�значения.�Безсловно,�эти�явления�имеют�место�быть�в
фоль�лоре�с�разной�степенью�выразительности.
Общий�срез�фоль�лорной�традиции�дает�основание��оворить�о�том,�что�она�хара�-

теризется�прежде�все�о�э�ле�тичностью,�сосществованием�в�обыденном�этно�ль-
трном�сознании�и�формах�повседневно�о�творчества�самых�разных�хдожественных
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явлений.�Наряд�с�атентичными�фоль�лорными�те�стами�а�тивно�бытют�массо-
вые� советс�ие�песни�и�песни�местных��омпозиторов�на�ре�иональню�темати�,
современные�и�ры�и�страшил�и�на�злоб�дня.�Нжно�та�же�отметить,�что�мно�ие
события�ХХ�в.,�имеющие�сдьбоносное�значение�для�страны,�не�нашли�развернто�о
отражения�в�издании�по�причине�о�раниченно�о�объема,�например,�та�ие�не�о�да
злободневные�темы,��а���олле�тивизация,�индстриализация,�перестрой�а�и�др.,�хотя
отдельные�те�сты�и�представлены.�Это�может�навести�на�мысль�об�отстствии�фоль�-
лорных�те�стов,�отражающих�то�или�иное�общенациональное�значительное�событие.
Объяснение�это�о�феномена�может�быть�двоя�ое:�или�фоль�лорная�традиция�же

«пережила»�данное�событие�и�оно�тратило�а�тальность�(шло�на�периферию�созна-
ния�народа,�или�же�произошло�е�о�замещение�более�поздними�событиями,�со�ласно
за�ономерности�сохранения�более�яр�о�о�в�творчестве�в�щерб�менее�яр�ом);�или
же�историчес�ое�сознание��ороховчан�пере�лючилось�на�более�высо�ий�ровень�со-
хранения�памяти�о�данных�событиях:�они�исполняют�соответствющие�песни,�с�аз-
�и,�частш�и,�имеющие�общерсс�ое�значение.�В�районе�повсеместно�исполняются
песни��банс�о�о��азачества,�военно-патриотичес�ие,�советс�ие,�темати�а��оторых
на�первый�вз�ляд�не�несет�ре�иональной�специфи�и.�Эта�примета�в�бытовании�фоль-
�лора�просматривается�в�абсолютном�большинстве�ре�ионов�не�толь�о�Владимирс-
�ой�области,�что��оворит�об�определенных�за�ономерностях�в�формировании,�быто-
вании�и�развитии�общерсс�ой�фоль�лорной�традиции.�Гороховец�ий�район�пред-
ставляет�собой�не�ис�лючение,�а�правило,�поддерживая�сосществование�разнород-
ных�явлений�различных�историчес�их�фоль�лорных�напластований.
Данное�обстоятельство�имеет�важное�значение�в�оцен�е�и�восприятии�фоль�лор-

ной�традиции�самими�ее�носителями�—�не��а��выделенно�о�из�повседневности�ис-
�сства,�а��а��формы�естественно�о�поведения:�бытово�о,�дос�ово�о,�трдово�о,�про-
фессионально�о.
Сформированная�изначально� задача�исследования�—�представить�весь�реально

бытющий�срез�фоль�лорной�традиции�—�постепенно�распадалась�на�ряд�составля-
ющих,��аждая�из��оторых�может�ныне�претендовать�на�самостоятельное�направле-
ние.�Среди�важнейших,�в�частности,�можно�назвать�отражение�роли�чреждений��ль-
тры,�ис�сства,�образования�в�поддержании�и�развитии�фоль�лорных�традиций.�Эта
тема�при�всей�ее�неоднозначности�восприятия�фоль�лористами�се�одня� занимает
все�более�заметное�место�в�самом�фоль�лорном�процессе.
Учреждения��льтры,�особенно�на�селе,�становятся�се�одня�силой,�способств-

ющей�ре�енерации�фоль�лора.�Они�неред�о�определяют�ровень,�направленность,
содержание�и�масштабы�фоль�лористичес�ой�деятельности,�по��райней�мере,�в�ее
ор�анизованных�формах.�Средства�массовой�информации,�телевидение,�радио�фи�-
сирют�и�пропа�андирют�в�абсолютном�большинстве�слчаев�именно�ор�анизован-
ные�формы�фоль�лорно�о�процесса�—�фоль�лорные�объединения15.�Сществование,
сохранение�и�развитие�мно�их�форм�и�видов�традиционной��льтры�(промыслов,
ремесел,�песен,�танцев)�се�одня�невозможно�представить�вне�деятельности�подобных
чреждений.�Каждое�из�них�имеет�свою�сфер�приложения�интересов,�свой�набор�твор-
чес�о-техноло�ичес�о�о�и�педа�о�ичес�о�о�инстрментария,�определяет� специфи-
чес�ий�набор�ор�анизационных�объединений.
В�последние��оды�работ�по�приобщению�детей���традиционной��льтре�развер-

нли�образовательные�чреждения�района:�ш�олы�и��имназии,�а�та�же��ородс�ие�дош-
�ольные�(детс�ие�сады,�ясли)�и�внеш�ольные�чреждения:�дома�творчества�детей�и
юношества.

15�См.:�Народное�творчество,�2002.�№�2;�1999.�№�1,�5.
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Наиболее� системню�и�планомерню�творчес�ю�работ� с�использованием�об-

разцов�традиционной��льтры�ведт�чреждения��льтрно-дос�ово�о�типа.�Кос-
тя��системы�составляют�сельс�ие��лбы,�дома��льтры,�районные�и�сельс�ие�цен-
тры�дос�а,��раеведчес�ие�мзеи.�На�их�базе�создаются�специализированные�центры,
стдии,�мастерс�ие,�дома�народно�о�быта,�мзеи�народной��льтры.�Особенно�вы-
росла�сеть�подобных�стр�тр�в�сельс�ой�местности�района.
С�селом,�с�сельс�ими�чреждениями��льтры�в�последние��оды�связывают�на-

дежды�на�восстановление��льтры�и�полноценно�о�дос�а�в�России.�Этом�есть�свое
объяснение:�именно�в�деревне�ве�ами�с�ладывались�народные�традиции.�Они�сохра-
нили�толь�о�то,�что�способствовало�нравственном,�физичес�ом,�э�ономичес�ом
процветанию�челове�а.�Для�то�о�чтобы�соответствющие�элементы�о�азались�ото-
браны�и��оренены�в�традиции,�должны�были�пройти�ве�а.�Оставалось�самое�цен-
ное.�Но�и�оно�находилось�в�постоянной�«довод�е»,�шла�отдел�а.�Та�им�образом,�сам
народ�творил�себя,�свои�лчшие��ачества,�вырабатывая�высочайшие��ритерии�смыс-
ла�жизни�и�ее�миростроения.�Чтобы�этот�потенциал�традиций�и�механизм�саморе�-
ляции�народной�жизни�не�толь�о�сохранить,�поддержать,�но�и�придать�им�новый�им-
пльс,�нжно�сделать�эт�работ�целенаправленной,�осознанной�и�методичес�и�под-
�репленной.
Составители�сборни�а�сочли�возможным�представить�в�специальной�статье�оцен-

��и�анализ�пра�тичес�ой�роли�ш�ольных,�внеш�ольных�и��льтрно-дос�овых�ч-
реждений�Гороховец�о�о�района�в�поддерж�е,�пропа�анде�ценностей�традиционной
�льтры,� а� та�же�в�понимании�проблемно�о�поля,� в��отором�им�приходится�это
осществлять.
Этот�срез�деятельности��ороховец�их�чреждений��льтры,�безсловно,�не�мо-

жет�рассматриваться��а��отражающий��артин�их�работы�в�целом.�Для�нас�важнее
представить�именно�их�силия�по�поддерж�е,�сохранению�и�воспроизводств�тради-
ционной�народной��льтры,�пос�оль�,��а��же�отмечалось,�данное�издание�направ-
лено�на�вооржение�пра�ти�ов�полноценным�те�стовым�материалом.
Использование�образцов�празднично-обрядовой�традиционной��льтры,�фоль�-

лора�в�деятельности�чреждений��льтры�опирается�на�определенные�ор�анизаци-
онно-методичес�ие�основы.�Прежде�все�о,�это�опора�на�сложившиеся�местные�ло-
�альные� традиции�проведения�народных�праздни�ов� (например,�Масленицы�или
Троицы),�рассчитанных�на�зрителей��он�ретной�деревни.�В�ходе�под�отов�и�празд-
ни�ов,��а��правило,�совмещаются�разные�традиции�их�проведения,�исходя�из�реаль-
ных�материальных�возможностей,�профессионально�о�ровня�имеющихся�творчес-
�их��олле�тивов�и�исполнителей,�потребностей�частни�ов�праздни�ов.�При�этом
не�ставится�задача�возвращения���не�о�да�сществовавшим,�полно�ровным�и�развер-
нтым�традиционным�празднично-обрядовым��омпле�сам.�Проведение�современ-
ных�обрядов�и�праздни�ов�имеет�чаще�все�о�з�офн�циональный�и,�в�известном
смысле,�пра�матичес�ий�хара�тер.�Подобные�мероприятия�сществют�в�сжато-фор-
мльных�временных�рам�ах�(2—4�часа);�не�отражают�всей��лбины�содержательно-
смыслово�о�подте�ста,�присще�о�традиционном�празднованию;�те�сты�исполня-
ются�под�отовленными�людьми,�чаще�все�о�частни�ами�любительс�их��олле�ти-
вов�или�самими�работни�ами�чреждений��льтры�и�образования.�Др�ими�слова-
ми,�речь�идет�не�о�возрождении�традиционных�форм�дос�а�и��льтры�в�полном�фор-
мате� (смысловом,� содержательном,�временном,� стр�трном),� а�об�использовании
наиболее�выи�рышных�в�зрительс�ом�и�эстетичес�ом�отношении�элементов�отдель-
ных�те�стов,�действий�из�соответствющих�обрядов.�Та�,�например,�в�праздновании
Троицы�а�цент�делается�на�эпизоды��адания�с�бросанием�вен�ов�в�вод;�в�Масле-
ничных��ляниях�—�на��атания�на�лошадях�и��ощения�блинами,�сжи�ания�ччела

Проблемы�из�чения�ло�альных�фоль�лорных�традиций



Введение18
зимы;�в�Пасхальные��ляния�—�на��атания�яиц�и�др.�Эти�эпизоды�в�ор�анизованных
праздни�ах�о�азываются�самоценными.
В�проведении�современных�праздни�ов�выявляется��лавное�их�отличие�от�тради-

ционных.�Стихийно�сществющий�народный�праздни��ориентирется�на�ценности
личностно�о�плана:�возможность�повторения�песни�любым�желающим,�сплясать�—
�то��а��меет�и�др.�Подобное�исполнение�за�лючает�в�себе�мировоззренчес�ий,�фило-
софс�ий,�са�ральный�смысл;�слжит�сохранению�и�передаче�те�ста.�В�этом�о�ромная
привле�ательность�проводимых�в�районе�праздни�ов�деревни,�семьи,�рода,�двора.�Воз-
растает� смыслообразющая�сть�праздни�а.�Он�становится�бытовым,�ор�аничес�и
в�лючается�в�жизнедеятельность�и�становится�важным��омпонентом�хдожественной
жизни�деревни,�что,�возможно,�является�одной�из�самых�яр�их�черт�в�развитии�фоль-
�лорной��льтры,�представляющихся�или�в�форме�произведений�ис�сства�различ-
ных�жанров,�или�в�форме�различных�праздничных�мероприятий,�или�в�форме�фоль-
�лорных�ансамблей�и��рж�ов.
Традиции�не�мо�т�сохраняться,�поддерживаться�без�пра�ти�и��льтрно�о�обще-

ния�людей.�Этом�слжат�совместные�праздни�и,�помо�ающие�людям�творчес�и�про-
являть�себя,�передавать�свой�опыт,�традиции.
Воссоздаваемые�народные�праздни�и�в�массовых�мероприятиях�способствют�про-

должению�живой�традиции�на�ровне�социма�—�в�семье,�в�спонтанно�возни�ающих
�олле�тивах,�на�бытовом�и�дос�овом�ровне.
Собранные�и�вошедшие�в�сборни��празднично-обрядовые��омпле�сы,�безсловно,

мо�т�быть��онстрированы,�и�не�толь�о�применительно���Гороховец�ом,�но�и���др-
�им�районам�области,���России�в�целом.�Деятельность�в�этом�направлении�зависит�от
под�отов�и�специалистов,�понимания�ими��онте�ста�традиционной��льтры.
Особенность�современно�о�этапа�развития�традиционной��льтры�—�мение�оце-

нивать�весь��омпле�с�явлений,�ее�составляющих.�И�се�одня�для�это�о�есть�все�сло-
вия,�с�ладывается�ни�альная�ситация,��о�да��осдарство�и�общество�определили
свои�официальные�позиции�по�отношению���фоль�лор��а����ни�альной�нацио-
нальной�и��льтрной�ценности.�Та�ая�поддерж�а�не�может��ардинально�и�быстро
изменить�процессы�внтренне�о�саморазвития��льтры,�традиций,�фоль�лора.�Про-
цессы�саморазвития�в�первю�очередь�реализ�ются�на��ровне�частно�о�повседневно�о
поведения,�бытовой�жизни,�дос�овых�форм�творчества.�Это�та�же�важнейший�исход-
ный�методоло�ичес�ий�принцип�в� сборе�материала�и� е�о� систематизации.�Корпс
те�стов�представляет�фоль�лорню�традицию�с�четом�ее�полноты�и�сохранности,�а
та�же�поэтичес�ой�и�хдожественной�ценности.
Свод,�безсловно,�мо��быть�выполнен�с�иной�про�раммой�по�ином�стр�трном

принцип.�Не�все�изложенное�может�быть�воспринято�однозначно�с�пониманием�и
тем�более�положительно.�Перед�авторами�и�составителями�стояла��он�ретная�начная
и�пра�тичес�ая�про�рамма,��оторая�и�была�выполнена�по�мере�возможности.�Если
начная�и�пра�тичес�ая�ценность�работы�бдет�принята��олле�ами�и�работни�ами
�льтры�Гороховец�о�о�района,�то�авторы�бдт�считать�свою�задач�выполненной.
Надеемся,�что�сборни��станет�в�ладом�в�общее�дело�сохранения�и�возрождения

традиционной��льтры�России�в�масштабе�одно�о�из�интереснейших�ее�историчес-
�их�районов.

А.С.�КАРГИН,
В.Г.�СМОЛИЦКИЙ
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Состояние�традиционной���льт�ры�Гороховец�о!о��рая�в�наши�дни�представляет
собой�сложн�ю�и�неоднозначн�ю��артин�,��оторая�формировалась�под�влияни-

ем�цело!о�ряда�фа�торов.
Главная�особенность�ре!иона�связана�с�древнейшей�историей��рая�и��словиями

е!о�заселения.�Ре!ион�на�протяжении�мно!их�ве�ов�являет�собой�место�нераздель-
но!о�проживания�финно�!орс�их�и�славянс�их�племен.�Пришедшие�на�эти�земли
начиная�примерно�с�VI�в.�славяне�ассимилировали�местных�финно�!ров�(м�ром�)1,
но�в�тоже�время�заимствовали��них�не�толь�о�бо�атю�номен�латр��идронимов�и
(в�меньшей�степени)�др�их�топонимов,�но�и�элементы�традиционной��льтры��ро-
финнов,�сохранившиеся�до�наших�дней,�псть�и�в�рдиментарном�виде,�прежде�все�о�в
обрядовой�пра�ти�е.
Прони�новение�восточных�славян�в�Верхнее�и�Среднее�Поволжье�и�в�ареал�мро-

мы�шло�в�два�этапа.�На�первом�из�них�(о�ончательно�представленном�археоло�ичес-
�ой�на�ой�сравнительно�недавно),�в�VI—VII�вв.�н.э.,�земли�мери�и�мромы�(�а��и
соседние�территории)�были�заселены�очень�ранней�волной�восточнославянс�их�пле-
мен.�Летописи�не�сохранили�первоначально�о�самоназвания�этих�племен,�а�архео-

1�Ср.:�Финно-��ры�и�балты�в�эпох��Средневе�овья.�М.,�1987.�С.�88�сл.;�Седов�В.В.�Древнер�сс�ая
народность.�М.,�1999.�С.�236�сл.,�251.�Ср.�та��же:�С.�221.

Вопрос�о�формировании�населения�Гороховец�о�о�района�достаточно�сложен.�В�начале�I�тыс.
до�н.э.,�в�раннежелезн�ю�эпох�,�эта�территория�входила�в�ареал�о�ромной�и�аморфной�этноязы�о-
вой�общности�поволжс�их�финнов,�при�распаде��оторой�в�течение�то�о�же�I�тыс.�на�два�основных
ареала�—�западный,�«дья�овс�ий»�(пред�и�мери�и�пр.),�и�восточный,�«�ородец�ий»�(пред�и�мор-
двы,�марийцев,�м�ромы�и�мещеры),�—�территория�Гороховец�о�о�района�пришлась�на�по�ранич-
н�ю,��онта�тн�ю�зон��межд��ними,�оставаясь��райним�северо-западным�пределом�зоны�расселе-
ния�«�ородец�их»�племен.�В��онце�I�тыс.�до�н.э.�и�о�оло�р�бежа�эр�вн�три�ареала��ородец�их
племен�сформировались�отдельные�племенные�«стволы»�и�общности.�В�частности,�обособился
общий�«ствол»�пред�ов�мордвы�и�м�ромы�(а�возможно,�и�мещеры),�в�ареале��оторо�о��же�в�пер-
вых�ве�ах�н.э.�выделились�отдельные�«племена»�(мордва,�м�рома),��поминавшиеся�в�те�стах�ран-
не�о�Средневе�овья.�Гороховец�ий�район�принадлежал����райней�северо-западной�периферии
ареала�м�ромы,��де�она��же��раничила�с�территорией�мери.�Памятни�и�р.�Тезы�свидетельств�ют�о
том,�что�здесь�сос�ществовали�и�смешивались�и�м�рома,�и�прони�ающая�с�запада�меря.

Та�ова�была�сит�ация���середине�I�тыс.�н.э.�С�VI�в.�н.э.�начинается�процесс�прони�новения
восточнославянс�их�племен�в�местн�ю�финс��ю�сред��и�ассимиляции�абори�енов�славянами.�В
бассейн�Нижней�Клязьмы�—�Нижней�О�и�славяне�прони�али�с�запада�и�северо-запада,�от�Верх-
ней�Клязьмы�и�Верхней�Вол�и.�При�этом�именно�территория�Гороховец�о�о��рая�бла�одаря�сво-
ем���ео�рафичес�ом��положению�о�азывалась�первой�зоной��онта�тов�м�ромы�с�расселяющи-
мися�в�описанном�направлении�восточнославянс�ими�племенами.
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ло�ичес�им�идентифи�атором�расселения�данных��рпп�в�бассейнах�Клязьмы,�Вол-
�и�и�О�и�являются�незам�нтые�браслетообразные�височные��ольца.�Пришельцы
не�наршили�территориально-племенно�о�членения�абори�енов,�расселяясь� среди
них�и�тем�самым�в�лючаясь�в�их�территориально-потестарные�общности.�Постепен-
но�именно�привнесенные�ими�элементы�начинали�доминировать,�обеспечивая�сла-
вянизацию�местно�о�населения.�В�ито�е�летописные�«меря»�и�«мрома»�IX�в.,�про-
должая�по�названиям�и�территориально-политичес�ой�традиции�соответствющие
финс�ие�общности,�по��льтре�и�язы��были�же�в�значительной�степени�славяни-
зированы�архаичес�ой��рппой�восточных�славян.�Представители�др�их,�более�по-
здних�восточнославянс�их�пришельцев�(�ривичи�и�вятичи),��а��и�летописная�тради-
ция,�не�отличали�восточнославян�от�их�финс�их�симбиотных/сбстратных�элемен-
тов� внтри� соответствющих� территориально-племенных�общностей�—�«мери»�и
«мромы»,�именно�поэтом�первые�восточнославянс�ие��олонисты�и�остаются�для
нас�безымянными.�Лин�вистичес�и�они�были�носителями�особо�о�восточнославян-
с�о�о�диале�та,�развивше�ося�позднее�во�владимиро-сздальс�ий�диале�т�древнерс-
с�о�о�язы�а.�В�IX�—�начале�X�в.,��а��сообщает�«Повесть�временных�лет»,�«титль-
ным»�язы�ом�всей�общности�«мромы»�всё�еще�был�финс�ий�язы��е�о�абори�енно-
�о��омпонента.
Надо�отметить,�что��азанная�выше�архаичес�ая�волна�восточнославянс�их��оло-

нистов�вле�ла�вместе�с�собой�в�Вол�о-О�с�ое�междречье�и�часть�восточных�балтов,
осевших,�в�частности,�по�р.Тезе�—�Нижней�Клязьме�—�Нижней�О�е�(Холйс�ий,�Коч-
�инс�ий,�Подболотьевс�ий�мо�ильни�и),�то�есть��а��раз�на�территории�Гороховец�о-
�о��рая2.
Новый�этап�этно�енетичес�их�процессов,�затра�ивающих�территорию�нынешне�о

Гороховец�о�о�района,�продолжается�с�X�до�XI�—�начала�XII�в.�В�это�время�исчезают
сами��рппиров�и�«мромы»�и�«мери»,�происходят�их�полная,�о�ончательная�славя-
низация,�забвение�самих�названий�и�соответствюще�о�членения,�а�та�же�полное�ис-
чезновение�особо�о�финс�о�о�язы�а�«мромы»,�поминаемо�о�в�«Повести�времен-
ных�лет»,�и�замещение�е�о�древнерсс�им.�Данный�процесс,�пи���оторо�о�приходит-
ся�на�XI�в.,�подробно�исследован�археоло�ами.�Основным�фа�тором�перемен�являет-
ся,�по-видимом,�рост� старо�о�восточнославянс�о�о��омпонента�в� составе� «мро-
мы»�и�«мери».�К�этом�можно�прибавить�два�внешних�фа�тора.�Первый�из�них�—
территориальный�передел:�территория�«мери»�и�северной�части�«мромы»,�в�лючая
Гороховец,�вошли�инте�рированно�(без�сохранения��а�их-либо�внтренних��раниц
межд�ними)�в�состав�Ростовс�о�о��няжения,�а�остальная�часть�«мромы»�—�в�со-
став�Черни�овс�о�о��няжения,�а�именно�е�о�рязанс�ой�части.�Это�и�по�ончило�со
старым� территориальным�и� этно�льтрным�членением�на� ареалы� «мромы»�и
«мери».�Второй�фа�тор�—�растянвшееся�на�XI—XII�вв.�подселение�с�запада�(от�Вер-
хней�Вол�и�и�Верхней�Клязьмы)��ривичей3.�В�ито�е�в�XI—XII�вв.�о�ончательно�сло-
жилась�общность�носителей�владимиро-сздальс�о�о�диале�та�древнерсс�о�о�язы-
�а,�в�ареал��оторой�неразрывно�входила�и�территория�Гороховец�о�о��рая.
Можно�за�лючить,�что�финс�ие��омпоненты�в�народной��льтре�Гороховец�о�о

района�мо�т�быть�возведены���двм�источни�ам:�исходном�финс�ом�(мромс�ом
и�частично�мерянс�ом)�сбстрат�и��онта�там�с�державшими�свой�финс�ий�этнос

2�Та�им�образом,�во�второй�половине�—��онце�I�тыс.�территория�Гороховец�о�о�района�сл�-
жила�зоной�интенсивных��онта�тов�пришлых�архаичес�их�восточных�славян,�пришедших�с�ними
балтов�и�местных�финс�их�абори�енов�—�м�ромы�и�мери.

3�Д�бов�И.В.�Северо-Восточная�Р�сь�в�эпох��ранне�о�Средневе�овья.�Л.,�1982.�С.�44,�200.
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мордвой�и�марийцами,�продолжающимся�вплоть�до�настояще�о�времени.�Учитывая,
что�мрома�и�меря�были�славянизированы�очень�рано�(же�во�второй�четверти�I�тыс.
н.э.),�основным�источни�ом�финс�их�элементов�в��ороховец�ом�фоль�лоре�надо�счи-
тать�именно�позднейшее�взаимодействие�рсс�о�о�населения�бассейна�Клязьмы�с�со-
седними�«инородцами»,�а�не�наследие�древнейше�о�финс�о�о�сбстрата�это�о�населе-
ния.
Второй�особенностью�ре�иона�является�е�о�местоположение�на��ранице�трех�с-

бареалов:�двх�рсс�их,�Поволжья�и�Мещеры,�и�одно�о��рофинс�о�о�—�мордовс�о-
�о,�представители��оторо�о�с�давних�времен�селятся�на�территории��рая.�Особенно-
сти,�свойственные��льтре�рсс�их�ареалов,�на�территории�Гороховец�о�о��рая�со-
здали�специфичес�ое�единство,�элементы��оторо�о��азывают�на�влияние��а��Ме-
щеры�(что�особенно�яр�о�видно�на�примере�специфи�и�мзы�альной�традиции),�та�
и� традиции�поволжс�ой��льтрной� зоны,��оторые�наиболее�яр�о�проявляются�в
дховных�стихах�и�ле�ендах.�Резльтатом�та�о�о�взаимовлияния�является�сочетание
в��ороховец�ом�фоль�лоре�особенностей�владимирс�ой�и�ниже�ородс�ой�традиций,
�а��наиболее�хара�терных�для��азанных�двх�зон.
Третья�особенность�народной��льтры�Гороховец�о�о�района�связана�с�е�о�раз-

мещением�на�основных�тор�овых�птях�Вели�ороссии,�приводившим�наряд�с�др-
�ими�фа�торами���появлению�здесь�выходцев�из�самых�разных�этнотерриториаль-
ных��рпп,�вплоть�до�образования�съезжих�сел,��оторые�являются�одной�из�хара�тер-
ных�примет��рая.�Процесс�этот,�в�сщности,�не�прерывался�ни�о�да�—�от�появления
здесь�ми�рантов�с�разоренно�о�мон�олами�ю�а,�ю�о-восто�а�и�лесостепно�о�рбежа
Рси�и�до�прихода�немец�их��олонистов,�потом�и��оторых�все�еще�живт�на�терри-
тории�района.
Специфи�а�традиции�на�современном�этапе�обсловлена�и�ориентацией�на� �о-

родс�ой�тип��льтры.�В�сил�особенностей��ео�рафичес�о�о�положения��ородс�ой
тип��льтры�заимствован�не��Владимира,�а��более�близ�о�о�Нижне�о�Нов�орода.
Та�им�образом,� �ороховец�ая��льтра�в� значительной�степени�является�соедине-
нием��ородс�о�о�и�сельс�о�о�типов�традиции,�причем��ородс�ой�тип�в�значительной
степени�тя�отееет���Поволжью,�а� сельс�ий�—���Мещере.�Кроме�то�о,�необходимо
отметить,�что�мно�ие�из�опрошенных�нами�—�дети��валифицированных�рабочих,
ходивших�на�промыслы�в�Мос�в,�Сан�т-Петербр�,�Нижний�Нов�ород,�Ба�.�Воз-
вращаясь�домой,�они�приносили�в�Гороховец�наиболее�близ�ие�и�понятные�им�эле-
менты�традиционной��ородс�ой��льтры,�что�та�же�повлияло�на�специфи��тради-
ции�Гороховец�о�о��рая.
Еще�одной�особенностью�ре�иона�является�постоянное�изменение�е�о�админист-

ративных��раниц,�что�привело���осознанию�себя�мно�ими�жителями�ис�онно��оро-
ховец�их�земель�ниже�ородцами�или�ивановцами,�с�одной�стороны,�и�вязни�овцами
—�с�др�ой.�Они�считают,�что�традиции,�известные�им�с�детства,�не�совпадают�с�обы-
чаями�местности,��де�они�проживают,�хотя�при�детальном�опросе�выясняется�при-
надлежность�исполнителей���единой��ороховец�ой�традиции�со�всеми�присщими
ей�особенностями.
Необходимо�та�же�отметить,�что�на�территории�района�соседствют�старообряд-

чес�ая�и�православная��онфессии.�И�хотя�местные�жители�на�настоящий�момент
довольно�чет�о�разделяют�православных�и�староверов,�нельзя�не�с�азать�о�том,�что
элементы�старообрядчес�ой��льтры�мы�наблюдаем,�прежде�все�о,� в�ритальной
пра�ти�е�и�дховных�стихах,�репертар��оторых�тя�отеет���старообрядчес�им�печат-
ным�стиховни�ам,�а�та�же�в�де�оративно-при�ладном�ис�сстве��(например,�в�бра-
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ном�т�ачестве,�пос�оль��именно��в�старообрядчес�ой�среде�распространялись�но-
вые�техничес�ие�приемы,�что�способствовало�выработ�е�особой�эстети�и,�связан-
ной�с�предпочтением�бело�о�и�бело-розово�о��олорита).
Хотя�данный�сборни��посвящен�рсс�ой�традиционной��льтре�ре�иона,�нельзя

не�отметить,�что�на�Гороховец�ой�земле�проживают�та�же�немцы,�чваши,�марий-
цы,�мордва.�И�поэтом�мы�не�можем�отрицать�влияния�на�рсс�ю�фоль�лорню
традицию��льтры�этих�народов.
Та�им�образом,��льтрная� традиция�Гороховец�о�о��рая�представляет� собой

сложное� соединение�разноэтничес�их,� разноре�иональных,�разно�онфессиональ-
ных,�э�осистемно�разнотипных�элементов.
Традиционная��льтра�и�фоль�лор�в�Гороховец�ом��рае�на�настоящий�момент

представляют�собой�неоднозначное�явление,��оторое�хара�теризется�затханием�и
исчезновением�одних�жанров�народной��льтры,� а�тивным�бытованием�др�их,
возни�новением�и�формированием�третьих.
В�сил�это�о�настоящее�издание�представляет�собой�сборни��в�двх�томах.�В�пер-

вом� томе�даны�описания�наиболее� значимых�элементов� традиционной��льтры.
Мно�ие�статьи�являются�попыт�ой�ре�онстр�ции�элементов�традиционной��ль-
тры�ре�иона.�Второй�—�это��орпс�фоль�лорных�те�стов,�записанных��а��в�XIX�—
начале�XX�в.,�та��и�в�э�спедициях��онца�ХХ�—�начала�XXI�в.
Первю�часть��ни�и�от�рывает�статья,�посвященная��алендарным�праздни�ам.

Календарный�ци�л�относится��� древнейшем�пласт�народной��льтры�и� тесно
связан�с�архаичес�ими�формами�мышления,�бытово�о��лада�и�хозяйственной�дея-
тельности�челове�а.�К�сожалению,�жанры�обрядовой�поэзии�пра�тичес�и�полнос-
тью�шли�из�обихода�современно�о��рестьянина,�что�связано�с�изменением�хозяй-
ственной�деятельности�и�социально-э�ономичес�ой�природы�наше�о�общества.�Опи-
сания��алендарных�праздни�ов� записаны�ис�лючительно�по� воспоминаниям�по-
жилых�людей,��оторые�относят�бытование�ритальных�действий���предвоенном
времени�и�отчасти���50-м��одам�ХХ�в.�Кардинальные�перемены,�приведшие���нич-
тожению�индивидальных��рестьянс�их�хозяйств,�не�мо�ли�не�с�азаться�на�системе
�алендарных�обрядов,�их�стр�тре,�фн�циональности�и�составе�частни�ов.�Та�,
с�тратой�личных�семейных�наделов�отпала�необходимость�в�совершении�жнивных
и�помолотных�обрядов;�ли�видация�собственной�с�отины�или�меньшение�ее�по-
�оловья�привели���изменениям�в�стр�тре�и�составе�е�орьевс�их�риталов.�Из�об-
рядово�о�репертара�исчезли� та�ие� сложные�ритальные��омпле�сы,��а�� святоч-
ный,�масленичный�и�троиц�ий.�Надо�отметить,�что�обряды,�имевшие�более��амер-
ный�хара�тер,� сохранились� значительно�лчше.�Наиболее�хара�терным�примером
та�о�о�рода�ритальных�действий�являются��адания,�а�тивно�бытющие�в�настоя-
щее�время�и�записанные�нами�от�опрошенных�всех�возрастных��рпп.�В�Гороховец-
�ом��рае�чрезвычайно�разветвленная�и�хорошо�сохранившаяся�система��аданий,�и
именно�поэтом�им�посвящена�отдельная�статья.�Обряды�общинно�о�хара�тера�бы-
тют�лишь�в�з�ом�семейном��р�,�причем�сохраняются�зачастю�отдельные�рди-
менты�не�о�да� бо�атой� традиции.�Наиболее�по�азательными�примерами� та�о�о
фн�ционирования�отдельных�сохранившихся�элементов�обрядов�являются�хожде-
ние�за�святой�водой�на�Крещение�и��рашение�домов�вет�ами�березы�на�Троиц.
Др�ие�праздни�и,�напротив,�сохранили�свою�обрядовю�семанти��и�стр�тр,�но
в�значительной�степени�тратили�связи�с�общим��алендарным��онте�стом�тради-
ции.�Та�,�например,�пра�тичес�и��аждый�исполнитель�помнит�о� средо�рестных
�рестах�и��аданиях�с�ними�и,�сответственно,�знает�место�и�смысл�праздни�а�Средо�-
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рестья�в�Постовом�ци�ле�праздни�ов�и��алендарном�ци�ле�в�целом.�Но�в�сил�та�ой
хорошей�сохранности�средо�рестных�риталов�пра�тичес�и�забыт��рещенс�ий�обы-
чай�из�отовлять�обрядовое�печенье�в�виде��рестов.�Обрядовые�действия,�связанные
с�ними,�вспомнили�лишь�наиболее�пожилые�исполнители.�В�то�же�время�обрядовые
предметы�сохранились,� хотя�их�привяз�а����он�ретным��алендарным�датам�час-
тично�или�полностью�трачена.�Та�,�мно�ие��оворили�о�том,�что�на�территории��рая
бытовало�печенье�в�виде�птиче��и�сейчас�е�о�пе�т�из�остат�ов�теста.�Мы�зафи�си-
ровали�четыре�названия�это�о�печенья� («жаворон�и»,�«�рачи�и»,�«�олби»,�«птич-
�и»)�и�выявили�четыре�даты,�на��оторые�е�о�из�отовляли�(Евдо�иин�день,�Герасим
Грачевни�,�Бла�овещенье�и�День�Соро�а�Мчени�ов),�но�ни�один�из�наших�испол-
нителей�не�назвал�все�четыре�вида�печенья,�более�то�о,�большинство�сохранили�в
памяти�лишь�одно�название�—�«птич�и»,�и�не�потом,�что�связывали�е�о�с�праздни-
�ом�Соро�а�Мчени�ов,�а�потом,�что�печенье�имело�форм�птиц.�И�лишь�при�из�о-
товлении�печенья�исполнители��оворили�о�различии�в�формах�и�вспоминали�о�не-
с�оль�их�типах�печенья�и,�соответственно,�нес�оль�их��алендарных�датах.
Сами�обрядовые�предметы�сохранились�довольно�хорошо,�хотя,��а��же�отмеча-

лось�выше,�мно�ие�частично�тратили��онте�ст�бытования.�Та�же�необходимо�от-
метить,�что�произошла�смена�символичес�о�о�поля�фн�ционирования�предметов.
Большинство�наших�исполнителей�не�осознают�цер�овной�символи�и�обрядовых
предметов,�поэтом�можно��оворить�о�том,�что�в�основном�обрядовые�предметы�сей-
час�выполняют�роль�обере�а,�связанно�о�не�с�цер�овным,�а�с�народным�правосла-
вием.
Вообще,�нжно�отметить,�что�в�сил�историчес�ой�ситации�произошло�опреде-

ленное�переосмысление�цер�овной�православной�традиции.�Народное�православие
использет� в�основном�лишь�внешние�стороны�обрядовой�пра�ти�и,�резльтатом
че�о�становится�силение�ма�ичес�о�о��омпанента�и�ослабление�собственно�ре-
ли�иозно�о.�Можно�с�азать,�что�происходит�замена�веры�на�северные�представ-
ления.
Изменения,�произошедшие�в� системе��алендарных�обрядов,�носили�не� толь�о

�оличественный,�но�и��ачественный�хара�тер,�следствием�че�о�стали�трата�рита-
лами��алендарно�о�ци�ла�рели�иозно-ма�ичес�ой�о�рас�и�и�превращение�их�в�и�ры
и�развлечения.�Зачастю�о�праздни�е��оворят�лишь��а��о�времени�пения,�плясо��и
обильных�застолий,�в�то�время��а��ритальная�сторона�полностью�забыта.
В��ни�е�мы�рассматриваем�лишь�те�праздни�и,�о��оторых�нам�расс�азывали�ис-

полнители,� а�не� все,� �оторые�бытовали,� сдя�по�немно�очисленным� записям,�на
территории�Гороховец�о�о��рая.
Первоначально�в� сил� воздействия�цер�овно�о��алендаря�на�язычес�ий�меся-

цеслов�возни�ли�народно-бытовые�святцы,��де��аждый�день�был�посвящен��он�-
ретном�святом,��оторый�отвечал�за�хозяйство,�по�од,�здоровье�людей�именно�в
этот�день.�Одна�о�с�изменением�цер�овной�жизни��рестьянс�ой�общины�сохрани-
лись�лишь�наиболее�значимые�праздни�и�народно�о��алендаря.�Большинство�же�дней
народно�о�месяцеслова�тратили�свою�значимость�и�шли�из�народной�памяти.�Хотя
ино�да,�расс�азывая�о�значимом�для��он�ретно�о�исполнителя�праздни�е,�слчай-
но�поминают�и�др�ой,�о�нем�же�не�мо�т�подробно�расс�азать.�Например,��оворя
о�Е�орьевом�дне,�вспоминают�Ни�ол�Вешне�о,�но,���сожалению,�не�мо�т�описать
обрядовые�действия,�связанные�с�этим�днем.
Помимо�праздни�ов,�прироченных����он�ретном�дню��алендаря,�сществова-

ли�празднично-и�ровые�формы,�связанные�с��алендарными�ци�лами.�Это�прежде
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все�о�посидел�и,�вечер�и�и��лянья�и�ссыпчины.�Посидел�и�начинались�обычно�с
По�рова� (14�о�тября)�и��ончались�в�Филиппов�день,� с�началом�Рождественс�о�о
поста,�возобновлялись�после�Крещения�и�продолжались�весь�Мясоед�вплоть�до�Мас-
леницы.�Вечер�и�прирочивались���праздни�ам�(например,���Свят�ам�и�Маслени-
це).�Глянья�же�начинались�с�Пасхи�и�о�анчивались�Успенс�им�постом.�В�зависи-
мости�от�рели�иозности�данной�сельс�ой�общины�они�мо�ли�прерываться�или�не
прерываться�Петровс�им�постом.�Вечер�и�и� �лянья�являлись� способом�станов-
ления�добрачных�взаимоотношений�межд�молодежью�и�были�наполнены�различ-
ными�и�рами�и�пляс�ами.�Постепенно�традиционные�развлечения�были�заменены
�лбными�танцевальными�вечерами,�а�затем�и�дис�оте�ами.
В�20—30-е��оды�ХХ�столетия�происходило�изменение�жанровой�стр�тры�и�со-

става�развлечений.�Вечер�и�наполняются�новыми�для�то�о�времени�танцами:�«цы�а-
ноч�а»,�«ноч�а»,��оторые�постепенно�становятся�основными�на�всех�праздни�ах.�И
до�сих�пор�можно�слышать�на�семейных�торжествах�частш�и�«под�елец�о�о»,�«под
ноч�»,�«под�цы�аноч�».
Что��асается�собственно�и�р,�мы�можем��онстатировать�не�толь�о�довольно�хоро-

шю�сохранность�традиционных�и�р,�прежде�все�о�связанных�с��алендарными�ци�ла-
ми,�но�и�бытование�современных�детс�их�и�р.�Безсловно,�и�ры�для�взрослых� за-
фи�сированы�нами�по�воспоминаниям�пожилых�исполнителей.�То�же�относится�и��
не�оторым�традиционным�детс�им�и�рам.�В�то�же�время��орпс�детс�их�и�р�пополня-
ется,�та���а��помимо�постоянно�живщих�в�Гороховце�и�деревнях�района�детей�на
�ани�лы���бабш�ам�приезжают�дети�из�др�их��ородов�России.
Раздел,�посвященный�семейном�фоль�лор,�состоит�из�статей,�описывающих�ри-

талы,�сопровождающие�челове�а�в�течение�всей�е�о�жизни.�Помимо�собственно�се-
мейных�обрядов,�та�их,��а��родины,�свадьба,�похороны,�в�этот�раздел�вошли�статьи
об�инициальном�обряде�и�проводах�в�армию.
Появление�ребен�а�на�свет�все�да�сопровождалось�большим�числом�ритальных

действий.�В�Гороховец�ом��рае,���сожалению,�пра�тичес�и�не�сохранился�родильный
обрядовый��омпле�с.�То,�что�было�не�о�да�а�тивно�фн�ционирющим�явлением,
превратилось�в�рдиментарные�воспоминания.�Изменение�словий�жизни�привело��
том,�что�традиция�повитшества�исчезла.�Нам�не�далось�записать�даже�поминаний
о�мно�их�этапах�родильно�о�обряда.�Еще�хже�сохранился��рестильный�обряд,�что
связано�с��онениями,��оторым�он�подвер�ся�в�послереволюционный�период.�Сохра-
нились�лишь��рестильные��адания,�и�то�в�воспоминаниях�очень�пожилых�исполни-
тельниц.
Значительно�лчше�сохранились�обряды,�связанные�с�первым��одом�жизни�ребен-

�а�(обычай�«рбить»�или�«зарбать�пты»,�различные�за�оворные�действия�лечебно�о
хара�тера�и�др.).
Обряды,�сопровождавшие�настпление�половой�зрелости,�и�ма�ичес�ие�действия,

связанные�с�ними,�на�территории�Гороховец�о�о��рая�были�записаны�еще�в��онце
ХIX�в.�Одна�о�в�настоящее�время�нам�далось�зафи�сировать�лишь�отдельные�ма�и-
чес�ие�действия�и�рдименты�обряда�«хождения�в�молодые».�Значительно�лчше�со-
хранилась�в�районе�система�запретов�и�северных�представлений,�связанных�с�еже-
месячной�«нечистотой»�женщины.�Необходимо�отметить,�что�эти�запреты�не�толь�о
известны,�но�и�соблюдаемы,�что�и�отмечалось�большинством�женщин-исполнитель-
ниц.
Ре�ртс�ий�обряд�пра�тичес�и�не�сохранился�на�территории�Гороховец�о�о��рая.

Проводы�в�армию,��а��они�представлены�в�наши�дни�и�в�недале�ом�прошлом,�трдно
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назвать� единым��омпле�сом,��а�овым�был�традиционный�ре�ртс�ий�обряд,� воз-
ни�ший�вслед�за�похоронным�и�свадебным�и�наследовавший�их�хдожественно-�ом-
позиционные�составляющие.�Статья�о�«проводах�в�армию»�являются�моделью,�с�он-
стрированной�на�основе�воспоминаний�расс�азчи�ов.
Свадьба�—�одно�из�самых�яр�их�обрядовых�действий.�Каждая�свадьба�была�инди-

видальной,�одна�о�основные�за�оны�и�этапы�свадебно�о�ритала�все�да�соблюда-
лись.�Вероятно�поэтом,�несмотря�на�сильное�разршение�традиционной�свадебной
обрядности�в�Гороховец�ом��рае,� �лавные�моменты�свадебно�о�действия�сохрани-
лись�в�народной�памяти.�И�хотя�наши�исполнители�же�не�помнят�названий�всех�сва-
дебных�чинов�и�фн�ций�држ�и,�они�подробно�расс�азывают�о�действиях�невесты,
свахи,�свата.
Следет�подчер�нть,�что�мно�ие�свадебные�риталы�сопровождались�песенны-

ми�те�стами.�Нам�далось�записать�песни�девични�а,�причитания�невесты,�велича-
ния.�Нжно�отметить,�что�в�связи�с�разршением�ритала�обрядовые�песни�заменя-
лись�частш�ами.�Прежде�все�о�это�относится����орильным�песням,�вместо��оторых
же�в�30-х��одах�ХХ�в.�стали�исполнять�частш�и�свадебным�чинам.�Тенденция�в�лю-
чения�в�свадебный�обряд�не�свойственных�ем�песенных�те�стов�весьма�ощтима.
Хара�терные�изменения�произошли�с�репертарным�составом�частше��второ�о�дня
свадьбы.�Традиционный��орпс�частше��эротичес�о�о�хара�тера�пополнился�боль-
шим�числом�те�стов�с�абрезно�о�содержания.�Причем�исполнители�отдают�себе�от-
чет�в�том,�что�эти�те�сты�нетрадиционны�для�свадебно�о�обряда,�и�поэтом�традици-
онные�свадебные�частш�и�они�отделяют�от�прочих,�исполняемых�на�второй�день
свадьбы,�называя�их�свадебными,�а� с�абрезные�—�хли�анс�ими� (но�подчер�ивая,
что�исполнение�последних�на�свадьбе�непредосдительно).
В�сборни�е�описание�свадебно�о�обряда�является�в�значительной�степени�ре�он-

стр�цией.�Мы�попытались�восстановить�весь�свадебный�обряд�на�основе�воспомина-
ний�исполнителей�и�пбли�аций��онца�XIX�в.
Чрезвычайно�бо�ато�представлена�в�нашей��ни�е�похоронная�обрядность.�Это�и

описание� элементов�ритала,�и� северия,� связанные� с��он�ретными�обрядовыми
действиями.�Нжно�отметить,�что�похоронный�ритал�в�настоящее�время�насыщен
этно�рафичес�ими�элементами�и�ритальными,�прежде�все�о�обережными,�действи-
ями.�Нам�не�далось�в�сил�объе�тивных�причин�записать�похоронные�причитания,
хотя�мно�ие�наши�исполнители�отмечают,�что�обычай�причитать�по�по�ойном�бы-
тет�и�в�настоящее�время.
Особое�место�в��льтре�Гороховец�о�о��рая�занимают�о��азиональные�обряды,

различные�ритально-ма�ичес�ие�действия�на�слчай.�Запретами�и�предписаниями
ма�ичес�о�о�хара�тера�прони�нты�пра�тичес�и�все�сферы�жизни�челове�а.�Мно�ие
из�этих�обычаев�бытют�и�в�настоящее�время�в�различных�возрастных�и�социальных
�рппах.�Та�,�например,�нами�зафи�сированы�довольно�ред�ие�запреты�профессио-
нально�о�хара�тера,�предписания,�связанные�со�строительством�и�заселением�в�но-
вый�дом,�ма�ичес�ие�а�ты,�производимые�при�по�п�е�с�ота,�обережные�действия,
совершаемые�при�стихийных�бедствиях�и�пожарах.
Важню�роль�в�традиционной�народной��льтре�Гороховец�о�о��рая�и�рают�с-

еверные�расс�азы,�с�помощью��оторых�люди�предпреждали�др��др�а�о�взаимодей-
ствии�это�о�и�«ино�о»�миров.�Надо�отметить,�что�демоноло�ичес�ие�представления
реализются�по�преимществ�в�былич�ах�о�являющихся�по�ойни�ах�и�о�людях�со
сверхъестественными�способностями,�в�основном��олднах�и��олдньях.�Нами�за-
писаны�расс�азы�о�порче�ими�с�отины�и�людей,�об�воде�моло�а���оров,�о�смерти
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�олднов�и�передаче�ими�ма�ичес�их�знаний.�Значительно�реже�встречаются�былич�и

о�демоничес�их�персонажах�—�домовых,�леших,�водяных.�Предпочтение�отдается

периферийном�мифоло�ичес�ом�персонаж�о�ненном� змею,��оторый�летает��

безтешным�вдовам.�Поплярность� тех�или�иных� тематичес�их� �рпп�быличе��во

мно�ом�связана�с�сохранностью�поверий,�на�основе��оторых�они�возни�ают.�Исчез-

новение�поверий�и,�соответственно,�быличе��о�дхах�природных�стихий�связано�с

изменением�словий�жизни�людей.�Одна�о�на�сохранность�те�стов�повлияли�и�бо-

лее�ранние�процессы,�прежде�все�о�нивелиров�а�образов,�при��оторой�разнофн�-

циональные�персонажи�северных�расс�азов�в�ряде� слчаев� заменялись�образами

чёрта.�Число�мифоло�ичес�их�персонажей�и�связанных�с�ними�сюжетов�со�раща-

лось,�а�мно�ие�демоноло�ичес�ие�образы�вообще�забывались.

В�стной�традиции�Гороховец�о�о��рая�важное�место�занимают�расс�азы�о�про-

шлом.�Этот�материал�обычно�распола�ается�на�периферии�традиционно�о�фоль�-

лора,�но�именно�на�те�стах�отчетливо�прослеживается�процесс�та��называемой�«вто-

ричной�фоль�лоризации»,��оторая�хара�терна�для� современно�о�этапа�жизни�на-

родной��льтры.

Мно�ие�из�этих�расс�азов�являются�фра�ментами�топонимичес�их�преданий.�К

сожалению,�полноценные�те�сты�преданий�пра�тичес�и�не�сохранились,�и�мы�фи�-

сировали�лишь�расс�азы,�содержащие�в�себе�информацию�о�народной�этимоло�ии,

в�соответствии�с��оторой�названия�мо�т�быть�связаны�с�занятиями�и�пристрастия-

ми�жителей� (д.�Гончары�—�жители�были� �ончарами,�Чл�ово�—�вязали�чл�и),� с

особенностями�природной�среды�(д.�Арефино�—�мно�о�орехов),�ландшафта�(д.�Липов-

�а�—�мно�о�лип),�хара�тером�жителей�(д.�Чдс�ое�—�«все�чди�и�собрались»),�транс-

формацией�названия,�возни�ше�о�на�основе�не�о�о�события�(д.�Реброво�и�д.�О�рыз-

�ово�—�части�тела�растерзанно�о�барина).�На�онец,�название�может�быть�объяснено

через�тюр�с�ий�или�финно�орс�ий�топоним�(д.�Вамна).�Стремление�современно�о

челове�а���достоверности�выражается�в�ссыл�ах�на�авторитет�старших�(«мой�дед�рас-

с�азывал»,�«отец��оворил»)�или�на�до�менты�(«в��азете�писали»,�«в��ниж�е�написа-

но»).

Современным�преданиям�присщи�неразвитость�сюжетно�о�плана,�название�мо-

тива�без�дальнейше�о�развертывания�в�эпизод,��рат�ость�изложения�событий.�Об-

щей� тенденцией�является� стремление����он�ретизации,� выражению�собственной

оцен�и�событий.�Отметим�та�же�процесс�со�ращения��оличества�преданий,�что�выз-

вано�социальными�изменениями:�стремлением���фа�то�рафичности�и�странению

словности,�приведшим���исчезновению�о�ромно�о�пласта�материалов,�в��оторых

доминировал�вымысел.�Пос�оль��предание�тратило�свою�общественню�роль��а�

средство�информации�и�в�связи�с�изменениями�в�хдожественной�стр�тре�те�стов

приходится��оворить�о�тенденции�исчезновения�это�о�жанра.

До�настояще�о�времени�большю�роль�в�традиционной��льтре�Гороховец�о�о

�рая�и�рает�народная�медицина.�Северных�представлений�о�лечении�немно�о.�По

преимществ�сведения�о�лечебных�свойствах�трав�фи�сирются�в�р�описных�сбор-

ни�ах.�От�одной�болезни�ино�да�сществет�нес�оль�о�способов�лечения:�от�фито-

терапии�до�ма�ии.�Та�,�например,�бородав�и�выводят��а��чистотелом,�та��и�обвя-

зывая�их�нит�ами,��оторые�затем�за�апывают�в�подполе,�читая�при�этом�«Бо�оро-

диц».�Для�лечения�ради�лита�мо�т�использовать��сс,�в��оторый�опстили�и�ол�и

или��возди,�а�мо�т�воспользоваться�ма�ичес�им�средством�и�в�полночь�потереться

больным�местом�о�строящийся�или�ремонтиремый�дом.
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Гороховец�ое�деревянное�зодчество�по�своем�типоло�ичес�ом�своеобразию�от-

носится���Поволжс�ой�этно�рафичес�ой�зоне.�Особенностью��рестьянс�о�о�зодче-

ства�в�Гороховец�ом��рае�был�ори�инальный�стиль�резьбы,�называемый�«�лхой»

или�«�орабельной».�Каменные�построй�и�в�Гороховце�та�же�имеют��лбо�о�тради-

ционные�черты,�восходящие���деревянном�зодчеств.

Гороховец�ий�езд�издавна�славился�своими�плотни�ами�и�столярами.�Деревян-

ные�построй�и,�особенно�деревянная�резьба,�были�известны�дале�о�за�е�о�предела-

ми.�Пахотных�земель�было�мало,�и�родили�они�с�по.�А�вот�леса�здесь�было�в�избыт-

�е.�Из�дерева�делали��рабли�и�прял�и,�т�ац�ие�станы�и�снд�и,�налични�и,�о�лоб-

ли,�сани�и�мно�ое�др�ое.�В�настоящее�время�лишь�отдельные�мастера�мо�т�в�соот-

ветствии�со�старой�техноло�ией�сделать�налични�и�для�дома.

В�свое�время�на�территории�Гороховецс�о�о�езда,��а�,�впрочем,�и�на�террито-

рии�всей�России,�процветал�лаптежный�промысел.�Еще�до�начала�50-х��одов�лапти

плели�в��аждой�деревне.�Сейчас�лапти,��орзины,��ороба�плетт�отдельные�мельцы,

та�ие��а��В.И.�Линь�ов�(�.�Гороховец),�С.М.�Држ�ов�(д.�Морозов�а),�С.И.�Мос�алев

и�Б.В.�Забелин�(д.�Бы�асово).

Помимо�дерева�бо�атство�Гороховец�о�о�езда�составлял�известня�,�добываемый

в�местных��аменоломнях.�До�сих�пор�сохранились�построй�и�из�бело�о��амня.�Но

особое� значение�имеют�работы�резчи�ов�по��амню.�Бело�аменной�резьбой��ра-

шались�не�толь�о�дома,�сохранившиеся�до�наше�о�времени�в�Гороховце,�но�и�цер�-

ви.�Бело�аменная�резьба�а�тивно�использовалась�и�в�из�отовлении�над�робий.

Было�развито�в�Гороховец�ом�езде�и��знечное�ремесло.�Сейчас�же�лишь�оди-

ноч�и�мо�т��расить�трб�ажрным�дымни�ом�или�сделать�отливы�для�дома.�Та-

�им�мастером�является�Г.А.�Тихонов�(�.�Гороховец).

Нес�оль�о�лчше� сохранились� в�Гороховец�ом��рае�женс�ие�ремесла.�И� если

лишь�отдельные�женщины�т�т�холсты,�то�мастерица�по�из�отовлению�полови�ов

есть�почти�в��аждой�деревне.�Безсловно,�это�преимщественно�пожилые�женщины,

но� есть�и� совсем�молодые,� те,� �о�о� чили� т�ать�бабш�и.�С�хдшением�словий

жизни�женщины�начали�прясть�шерсть,�а�в�не�оторых�деревнях�счить�лен,�а�женс-

�ое�р�оделие�ни�о�да�и�не�забывалось.�Почти�в��аждом�доме�есть�вышитые�салфет-

�и,�подш�и,�с�атерти;�подзоры�и�занавес�и,��рашенные�вязаным��ржевом;�по-

стельное�белье�и�с�атерти,�сделанные�в� техни�е�ришелье;�лос�тные�одеяла�и�др.

Та�ие�мастерицы,��а��А.И.�Ганн�(с.�Чл�ово)�и�М.Н.�Каю�ово�(д.�Арефино),�извест-

ны�дале�о�за�пределами�своих�деревень.

К�сожалению,�белая�строчевая�вышив�а,�составлявшая��ордость�Гороховец�о�о�ез-

да,�полностью�исчезла.�То�же�самое�произошло�и�с�браным�т�ачеством,��оторое�было

распространено��а��домашнее�ремесло�во�второй�половине�XIX�—�первой�трети�ХХ�в.

Одна�о�на�Гороховец�ой�земле�не�перевелись�мастера,�и�хотя�не�стало�та�их�изве-

стных�мастеров,��а��Л.Ф.�Барцов�и�В.Ю.�Городничев�(�.�Гороховец)�и�И.Е.�Кренделев

(с.�Фомин�и),�мно�ие�мельцы�работают�в�старых�традициях�и�сейчас�и�развивают

их.�Та�,�наиболее�распространенным�мжс�им�ремеслом�и�в�настоящее�время�явля-

ется�обработ�а�дерева.�Помимо�собственно�плотни�ов�и�резчи�ов,�та�их��а��Г.Л.�Бар-

цов�(�.�Гороховец),�В.Р.�Чесно�ов�(д.�Выезд),�Е.�Лисен�о�(д.�Кртово),�А.И.�Лях�(с.�Чл-

�ово),�М.А.�Евдо�имов�и�В.А.�Фоминых�(с.�Фомин�и),�есть�мастера,�работающие�в

техни�е�росписи�по�дерев,�—�Г.Г.�Мхина�(�.�Гороховец),�с�льптры�по�дерев�В.А.�Ел-

шен�ов� (�.�Гороховец),� а� та�же�те,��то�из�отовляет�мел�ие�деревянные�изделия�—

ларцы,�ш�атл�и,��ресты�и�о�лады,�—�В.Я.�Маслов�(�.�Гороховец).
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Завершает�первый�том�сборни�а�статья,�посвященная�современном�состоянию

фоль�лора.�В�ней�рассматриваются�не�толь�о�сдьбы�традиционной�народной��ль-
тры�в�настоящее�время,�но�и�роль�фоль�лора�в�профессиональной�и�самодеятель-
ной��льтре.
Применительно���сельс�ой�действительности�фоль�лор�использется�в�двх�на-

правлениях:�во-первых,�в�исполнительс�ой�деятельности�сельс�их��олле�тивов�х-
дожественной�самодеятельности;�во-вторых,�элементы�фоль�лора�в�лючаются�в�со-
временные�праздни�и�и�обряды.
Роль�фоль�лора�в�хдожественной�самодеятельности�часто�остается�на�перифе-

рии�исследований�фоль�лористов.�Межд� тем,� если� сельс�ие�жители�создали�ан-
самбль�и�поют�старые�песни�своей�деревни�или�села,�они�способствют�их�сохране-
нию�в�быт�и�передаче�новым�по�олениям.
Второй�том�составляют�те�сты,�записанные��а��в��онце�XIX�та��и�в�начале�ХХ�в.,

материалы�последних�лет.
С�изменением�социально-э�ономичес�их�словий�жизни�сельс�ой�общины�из-

менился�песенный�репертар.�Протяжные�лиричес�ие�песни�постепенно� заменя-
лись�частыми,�а�затем�и�частш�ами.�В�праздничные�дни��ороховчане�стали�отда-
вать�предпочтение�песням�литератрно�о� типа�и�происхождения,�романсам�и�но-
вым�балладам,��оторые�были�интересны�исполнителям�прежде�все�о� своим�э�зо-
тичес�им�содержанием�и�описанием� сильных,�подчас�ирреальных�чвств� �ероев.
Привле�ают�они�и�ле��остью�(по�сравнению�с�протяжными�песнями)�исполнения.
Традиционные�протяжные�песни�требют�определенных�навы�ов,�непрерывности
и�неис�аженности�передачи�песенной�традиции.�Очень�часто,�придя�в�дом���челове-
�,�ре�омендемом�всей�деревней��а��замечательный�певец,�мы�фи�сировали�не-
способность�вспомнить�мелодию�песни,�правильность�ее�звчания.�Это�отмечали�и
сами�исполнители,��оторые�зачастю�пре�ращали�пение�и�начинали�выяснять,��то
из�них�поет�правильно.�Связано�это�прежде�все�о�с�пре�ращением�традиции�а�тив-
но�о�бытования�песен�в�деревенс�ой�среде.�Еще�раньше,�чем�протяжные,�вышли�из
деревенс�о�о�обихода�хороводные�и�и�ровые�песни,�та���а��был�пра�тичес�и�пол-
ностью�ничтожен�соответствющий�ритальный��онте�ст.�Пос�оль��из�быта�де-
ревни�шли�традиционные�формы�молодежных�веселений,�то�пре�ратили�свое
сществование� и� связанные� с� ними�песни� и� и�ры.�Песни� �алендарно�о� ци�ла
пра�тичес�и� полностью� забыты.� Та�,� наши�исполнители� не� вспомнили� песен
вьюнишни�а,�масленично�о�и�троиц�о�о�ци�лов.�Ис�лючение�составили��оляд�и,
тасени�и�христославия,��оторые�довольно�хорошо�помнят,�но�же�не�поют�в�наши
дни.
Рели�иозные�стихи�и��анты,�записанные�в�Гороховце,�в� значительной�степени

связаны�со�старообрядчес�ой��нижной�традицией.�Основной��орпс�те�стов�тя�о-
теет���ниже�ородс�ом��льтрном��омпле�с.�Необходимо�отметить,�что�в�насто-
ящее�время�дховные�стихи�бытют�по�преимществ�в�р�описном�виде.�Та�,�ос-
новной�массив�те�стов,�представленных�в�сборни�е,�представляет�р�описное�со-
брание�Е.Г.�Парамоновой�(д.�Реброво).
Фоль�лорная�проза�представлена�в��рае�не�толь�о�расс�азами�о�прошлом,�но�и

та�ими�традиционными�жанрами,��а��с�аз�и,�ле�енды�и�былич�и.
С�азочная�традиция�в�Гороховецс�ом��рае�трачена�пра�тичес�и�полностью.�Нам

далось�записать�о�оло�десяти�с�азо�,�причем�большинство�из�них�являются��рат-
�ими�перес�азами��нижных�анало�ов.�Лишь�три�из�них�представляют�собой�тради-
ционные�сюжеты,�расс�азываемые�в�стро�ом�соответствии�с�общепринятыми�с�а-
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зочными�нормами.�В�них�соблюдаются�все�элементы�с�азочной�поэти�и:�трое�рат-
ные�повторы,�начальные,�медиальные�и�финальные�формлы,�традиционность�сти-
листи�и�и�образной�системы.
Ле�енды�представлены�о�раниченным��р�ом�сюжетов,�причем�самю�большю

�рпп�составляют�те�сты�с�мотивом�Божьей��ары.�Сюжеты�о�небесных�видениях�и
хождении�странни�ов�тя�отеют���ниже�ородс�ой�ле�ендарной�традиции.
Самю�большю��рпп�те�стов�нес�азочной�прозы�составляют�былич�и,�мно-

�ие�из��оторых�сохраняют�традиционные�мотивы,�хара�терные�для�данно�о�жанра.
В�то�же�время�нельзя�не�отметить,�что�основной��орпс�сюжетов�тя�отеет���ниже�о-
родс�ой,�а�в�значительной�степени�и���общеповолжс�ой�традиции.
В�настоящее�время�в�Гороховец�ом��рае� традиция�пения��олыбельных�хотя�и

сохранилась,�но�бытет�же�не�столь�а�тивно,��а��нес�оль�о�десятилетий�назад.�Это
связано�прежде�все�о�с�меньшением�числа�«потребителей»��олыбельных,�ведь�чаще
все�о�в�деревнях�живт�лишь�пожилые�люди.�Одна�о�очень�мно�ие�ребятиш�и,�при-
езжающие�на�лето�в�деревню,�пре�расно�знают��олыбельные,�пос�оль��их�поют�им
бабш�и.�Та�им�образом,�в�современном�быт�изменились�фн�ции�этих�песен,��о-
торые�из�ма�ичес�их�средств,�призванных�защитить�ребен�а�от�влияния�злых�сил�и
спо�оить�е�о,�превратились�в�развле�ательный�жанр.�В�то�же�время�в��орпс��о-
лыбельных�песен�были�в�лючены�др�ие�жанры�фоль�лора,��оторые�начинают�вы-
полнять�фн�цию,�свойственню��олыбельным.�Мы�можем��оворить�о�полифн�-
циональности�мно�их�жанров�поэзии�пестования,��о�да�один�и�тот�же�те�ст�может,
например,�выполнять�фн�цию��олыбельной�и�потеш�и.
Пестше��нами�записано�немно�о,�и�все�они�представляют�собой��рат�ие�при-

�оворы,�сопровождаемые�действиями,�направленными�на�развитие�ребен�а.�Но�надо
отметить,�что�наблюдается�тенденция�перехода�пестше��в�потеш�и,�песен�и-при-
�оворы,�сопровождаемые�и�рой�с�пальцами,�р�ами�и�но�ами�ребен�а.�Пра�тичес-
�и�потеш�и�соотносятся�со�всеми�значительными�моментами�роста�и�развития�ре-
бен�а.�И�те�и�др�ие�те�сты�отличаются�ритмичностью�и�мзы�альностью,�ино�да
они�обретают�вид�с�андирования.�С�ростом�ребен�а�потеш�и�приобретают�все�бо-
лее�и�более�развернтый�хара�тер.
Собственно�детс�ий�фоль�лор�представлен�дразнил�ами�и�считал�ами,�среди��о-

торых�довольно�мно�о�передело��традиционных�те�стов,�наполненных�новыми�ре-
алиями.
В�Гороховец�ом�районе�не�о�да�была�бо�атая�за�оворная�традиция,�о�чем�свиде-

тельствют�воспоминания�о�большом�числе�пра�ти�ющих.�За�оворы�все�да�явля-
лись�с�рытым�пластом�народной��льтры,�та���а��сам�за�оваривающий,�прибе�ая
��ним,�осознавал�свою�причастность���высшим�силам.�В�постреволюционный�пе-
риод�знание�за�оворов�и�лечение�ими�преследовались,�резльтатом�че�о�стало�рез-
�ое�со�ращение�числа�людей,�владеющих�традицией�за�оваривания.�Более�то�о,�за-
�оворы�стали�еще�более�тайным�знанием.�С�этим�мы�стал�ивались�при�записи�за�о-
ворно-за�линательных�те�стов,�пос�оль��исполнители�всячес�и�с�рывали�знание
за�оворов�и�очень�неохотно�их�сообщали.�Надо�отметить,�что�в�за�оворно-за�лина-
тельной�пра�ти�е�преобладают�народные�молитвы,�а�не�традиционные�за�оворные
те�сты.
Малые�жанры�фоль�лора�представлены�в�Гороховец�ом��рае�пословицами,�по-

�овор�ами�и�за�ад�ами.�Пословицы�и�по�овор�и,�вошедшие�в�сборни�,�заимствова-
ны�в�основном�из�р�описно�о�собрания�Н.С.�Чесно�овой�(д.�Ключово).�В�ее�запи-
сях�представлены��а��традиционные�те�сты,�та��и�словесные��лише,�взятые�из��ни�,
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�азет,�теле-�и�радиопередач.�Довольно�большю��рпп�составляют�пословицы�и�по-
�овор�и�эротичес�о�о�содержания,�а�наиболее�архаичные�те�сты�диало�овой�фор-
мы�(«Хлеб�да�соль!�—�Ем�да�свой»)�единичны.�К�сожалению,�нам�не�далось�запи-
сать�ритальные�за�ад�и,�за�адываемые�при�обрядовых�действиях,�хотя�об�их�сще-
ствовании� �оворили�не�оторые�исполнители.�В� то�же� время�в�наших�материалах
пристствют�архаичес�ие�за�ад�и-вопросы.
Та�им�образом,�пбли�емые�те�сты�отражают�в�основном�современное�состо-

яние�фоль�лорной�традиции.�В�целом�преобладают�жанры�с�традиционными�фор-
мами�варьирования�сюжетов�и� те�стов,��оторые�мо�т�рассматриваться��а��часть
общерсс�ой�традиции.�Местная�специфи�а�проявляется�в�сюжетном�составе�быт-
ющих�песенных�и�прозаичес�их�жанров.�Варианты�позволяют�продемонстрировать
не�толь�о�общерсс�ие�черты,�но�и�ре�иональню�специфи�,�и�местное�своеобра-
зие�фоль�лорной�традиции.

В.Е.� ДОБРОВОЛЬСКАЯ
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