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Рязан ское  село К ораблино  (История, экономика, быт, культура, люди сел а). 
«Ученые записки Рязанского педагогического института», т. XVIII, Рязань, 1957, 
437 стр.

Книга «Рязанское село К ораблино» представляет собой коллективный труд работ
ников Рязанского государственного педагогического института (руководитель кол
лектива—  проф. В. И. Селиванов). В исследовании активное участие приняли учи
теля Кораблинской средней школы и руководители местных партийных и общ ествен
ных организаций.

Р абота  опубликована в серийном издании «Ученые записки Рязанского педаго
гического института». «Ученые записки» выходят с 1939 г., в основном по одному  
тому в год. В годы, совпадаю щ ие с юбилейной датой (как, например, десятилетие 
П едагогического института), выпускали дополнительный том. В «Записках», как пра
вило, печатаю тся статьи научных работников четырех факультетов Института, выпол
няемые в качестве плановой работы или ж е  связанные с подготовкой кандидатских 
или докторских диссертаций. Д ля  этнографов представляю т интерес работы историко
краеведческого характера: статьи по топонимике и этнонимике Н. П. Милонова 
(тт. XI и X V I); историко-этнографический очерк по истории крестьянского жилища 
с конца X IX  в. В . Г. Р уделева (т. X V I); статьи по археологии Рязанского края 
Н. П. М илонова и других (тт. I l l ,  IV, VI, XIV и X V II).

Рецензируемы й труд состоит из семи глав. В главе I —  «История села Кораблино» 
(автор Н. П. М илонов) дается материал по ранней истории села Кораблино, харак
теризуется состояние села в X V II— XX вв., описывается установление Советской 
власти на селе (последний раздел  написан учительницей Р. А. Н екрасовой). Глава II—  
«Современная экономика села» (авторы А. М. Ж уков и С. Ф. Бутров) содержит ха
рактеристику экономики села с 1941 по 1957 г. и состояния торговли в этом селе. 
В главе III —  «К олхозная семья» (автор В. И. Селиванов) рассматривается колхоз
ная семья как первичный коллектив лю дей, ее благосостояние и выполнение ек> 
воспитательных функций. Глава IV —  «Современный сельский быт» (авторы 
Т. С. Ж банкова, В. Г. Руделев и 3 . А. Ерофеевская) включает три раздела: 1) По
стройки в селе Кораблино; 2) Дом аш няя обстановка, пища, о д еж д а , праздники; 
3) О собенности говора села Кораблино. В этой главе, на наш взгляд, распределение 
материала неудачно: непонятно, почему говор попал в главу о быте, а такж е почему 
соединены  совершенно различные категории материальной и духовной культуры. 
В главе V —  «Сельские советские и общ ественные организации» (авторы Ю. В. Фулин,
А . Д . И ванова и В. Ф. Кичигина) прослеж ивается работа комсомольской организа
ции К ораблинского сельсовета и партийной организации с 1918 г. Глава V I — «Кораб- 
линская средняя школа» (авторы Д . С. Логинов и М. С. Говоров) содерж ит материал 
по истории школы, учебно-воспитательной и внешкольной работе, характеристику 
педагогического коллектива школы и кораблинских школьников. В главе VII — 
«Культурный рост населения» (авторы И . П. Попов, В. И. Селиванов, К. Т. Каши
рина) прослеж ивается культурно-просветительная работа на селе и здравоохранение  
с 1918 г. В заключение дана характеристика духовного облика людей этого села.

При составлении отдельных глав использованы различные источники: документы 
Рязанского областного архива, материалы, хранящ иеся в учреж дениях села Кораб
лино, документы, находящ иеся в правлении колхоза, бухгалтерские годовые отчеты 
и приложения к ним, протоколы общ их собраний и производственных совещаний; из 
архива Кораблинской школы использованы протоколы родительских собраний; собран 
материал непосредственного наблюдения и опроса населения, в некоторых разделах — 
по специально составленным программам. Так, В. И. Селивановым была составлена 
программа по изучению колхозной семьи; в основу ее была положена статья 
П. И. К уш нера (Кнышева) «О некоторых процессах, происходящ их в колхозной 
семье» («Сов. этнография», 1956, №  1). Ш ироко использована литература по истории 
Рязанского края, в основном по постройкам, и педагогическая.

Н еобходим о, однако, отметить, что не все источники полностью изучены. Н е  
привлечены материалы переписей 1916, 1917 гг., хранящ иеся в Рязанском областном 
архиве. Они могли бы дополнить конкретные данные по экономике села Кораблино 
накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Не использован бога
тейший материал по свадьбе, хранящ ийся в Рязанском краеведческом музее, а такж е  
больш ая литература по о д еж д е  Рязанского края, которая была бы полезна автору 
раздела « О деж да»  в отношении методики и сравнительного материала.

С ледует всячески приветствовать проявленный авторами интерес к изучению со
временности —  изложенны е в книге материалы характеризую т преимущественно 
современную  ж изнь обитателей села К ораблино. М ож но лишь посетовать на то, что, 
описывая явления современного быта, авторы некоторых глав недостаточно показали  
их связь с элементами дореволюционной материальной и духовной культуры, корни  
которых хорош о вскрыты в главе I книги.

В предисловии авторы называют свою работу очерками. С этим нельзя не согла
ситься. Если говорить о монографии, то нуж но было бы ввести ряд новых тем ,—  
в первую очередь, конечно, главу о географических и природных условиях села  
Кораблино; м ож но было бы дать и антропологическую характеристику ж ителей села; 
необходим о было бы описать организацию труда и производственные отнош ения в 
колхозе, широко охарактеризовать рост техники в сельском хозяйстве; целесообразно
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было бы описать ры боловство и дать более полные исследования материальной и 
духовной культуры. О днако, не будучи монографией, работа все ж е  представляет 
собой единое целое. К руг правильно намеченных вопросов объединяет отдельные 
очерки, связанные такж е единой установкой.

Задач у  своей работы авторы определяю т как попытку показать на примере рядо
вого колхоза те изменения, которые произошли за  40 лет Советской власти в эконо
мике, быте и духовном облике лю дей русского села. М атериал всех глав показывает 
руководящ ую  роль Коммунистической партии при ломке старого уклада и создании 
нового, социалистического уклада. В работе показано, как новые производственные 
отнош ения, сложивш иеся в результате коллективизации, изменяют экономику села, 
улучш аю т благосостояние семьи и создаю т, вместе с просветительной работой шко
лы и массовых культурно-просветительных учреждений, новый облик крестьянина — 
строителя коммунистического общ ества. В заключении дается характеристика лучших 
лю дей села. З десь  и школьные работники, и доярки, и телятницы, и агрономы. Они — 
носители новых качеств, присущих не отдельным лицам, а всей массе передового 
советского крестьянства. Это —- социалистическое отношение к общественному труду, 
коллективизм, патриотизм, оптимизм, дисциплинированность, оперативность. Авторы 
во всех раздел ах  работы отмечают все ведую щ ее, что характерно для социалистиче
ского общ ества. Н аряду с этим они отмечают и вредные пережитки прошлого (так, 
в некоторых семьях отмечается превалирование интереса к работе в своем хозяйстве 
и другие отрицательные явления) и указывают меры борьбы с ними, хотя это сделано 
далеко не везде. И зучение современного села в таком разрезе совпадает с резолю
цией Этнографического совещ ания 1951 г., в которой рекомендовалось связывать
исследование современного быта и культуры с практическими задачами строитель
ства коммунизма в нашей стране (см. «Сов. этнография», 1951, № 2 ). Хотелось бы 
отметить некоторые недочеты в этом отношении. Так, отмечая недостатки в куль
турно-просветительной работе, преподаватели Педагогического института могли бы 
указать конкретные мероприятия, необходимы е для усиления этой работы. Если бы 
авторы раздела «Экономика колхоза», обратив внимание на низкую урожайность 
зерновы х и заболоченность лугов, связались со специалистами Рязанского сельско
хозяйственного института имени Костычева, они могли бы наметить выход из этого 
положения.

С ледует помнить, что в целом рецензируемая работа не является этнографиче
ской. Н о изучение процесса переустройства быта народа, изучение новых, социали
стических форм его быта —  тема, крайне мало разработанная,— стоит перед всеми 
исследователями современной деревни. Н е во всем эта книга удовлетворяет требова
ниям, которые стали обязательными для этнографов при разработке этой темы 
М еш аю т и отсутствие указаний на территориальную распространенность явлений, 
и некоторая невыдержанность принципа историзма, недостаточное внимание к вопро
сам  об этнических связях и к выявлению этнических особенностей, слабое привлечение 
данны х фольклора и изобразительного народного искусства. Однако методическая 
разработка отдельных глав мож ет быть полезна и для этнографов.

Главы I— III в методическом отношении могут в известной степени служить 
руководством для изучения быта в историко-этнографическом аспекте. В главе I 
(«И стория села К ораблино») выявляются следы обитания человека в окрестностях 

сел а  Кораблино с эпохи неолита. Славянское селище обнаруж ено на территории 
сам ого села. Наличие городищ  дьякова типа, финских могильников, славянских кур
ганов, городищ  и селищ  в ближайш их к К ораблину селениях —  все это очень четко 
говорит о тех компонентах, из которых складывалось население села Кораблино, 
Ф ормирование населения на территории Рязанского княжества, в треугольнике между 
Окой, Осетром и П роней, это —  формирование части ю жновеликорусов, ветви великого 
русского народа. М атериалы, использованные в этой части главы, подводят хороший 
ф ундам ент под разработку проблемы этногенеза изучаемой группы населения Рязан
ского края, хотя рецензируемая работа не ставит этой проблемы как таковой. Коро
тенькая, очень компактная статья о говорах характеризует говор села Кораблино как 
ю жновеликорусский. О том ж е свидетельствую т элементы построек и одеж ды . К сож а
лению, авторами не привлечены материалы по бытованию в Кораблине в. прошлом 
лодки из двух колод со вставным дном, хотя ареал ее, совпадающий с территорией 
обитания вятичей, позволяет поставить вопрос о связи местного населения с вяти
чами. Н е изучены авторами и многие элементы материальной культуры, которые 
могли бы вскрыть и остатки дославянских культур: например, в Кораблине бытовала 
двуколка —  «одёр», аналогичная распространенной в северной части Рязанской обла
сти; исследователи связывают ее с тюрко-монгольскими народами Азии и считают, 
что в состав русской культуры она вошла через финно-угорскую среду. Изучение 
рыболовства, имевшего громадное значение в ж изни кораблинцев в прошлом и сохра
нившего его отчасти и в настоящ ее время, помогло бы вскрыть в некоторых приемах 
И орудиях лова древние элементы культуры.

В главе I прослеж ивается история села Кораблино в феодальную эпоху, в связи 
с историей Рязанского края и всей страны, а такж е сложение капиталистических 
отношений r XVIII и XIX вв. Обрисована обстановка в селе накануне 'Великой 
Октябрьской социалистической революции и в первые годы Советской власти, до 
коллективизации. В этой части работы на основе документальных материалов пока-
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ана во всех подробностях вековая борьба крестьян за  землю и за  свободу. Отмечено 
алоземелье, зависимость крестьян от мелкопоместных землевладельцев-дворян, экс- 
луатация со стороны которых была особенно ж естокой, что вызвало сильное развитие 
гходничества: кораблинцы были на оброке ещ е в эпоху крепостного права; еще боль
ше значение отходничество получило в конце XIX в. Описано быстрое проникнове- 
ие в сознание кораблинцев передовых революционных настроений, которые ярко вы- 
азились в 1917 г. при голосовании в Учредительное собрание (97,5% голосовало за  
ольш евиков). Все это явилось важнейш ей предпосылкой политической и трудовой ак- 
ивности кораблинцев в условиях нового, социалистического общ ества после Октября.

Глава II («Современная экономика колхоза») написана хорош о. Удачно подобра- 
ibi диаграммы, с расшифровкой их содерж ания. Очень ценным является вычисление 
ебестоимости продукции. Вся глава —  хороший образец изучения экономики колхоза. 
1о для этнографических целей недостаточно изучения колхоза с точки зрения его 
;оходности. С ледовало бы сравнить направление хозяйства здесь  и в других колхозах  
’язанской области и связать его с природными условиями изучаемого села, с техни- 
:ой и организацией труда.

Глава III («К олхозная семья») содерж ит обильный конкретный материал по со- 
феменной семье. Очень ценным является показ современной трудовой крестьянской 
емьи, ее  морального облика, выявление ведущей роли женщины в воспитании детей  
I в борьбе с некоторыми, еще сохраняющимися в семейном быту отрцательными 
[влениями. Анализ и обобщ ение этого материала даю т возм ож ность считать эту главу 
)бразцом для изучения современной семьи.

В материалах по современному сельскому быту, содерж ащ ихся в главе IV, хо- 
штся особо остановиться на очерке «Постройки в селе Кораблино». Автор прослежи- 
5ает изменения построек за  сто лет. На основании сохранивш ихся старинных строе- 
шй («ж илье дворовы х») и терминологии отдельных частей современного жилого  
помещения автор дел ает  вполне правильный вывод о наличии в древности на этой 
территории ю жновеликорусского плана. Распространение северновеликорусского плана 
л клети он относит к более позднему времени. В современных постройках им отме
чается связь с традиционными формами и в то ж е  время выявляются совершенно 
новые черты в развитии жилого дома: его многокомнатность, изменение положения 
русской печи, появление новых отопительных приспособлений, значительное улучше
ние санитарных условий. П рослеж ивается отмирание ряда хозяйственных построек 
(риг, ам баров), так как они стали ненужными при обобщ ествленном хозяйстве. 
О днако и в этом разделе приходится отметить некоторую недоработку: не дана 
конкретная картина современного распределения построек по их характерным призна
кам в связи с временем их возведения, не показано и бытовое использование описы
ваемых строений. Н едостатком является и то, что планы даны без масш таба, подписи 
под фото, рисунками и планами неточны и имеются не везде, тогда как в этих под
писях долж ны  быть указаны точное название строения, год постройки и т. д. Что ж е  
касается сборного раздела «Домаш няя обстановка, пища, о д еж д а , праздники», то 
весь этот раздел  скорее беллетристическая статья, чем научная. Основная мысль 
статьи —  что все изменилось к лучш ему, все говорит о зажиточности колхозников,— 
вы ражена декларативно. Автор, описывая убранство дом а, отмечает стремление 
хозяев удовлетворить свои эстетические запросы, говорит о ковриках, о картинах, как 
о положительном явлении. Но все ли благополучно в этом отношении? Не приходится 
сомневаться, что образцы народного прикладного искусства (вышитые полотенца, 
круж ева и пр .), выполненные жительницами села или доставш иеся им от матерей, 
больше говорят о подлинном эстетическом вкусе народа, чем приобретаемые на 
рынке картины и коврики. Если подходить критически к внутреннему убранству совре
менного сельского дом а, то приходится иногда констатировать некоторый уклон 
в мещанство, чему немало способствует широкое распространение малохудож ествен
ных рыночных изделий.

В статье об о д еж д е  автор правильно отмечает смену комплекса одеж ды , связан
ной с поневой, комплексом одеж ды , связанной с сарафаном, в конце XIX в., но остает
ся неясным, какую из современных форм одеж ды  стали носить в начале XIX в. 
У автора имеются попытки разделить о д еж д у  —  по возрастным группам, на празднич
ную и будничную , но в это деление не вклады вается соответствующ его содержания. 
Н е даны описания форм одеж ды  и ее  типология, не указаны основные признаки 
отдельных видов одеж ды , бытовавших до революции и сохранившихся до наших 
дней.

Автор определяет поневу как ю бку из домотканной клетчатой материи. М еж ду  
тем, как известно, понева не юбка, а особая поясная о д еж д а , в прошлом несшитая, 
на вздерж ке или подвязы ваемая поясом; различают типы поневы — по способу ноше
ния, по расцветке поля и клеток и по другим признакам. В селе Кораблино можно чет
ко проследить южновеликорусский комплекс одеж ды . З десь  носили синюю клетчатую  
с прошвой поневу, белый распашной ш ерстяной шушпан, рогатую кичку (в конце XIX в.) 
или рогатый повойник и лапти московского типа. Этот комплекс характерен для  
определенной части Рязанского края (в древности Рязанского княжества): террито
рии от реки Пры м еж ду Проней и Осетром, связанной с древними поселениями вяти
чей. Второй комплекс —  с прямым московским сарафаном, как и северновеликорус
ский план жилищ а, связан с  влиянием Москвы. Комплекс одежды  с ю бкой и кофтой
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результат влияния отходничества. При изучении современной одеж ды  следовало 
отметить что сохраняется традиционного в рабочей о д еж д е  (например, фартуки), 
а  такж е разобраться в причинах устойчивого бытования головных уборов типа плат
ка. Н еобходим о было бы обратить внимание на распространение покупной готовой 
о деж ды , проследив, всегда ли ее  носят в том виде, как она куплена, или изменяют 
в связи с местными вкусами.

В р азделе о пище имеются и некоторые фактические ошибки. Так, яичница 
с  салом и ветчиной и жарены й в сале картофель отмечаются автором как новые 
блю да (стр. 196). М еж д у  тем эти блю да готовили и до Октябрьской революции, но 
они были «гостевыми» или обрядовы ми (яичницей с очень отдаленных времен «корми
ли молодых» и до сих пор обязательно готовят ее на свадьбе), теперь ж е, благодаря 
заж иточности колхозников, такие кушанья стали повседневными.

Н едостаточно глубоко описаны и явления духовной культуры, в частности 
фольклор, а материал по этим вопросам в Кораблине богатый. Так, в 1934 г. Р. С. Л и
пец записала там больш ое количество произведений прозаических жанров. Наряду 
с этим сл едует отметить, что составители сборника при записи автобиографий и 
легенд использовали ж анр устного сказа, хотя жанр этот, по существу, в значитель
ной степени имеет служ ебное, а не худож ественное значение.

Н есмотря на некоторые недостатки, отмеченные нами при анализе отдельных глав 
книги, сл едует признать работу, проведенную авторским коллективом, шагом вперед 
в изучении колхозной деревни, приветствовать почин Рязанского педагогического 
института и пож елать его коллективу продолжить свое полезное дело.

Н. И. Л ебедева

В. В. П и м е н о в ,  Е.  М.  Э п ш т е й н .  Русские  исследователи Карелии (X V III  в.).  
П етрозаводск , 1958, 195 стр.

Книга посвящ ена истории изучения Карелии русскими исследователями XVIII в. 
и написана в виде очерков об отдельных исследователях. Она состоит из введения, 
девяти глав и заключения. П риложен список литературы и архивных источников, кар
та Олонецкого уезда , составленная А. Клешниным в 1728 г., и впервые опубликован
ный полностью архивный источник —  «П оденная записка, учиненная во время обозре
ния губернии правителем Олонецкого наместничества Державины м» (1785).

Во вводной главе книги отраж ен процесс накопления сведений о Карелии. Этот 
краткий очерк истории изучения Карелии подводит к XVIII в., которому посвящены 
следую щ ие главы. В главе 1-й объясняется, почему именно в X V III в. пробуждается  
интерес к Карелии. Н еобходим ость изучения ее была вызвана, как отмечают авторы 
книги, общим ходом развития Русского государства в послепетровское время Разви
тие экономики требовало знания природных ресурсов различных районов. Положение 
Карелии на границе с другими государствами такж е побуж дало к этому. Следующие 
главы книги— очерки об  отдельных исследователях (И. И. Л епехине, Э. Л.чксмане, 
Н. Я. Озерецковском, Г. Р . Д ерж авине, П. Б. И ноходцеве, П. И. Челищ еве, В. М. Се- 
верги не). К аж дая  глава включает биографические данные об исследователе, описание 
маршрутов путешествий и экспедиций, перечисление его заслуг в той или иной области 
изучения Карелии (в геологии, истории, этнограф ии). В заключительной главе подве
ден  итог деятельности ученых-путешественников и сделаны обобщ ения на основании 
их личных материалов.

Н есомненное достоинство книги —  использование малоизвестных архивных мате
риалов («П оденная записка...» Д ерж авин а, его ж е  «Замечания» на работу Т. И. Ту- 
толмина «И сторические примечания о древности Олонецкого края и о народах, преж
д е  там обитавш их, и топографическое описание о городах и у езд ах  Олонецкого на
местничества» (1785) и д р .) . О бращ ено внимание читателей на источники, которыми 
могут пользоваться историки и этнографы. Достоинством работы является и то, что 
изучение Карелии в X V III в. поставлено авторами книги в связь с общим ходом раз
вития Русского государства.

Работа носит, однако, слишком описательный характер. В ней почти нет теорети
ческих обобщ ений; недостаточно дан  анализ научных наблюдений исследователей. 
П равда, в главе о Д ерж авин е дается критика взгляда его на язык карел, в главе об 
И ноходцеве указывается на подмеченные им возрастные различия в женской одежде, 
в главе о Челищеве обращ ено внимание на интерес его к вопросам истории формиро
вания этнического состава населения края. Но авторы книги почти не затрагивают 
проблем, касаю щ ихся истории Карелии, кроме проблемы «чуди» (в главе об И ноход
цеве) .

В заключительной главе дается характеристика хозяйственно-культурных типов 
Карелии и выделяются три типа: «поморский», «свирско-онежский» и «карельско-при-


