
к. в. Чистов 
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В. К. СОКОЛОВОЙ 

В настоящем номере мы публикуем список основных трудов по фолькло-
ристике и этнографии одной из старейших сотрудниц Института этнографии 
АН С С С Р доктора филологических наук Веры Константиновны Соколовой. 
Список этот готовился к 80-летию В. К. Соколовой, однако ей не суждено было 
увидеть его в печати. 7 августа 1988 года мы попрощались с ней навсегда. 

В. К- Соколова была одной из виднейших представительниц старшего 
поколения фольклористов нашей страны. Начало ее научной деятельности 
тесно связано с кругом сотрудников и учеников братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых 
(Э. В. Померанцева , В. Ю. Крупянская, С. И. Минц, Р. С. Липец, В. И. Чичеров 
и др . ) . Под руководством Ю. М. Соколова она еще в студенческие годы стала 
специализироваться по русскому фольклору. Под его руководством В. К. Соко-
лова в 1937—1940 гг. написала кандидатскую диссертацию («А. К. Толстой 
и фольклор») . В последующие годы ученая сохранила интерес к литературно-
фольклорной тематике (см. статьи о Пушкине и фольклоре, декабристах, 
Гоголе и др . ) , однако она перестала быть для нее основной. 

Первые печатные работы В. К- Соколовой были опубликованы на страницах 
«Сов. этнографии». В № 1 за 1949 год (т. е. сорок лет тому назад) появились 
сразу две ее рецензии — на сборник «Народное творчество Южного Урала» 
И. С. Зайцева и «Исторические песни на Тереке» Б. Н. Путилова. С тех пор 
В. К- Соколова стала постоянным автором журнала и несколько позже — чле-
ном редколлегии. З а сорок лет она опубликовала на страницах журнала 
несколько десятков статей и рецензий. Эти работы, так же, как и многочислен-
ные публикации в других изданиях и особенно опубликованные в 60—80 гг. 
книги принесли В. К. Соколовой широкую известность в нашей фольклористике 
и безусловное признание как видной представительницы «Школы братьев Со-
коловых» — весьма значительного явления в нашей фольклористике 30—70 гг. 
Основательная фольклористическая выучка в сочетании с поразительным трудо-
любием и стремлением открывать новые для науки факты выдвинули В. К- Соко-
лову в число авторитетных фольклористов-русистов, а в последние два десяти-
летия также и фольклористов-славистов. Ее работы были и остаются незаме-
нимыми собраниями фактов для каждого , кто занимается исследованиями 
русских и славянских исторических песен, исторических преданий и календарно-
обрядового фольклора. Как бы ни развивалась фольклористика, какие бы 
исследовательские концепции ни получали популярность, разыскания В. К. Со-
коловой не теряют своего значения — они насыщены материалами, извлечен-
ными из архивных собраний, столичной и губернской периодики, полевых 
материалов экспедиций, как старых, так и осуществленных в последние десяти-
летия. 

Научное наследие В. К. Соколовой обладает бесспорным и своеобразным 
качеством — при всей своей значительности — оно сравнительно легко обо-
зримо. 

После нескольких лет работы в журнале «Сов. краеведение», в Гос. Литера-
турном музее, преподавания в Хабаровском пединституте В. К. Соколова 
в 1946 году поступает в докторантуру Института этнографии АН СССР, где она 
работает более сорока лет, пройдя путь от младшего научного сотрудника 
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до руководителя группы фольклора (1961 —1986 гг.). Все эти годы она сосредо-
точенно работала над тремя основными темами, которые уже назывались выше. 

Каждая из них разрабатывалась первоначально в цикле предварительных 
публикаций, посвященных, казалось бы, частным вопросам. Однако обычно 
это было хорошо обдуманное планомерное движение в глубь темы, постепенное 
выяснение ее исторической специфики. Многолетние разработки завершались 
обобщающей монографией. Первой из них была книга, ставшая докторской 
диссертацией — «Русские исторические песни XVI—XVIII вв.» ( I960) . Она 
открывается обзором сюжетов инвариантов исторических песен, связанных 
с политическими событиями этого времени, что позволяет в следующем разделе 
обобщить наблюдения над динамикой жанровых особенностей исторических 
песен в наиболее продуктивный период их развития. В заключении рассматри-
вается вопрос о распространении и областных типах исторических песен XVI— 
XVIII вв. Таким образом, историческое развитие народных песен тесно увязы-
вается с проблемой их географического распределения, а исторические, филоло-
гические и географические проблемы, которые при этом возникают, приобретают 
этнографический характер. Методические вопросы при этом, что присуще и дру-
гим работам В. К. Соколовой, не декларируются. 

Занимаясь исторической песней, В. К. Соколова постоянно обращалась 
к другому и, в известном смысле, параллельному фольклорному жанру — исто-
рическим преданиям, т. е. устным народным рассказам исторического содержа-
ния. Интенсивное развитие научных связей с фольклористами из других сла-
вянских стран влекло, вместе с тем, мысль исследовательницы к сравнительному 
изучению славянских исторических песен и славянских исторических преданий. 
Не случайно именно предания стали центральной темой второго периода иссле-
довательской деятельности В. К. Соколовой в послевоенные годы. 

Столь же последовательно, за циклом цикл, был проработан основной 
материал русских исторических преданий. После публикации серии статей 
основные результаты были обобщены В. К. Соколовой в другом ее капитальном 
труде — «Русские исторические предания» (1970). Хронологические рамки ис-
следования здесь были несколько раздвинуты — обзор начат с наиболее ранних 
из известных нам преданий и заканчивается рассмотрением вариантов преданий 
в записях XIX в. и позже, но все-таки и здесь основное внимание исследователь-
ницы сосредоточено на XVI—XVIII вв. (предания об Иване Грозном, Ермаке, 
Разине, Пугачеве и Петре I). Исследование, естественно, завершалось главами 
«Предания и историко-песенный фольклор» и «Жанровые особенности преданий 
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и их основные типы». Параллельно с этим исследованием на протяжении многих 
лет готовился капитальный сборник русских преданий, которого так не хватает 
нашей фольклористике. К сожалению, эту работу В. К. Соколова завершить 
не успела. 

Третий период послевоенной исследовательской деятельности В. К- Соколо-
вой был посвящен календарным обрядам и обрядовому фольклору — одной 
из наиболее популярных тем русской фольклористики последних десятилетий. 
Книга В. К. Соколовой «Весенне-летние календарные обряды русских, украин-
цев и белорусов» (1979) как бы продолжает и дополняет основные книги 
по русским народным календарным обычаям — монографию В. И. Чичерова 
(вышедшую, кстати, в свое время под ее редакцией) «Зимний период рус-
ского народного календаря XVI—XIX вв.» (1957) и В. Я. Проппа «Русские 
аграрные праздники. Опыт историко-этнографического исследования» (1963). 
Методически книга В. К. Соколовой особенно тесно примыкает к монографии 
В. И. Чичерова. Но, в отличие от В. Я. Проппа и В. И. Чичерова она построена 
на общем восточнославянском материале, а изучение обрядов здесь, как и в кни-
ге В. И. Чичерова, тесно увязано с обрядовым фольклором. Отдельные главы 
посвящены основным циклам весенне-летней обрядности (проводы зимы и 
встреча весны, первый выгон скота, праздник летнего солнцеворота) . 

Три основные книги В. К- Соколовой очень близки друг к другу методически 
и основная их ценность, безусловно, состоит в тщательном изучении и макси-
мально широком привлечении источников — литературных, архивных и поле-
вых. Поэтому они еще долго будут нужны и дороги всем, кто будет работать 
над сходными темами. 

Все послевоенные годы В. К. Соколова вместе с Э. В. Померанцевой была 
активнейшим рецензентом фольклористической литературы на страницах «Со-
ветской этнографии», кроме того, ею за эти же годы была проделана весьма 
значительная научно-организационная и редакторская работа. Так, она была 
организатором и многолетним редактором (совместно с Р. С. Липец) известной 
серии «Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антрополо-
гии» (вып. I—X, М., 1956—1988), сыгравшей значительную роль в разработке 
истории этих наук в XIX и XX вв. В. К. Соколова была научным редактором 
книг В. И. Чичерова, Э. В. Померанцевой, К. В. Чистова и др. сотрудников 
Института этнографии АН СССР, сборника «Обряды и обрядовый фольклор», 
«Славянский фольклор», «Русское народно-поэтическое творчество. Материалы 
для изучения общественно-политических воззрений народа» (последние две — 
совместно с В. И. Чичеровым) и др. 

П р и л е ж н а я труженица и образованная фольклористка, В. К- Соколова 
все свои силы отдавала специальности, избранной ею еще в студенческие годы. 
Она не знала других интересов и обязанностей, кроме интересов и долга фольк-
лориста и этнографа. Ее научное наследие — неотъемлемая часть советской 
фольклористики и этнографии последних десятилетий. Ее доброжелательность 
и всегдашняя человеческая готовность прийти на помощь своим товарищам 
и коллегам, как в нашей стране, так и в других славянских странах, незабывае-
мы. 
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