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КИРИЛЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ЧИСТОВУ 75 ЛЕТ 

Профессор, ЧЛ.-корр. Российской Академии наук КиРИJUI Васильевич 
Чистов - вьщающийся российский ученый - фольклорист и этно
граф, один из крyrшейших организаторов фольклористической и этно
графической науки послед
них трех десятилетий. Спи
сок его tlаучных трудов

свьпuе 450 наименований -
составляют книги, статьи на 

~ 

русском и европеиских язы-

ках, многие десятки коллек

тивных сборников и моно
Iрафий, подготовлеШiЫХ им к 
изданию в качестве редакто

pa-составитеJLЧ или научного 

редактора 1. 

К . В. ЧиСТОВ родился в 
1919 г. в нригороде Петер
бурга - Детском Селе (ныне 
г. ПyrUКЮi); в 1937- 1941 гг. 
учился на филологическом 
факультете Ленинградского 
Университета , пройдя IUКолу, 
представленнyrо созвездием таких научных имен как В. М. Жирмун
ский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, Г. А. Гуковский, М. К. Аза 
Довский, В. Я. Пропп и др. Средой, воспитавшей К. В. Чистова. бьUl и 
круг ученых, работавIШIХ в ту пору в Инстюуте русской литературы 
(Пушкинский Дом), - Н. А . Андреев, Г. С. Виноградов, А. М. Аста 
хова, А. Н. Лозанова, Е. В. Гиппиус. 

Желание стать фольклористом возникло у К. В. Чистова еше в 
IUКольные годы, когда , посещая Детский Литературный yrIИверс итст, 
созданный С. Я. Маршаком, он усльпuал русские сказки и БЬUIИIlЫ в 

в серии "Библиоrpафия уч е ных Росс ии" ПОДI'OТО IJJl е н а б и блиоrpафия "убл и каЦ iiii 
К. В. Чи стова . Предварительные спи ски el'O работ см. в журнале "Советс кая зтн о
rpафия" (1980. N~ 1: 1989. N~ б). 
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исполнении вьщающихся сказителей - М. М. Коргуева, П. И. Ряби
нина-Андреева, Ф. А. Конашкова. Поэтому, поступив в 1937 г. в Ле
нинградский Университет, К. В. Чистов немедленно включился в ак
тивную экспеДИЦИОIШУЮ и научную рабту; уже в 1939 г. появилась 
его первая публикация (рецензия), после чего он бьVI привлечен к изда
нию сборника бьVIИН пудожского сказителя И. Т. Фофанава. Завер
шению этой работы помешала война: К. В. Чистов доБРОВОJThцем ушел 
в партизанский батальон. 

Сразу же после демобилизации он вернулся к mобимому делу
поступил в аспирантуру филфака ЛТУ и погрузился .в научные иссле
дования. 

В студенческие годы и годы в аспирантуре непосредственным учи
телем - научным руководителем К. В. Чистова стал М. К. Азадов
ский, тогда заведьmавший кафедрой фольклора в университете и от
делом фольклора в Институте русской литературы. М. К. Азадовский, 
так же, как и ведушие московские фольклористы того времени-
братья Б. и Ю. Соколовы, ЯRlIЯЛСЯ представителем так назьmаемой "рус
ской школы", главным объектом внимания и исследования которой 
бьVIИ личность и мастерство народного сказителя - основного созда
теля и носителя фольклорных произведений. Эта позиция ошачала 
известное предпочтение "личного" начала традиции и восходила к на
правлению, возникшему в отечественной науке середины - второй 
половины XIX в. в связи С "открытием" севернорусского сказительства 
и тем резонансом, который ПРОИJвели в научных и обществеIIНЫХ кру
гах России записи, а затем и непосредственное исполнение фОJThклора 
мастерами. К. В. Чистов начал свою фольклористическую научную де
ятельность "в духе" русской школы, выбрав самостоятельный предмет 
изысканий, позволявший не только в большей полноте изучать проб
лему импровизации, но и исследовать личность сказителя в социо-пси-

~ 

хологическом аспекте и в ситуативном контексте социальнои жизни 

крестьянства - причитания. 

Главные достижения в сборе, изучении и публикации исследований 
по севернорусскому фольклору и, в частности, причитаниям падают на 
период конца 40-х - начала БО-х годов, когда К. В. Чистов руководил 
отделом фольклора и литературы ИнСТИ1yrа языка, литера1УРЫ и исто
рии в г. Петрозаводске (Каpe1ThCКИЙ филиал АН СССР) и 'ШТал лекции в 
местном Пединституте. При организации и его непосредственном учас
тии развертьmается интенсивная экспедиционная и наУ'Шая работа по 
изучению народной (крестьянской) культуры Русского Севера, русско
карельских и русско-финских фот,клорных И культурных связей. Особые 
страницы фольклористического творчества К. В. Чистова этого време
ни посвящены замечательной олонецкой воплеIIице И. А. Федосовой, 
интерес и особое внимание к которой ученый не утратил вшють до 
настоящего времени: первая, еще сугубо фольклористическая, моно
графия о ней (Народная поэтесса Федосова: Очерк жизни и творчест
ва. Петрозаводск, 1955) нашла продолжение в углубленном и расши
ренном исследовании фольклорно-этнографического характера (Ирина 
AIщреевна Федосова: Историка-культурный очерк. Петрозаводск, 1988). 
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Можно сказать, что благодаря изысканиям К. В. Чистова карельская 
общественность осознала место и роль своей соотечественницы в ис
тории народной культуры полиэтничного Северного края. Если в пер
вой монографии о Федосовой К. В. Чистов более занимался биогра
фией ВОIUIеницы, текстологией сделанных от нее записей; выявлением 
степени зависимости исполнительницы и ее причитаний от социально
бытового уклада севернорусской деревни, а также - границами и ме
ханимом личной свободы в импровизациях, то в следующем моногра
фическом "варианте" исследователь вписал проблемы фольклора в ис
торико-культурную действительность, сделав более масштабные вьmо
ды о характере, генезисе и функциях жанра причитаний как такового. 
Ряд вопросов, вставших в процессе фольклористического изучения твор
чества Федосовой, бьш впоследствии развит К. В. Чистовым-этно
графом в специальных работах, посвященных особенностям формиро
вания и эволюции севернорусской культуры и ее фольклорного насле
ДИЯ. Ему, в частности, принадлежит приоритет в разработке таких важных 
проблем Русского Севера как явление "вторичной архаики", вьщеле
ние этого региона как "зоны особой развитости причитаний", ло
кальной вариативности культурных традиций, типология обрядо
вого фольк.tюра и др. Широта научных интересов способствовала р·аз
носторонним наблюдениям и вьmодам ученого, его вниманию к де
ятельности коллег, от которой он "заряжался" сам и, в свою очередь, 
стимулировал их изыскания. Так, например, его анализ и вьщеление в 
причитаниях метафорических замен табуироваШIЫХ терминов родства 
и лексики, связанной со смертью, оказали прямое воздействие на целую 
серию работ А. С. Степановой, включая ее известную монографию о 
метафорической системе в карельских причитаниях и фундамент аль-

v v 

ное исследование талантливои исследовательницы карельских IUIачеи 

У. С. Конкка. 
Завершая историю петрозаводского периода жизни К. В. Чистова 

следует отметить, что его фольклорные интересы не ограничивались 
жанром причиташIЙ: ученого волновала проблема отражения истории 
и быта севернорусского крестьянства и в других произведениях фоль
клора. В этом "ключе" бьши наrшсаны: "пробная" статья о сборнике 
печорских сказок Н. Ончукова (где путь к анализу исторических черт 
лишь намечен) и несколько публикаций по "поздней" русской былине 
о Рахте (Рахкое) Рагнозерском, в основе которой лежат архаические 
карельские и саамские предания. История формирования этого сюжета 
и его миграции достаточно убедительно связьmаются К. В. Чистовым с 
этнической историей Заонежья. 

Этнографический ракурс, отличавший фольклористические работы 
К. В. Чистова с раннего времени, стремление к историко-социальному 
осмыслению фольклорных фактов, широта общего гуманитарного диа-

v 

пазона, авторитет ученого в россииских научных кругах естественным 

образом вывели его на этнографическую стезю. В 1961 г. он оказался 
первым в конкурсе на замещение должности зав. отделом восточно

славянской этнографии Института этнографии АН СССР (московской 
и ленинградской частей), которую К. В. Чистов исполнял почти трид-
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цать лет (1961-1991 IТ.). В 1980 1991 IТ. он бьm одновременно 
главным редактором ведущего этнографического журнала "Советская 
этнография". Этот период - особый этап в научной биографии уче-

~ 

ного, выявившии его поис'шне неисчерпаемые творческие, организацион-

ные и педaroI ические , возможности. Охватить всю эту деятельность в 
краткой статье невозможно, поэтому мы остановимся на самых су
щественных ее моментах, как в общественно-научном П:Ilане, так и в 
индивидуально-творческом. Начнем с последнего, ибо совмещение в 
Jlице К. В. Чистова двух специальностей - фольклориста и этногра
фа - сыграло весьма положительную роль в теоретическом развитии 
обеих наук и сказалось на практических результатах их творческого 
союза. 

Важнейшим "синтетическим" звеном фольклорно-этнографическоro 
характера можно считать вышедшую в 1967 г. монографию К. В. Чистова 
"Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв.", 
защищенную в качестве , докторской диссертщии. Ей прещпествовали 
огромные архивно-теКСТОЛОlИческие и аналитические раБотыl, а также 
ряд статей, в которых разрабатьmались отдельные проблемные вопро
сы и теоретические положения (например: "Легенда об "избавителе" и 
проблема повторяемости фольклорных сюжетов" // Славянский фольк
лор и историческая действительность. М., 1965). Основной вьmод мно
гоаспектного (история, социальная психология и фольклор русского 
крестьянства) исс,ледования К. В. Чистова имеет общекультурпую цен-

~ 

ность, не теряющую свое и актуальности и в настоящее время: уто-

пические легенды о счаСТJlИВОЙ стране Беловодье, о возвращаюlЦИХСЯ 
царях-избавителях - это явление вневременного порядка, многократ
но возникавшее в "недрах" психолOlИИ русского крестьянства (народа) 
в сходных (повторяющихся) исторических обстоятельствах. Заметим, 
что народная (крестьянская) ментальность бьmа присуща и части рус-

~ ~ 

скои интеmIШ'енции, возможно усвоившеи ее со времени народни-

ческого движения. Работе К. В. Чистова дали высокую оценку ученые 
разных специальностей (В. Я. Пропп, Д. С. Лихаqев, Н. В. Черепнин, 
А. И. Клибанов, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, Н. Н. Покровский, 
А. С. Мыльников и др.), что СВИдетельствовало об ее многогранном 
культурно-историческом значении. 

Монография о социально-утопических легендах получила пmрокий 
международный отклик: О ней писали извеС'l'Ные ученые США (д. Бил
JШШ'lОН, М. Перри и др.), Европы (К. Горалек, Я. Комаровский, Д. Кли
мова, В. Кравчик-Василевска и др. ), Японии (Е. Накамура, Т. Баннаи). 

Перейдя к этнографической деятельности, К. В. Чистов не ограни
чивал ' ее только восточнославянской проблематикой, хотя она, есте
ственно, занимала в его исследованиях первое место. Достаточно на ,· 
звать такие крупные труды, в которых ученый выступал одновременно 
в роли автора и составителя-редактора, как том "Народы Европейской 
части СССР" (в серии "Народы мира"), "Этнография восточных сла
вян" (в серии "Эшография славянских народов"), ряд вьшусков по эт
нокультурной истории, этнографии и фольклору Русского Севера 
(серия "Русский Север"), КОJUlективный сборник по традmuюнной 
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культуре русского населения Северной Европы (VenaIainen perinne
kulttuuri. Neuvo.staliiton Pohjois-Euroopan venaIaisvaestan etnologiaa 
1800·euvulta 1900-1uvun alkuun Hiinmeenlinna, 1976 и др.). Под его ру
ководством и с участием бьuш, наконец, осуществлены перевод и рус
ское ИЗДaIше знаменитой монографии Д. К. Зеленина "Восточносла
вянская этнография" (М., 1991), вьппедшей еще в 1927 г. на немецком 
языке, издание рукописи В. Я. Проппа "Русская сказка" и др. К. В. Чис
тов редактировал множество работ и оппонировал диссертациям этно
графов и фольклористов Российской Федерации, бьmlllИХ союзных 
республик, готовШI кадры в области обеих наук, читая спецкурсы в 
Ленинградском (с.-Петербургском) и Московском университетах, ру
ководя аспирантамн и соискателями; среди его учеников такие из

вестные пьrnе учепы�,, как Т. А. БеРНlIIтам, Ч. С. Конкка, А. К. Бай
бурин, Ю. Ю. Сурхаско, Т. Б. Щепанская, Э. Г. Карху и др. В Лен
части Института этнографии он способствовал возникновению секто
ральной группы этнографии и этносоциологии Петербурга-Лен ин
града, в рамках проблематики которой под его руководством защитили 
диссертации Н. В. Юхнева ~ ставшая крувным российским политиком 
Г. В. Старовойтова. В эти же годы К. В. Чистов читал университетс
кие курсы "Русский фольклор", "Фольклор восточных славян", "Вве
дение в фQПЬКЛОРИСТИКУ", "Русская поэзия и народное творчество" и др. 

Если "московская" деятельность имела более общесоюзпый и меж
дународпый масштаб, то "ленинградская" - оказалась более тесно 
связанной с фольклорно-этнографическими изысканиями на Русском 
Севере, и пmре -- на Северо-Западе России и Европы. Эта совокуп
ность обусловила европейскую известность ученого: в течение 7(}-
80-х годов он становится випе-президентом Международного общества 
исследователей повествоватеш.ного фольклора (SFNR), членом фин
ского литературного общества, финно-угорского, венгерского, пo1lьcкого и 
австрийского этнографических обществ; является участником или од
ним из руководителей международных славянских и финно-угорских 
конгрессов. К. В. Чистов в большей степени способствовал тому, что 
находивпmеся в отрьmе от общей славистики этнография и фолькло
ристика восточных славян стали ее органической частью. Одним из 
результатов этих усилий является вьппедший под его редакцией "Срав
нительпый указатель сюжетов: Восточнославянская сказка" (состав. 
Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. М., 
1979), с ОДllой сторопы�, включивпшй В мировую фольклористику на
следие восточнославянских народов, а, с другой, сделаВIIIИЙ общедо
ступным для российских исследователей систему Аарне-Томпсона. 
Вместе с тем, К. В. Чистов сыграл заметную роль и на начальном эта
пе преодоления разрьmа научпых связей с коллегами из Финно-угор
ских стран (Финляндия, Вешрия); среди работ этого направления от
метим, например, статьи по эпосу "Калевала", о деятельности крупных 
финских учепых (Леннрот, Шегрен). 

Насьпценной бьmа и "приватная" фольклорно-этнографическая ис
следовательская работа К. В. Чистова. 
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В области фольклористики с конца 60-х годов можно отсчитьmать 
~ ~ ~ 

теоре'IИческии этап, начавшиися в русле европеиского подъема инте-

реса к проблемам жанровой природы фольклора (спепиальная между
народная комиссия, издание каталогов сюжетов в ФИНЛЯНДИИ, Голлан
дии, Польше, Фрающи, Вешрии и т. д.). 

Главные особенности несказочной прозы, - такие, как морфо
ЛOIическая неустойчивость и ситуативность формы при стабильности 
коллективных представлений, - К. В. Чистов связал с доминировани
ем информапионно-коммуника'IИВНОЙ функнии по отношению к эсте
тической: см. доклад на УН конгрессе аНТРОПОЛOIических и этногра
фических наук о классификапионном принципе фольклорной прозы, 
статью "Das Problem der Kategorien der Volksprosa" (Fabula, 1967, IX. 
N~ 1-3), доклад на УI международном конгрессе славистов "О сю
жетном составе русских народных преданий и легенд. Методнческие 
вопросы" (сб. "История, культура, фольклор и этнография славянских 
народов". М., 1968), статью "Прозаические жaiIры в системе фольк
лора народов СССР" (Минск, 1974). 

Постепенно К. В. Чистов обратился к наиболее общим вопросам 
теории фольклора и достиr в этой области важных и очень четких ре
зультатов. раБотыI К. В. Чистова на эту тему отчасти являются откли
ком на труды популярной, так назьmаемой "московско-тартусской 
школыI' семиотиков-структуралистов. К. В. Чистова не удовлетворяла 

~ 

сосредоточенность семиотиков на тексте как самодовлеющеи струк-

туре, он отметил значение для фольклора весьма сильных внетексто
BbIX связей. Так или иначе, К. В. Чистов оригинальным образом ис
пользовал для решения теоретико-фольклористических проблем се
маю'ику, теорию информации, теорию малых групп, не забьmая и со
пиальную психологию, которая всегда бьша в сфере его внимания (см., 
например, статью "Текстологические проблемы фольклористики". М., 
1963; "Спепифика фольклора в свете теории информании" // Вопросы 
философии, 1972, N~ 2; в сб. "Типологические исследования по фольк
лору". М., 1975; а также - доклад на конгрессе Международного 
фольклорного общества в Хельсинки в 1976 г. "Zur Frage der theore
tischen Unterschiede zwischen Folklore und Literature" // Folk Narrative 
Research. Helsinki, 1976). К. В. Чистов обращается также к новейпшм 
исследованиям в области ге'неративной грамматики, лию'вистики тек
ста и ПСИХОЛИНIВИСТИКИ с тем, чтобы применить их достижения к тео
рии фольклора. Результаты, полученные К. В. чистовым' отраженыI в 
докладах на конгрессах славистов 1978, 1983 и 1988 гг. (см. пуБJшка
нии в соответствующих томах). 

В своих теоретических работах К. В. Чистов также уделил серьез
ное ВIшмание разработке проблемы вариативности в фольклоре в свя
зи с вариативной поэтикой, все в том же плане уточнения спепифики 
фольклора. Однако разрабатьmая теорию фольклора в 70 80-х гг. 
К. В. Чистов-фольклорист постоянно подчеркивал единство этногра
фического и филологического аспектов фольклористики, а как этно
граф - изучал место фольклора в духовной культуре, его эволюцию в 
историко-этнических процессах славянства. иeнным Фольклорно-этно-
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графическим итогом теоретических ШIУДИЙ К. В. Чистова является 
его КНИI 'а "Народные традиции и фольклор. Очерки теории", в кото
рой многолетние исследования автора по проблемам фольклора ос
мыслены с точки зрения актуальносm взаимоотношений фольклорис
тики и этнографии и дальнейшего сближения эmх наук ("этногра
физация фольклористики" и "филологизация этнографии"). Книга в 
целом дает также орmинальный, глубокий, чрезвычайно четкий и убе
дительный анализ специфики народного творчества. 

В заключение повторим, что научные исследования К. В. Чисто
ва - важная составная чаС1Ъ российской науки - фольклористики и 
этнографии 50 80-х годов нашего века . Деятельность этого крупного 
ученого, ньше главного научного сотрудника нии "Музей антрополо
I ии И этнографии" (Кунсткамера, СПб.), активно продолжается, и мы 
ждем от него новых интересных работ и начинаний. 

Т. А. Бернштам, Е. М. Мелетинский 

POST FACTUM 

К. В. Чистов 

Когда случается 75 лет, невольно хочется оmянyrься и вспомнить о пережитом. Но о чем 
вспомииать? В памяти роится иеисчислимое количество фактов, собьггий, встреч , пере-
живаниЙ. . 

Один из наших поэтов как-то скаjал интервьюеру: "У меня в жизни бьmи вещи по
важнее бноrpафических фактов". Пожалуй, следует с ним соmаситься. 

Важнейшим в моей жизни всегда бьmа наука. Переживания, с ней связаНllые , де йст
вительно, ваЖllее внешних бноrpафнческих фактов. я не придаю моей работе преуве
личенного значения. Читателям судить, что удалось сделать и что бьmо напрасным. Но в 
одном я уверен: переживания, связанные с занятиями русскими народными социально

yrопическими легеидами, владевшие мной несколько лет (когда я их обнаружил, потом 
увлеченно собирал все, что с ними связано , а, затем, наконец, писал книrу) , вероятио, 
все-таки стоят того , чтобы вспомнить о них. 

Книга задумьmалась в конце 50-х-начале 60-х !Т. и бьmа опубликована в 1967 г. В 
те же годы МНе (и я уверен, не одному только мне) очень важно бьmо поиять , как фор
мируются социально-yrопические идеи и почему оии неизменно терпят поражение. Пи
сать об этом возможно бьmо только в прошедшем времени, но права думать IIИКТО не 
мог у нас отнять. Полнтическне и нравственные проблемы, порожденные террорнстн
ческой сталинской диктатурой и имперские амбиции советского правительст~а ста
линского времени стали совершенно ясными . Они выявились В 30-50 !т. в полнои мере, 
ио исторические корни yrОDизма, его природа и судьбы настоятельно требовали не 
только раЗМЬШlЛений, но и исторических разысканий. Таким образом интерес к истории 
социально-yrОJlнческих идей мотивировался как бы двояко - не только академически, 
но и, как говорят, "велеиием времени" . В известном смысле он бьm порожден тем состо
янием общественного сознания, которое называют теперь в России "шестидесятниче
СТ80М". 
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