
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) РАН 
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А. М . ГОРЬКОГО РАН 

РУССКИЕ ФОЛЬКЛОРИСТЫ 

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

ПРОБНЫЙ ВЫПУСК 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ 

Т. Г. ИВАНОВА и А. Л. ТОПОРКОВ 

МОСКВА 
2 0 1 0 



УДК 398(=161.1):929:016 
ББК 82.3(2)г 

Р89 

Издание осуществлено при финансовой поддержке 
Программы ОИФН РАН 

«Текст во взаимодействии с социокультурной средой: 
уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации» 

Р89 Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь . Пробный 
выпуск / Отв. ред. Т.Г.Иваново и А.Л.Топорков. - М.: ПРОБЕЛ-2000, 2010. 
- 240 с. 

ISBN 978-5-98604-221-3 

© Институт мировой литературы 
им. А.М.Горького РАН, 2010 

© Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН, 2010 

© Коллектив авторов, 2010 



Содержание 
3 

Т.Г.Иванова, А.Л.Топорков. Введение 5 

I. Инициирующие и методические статьи 

А.Л. Топорков. Проект издания «Русские фольклористы: 
Биобиблиографический словарь» 8 

Т.Г.Иванова. О словарной статье в Словаре фольклористов 19 
Т.Г.Иванова. Методика работы над биографиями краеведов-

фольклористов (архангельский собиратель П.А.Иванов) 30 
Н.Г.Комелина. Из опыта работы над биографией собирателя 

фольклора (священник И.Ф.Розанов) 48 

II. Словник и Инструкция 

Словник фольклористов XVIII-XIX вв. (Сост. Т.Г.Иванова) 57 

Предисловие 57 
Источники Словника 59 
Словник (в алфавитном порядке) 60 
Словник (по тематическим гнездам) 107 

Инструкция (правила оформления словарной статьи) 
(Сост. Т.Г.Иванова) 117 

Сокращения названий основных справочников 123 
Сокращения названий архивов 124 

III. Пробные словарные статьи 

ТТ. Иванова, А.Л. Топорков. Вводные замечания 125 
Андерсон Вальтер Николаевич (Т.В.Говенъко) 128 
Бережков Доримедонт (Т.Г.Иванова) 136 
Богатырев Петр Григорьевич (Т.Г.Иванова, С.П.Сорокина) 137 
Виноградов Павел Тимофеевич (С.М.Лойтер, Т.Г.Иванова) 147 
Гребнер Вильгельм Августович (Т.Г.Иванова) 151 



4 

Добрынкин Николай Гаврилович (Т.Г.Иванова) 151 
Дозе Федор Иванович (С.М.Лойтер) 155 
Докучаев-Басков Карп Андреевич (А.В.Пигин) 158 
Дуров Иван Матвеевич (С.М.Лойтер) 159 
Есенин Сергей Александрович (Е.А.Самоделова) 161 
Ландышев Петр Михайлович (Т.Г.Иванова) 168 
Ляпунов Сергей Михайлович (И.Б.Теплова) 168 
Миллер Всеволод Федорович (С.Н.Азбелев) 174 
Минх Александр Николаевич (В.А.Бахтина) 182 
Нефедов Филипп Диомидович (Т.Г.Иванова) 188 
Нечаев Александр Николаевич (Н.В.Дранникова) 192 
Никольский Александр Михайлович (Н.В.Дранникова, 

Т.Г.Иванова) 194 
Петров Константин Михайлович (С.М.Лойтер) 196 
Ржановская Елизавета Васильевна (С.М.Лойтер) 199 
Розанов Иван Федорович (Н.Г.Комелина) 200 
Смирнов Василий Иванович (С.Пернетт) 202 
Шайжин Николай Семенович (С.М.Лойтер) 207 
Якубович Андрей Федорович (А.А.Костин) 210 

IV. Материалы к дискуссии 

Т.Г. Иванова, А.Л. Топорков. Вводные замечания 213 
Пушкин Александр Сергеевич (И.З.Сурат) 214 
Пушкин Александр Сергеевич (Т.Г.Иванова) 230 



5 

В В Е Д Е Н И Е 

Читателю предлагается Пробный выпуск издания «Русские 
фольклористы: Биобиблиографический словарь» (далее - Словарь). 

Пробный выпуск включает четыре раздела. В первом помещены 
инициирующие статьи А.Л.Топоркова и Т.Г.Ивановой, а также две 
статьи, освещающие методику поиска биографических материалов о 
фольклористах X I X в. 

Во втором разделе публикуется Словник фольклористов XVIII-
X I X вв. Персоналии расположены в алфавитном порядке. В конце 
Словника имена сгруппированы в тематические блоки. В этом же 
разделе читатель найдет подробную Инструкцию по оформлению 
словарной статьи. 

В третьем разделе в алфавитном порядке приведены 23 словар¬ 
ные статьи о фольклористах XVIII-XX вв. 

В четвертом в качестве материалов для дискуссии представлены 
две статьи об А.С.Пушкине, написанные разными авторами. 

Пробный выпуск подводит итоги предварительного этапа рабо¬ 
ты над Словарем и одновременно представляет собой «задел» для 
будущего издания Словаря в полном объеме. Впрочем, статьи 
Т.Г.Ивановой и Н.Г.Комелиной, помещенные в первом разделе и 
посвященные методике поиска информации о собирателях-краеве¬ 
дах, имеют и самостоятельное значение безотносительно к нашему 
проекту. То же можно сказать о статьях третьего раздела, в кото¬ 
рых впервые восстановлены биографии 23 фольклористов XVIII-
X X вв. 

Предполагается, что издание «Русские фольклористы: Биобиб¬ 
лиографический словарь» в своем окончательном виде будет состо¬ 
ять из двух томов: первый из них охватит период XVIII-XIX вв., а 
второй - X X - начала X X I в. Внутри каждого тома статьи будут рас¬ 
положены по алфавиту. 

В Пробном выпуске помещен Словник, относящийся к XVIII-
X I X вв., однако в целом выпуск предваряет собой оба тома Словаря: 
третий раздел включает статьи о фольклористах как XVIII-XIX, так 
и X X в.; все проблемы и предлагаемые решения также относятся в 
целом к хронологическому периоду XVIII -XX вв. 

Наша работа осуществляется в соответствии с планом, согласно 
которому работа над первым томом Словаря включает три этапа: 
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1. 2009 г. На первом этапе было проведено обсуждение концеп
ции Словаря и осуществлен мониторинг среди его потенциальных 
авторов. Подготовлен пробный выпуск Словаря, включающий кон
цептуальные статьи, список персоналий и пробные статьи. В целом 
определился круг авторов 1-го тома и были распределены статьи 
между ними. 

2. 2010 г. На втором этапе выходит в свет Пробный выпуск Сло¬ 
варя. Предполагается провести семинар, посвященный его обсужде¬ 
нию. Авторы пишут статьи и параллельно идут их редактура и об¬ 
суждение. 

3. 2011 г. На третьем этапе авторы завершают писать статьи; 
продолжаются их обсуждение и редактура. Предполагается, что ра¬ 
бота над 1-м томом Словаря будет завершена к концу 2011 г. 

После окончания работы над 1-м томом Словаря можно будет 
начать работу над 2-м томом, посвященным фольклористам X X -
начала X X I в. 

Параллельно с публикацией Пробного выпуска мы предполагаем 
также разместить его в Интернете. Сочетание «бумажной» и элек¬ 
тронной версий в принципе представляется целесообразным. С од¬ 
ной стороны, наличие «бумажной» версии придает изданию необхо¬ 
димую респектабельность, позволяет поместить его в библиотеки, 
сделать доступным для читателей старшего поколения, которые не 
освоили чтение с экрана или находят его неудобным. С другой сто¬ 
роны, электронная версия неизмеримо расширяет потенциальную 
читательскую аудиторию и придает тексту «открытый» характер, 
делая возможным его дополнение и совершенствование. В связи с 
этим мы и в дальнейшем предполагаем выдавать наш «интеллекту¬ 
альный продукт» параллельно на «бумажном» и электронном носи¬ 
телях. 

Инициирующие статьи А.Л.Топоркова и Т.Г.Ивановой были 
опубликованы предварительно в электронной версии журнала «Ан¬ 
тропологический форум». В их обсуждении приняли участие 
В.А.Бахтина, Н.В.Дранникова, Т.С.Канева, К.Е.Корепова, С.М.Лой-
тер, И.А.Разумова (Антропологический форум. 2009. № 11. Online. 
С. 1-35). Статьи и материалы дискуссии доступны в Интернете по 
адресу: 
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/011online/11 online 12 di 
scussion.pdf. 

http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/011online/11


7 

Т.Г. Иванова, А.Л. Топорков 

Пробный выпуск был отрецензирован В.А.Бахтиной и А.Н.Ро
зовым, а также обсуждался на заседаниях Отделов фольклора Ин
ститута мировой литературы РАН и Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН. Пользуемся случаем поблагодарить всех, 
кто познакомился с нашим проектом и высказал свои замечания и 
пожелания. При подготовке окончательной версии Пробного выпус¬ 
ка мы постарались максимально учесть все критические соображе¬ 
ния и внесли в текст необходимые уточнения. 

Словарь задуман как совместный проект Института мировой ли
тературы им. А.М.Горького РАН (координатор А.Л.Топорков) и Ин¬ 
ститута русской литературы (Пушкинский дом) РАН (координатор 
Т.Г.Иванова). 

В работе принимают также участие специалисты из других на¬ 
учных учреждений Санкт-Петербурга и Москвы. С самого начала у 
нас сложилось тесное сотрудничество с фольклористами из Архан¬ 
гельска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска. Хочется надеяться, что 
знакомство с Пробным выпуском побудит принять участие в проек¬ 
те и ученых из других российских регионов. 

Работа над проектом поддержана Программой фундаментальных 
исследований ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокуль
турной средой: уровни историко-литературной и лингвистической 
интерпретации», раздел IV «Фольклор как форма существования 
текста». 

Одна из задач Пробного выпуска - привлечь дополнительное 
внимание к проекту. Мы будем рады любым конструктивным идеям, 
и главное, авторам, готовым с нами сотрудничать. 

Контактные адреса: Иванова Татьяна Григорьевна 
tgivanova@inbox.ru; Топорков Андрей Львович atoporkov@mail.ru. 

mailto:tgivanova@inbox.ru
mailto:atoporkov@mail.ru
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А.Л. ТОПОРКОВ 

П Р О Е К Т ИЗДАНИЯ 

« Р У С С К И Е ФОЛЬКЛОРИСТЫ: БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ С Л О В А Р Ь » 

В области русской фольклористики начало X X I в. ознаменова
лось небывалым всплеском эдиционной активности. Выходят в свет 
серийные издания: «Памятники русского фольклора», «Русский 
фольклор», «Из истории русской фольклористики», «Славянский и 
балканский фольклор», «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока», «Исследования по фольклору и мифологии Вос¬ 
тока», «Сказки и мифы народов Востока», «Славянская традицион¬ 
ная культура и современный мир», фольклорные тома серии «Лите
ратурные памятники». Появились новые книжные серии, такие как 
«Традиционная духовная культура славян» (издательство «Инд-
рик»), «Традиция - текст - фольклор: Типология и семиотика» (из¬ 
дательство Российского государственного гуманитарного универси¬ 
тета), «Нация и культура» (издательство «ОГИ»). Переизданы мно¬ 
гие собрания сказок и былин, основные труды классиков отечест¬ 
венной фольклористики: А.Н.Афанасьева, П.Г.Богатырева, Ф.И.Бус
лаева, А.Н.Веселовского, Н.Н. Виноградова, В.М.Жирмунского, 
Д.К.Зеленина, В.Ф.Миллера, А.И.Никифорова, А.А.Потебни, 
В.Я.Проппа, Б.Н. Путилова, Н.Ф.Сумцова, К.В.Чистова. Увидели 
свет первые тома «Свода русского фольклора: Былины в 25-ти то
мах», тома материалов Тенишевского архива. Опубликованы 4 тома 
этнолингвистического словаря «Славянские древности» и в настоя¬ 
щее время идет работа над завершающим 5-м томом. 

Между тем наши знания о фольклористике прошлого пока еще 
очень далеки от полноты и совершенно недостаточны. Давно назре¬ 
ла необходимость новой «Истории русской фольклористики», кото¬ 
рая будет написана с учетом фактов и документов, введенных в на¬ 
учный оборот в последние десятилетия. Требует переоценки насле¬ 
дие таких замечательных ученых, как А.А.Котляревский, А.Н.Пы-
пин, Н.С.Тихонравов, В.И.Мансикка, Н.Н.Виноградов и др. Еще бо¬ 
лее настоятельная задача - воздать должное собирателям-краеведам, 
корреспондентам различных научных обществ, представителям 

I . И Н И Ц И И Р У Ю Щ И Е И М Е Т О Д И Ч Е С К И Е С Т А Т Ь И 
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сельской интеллигенции, которые щедро делились своими материа
лами, но при этом оставались практически безвестными. 

Если о собирателях и публикаторах таких классических жанров 
фольклора, как былины и сказки, мы знаем относительно много, то 
совсем по-другому обстоит ситуация с фольклористами, которые об
ращались к тем жанрам и сферам народной культуры, которые в X X в. 
на много десятилетий выпали из научного оборота: духовные стихи, 
заговоры, сектантский, детский и подростковый, эротический, маги¬ 
ческий, политический фольклор, фольклор тюрьмы и ссылки и т.д. 

Вряд ли стоит доказывать, насколько актуальна подготовка био
библиографического словаря русских фольклористов. Данное изда
ние не только обобщит сведения о русских фольклористах прошлого 
и настоящего, но и актуализирует творческое наследие малоизвест¬ 
ных ученых, создаст базу для дальнейших разысканий в области ис¬ 
точниковедения и истории русской фольклористики. 

Как известно, существует кричащий разрыв между колоссаль
ным объемом сведений, хранящихся в архивах или опубликованных 
в редких и труднодоступных изданиях, и теми относительно немно¬ 
гочисленными материалами, которые традиционно попадают в поле 
зрения фольклористов. До сих пор слабо вовлечен в научный оборот 
региональный фольклор, в частности, тексты, помещенные в губерн¬ 
ских и епархиальных ведомостях, «Памятных книжках» разных гу
берний, краеведческих сборниках и т. д. Наряду с различными биб¬ 
лиографиями по фольклору и краеведению, биобиблиографический 
словарь русских фольклористов станет действенным средством ак¬ 
туализации информации, стимулом для новых архивных и библио¬ 
течных разысканий и даже для подготовки специалистов в данной 
области. 

История русской фольклористики требует пересмотра не только с 
позиции современной фольклористики, свободной от идеологическо¬ 
го диктата, но и с позиций таких дисциплин, как этнолингвистика, 
лингвофольклористика, историческая поэтика, сравнительная мифо¬ 
логия, культурная, социальная и историческая антропология, культу¬ 
рология, этнопсихология и др. Каждая из этих научных дисциплин в 
той или иной мере привлекает фольклорные материалы и при этом 
ставит такие вопросы, которые обогащают понимание фольклора, вы¬ 
являя в нем новые уровни смысла и возможности интерпретации. Но¬ 
вые научные парадигмы требуют пересмотра истории науки. 
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Богданов К.А. Vox popoli: Фольклорные жанры советской культу
ры. М., 2009. 

Фольклор неоднократно становился полем идеологической борь
бы, что приводило, с одной стороны, к массовым фальсификациям 
фольклора, а с другой - к массовым репрессиям против фольклори
стов и этнографов, сворачиванию плодотворных научных направле
ний, выдвижению на первый план сомнительных гипотез о генезисе и 
сущности народного творчества1. После революции 1917 г. одни ис¬ 
следователи фольклора вынуждены были осваивать марксистский 
новояз, другие - оказались в эмиграции, третьи - подверглись физи¬ 
ческому уничтожению. В результате творческое наследие русских 
фольклористов X X в. частично хранится в архивах, а частично рас¬ 
сеяно в зарубежных изданиях, опубликованных на разных языках. 
Перед нами стоят задачи «собирания» русской фольклористики, воз
вращения ее на Родину, актуализация ее скрытых пластов, осмысле¬ 
ния намеченных, но не реализованных возможностей. 

Целый ряд направлений, возникших в России в последней трети 
X I X - первой трети X X в., позднее заново сложились за рубежом и 
получили всемирную известность: изучение сказительских школ и 
исполнительского мастерства, формульная теория, теория поэтиче¬ 
ского языка, структурно-семиотическое и структурно-типологи¬ 
ческое изучение фольклора, нарратология и др. Такие великие фило
логи, как А.А.Потебня и А.Н.Веселовский, стояли на почве гумани
тарной науки своего времени; генезис их идей не может быть понят 
вне научного и общественного контекста второй половины X I X в., 
хотя вектор этих идей был направлен в будущее. Воздать должное 
прозорливости наших предшественников, показать приоритеты оте¬ 
чественных ученых в разработке ряда теоретических проблем - еще 
одна важная и актуальная задача. 

ОТБОР ПЕРСОНАЛИЙ 
Существенная проблема заключается в том, что большинство 

людей, занимавшихся фольклором, не называли себя «фольклори¬ 
стами», да и сам термин «фольклор» в современном значении поя¬ 
вился в России только в начале X X в. Следовательно, речь должна 
идти не о тех, кто считал себя «фольклористами», а о тех, чья дея¬ 
тельность была направлена на собирание, публикацию, изучение и 
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популяризацию русского фольклора, - вне зависимости от того, ка
кую научную дисциплину представляли эти люди и были ли они во
обще учеными. Именно в таком широком смысле мы и будем гово
рить далее о «русских фольклористах». 

Помимо ученых, то есть специалистов в области фольклора, в 
Словарь будут также включены персоналии: ученых-гуманитариев, 
которые специализировались в различных областях, но обращались 
также и к русскому фольклору; людей, которые не были учеными, 
однако занимались собиранием и/или публикацией фольклора; писа¬ 
телей, поэтов, драматургов, композиторов, художников, которые 
записывали фольклор и/или использовали фольклорные материалы в 
своем творчестве. 

Под «русскими» подразумеваются в первую очередь те фолькло¬ 
ристы, которые фиксировали или изучали русский фольклор, а также 
писали свои статьи, книги, путевые заметки, наблюдения об испол¬ 
нителях и т. д. на русском языке. Естественно возникает вопрос о 
том, следует ли включать в Словарь тех иностранцев, которые также 
собирали и/или изучали русский фольклор. Да, наш взгляд, такие 
персоналии также могут быть включены в Словарь. 

В то же время в Словарь не будут включены персоналии тех 
фольклористов, деятельность которых была направлена исключи¬ 
тельно на сбор и изучение творчества других народов России, в ча
стности, неславянских народов Сибири и Дальнего Востока, Урала, 
Русского Севера, Поволжья, Кавказа, а также народов Средней Азии, 
Молдавии, Прибалтики, которые в прошлом входили в состав Рос
сийской империи, а позднее - Советского Союза. Такое ограничение 
ни в коем случае не связано с какой-либо идеологией, но диктуется 
чисто прагматическими соображениями. 

Очевидно, что задача создать словарь российских фольклористов 
неизмеримо сложнее, чем создать тот Словарь, над которым мы ра¬ 
ботаем. Учитывая, что многие страны, в которых проживали русские 
фольклористы и носители фольклора, в настоящее время являются 
независимыми государствами и контакты с ними весьма затруднены, 
такая задача в настоящее время вообще мало осуществима. Даже 
оставаясь в пределах Российской Федерации, мы вряд ли найдем 
специалистов по истории фольклористики многих народов России. 
Впрочем, в тех случаях, когда один и тот же человек обращался и к 
русскому фольклору, и к фольклору других народов России, статья о 



12 

нем будет включена в Словарь, однако основное внимание в ней бу
дет все же уделено его деятельности на поле русской фольклористи
ки. 

Будем надеяться, что вслед за нашим Словарем какой-то другой 
коллектив авторов подготовит биобиблиографический словарь 
фольклористов России, который обобщит сведения об исследовате
лях фольклора народов, проживавших на территории соответственно 
Российской империи (для XVIII - начала X X в.), Советского Союза 
(для советского периода) и Российской Федерации (для постсовет
ского периода). Возможно, что для решения этой задачи понадобит¬ 
ся несколько различных коллективов, а в целом такая работа может 
потребовать длительного времени. 

Особого обсуждения требует вопрос о включении в Словарь тех 
украинских и белорусских ученых X I X - X X вв., которые писали на 
русском языке. Очевидно, что это очень сложная проблема. При ее 
решении мы исходим из двух тезисов, в определенном смысле про¬ 
тиворечащих друг другу. С одной стороны, научное творчество ук¬ 
раинских и белорусских ученых составляет органическую часть рус¬ 
ской (и советской) фольклористики и отказ от включения их в Сло¬ 
варь привел бы к неоправданному обеднению русской фольклори¬ 
стики. С другой стороны, было бы опрометчивым включать целиком 
в объем русской фольклористики также фольклористику украинцев 
и белорусов, двух братских восточнославянских народов, имеющих 
свою государственность, свои языки, оригинальные фольклорные и 
научные традиции. Оптимальным было бы, если бы украинские и 
белорусские коллеги подготовили собственные биобиблиографиче¬ 
ские словари - соответственно украинских и белорусских фолькло¬ 
ристов. 

Учитывая сказанное, мы предполагаем решать вопрос о включе¬ 
нии того или иного украинского или белорусского фольклориста в 
наш Словарь индивидуально. Например, если П.С.Ефименко писал не 
только об украинцах, но и о русских, то он естественно попадет в наш 
Словарь. Аналогичным образом мы включим А.А.Потебню, который 
в своих исследованиях активно привлекал русский фольклор наряду с 
фольклором украинцев и других славянских и неславянских народов 
Европы. Однако за рамками Словаря скорее всего останутся такие 
великие украинские ученые, как И.Франко и В.Гнатюк, поскольку 
они, кажется, не обращались специально к русскому фольклору. Иде-



13 

альным было бы привлечь для этой работы ученых Украины и Бело
руссии, однако первый опыт организации такого сотрудничества, к 
сожалению, оказался для нас не вполне успешным. 

Заслуживает также обсуждения вопрос о русских писателях, по
этах, драматургах, которые собирали фольклор либо так или иначе 
использовали его в своем творчестве. Такие писатели, как А.С.Пуш
кин, В.А.Жуковский, В.И.Даль, А.Н.Островский, П.И.Мельников-
Печерский, Ф.М.Достоевский, М.М.Пришвин, должны быть вклю¬ 
чены в Словарь, так как их вклад в собирание и осмысление русско¬ 
го фольклора был чрезвычайно велик. В то же время содержание 
соответствующих статей должно быть направлено именно на те сто¬ 
роны их творческой деятельности, которые связаны с фольклором. 
Наш Словарь ни в коем случае не призван подменить собой словари 
русских писателей. 

СОДЕРЖАНИЕ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 
Биобиблиографический словарь не должен ограничиваться со¬ 

общением сведений о жизни и публикациях тех или иных фолькло¬ 
ристов. Перечислим некоторые виды деятельности фольклористов, 
которые должны получить свое отражение в Словаре: 

1. деятельность по собиранию, хранению и публикации тех или 
иных произведений фольклора; участие в экспедициях и/или их ор
ганизация; 

2. организационно-техническая деятельность: создание личных и 
иных коллекций, архивов; организация корреспондентских сетей; 

3. образование и учителя; места работы и виды профессиональ¬ 
ной деятельности в области фольклористики; научные звания и темы 
диссертаций; 

4. виды профессиональной деятельности, обеспечивающей дос¬ 
туп к фольклору и/или его носителям, и те или иные обстоятельства 
жизни (служба В.И.Даля и П.Н.Рыбникова как чиновников, врачеб¬ 
ная деятельность В.И.Даля и В.Ф.Демича, пребывание в ссылке 
Ф.М.Достоевского и т.д.); 

5. направленность интересов на определенные виды и жанры 
фольклора и/или народной культуры; 

6. научно-исследовательская деятельность: подготовка к печати 
научных трудов (статей, монографий, сборников материалов и т.д.); 
разработка определенных тем и проблем; выдвижение гипотез, соз-
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дание научных теорий; принадлежность к тому или иному научному 
направлению; 

7. научно-организационная деятельность: участие в научных об
ществах; разработка программ и инструкций по собиранию фольк¬ 
лора; 

8. преподавательская деятельность: преподавание фольклора или 
смежных дисциплин в вузах; создание научной школы; вовлечение в 
фольклористику учеников и последователей; подготовка учебников 
и пособий по фольклору; 

9. популяризаторская деятельность: подготовка изданий «для на
рода» или для детей, чтение лекций о фольклоре, организация вы¬ 
ступлений народных исполнителей. 

Очевидно, что пункт 6-й («научно-исследовательская деятель
ность») потребует наиболее серьезной разработки в статьях о фольк¬ 
лористах-исследователях и теоретиках, но практически не будет ак¬ 
туальным для краеведов и большинства других собирателей и пуб¬ 
ликаторов фольклора. Если в первом случае статья будет во многом 
сводиться к последовательному изложению научной концепции того 
или иного фольклориста, а также реферированию трудов, в которых 
она сформировалась, то во втором случае теоретическая проблема¬ 
тика скорее всего вообще будет отсутствовать. 

Особая проблема связана с тем, что деятельность собирателей 
фольклора должна получить в Словаре ту или иную оценку. В частно¬ 
сти, актуальной задачей является источниковедческая и текстологиче¬ 
ская экспертиза фольклорных публикаций прошлого, а также разо¬ 
блачение фальсификаций и подделок фольклора. Словарь должен дать 
в руки читателя инструмент, с помощью которого он сможет не толь¬ 
ко получить сведения об интересующих его фольклористах, но и оп¬ 
ределить степень надежности опубликованных ими материалов. 

Социальное измерение фольклористики также должно присутст¬ 
вовать в справочнике. Труды фольклористов влияют на обществен¬ 
ное восприятие фольклора; они становятся источником фольклор¬ 
ных текстов, образов, мотивов для писателей, композиторов, худож¬ 
ников. Деятельность фольклористов отчасти становится фактором 
существования самой фольклорной традиции (правка текстов при их 
подготовке к печати, «возвращение» в устное бытование опублико¬ 
ванных ранее сказок, былин, пословиц, загадок; возможное совме¬ 
щение в одном лице исполнителя и собирателя и т.д.). 
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Напомним, что имеются в виду не только профессиональные 
фольклористы, но и специалисты в других областях, которые в силу тех 
или иных причин обращались к русскому фольклору. 

ГРУППИРОВКА ПЕРСОНАЛИЙ ПО РАЗНЫМ ОСНОВАНИЯМ 

Как уже отмечалось выше (с. 5), в рамках каждого тома персона
лии будут располагаться по алфавиту. Соответственно существуют 
два словника: первый из них, посвященный фольклористам XVIII-
X I X вв., печатается в Пробном выпуске; второй, отражающий пери
од X X - начала X X I в. в целом подготовлен и в настоящее время на¬ 
ходится в стадии редактирования. 

С целью систематизировать работу авторского коллектива, по¬ 
мимо общего словника, целесообразно также произвести группиров¬ 
ку персоналий по нескольким критериям. Подчеркнем, что в самом 
Словаре такой рубрикации не будет; все персоналии будут даваться 
в алфавитном порядке, вне зависимости от того, к какой группе они 
относятся. Таким образом, снимается вопрос о том, что один и тот 
же персонаж может попасть сразу в несколько рубрик, выделенных 
по разным критериям. Речь идет о своеобразных «строительных ле
сах», которые будут убраны по окончании работы. 

Целесообразно использовать прежде всего три критерия: про
фессиональный, территориальный и хронологический. Имеются в 
виду: 

1. характер профессионального отношения того или иного чело¬ 
века к фольклору; 

2. территория, на которой человек проживал (это в первую оче¬ 
редь важно для фольклористов-краеведов); 

3. время жизни и деятельности. 
Рассмотрим подробнее каждый из этих критериев. 
1. Основываясь на отношении индивида к фольклору, можно на¬ 

метить 3 основные группы персоналий: 
а) собиратели и публикаторы русского фольклора; 
б) исследователи русского фольклора1; 
в) писатели, композиторы, художники, обращавшиеся к русско¬ 

му фольклору. 
В первую группу «собирателей и публикаторов русского фольк¬ 

лора» могут попасть не только фольклористы и даже не только фи¬ 
лологи, музыковеды или этнографы, но и люди самых разных про-




