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Н А Р О Д Ы  З А Р У Б Е Ж Н О Й  Е В Р О П Ы

Ц в е т а н в  Ст.  Р о м а н с к а .  Ф ольклор  на русит е-некрасовци от с. К азаш ко, 
В арненско . С оф и я , 1959, 614 стр.

С оврем енны е казаки -н екрасовцы  — потомки тех донских казаков, которы е в н ача
ле X V III в., после пораж ени я Б улавинского восстания, ушли под предводительством  
И гната  Н екр асо ва  из царской  России в Турцию. В 1924 г. часть казаков-некрасовцев 
верн улась на родину и поселилась на К убани. О казалось, что на чуж бине некрасовцЫ  
свято  сохраняли  свой национальны й быт, костю м, язы к и фольклор. Песни н сказки 
некрасовцев хорош о известны  советским читателям  благодаря трудам  неутомимого 
собирателя  и и сследователя  их ф ольклора Ф. В. Т у м и л еви ч а '. Поселения некра
совцев в настоящ ее врем я имею тся, кром е К убани, на К авказе , в Румынии и Б о л 
гарии.

Б о л гар ск ая  исследовательни ца Ц ветан а  Ст. Р ом анска  в течение 1951— 1956 гг. изу
чала  быт, о бряды  и ф ольклор к азаков-некрасовцев  ры бацкого села К азаш ко, располо
ж енного недалеко  от В арны . Р езу л ьтато м  ее собирательской работы  было опубликован
ное в 1959 г. С оф ийским  университетом  исследование «Ф ольклор на русите-некрасовци 
ст  с. К азаш ко , В арненско».

С ело К азаш к о  возникло только в начале  наш его века. О сновал его в 1901 г. выхо
дец из села  С ары кой  — поселения некрасовцев в Рум ы нской Д обрудж е М атвей Русов. 
П остепенно к нем у присоединились другие поселенцы, приезж авш ие из старообрядческих 
поселений некрасовцев в Д о б р у д ж е  и М алой Азии. В настоящ ее врем я в селе К азаш ко — 
триста русских ж ителей  и всего ш есть болгарских семейств, составляю щ их местную 
адм инистрацию .

С ело э т о — своеобразны й русский островок среди болгарского населения района 
В арна, как  и село Т атари ц а в С илистрии. Ж и тели  его, полностью  сохранивш ие свою 
национальную  культуру  в Турции, продолж али  так  ж е  зам кнуто и изолированно ж ить 
и в Б олгарии . Л иш ь в сам ы е последние годы эта  изолированность несколько ослабла 
и появилось некоторое влияние на ж изнь и бы т некрасовцев болгарской культуры. Этому 
способствовали собы тия 1944 г., а т ак ж е  ликвидация неграмотности среди молодого 
поколения некрасовцев.

О дна глава  исследования Ц ветаны  Ст. Р ом анска  посвящ ена истории села К азаш ко, 
описанию  ж изни и труда некрасовцев, их общ ественного и семейного быта, дает  необ
ходим ы е сведения об их язы ке и образовании . Д р у г а я — основная глава  исследования — 
посвящ ена ф ольклору  некрасовцев, населяю щ их село К азаш ко.

А втор подчеркивает, что традиционны й ф ольклор некрасовцев и по сей день живет 
полной ж изнью  в обследованном  селе. Л учш е всего сохранились и особенно широко бы
тую т традиционны е песни. Это х арактерно  д л я  казачьей  фольклорной традиции и под
твер ж д ается  не только м атериалам и, записанны м и у  некрасовцев в Советском Союзе, но 
и в других  кубанских, терских и донских станицах.

Весь собранны й Ц ветаной  Ст. Р ом анска  фольклорны й м атериал записан ею от 
ж енщ ин. К ак  ни странно, собирательнице не удалось ни одного текста записать от 
муж чин, хотя  у  нее им елись сведения, что среди последних есть незаурядны е хранители 
и знатоки  традиционного ф ольклора. По ее словам , попытки уговорить мужчин спеть 
песню или р асск азать  сказк у  кончались неудачей, т ак  как  они боялись уронить этим свое 
достоинство. Н уж но  сказать , что советские собиратели в этом отношении были счастли
в е е — многочисленны е прекрасны е тексты преданий, сказо к  и песен записаны ими на К у
бани и на К авк азе  именно от стариков-некрасовцев.

Ц ветан а  Ст. Р ом анска  записала  от пож илы х ж енщ ин села К азаш ко 87 традицион
ных песен, три сказки  и небольш ое количество пословиц и загадок . Интересно наблю де
ние собирательницы , что м олодеж ь предпочитает традиционному фольклору советские 
м ассовы е песни.

Т ак  как  больш е всего было записано песен, естественно, что в исследовании на
ибольш ее вним ание уделяется  анализу  именно песенного м атериала. Ц ветана Ст. Р о 
м анска распределяет записанны е ею песни по следую щ им рубрикам : исторические песни 
об И гнате Н екрасове, походные казачьи песни, обрядовы е песни и бытовые. Все ан ал и 
зируем ы е ею песни известны  в многочисленных русских вариантах, часть которы х иссле
довательни ца и указы вает . В книге даю тся сведения об особенностях бы тования песен, 
х ар актер е  их исполнения, отмечаю тся вы даю щ иеся исполнительницы, прекрасны е фото
графии которы х очень украш аю т исследование. О бращ ает  на себя вним ание текст пес
ни об И гнате Н екрасове  («Уой д а  из долика д алёка  там  прал ёгавал а  д арож ен ька  ниши- 
р о к а я » ) , полностью  приведенный в исследовании, почти дословно совпадаю щ ий с в а 
риантам и  этой  песни, записанны м и в Советском Сою зе, а т ак ж е  в конце XIX в. 
Я. И. С м ирновы м  в М алой Азии на острове М ада.

Н а протяж ении  всей работы  Ц ветана  Ст. Р ом анска подчеркивает, что нехрасэвцы  
села К азаш ко  по сей день сохранили свое национальное лицо, и это  ярче всего прояв
ляется  в их ф ольклоре. По мнению исследовательницы , и сю ж еты  ф ольклора некрасов-

1 Ф. В. Т у м и л е в и ч, Песни казаков-некрасовцев, Ростов-на-Д ону, 1947; е г о  ж е  
Русские народны е сказки  казаков-некрасовцев, Р остов-н а-Д он у, 1958, и др.
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цев, и  песенные напевы, и особенности фольклорной поэтики — все говорит о крепкой 
неразрывной связи  некрасовцев с их исконной родиной.

С обирательская р або та , проделанная в русском селе, затерянном  среди болгарского 
■населения, и исследование ее результатов  —  несомненный в к л ад  в дело изучения этно
граф ии  небольш их этнических групп, ж ивущ их среди иноязы чного окруж ения. Р аб о та  
о казаках-некрасовц ах , ж ивущ их в Болгарии , дол ж н а  сугубо заинтересовать советских 
этнограф ов и фольклористов, так  как  она д ает  возм ож ность проверить, подтвердить 
и углубить ряд  полож ений, вы сказанны х советскими исследователям и , изучавш им и 
историю, быт, язы к и фольклор казаков-некрасовцев.

Э. П омеранцева.

Н А Р О Д Ы  А М Е Р И К И

ПЕРВЫЙ ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ Ж У РН АЛ

В К аракасе (В енесуэла) с августа 1960 г. начал  впервы е вы ходить венесуэльский 
этнографический ж урнал  (периодичность — четыре номера в год) « R ev ista  v e n ezo lan a  
d e  Spcio logia  у a n tro p o lo g ia»  («В енесуэльский ж у р н ал  социологии и антропологии»). 
Ж у р н ал  выходит под редакцией известны х венесуэльских этнограф ов проф ессоров Р о 
дольф о Кинтеро, Ф едерико Б рито Ф игероа, А ртуро Монсона Э страды  и М и геля Акосты 
(Сайнеса.

В первом номере ж у р н ал а  опубликованы  три исследования венесуэльских ученых: 
Ф . Брито Ф игероа, «С оциальная структура В енесуэлы  в 1830— 1848 гг.», А. М онсона 
Э страдн, «Различия и совпадения м еж ду  социологией и социальной антропологией», 
Родольф о Кинтеро, «Д ве  гипотезы  по поводу процесса урбанизации  в стр ан ах  Л а т и н 
ской Америки», а т ак ж е  отчет советского ученого Э. А раб-О глы  о IV  м еж дун ародном  
конгрессе социологов в Ш трезе (И тали я) 1960 г.) и ряд  критико-библиограф ических 
.заметок.

В предисловии редакции говорится, что ж у р н ал  будет способствовать уяснению  
-задач человека в современном общ естве.

Ф. Брито Ф игероа в своей работе развен чи вает  бу р ж у азн у ю  легенду  о создании 
-«демократической» республики Венесуэлы  после заво еван и я  независим ости. А втор убе
дительно показы вает, что власть в  В енесуэле в 1830— 1848 гг. находилась в руках  
олигархии — феода^ов-пом ещ иков, разбогатевш их генералов, спекулянтов, торговцев- 
рптовиков и бывш их сторонников испанских колонизаторов. Р яд о в ы е  участники войны 
за независимость, несмотря на данны е им обещ ания, т ак  и не получили земли. Ш ирокие 
массы крестьянства и трудящ иеся города были лиш ены  дем ократических прав, в ч а с т 
ности права участия в вы борах. Вместо провозглаш енной в период войны за  независи
мость отмены рабства, рабы  переходили в крепостную  зависим ость от помещ иков.

В создавш ихся условиях лю бое вы ступление трудящ и хся  города и деревни в з а 
щиту своих прав принимало форм у вооруж енной борьбы  против олигархической власти . 
А втор статьи разоблачает попытки идеологов реакции объяснить часты е вобруж енны е 
вы ступления сельской и городской бедноты  «органической неспособностью » венесуэль
ского  народа пользоваться благам и «дем ократического» порядка . И деологи  реакции 
утверж дали , что венесуэльский народ якобы  не дорос до дем ократии , что им следует 
управлять только при помощ и диктатуры , что только «сильная» власть  м ож ет обеспе
чить «мир и прогресс» страны. К ритикуя эти «теории», которы е по сей день пользую тся 
популярностью  среди венесуэльских господствую щ их классов, автор правильно у к азы 
вает, что народны е вооруж енны е движ ения против правительств, представлявш их' инте
ресы латиф ундистов и ростовщ иков, носили прогрессивный характер , способствовали 
укреплению  подлинно дем ократических сил в венесуэльском  общ естве.

В заклю чительном  р аздел е  своей статьи  автор анали зирует отнош ение олигархии 
.к католической церкви, отм ечая стрем ление олигархии превратить церковную  иерархию  
в послушный инструм ент своей политики, что в конечном итоге «  было ею достигнуто.

А. М онсон Э стр ада  дел ает  попытку определить зад ач и  социологии и соц и аль
ной антропологии. Автор приходит к вы воду о необходим ости тесного сотрудничества 
представителей этих научных дисциплин.

В исследовании Р. К интеро о процессах урбанизации в стр ан ах  Л атинской  Америки 
приводятся  интересные данны е о бы стром  росте городского населения этих стран : 
в 1920 г. в городах прож ивало  50% населения, в 1959 г.— 64% .

Автор справедливо у к азы в ает  на то, что рост городского населения в условиях  
Л атинской Америки происходит под влиянием за х в ат а  иностранны ми монополиями 
клю чевых позиций в экономике этих стран . В результате  наблю дается  бы страя паупе
ризация сельских районов, усиленный приток населения из сельских районов в города. 
О днако засилье им периалистов торм озит развити е  экономики, в резу л ьтате  чего зн ач и 
тельная часть городского населения поебы вает в состоянии хронической безработицы .


