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ИЖМО-КОЛВИНСКИЙ ЭПОС: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ – ТЕКСТ – АУДИТОРИЯ

Аннотация. В статье раскрываются особенности становления и развития ижмо-колвинской эпической 
традиции. анализ фольклорных и этнографических архивных материалов и собственных полевых запи-
сей позволяет говорить о глубокой биэтничности и бикультуральности рассматриваемой традиции. Взаи- 
мосближение двух абсолютно разных культур – коми-ижемцы за короткий срок освоили оленеводство и 
мир кочевника, а колвинские ненцы перешли на оседлый образ жизни, переняли язык и обычаи ижемских 
коми – здесь приобрело системный эффект. автором рассмотрен ряд взаимосвязанных факторов, опреде-
ливших специфику возникшей здесь фольклорной системы «исполнитель – текст – аудитория». полу-
кочевое оленеводство, уникальное во многих отношениях, совмещало и деревенский космос (в зимний 
период), и мир кочевника. В контексте бытования фольклорной традиции оно создавало и два эпических 
мировосприятия, и две аудитории, на которые были ориентированы певцы. Здесь возникло особое внутри-
семейное двоемирие, при котором коми-ижемки, выходя замуж за колвинских ненцев, приносили в новую 
жизнь свой язык, свои обычаи, свое лирическое мировосприятие, а мужчины – носители эпического мира, 
эпических знаний оставались ненцами. не менее важным фактором для понимания специфики традиции 
являлась и двуязычность аудитории. не только исполнители, но и слушатели обладали особой языко-
вой компетенцией, создающей особые условия для трансляции фольклорных знаний. Все эти процессы 
глубоко взаимосвязаны и с жизнью фольклорной культуры как таковой. именно в силу взаимодействия 
отмеченных системных факторов в ижмо-колвинском эпосе, несмотря на позднее формирование, мож-
но выделить пласты, характерные для генетически разных этапов развития эпоса. собственно эпическая 
традиция органично соединила в себе ненецкий фольклор и фольклорный мир коми-ижемцев. по своему 
сюжетному составу и основным темам ижмо-колвинская эпическая традиция типична для исходных форм 
героического эпоса, но при этом неотделима от сказочно-мифологической традиции коми.

на основе полученных автором обобщенных данных о традиции обосновывается необходимость даль-
нейшего исследования ижмо-колвинской фольклорной системы во взаимосвязи со всеми отмеченными 
надфольклорными факторами.

Ключевые слова: эпос, фольклор, коми, ненцы, полукочевое оленеводство, межэтнические контакты, 
жанровая система, песенный фольклор, прозаический фольклор, фольклорные заимствования, системный 
эффект.
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The Izhmo-Kolva epic: Performer – Text – Audience

Abstract. the article reveals the features of the formation and development of izhmo-kolva epic tradition. 
the analysis of folklore and ethnographic archival materials and own field records allows us to speak about the 
deep bi-ethnicity and bi-cultural origins of considered tradition. the convergence of two completely different 
cultures – komi-izhemtsy short time mastered the reindeer and the world of nomads, and the nenets switched to 
a settled way of life, adopted the language and customs of izhemtsy – here has acquired a systemic effect. the 
author considers a number of interrelated factors that determined the specifics of the folklore system “performer 
– text – audience”. semi-nomadic herding, combining the rustic lifestyle and the nomad world, created two epic 
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worldview and two audiences, which were oriented singers. there appeared a special intra-family dual reality: 
komi-izhma girls marrying a kolva-nenets brought to the new life their language, their customs, their lyrical 
perception of the world, and men – carriers epic world, the epic of knowledge – in this case were the nenets. not 
less important factor for understanding of specifics of tradition was also the bilingualism of audience. not only 
performers, but also listeners had the special language competence creating and special conditions for broadcast 
of folklore knowledge. all these processes are deeply intertwined with the life and folk culture as such. it is due 
to the interaction of the noted system factors in the izhmo-kolva epic, in spite of the later formation, it is possible 
to single out layers characteristic for genetically different stages of the epic development. actually, the epic 
tradition organically combined both the nenets folklore and the folklore world of the komi-izhemtsy. in terms 
of its composition and main themes, the izhmo-kolva epic tradition is typical of the original forms of the heroic 
epic, but it is inseparable from the fairy tale and mythological tradition of komi. 

on the basis of the generalized data on the tradition obtained by the author, the necessity of further research 
on the izhmo-kolva folklore system is substantiated in connection with all the above-mentioned extra-folklore 
factors.

Keywords: epic, folklore, komi, nenets, semi-nomadic reindeer breeding, interethnic contacts, genre system, 
song folklore, prosaic folklore, folklore borrowings, system effect.

Введение
открытие ижмо-колвинского песенного эпоса можно назвать одним из значительных фоль-

клористических событий прошлого века. коми фольклористы побывали во всех районах про-
живания коми оленеводов, расселившихся по обе стороны уральских гор, им удалось записать 
около полусотни эпических произведений, которые и составили ядро этой фольклорной тради-
ции. ту культуру, которую застали собиратели, едва ли можно было бы назвать процветающей, 
тем не менее фольклористам удалось записать репертуар целого ряда талантливых исполните-
лей, эпические песни которых опубликованы в нескольких фольклорных сборниках [1-5].

самым важным критерием определения самобытности ижмо-колвинского эпоса для  
а. к. микушева, первого исследователя эпического наследия коми, являлся сам язык исполне-
ния фольклорных произведений. Это эпические произведения, исполняющиеся на ижемском 
диалекте коми-зырянского языка, и они принадлежат коми культуре. несмотря на то, что основ-
ная тематика ижмо-колвинского эпоса вполне соотносима с самодийским фольклором, ни одно 
произведение не находило прямого аналога в эпосе ненцев. представление об уникальности 
этой эпической традиции подтверждалось и расширялось с каждой новой экспедицией, особен-
но когда появилась необходимость говорить о параллелях между коми и обско-угорскими тра-
дициями. Все это и позволило а. к. микушеву говорить о северно-коми эпосе как о сложном, 
органичном соединении финно-угро-самодийских компонентов. В результате такого симбиоза 
ни одно ижмо-колвинское эпическое произведение не повторяет ни ненецких песен-сюдбабц, 
ни угорских героических песен, ни собственно пермских сказаний. несмотря на позднее фор-
мирование, в ижмо-колвинском эпосе можно выделить пласты, характерные для генетически 
разных этапов развития эпоса. наиболее «архаичный», сказочно-мифологический эпос пред-
ставлен повествованиями о чудесных превращениях героев, которыми выступают сказочно-
мифологические персонажи, как правило, это зооантропоморфные или антропоморфные суще-
ства, враждебные человеку. они вбирают в себя черты противников героя финно-пермского и 
самодийского фольклора, зачастую выступают под двойными пермско-самодийскими именами: 
семиглавый гундыр-сюдбей и Ёма-сюдбеиха. столь же неоднороден и многослоен собственно 
героико-богатырский эпос. и самый поверхностный, социально-исторический пласт включает 
в себя произведения, повествующие о реальных исторических событиях Xiii-XiX вв. (периода 
колонизации и христианизации тундры на европейском севере россии) [6].

еще более пеструю картину бытования фольклорной культуры раскрывают публикации 
и исследования последних лет [7, 8]. они позволяют утверждать, что собственно эпический 
репертуар здесь неотделим от остальных составляющих ижмо-колвинской фольклорной тра-
диции. маркером этой нерасчленимости может послужить жанрообразующая система «ис-
полнитель – текст – аудитория», сложность и противоречивость которой мы и попытаемся 
продемонстрировать ниже.
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Исполнитель
Большинство эпических сказителей, с которыми работали собиратели в середине прошло-

го столетия, называли себя «колва яран» (колвинский ненец); у зауральских носителей тра-
диции наряду с «колва яран» использовался этноним «изьва яран» (ижемский ненец). Этим 
они противопоставляли себя и «изьватас» – коми-ижемцам и тундровым ненцам, сохранившим 
приверженность к ненецкому языку и ненецкому образу жизни. среди записанных фольклори-
стами исполнителей можно выделить несколько ярких типов сказительства. прежде всего, это 
исполнители-певцы, одинаково владевшие и певческой, и прозаической формой сказительства.  
В свою очередь, их можно разделить на несколько групп: исполнителей комиязычных эпиче-
ских произведений и двуязычных исполнителей. при этом в репертуар двуязычных певцов мог-
ли входить и эпические песни тундровых ненцев, исполняемые как на коми, так и на ненецком 
языках. собирателями были зафиксированы и «переходные» формы двуязычного исполнения, 
когда ненецкая песня пересказывается и комментируется на коми языке. таким носителем двух 
культур может быть назван ф. и. Хатанзейский из д. Волоковая (канинский полуостров), «кол-
ва яран» по происхождению, но большую часть своей жизни связанный с традицией тундровых 
ненцев. наглядным примером двуязычной исполнительской традиции является, например, за-
писанная от него в ходе полевых исследований в канино-тиманском регионе эпическая песня 
«семь лосей» [4, с. 302-422]. Эта песня представляет типичный и для ижмо-колвинских, и 
для ненецких произведений сюжет о юноше-мстителе. по сюжету, у семи братьев Хабарта-ло-
сей, убитых в войне с родом семи Варо, подрастает Быдтас-питомец (в тексте на коми языке 
выделяется как имя главного героя; в тексте на ненецком – ‘выращенный Хабартами’ – один 
из эпитетов) – главный герой, которому предназначено одолеть врагов. сказитель ф. и. Ха-
танзейский, будучи «колва яран» – колвинским ненцем по происхождению и коми по языку, 
всю жизнь провел в канинской тундре и стал носителем культуры тундровых ненцев. Вполне 
вероятно, что ему была известна дуэтная форма исполнения эпоса, характерная для тундровых 
ненцев, поскольку в своем исполнении ф. и. Хатанзейский как бы выступает и в роли основ-
ного певца, соотносимого с ненецким «сюдбабц мэта», и в роли поясняющего – «тэлтангода». 
Вначале исполнитель поет фрагмент на ненецком, затем переводит и комментирует пропетый 
фрагмент на коми языке. при этом исполнитель четко фиксирует различия в языке. так, имена 
главных персонажей Семь Варо при пересказе на коми языке исполнитель воспроизводит на 
обско-угорский манер Сизим Вора < ворна ‘ворон’ и дает пояснение: «Вораыс – сыа мыйла 
кырнышен лэбзеныс», т. е. «Вора – потому что они как вороны летают-мчатся». Ю. г. рочев в 
своих черновых расшифровках воспроизводит как Сизим Ворна (семь Ворна) < хант. ‘ворон’. 
однако само слово варо не переводится с ненецкого языка. коми лола ‘лось’ соответствует не-
нецкому хабарта, в диалектах имеющему значение ‘похожий на лосей’.

такой же двуязычный и двувидовой песенно-прозаический вариант исполнения характерен 
и для и. г. пичкова из с. несь, типичного представителя «колва яран»: его бабушка была коми-
ижемка, дед – колвинский ненец, жена – тоже коми-ижемка, в семье пользовались коми-ижем-
ским языком. а. к. микушев записал от ильи григорьевича около десятка уникальных эпиче-
ских произведений, органично соединивших традицию «колва яран» и традицию канинских, 
тундровых ненцев. как отмечает собиратель в своем отчете об этой экспедиции, и. г. пичков 
мог бы по праву представлять не только коми, но и ненецкую эпическую традицию [9, с. 27-28]. 

и. г. пичкова можно отметить и как исполнителя еще одной, особой категории певцов-
импровизаторов, создававших новые песенные формы прозаических сказочных (в основном 
волшебно-героических) сюжетов. о некоторых исполнителях этого типа мы скажем ниже. 

В этой же традиции среди «колва-яран» выделялись и исполнители, основу репертуара ко-
торых составляла уже собственно коми-ижемская традиция. тот же м. и. лабазов из с. колвы, 
тоже «колва яран» по происхождению, обладал замечательным певческим голосом. от него 
собирателями удалось записать песенную лирику на коми и русском языках, целый ряд прозаи- 
ческих эпико-героических сказаний «яран мойд» и коми сказок. 

Во время нашей зауральской экспедиции 2003 г. нам рассказали о сказочнике егоре Выучей-
ском, жившем в одно время с самым знаменитым исполнителем из с. мужи г. н. Валеевым. 
егор Выучейский – «егорша старик», «колва яран» по происхождению, был ярким исполни-
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телем-сказочником: «каждый вечер рассказывал, мастер был. три вечера, бывало, одну сказку 
рассказывал. о богатырях, о князе Владимире и тому подобных… рассказывал и ненецкие 
сказки о том, как “яраны” воюют между собой, стреляя из луков. так рассказывал, не пел» [10].

на этом фоне исполнительства совершенно особый тип трансляции ижмо-колвинской тра-
диции представляли женщины-сказительницы. В большинстве своем они не были профессио- 
нальными певцами и осваивали эпические песни от певцов-мужчин, с которыми общались в 
оленеводческой жизни. так, например, одна из лучших сказительниц из с. колвы у. а. коскова 
с самого рождения с родителями жила в тундре, причем родители были полукочевыми оленево-
дами, и часть их семьи жила в самой колве. 

многие эпические произведения, попавшие в женский репертуар, приобрели яркие ли-
ро-эпические черты. прежде всего, это те песенные сюжеты, в которых ведущей становится 
тема сватовства, которая подвергается фольклорной идеализации. примером такой трансфор-
мации могут послужить эпические песни «куим мама-пия» («мать и два сына»), «Вит кöрес 
ке кутала» («поймаю-ка я пятерых своих оленей»), «Важен оліс яран гозъя» («прежде жили 
ненец с ненкой») [4, с. 160-193]. такая же трансформация характерна для эпических песен  
а. и. Выучейской. сказочно-мифологическое начало, характерное для ненецких сюдбабц, в ее 
вариантах явно отходит на второй план, а типичный для богатырского эпоса сюжет о добыва-
нии жены у великана-сюдбея в исполнении а. и. Выучейской превращается в лиро-эпическую 
песню об удачном замужестве дочери сюдбея. именно дочь сюдбея здесь является главным 
персонажем, вокруг которого строится весь сюжет, а начиная с момента окончательного сватов-
ства, повествование ведется от ее лица. таким образом, возникает своего рода «женский» эпос 
со своими поэтическими приемами и смысловыми акцентами. по словам исполнительницы, 
многие эпические песни она переняла от своего свекра г. и. Хатанзейского из пос. кары. и по 
всей вероятности, появление лиро-эпических элементов связано уже с ее собственным испол-
нительским творчеством. так, исполняя эпическую песню «куйим Вай вок» («три брата Вай»),  
а. и. Выучейская весьма ярко демонстрирует свои импровизаторские навыки. Вначале по 
какой-то причине исполнительница решает сократить сюжет и переходит на прозаическое из-
ложение, вероятно с одним из «стандартных» ходов: братья принесли среднего брата в жертву 
и зажили счастливо. однако затем, после паузы, возвратилась к тому месту песенного вариан-
та, на котором остановилась ранее и продолжила уже без отступлений от исходного сюжета: 
младший Вай приносит в жертву своих и сватает за себя единственную дочь старика-велика-
на ламдо. 

Важное место в ижмо-колвинской традиции занимает особый женский жанр песенных им-
провизаций – так называемый «нуранкыв» со своей особой поэтикой и средой исполнения. об-
щей чертой большинства этих произведений импровизационного характера является их авто-
биографичность, и почти каждая песня-нуранкыв вносит изменения в ранее сформировавшееся 
представление об этом жанре. даже опираясь на сюжет, достаточно сложно отделить нуранкыв 
от песен, определяемых самими исполнителями как «яран сьыланкыы» (ненецкая песня), «пе-
ние в манере сказки», «нуранкыв в манере сказки». сами исполнительские определения под-
черкивают исконную взаимосвязь между песнями-нуранкыв и эпосом. Большинству нуранкыв 
присуща манера исполнения, вызывающая ассоциации с песенной традицией ненцев: негром-
кое, достаточно монотонное исполнение песни для себя, иногда про себя, во время поездки по 
тундре, на досуге у костра в чуме и т. д. однако не менее очевидно и то, что оленеводческие 
нуранкыв опираются на устойчивую традицию коми-ижемских внеобрядовых импровизаций. 
довольно часто они близки и по тематике, и по приуроченности к определенным событиям 
из жизни. с этих позиций песни-нуранкыв можно определить как разновидность житийных 
причитаний автобиографического характера, известных и другим этнографическим группам 
коми. говоря об истоках этого жанра, вполне допустимы параллели с ненецкими песнями-пла-
чами «ярабц» и личными песнями «ябе сё». определенные контуры этого жанра очерчивают 
зафиксированные собирателями «пограничные» варианты. одним из таких нуранкыв является 
«песня захмелевшего человека» г. н. Валеева, исполненная на тот же напев и в той же манере, 
что и все его эпические песни. исполнитель заранее оговаривает, что ее нужно петь медлен-
нее, распевнее; видимо, и в соответствии с жанровыми требованиями песни-импровизации –  
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«нурем», и в соответствии с образом захмелевшего певца. по комментариям исполнителя,  
в песне рассказывается об одном реальном случае из жизни оленевода, после забоя оленей за-
гулявшего на несколько дней: «тая сьыланкыы, гажа мортлэн сьыланкыы. Юыгмозыс сьылэ. 
сiйе лöседлiс кулак, Васько Вань федь вöлi. Вина юигмоз сьылэ, нинэм кериг моз. а сэк бара 
винас эз вöö, водзынсэ, а мöдъясыс бара самокур лэдзены пызьысь, вина карэныс. а сiе бара 
корэ, вайлэ, шуас, самокуртэ» [11] («Это песня, песня захмелевшего человека. пьет, во хмелю 
и напевает. сложил ее один богач-кулак, Васько Вань федь звали. пьет самогон и от нечего 
делать поет. а тогда ведь спиртного не было, а те самокур гнали из муки. а он пришел к ним 
и требует самокура» [пер. наш]). Эта «личная песня» близка по теме эпической песне «Валей 
вок» («Брат Валей») [4, с. 216-217], но более развита в сюжетном и композиционном плане  
(с диалогами, с развернутыми описаниями своего богатства и т. п.).

Записанные собирателями нуранкыв различны по содержанию и по объему. некоторые из 
них насчитывают всего по 15-20 стихотворных строк и повествуют о каком-либо эпизоде из 
жизни автора или исполнителя, перенявшего нуранкыв от создателя. на этом фоне песня-нуран-
кыв а. и. Выучейской, состоящая из 1130 стихов, соотносима с лучшими образцами эпических 
песен. как и многие другие произведения из ее репертуара, этот нуранкыв обладает синтети-
ческими чертами и коми-ижемских причитаний, и эпических песен, и традиционной лирики. 

В качестве еще одной отличительной черты ижмо-колвинской исполнительской традиции 
необходимо отметить существование «встречного течения», характерного для коми-ижемцев. 
достаточно часто именно коми-ижемцы становились исполнителями ненецкого фольклора или 
исполняли свои произведения для ненцев. одним из таких исполнителей был е. а. Вокуев, 
который сам переводил ненецкие песни и исполнял их на коми и на ненецком языках. с юных 
лет е. а. Вокуев пас оленей вместе с большеземельскими ненцами, освоил язык и фольклор-
ную культуру тундровых ненцев. переселившись в начале прошлого века на канинский полу-
остров, стал выступать в роли исполнителя и популяризатора ненецкой эпической традиции. 
по воспоминаниям дочери, е. е. чупровой, накануне Великой отечественной войны его не 
раз возили в нарьян-мар петь ненецкие песни [9, с. 25]. среди зауральских исполнителей не-
мало коми-ижемцев свободно владели не только ненецким, но и хантыйским языками и знали 
фольклор обских угров. нескольких таких исполнителей записал а. к. микушев в пос. горки 
Шурышкарского р-на тюменской области в 1970 г. так, например, ижемец т. и. Витязев, сорок 
лет проработавший в тундре пастухом, легко исполнял песни на коми, на русском и на хантый-
ском языках. примечательна в этом плане исполненная им хантыйская «личная» песня – «öстяк 
сьыланкыы», в которой поется о коми ижемце, выбранном в зятья [12]. судя по всему, у ненце- 
язычных коми-ижемцев подобные «личные» песни – «ябе сё» тоже были распространены. одна 
из таких песен – песня лёни канёва («канёв лёня сё») вошла в сборник «фольклор ненцев»  
[13, c. 393]. Во всяком случае, именно такие «личные» песни могли стать прообразами многих 
коми импровизаций – нуранкыв. 

Текст
В том состоянии, в котором удалось зафиксировать собирателям, ижмо-колвинский фоль-

клор не имеет привычных жанрово-тематических рамок. как и во многих других эпических 
традициях, прозаические и песенные произведения здесь неотделимы друг от друга, и едва 
ли не любое из них может и петься, и рассказываться. не менее сложно выделить критерии 
для разграничения эпических песен от произведений лиро-эпического характера. собственно 
эпическая традиция органично соединила в себе ненецкий фольклор и фольклорный мир коми-
ижемцев. яркий вариант контаминации этих составляющих представляет опубликованная во 
втором томе «коми народных песен» песня «яран гöсти лэччис» («ненец в гости отправился»), 
записанная от а. п. мальковой в с. колва [14, с. 98-99]. публикаторы не смогли подобрать под-
ходящего определения к этому произведению и дали неудачное название, хотя и по содержанию 
очевидно, что это женская песня-импровизация, поэтому вполне правомерно было бы озагла-
вить ее «песня супруги дёля Вань» («дёля Вань гöтыр»). коми песня начинается с формулы 
счета на ненецком языке: оленеводка загоняет двести быков в загон, считает их, затем отбира-
ет пятерых неклейменых оленей, которых и запрягает в сани. далее разворачивается сюжет-
ная схема, традиционная для многих песенных сюжетов: «сборы в дорогу» – «долгий путь» –  
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«приезд» – «праздничное угощение» – «величание / самовеличание». Эта песня-импровизация 
отличается и по своей музыкально-поэтической организации. музыкальное построение рас-
членяется на собственно напев и припевную часть, которая основана на вокализации вставных 
слогов. присутствие в конце мелострок распевных оборотов традиционно для ненецких песен, 
однако здесь представлен редкий случай, когда вставные слогоноты образуют самостоятельную 
мелодическую и ритмическую конфигурацию – т. е. приобретают функцию рефрена. В других 
лироэпических произведениях мотив быстрой езды-движения передается клишированными 
звукоподражательными формулами: «ихнитiс да охнитiс» («ихнул да охнул»), «кисьнитiс да 
косьнитiс» («гикнул-шикнул и помчался») и др. 

по своему сюжетному составу и основным темам ижмо-колвинская эпическая традиция ти-
пична для исходных форм героического эпоса – это, прежде всего, сюжеты о юноше-мстителе, 
сюжеты о поиске невесты и героическом сватовстве. однако при этом она легко «вписывается» 
в сказочно-мифологическое пространство коми традиции. не случайно сами исполнители на-
зывают исполняемые эпические произведения «яран мойдъяс» (букв. ненецкие сказки), «сьы-
лэмен яран мойдъяс» (букв. ненецкие поющиеся сказки), «яран мойдъяс изьватас кылэн» (букв. 
ненецкие сказки на ижемском языке). Эти две сказочно-эпические составляющие могут сопо-
ставляться как сказки об оленеводческой жизни («яран мойд») и ижемские сказки («изьватас 
мойд») о «христианской», т. е. крестьянской жизни.

контаминация отдельных сказочных мотивов и образов как коми, так и ненецкого фолькло-
ра присуща таким исполнителям ижмо-колвинского эпоса, как и. г. пичков. ярким образцом 
подобного творчества является эпическая песня-сказка «озыр кöрдорсалöн пи» («сын богатого 
оленевода»). образ главного героя Ёнар тэта здесь соединяет в себе черты ненецкого богатыря 
и находчивого солдата популярных сказок. собственно и сюжет произведения представляет 
собой такую же контаминацию ненецкого эпоса и русской народной сказки, освоенной коми 
традицией. главный герой-оленевод едет на войну; там ему удается пробраться в укрепление 
неприятеля и убить чародея, ковавшего из камня солдат для вражеского войска; после победы 
герой женится на дочери Хозяина салехарда, который уговаривает его остаться жить во дворце, 
чтобы стать следующим хозяином [4, c. 126-139]. 

Весьма оригинальным образцом сочетания коми сказочной и ненецкой эпической традиции 
может быть названа эпическая песня на сюжет сказки о царевне лягушке с типичным эпиче-
ским зачином «прежде жили ненец с ненкой, у них было три сына» [4, c. 196-216]. как отмечает  
сама исполнительница, эту песню она сложила на основе сказки, которую ей рассказывала 
мать. по своей тематике (тема героической женитьбы младшего сына), по типичному набору 
эпических персонажей и ключевому для богатырского сюжета мотиву стрельбы из луков такое 
музыкально-поэтическое переложение прозаического текста весьма тонко отражает жанрово-
тематическую специфику оленеводческой эпики. если бы не чуждый для данной фольклорной 
эстетики образ девушки-лягушки, это произведение вполне «вписалось» бы в сюжетику иж-
мо-колвинского эпоса. отметим, что сказка на сюжет царевны-лягушки («лягушка-купеческая 
дочь») бытовала и у тундровых ненцев [15, с. 29]. говоря о жанрово-тематической специфике 
ижмо-колвинских эпических произведений, стоит отметить и эпическую песню «сядей старик 
пи» («сын сядея старика»), сюжет которой построен зеркально: сын сядея был превращен в 
собаку, которая по ночам оборачивается в человека; его молодая жена сжигает собачью шкуру, 
и герой вынужден три года блуждать по тундре. мотив поиска героем своей стрелы характерен 
для зачинов многих ижмо-колвинских эпических сюжетов. так, главный герой эпической пес-
ни «Хетэнзей» юноша-богатырь пускает стрелу, которая пронзает трех оленей, и отправляет- 
ся на поиски стрелы. В прозаической версии эпического сказания «дикей кöръяс» («дикие 
олени») младший брат отправляется на поиски стрелы, застрявшей в рогах дикого оленя; в 
заморской земле он находит невесту, сосватанную ему еще при рождении [5, c. 55-71]. особое 
место в контексте всей фольклорной традиции занимает репертуар м. г. терентьева из пос. Бе-
лоярский. Будучи, прежде всего, исполнителем-сказочником, он стал использовать достаточно 
оригинальное сочетание коми сказочной традиции и собственно оленеводческого фольклора. 
Это дало возможность создать оригинальные авторские произведения с необычным сказочно-
мифологическим хронотопом, который при этом имел и общие черты со всей ижмо-колвинской  
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эпической традицией. так, в его эпической песне «Жил-был внук старухи по имени сюр труж» 
появляется уникальный образ семиголового гундыра-сюдбея – «сизим юра гундур-сюдбей» 
[16]. имя Сюр Труж можно перевести с коми языка как «стружка от рога»; возможно, в ис-
ходном варианте имя героя было связано с мотивом его чудесного рождения, как, например, 
в ненецкой сказке «стружка»: старик-людоед пожирает людей, справиться с ним смог только 
рожденный из деревянной стружки сын старухи по имени стружка. образ коми сказочного 
семиголового чудовища, вероятно, и для слушателей оказался вполне соотносим с образом лес-
ного духа ненецкой сказки [17, c. 131-136]. Записанная в этой же экспедиции эпическая песня 
м. г. терентьева «олiс-вылiс беднэй детина» («Жил-был парень-бедняк») представляет собой 
распетый на авторский манер текст волшебной сказки «лиса-помощница»: лиса съедает пять 
куриц бедного юноши; за это она, проявив хитрость, женит его на царевне. такая авторская вер-
сия исполнения «чужеродного» казалось бы сюжета находит отклики с другими богатырскими 
сюжетами о юноше-мстителе, вошедшими в его сказительский репертуар.

Аудитория
ключевую роль в становлении новой исполнительской традиции сыграло воспринятое иж-

мо-колвинцами полукочевое оленеводство. В отличие от тундровых ненцев, кочующих в тече-
ние всего года, ижемские оленеводы совместили оседлый, деревенский образ жизни и тундро-
вое оленеводство. уже к началу XViii в. коми-ижемцы начинают практиковать отгонный вы-
пас, некоторые оленеводы стали перемещаться со своими стадами в Большеземельскую тундру.  
к концу XViii в. оленеводство коми-ижемцев приняло характер крупнотабунного, а к середине 
XiX в. стало ведущей отраслью хозяйства. Юго-восточная часть Большеземельской тундры, ее 
лесистая зона по р. усе и ее притокам, защищенная от сильных ветров, оптимально подходила 
для выпаса оленей в зимнее время. на границе между тайгой и лесотундрой и возникло по-
селение, ставшее центром формирования ижмо-колвинской традиции. Здесь проходил один из 
самых больших оленегонных маршрутов, а будучи расположенным на границе между тайгой 
и лесотундрой, среди обширных лугов в низовьях реки, это место как нельзя лучше подходило 
для постоянного поселения. обособление колвинских ненцев тесно связано с распростране-
нием христианства среди европейских ненцев. В 1827 г. по инициативе епископа Вениамина 
чуть выше устья р. колва была основана православная церковь, ставшая впоследствии центром 
формирования новой волости. первопоселенцы колвинской волости оказались в зоне сильного 
культурного влияния соседнего оседлого и полуоседлого населения – ижемских коми. к концу 
века ненцы колвинской волости и более южных районов в большинстве своем были уже право-
славными и вели, как и ижемские оленеводы, полукочевой образ жизни. В начале прошлого 
века здесь появляются и другие поселения-выселки оседлых ненцев, основанные выходцами из 
села колвы. смена религии и восприятие оседлости обусловило упрочение межнациональных 
браков. по статистическим данным в 1909 г. 60 % колвинских семей были смешанными, при-
чем в большинстве из них коми по происхождению была жена [18]. Выходя замуж за оседлых 
и уже принявших православие колвинских ненцев, коми-ижемки без особых затруднений при-
носили в новую жизнь свой язык, свои обычаи, свое лирическое мировосприятие, а мужчины 
– носители эпического мира, эпических знаний – принимая ижемский образ домашней жизни, 
при этом еще долго оставались оленеводами-кочевниками. переход на оседлость и полукоче-
вое оленеводство привел к возникновению особого «социально-экономического» двоемирия, 
совмещающее деревенский космос (в зимний период) и мир кочевника. В контексте бытования 
фольклорной традиции это двоемирие создавало две отличающиеся по языку, по составу и эсте-
тическим вкусам аудитории, и, соответственно, два фольклорных мировосприятия, на которые 
были ориентированы певцы. Зимой основными слушателями становились жители поселений, 
возле которых зимовали стада. например, в начале XX в. в с. колва насчитывалось 64 оседлых 
ненецких домохозяйства, население которых составляло 300 человек; к ним было приписано 
около ста кочевых ненцев (колвинцев) [19]. сравнивая свои впечатления с описанием встречи 
м. а. кастрена с ненцами столетней давности, а. к. микушев так описывает типичную ситуа-
цию исполнения во время работы в пос. Харута, расположенном в самом центре Большеземель-
ской тундры и заселенном «колва-яран»: «словно ничего не изменилось в тундре с кастренов-
ских времен. только вместо чума люди собрались в теплом деревянном доме. Вместо скамейки 
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в комнате стояли стулья. и гости сидели не на оленьих шкурах, а удобно расположились – кто 
на стульях, кто на диване, а кто из-за недостатка места на аккуратно заправленной никелирован-
ной кровати хозяйки. но так же блестели глаза, так же румянились лица взволнованных песней 
женщин, когда 92-летняя м. г. чаклинова запела о трех Вай братьях; запела глуховатым, над-
треснутым, старческим голосом. сначала некоторые слова я понимал с трудом, но видно было, 
что аудитория давно привыкла к голосу певицы, с благоговением принимая и ожидая каждое 
слово. Время от времени женщины, как тогда, сто лет назад, выражали свое одобрение или 
осуждение поступков персонажей, свои переживания тем же возгласом “хе-е”» [6, c. 63].

летом основной аудиторией эпических сказителей становились кочующие по тундре олене-
воды. Здесь, вероятно, стоит отметить и то, что на саму ситуацию исполнения оказывал влияние 
и ижемский чум – более просторный и имеющий центральное «общее» помещение с очагом и 
крас ным углом напротив входа. В отличие от небольших, семейных чумов, используемых тун-
дровыми ненцами, ижемский чум давал возможность для общего досуга, на котором сказители 
играли главную роль. 

по мере укрупнения хозяйства постепенно расширялись и пастбища ижемцев, в северо-за-
падном направлении – к канинскому и кольскому полуостровам и в северо-восточном направ-
лении – к уралу и за урал, где было много свободных земель и хороших ягельников. первона-
чально ижемские оленеводы переходили на восточные склоны урала со стадами оленей только 
на летний период, возвращаясь на зиму в район ижмы. к середине XiX – концу XiX вв. сло-
жились первые локальные группы зауральских коми. они постепенно осваивали территории 
тундры и лесотундры северного Зауралья, к концу XiX в. у зауральских ижемцев-оленеводов 
сложилась своя система кочевания в виде сезонных миграций в европейские тундры и обратно, 
в сентябре-октябре они возвращались на место зимовки. так, один из самых ярких эпических 
сказителей г. н. Валеев из с. мужи, по своим воспоминаниям, не менее ста раз пересекал урал, 
кочуя со своим стадом к карскому морю и обратно. В отличие от тундровых ненцев, ижемские 
оленеводы и здесь практиковали систему выпаса оленей крупными стадами, обычно около 
двух тысяч голов. с этой целью несколько хозяев объединяли свои стада в одно большое, с 
которым вполне справлялись 10-12 помощников-пастухов. их обычно нанимали из ненцев, 
считавшихся лучшими в этом деле [19]. Эту нишу заняли в свое время и колвинские нен-
цы. Во второй половине XiX в. некоторые колвинцы вместе с коми-ижемцами стали пере-
кочевывать за урал в пределы тобольской губернии. В 1887 г. четыре коми-ижемских семьи 
со своими стадами, спасаясь от эпизоотии, перешли по льду из Большеземельской тундры 
на кольский полуостров. через несколько лет к ним присоединились другие коми-ижемцы,  
а вместе с ними переселились и их пастухи-ненцы. таким образом, эпический репертуар иж-
мо-колвинской традиции оказался почти равномерно распределен по всей территории про-
живания коми-ижемских оленеводов.

не менее важным фактором для понимания специфики традиции являлась двуязычность  
аудитории. еще в середине прошлого столетия двуязычность, и даже владение тремя – ненец-
ким, коми и русским – языками было широко распространенным явлением и среди ижемских 
оленеводов, и среди тундровых ненцев. поэтому не только исполнители, но и слушатели обла-
дали особой языковой компетенцией, создающей особые условия для трансляции фольклорных 
знаний. Вероятно, творчество сказителей, умение создавать новые образы и сюжетные ходы, 
было ориентировано, прежде всего, на ожидания слушателей. к. ф. канев из пос. Харута в 
своих воспоминаниях описывает типичную для него аудиторию, которую составляли как коми 
оленеводы, так и «колва яран», владевшие коми языком. т. е. опять же коми-ижемец по проис-
хождению выступал не только в роли носителя, но и в роли проводника эпической традиции для 
самих колвинцев. при каждом удобном случае его приглашали в гости как умелого сказителя 
[20]. репертуар к. ф. канева весьма показателен в плане общего представления о жанрово-тема-
тическом своеобразии произведений, которые определяются исполнителями как «яран мойд».

Заключение
мы коснулись только некоторых аспектов межэтнического взаимодействия, в результате 

которого складывалась рассматриваемая фольклорная система. очевидно, что ни один этно-
логический критерий не в состоянии охватить всех ее составляющих: исполнители могут быть 
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и коми, и ненцами; исполнять они могли и ненецкие и коми произведения, бытовали здесь и 
двуязычные варианты с параллельным переводом или комментариями на коми языке; слуша-
телями могли быть и ненцы, и коми. можно попытаться вычленить из этой системы фольклор 
на коми языке, или репертуар только коми исполнителей, или фольклор, исполняемый для коми 
аудитории, но даже в этих трех вариантах не сможем соблюсти идентичность. для понимания 
феномена ижмо-колвинской традиции необходимо отталкиваться от более глубоких, системных 
принципов ее возникновения. Все затронутые нами факторы взаимодействия и взаимопроник-
новения ненецкой и коми традиций неотделимы от жизни фольклора. Все они вместе, соеди-
нившись в единый культурогенный импульс, и вызвали рождение новой фольклорной эстетики 
уже не разделимой на этнические слагаемые новой традиции. 

Литература

1. микушев а. к. коми эпические песни и баллады. – л.: наука, 1969. – 295 с.
2. коми народный эпос / под ред. а. к. микушева. – м.: наука, 1987. – 686 с.
3. Vászolyi–Vasse, eric: syrjaenica ii. narratives, folklore and folk poetry from eight dialects of the komi 

language. Vol. 2: kolva and Usa specimina sibirica XV, XVii, XiX. – savariae – szombathely, 2001. – 531 p. 
(на англ. яз.)

4. фольклор коми и ненцев ненецкого автономного округа (в записях фольклорного фонда ияли 
коми нЦ уро ран 1968-1973 гг.) / сост. а. В. панюков. – сыктывкар: кола, 2009. – 500 с.

5. изсайса комияслöн фольклор (фольклор зауральских коми) / сост. м. и. Ёлтышева, н. с. коровина, 
а. В. панюков. – сыктывкар: редакционно-издательский раздел ияли коми нЦ, 2016. – 295 с. 

6. микушев а. к. коми народный эпос // коми народный эпос. – м.: наука, 1987. – с. 8-64.
7. панюков а. В. синергетика фольклорных контактов: ижмо-колвинская фольклорная традиция // 

фольклористика коми: региональные фольклорные традиции европейского северо-Востока и Зауралья 
в межкультурном контексте. – сыктывкар: редакционно-издательский раздел ияли коми нЦ, 2012. –  
с. 189-208. (труды института языка, литературы и истории коми нЦ уро ран. Вып. 70).

8. панюков а. В. ижмо-колвинский эпос: встреча традиций // известия коми научного центра уро 
ран. Вып. 4 (24). – сыктывкар: редакционно-издательский раздел коми нЦ, 2015. – с. 30-41.

9. микушев а. к. научный отчет о канино-тиманской фольклорной экспедиции (май-июнь 1972 г.) // 
научный архив коми научного центра уро ран. ф. 5. оп. 2. д. 118. т. 1. – 241 с.

10. фольклорный фонд института языка, литературы и истории коми научного центра. Видеозапись 
В1907-22, дер. киеват Шурышкарского р-на тюменской обл. исп.: с. ф. конев 1934 г. р. соб.: а. В. паню-
ков, п. ф. лимеров. 2003 г. (на коми яз.)

11. фольклорный фонд ияли коми нЦ. аудиозапись к255-6, с. мужи Шурышкарского р-на тюмен-
ской обл. исп.: г. н. Валеев. соб.: а. к. микушев, Ю. г. рочев. 1970 г. (на коми яз.)

12. фольклорный фонд ияли коми нЦ. аудиозапись к253-6-8, пос. горки Шурышкарского р-на тю-
менской обл. исп.: т. и. Витязев. соб.: а. к. микушев. 1970 г. (на коми яз.)

13. фольклор ненцев / сост. е. т. пушкарева, л. В. Хомич. – новосибирск: наука, 2001. – 505 с. (па-
мятники фольклора народов сибири и дальнего Востока; т. 23). 

14. коми народные песни. т. 2: ижма и печора. изд-е 2-е. – сыктывкар: коми книжное изд-во, 1994. 
– 192 с. 

15. пушкарева е. т. историческая типология и этническая специфика ненецких мифов-сказок. – м.: 
мысль, 2003. – 286 с.

16. фольклорный фонд ияли коми нЦ. аудиозапись к263-2, пос. Белоярский приуральского р-на 
тюменской обл. исп.: м. г. терентьев 1933 г. р. соб.: В. м. кудряшева. 1970 г. (на коми яз.)

17. мифологическая проза малых народов сибири и дальнего Востока / сост. е. с. новик [Электрон-
ный ресурс]. Url: http://www.ruthenia.ru/folklore/novik/13.struzhka.htm (дата обращения: 20.05.2017).

18. истомин к. В. колва-яран: происхождение; межэтнические контакты; прирост населения поселе-
ния оседлых ненцев; колвинские ненцы в XX в. // сайт «традиционная культура народов европейского 
севера». 2001 [Электронный ресурс]. Url: http://www.komi.com/folk/nenci/ (дата обращения: 01.01.2015).

19. повод н. а. оленеводство коми-ижемцев северного Зауралья (вторая половина XiX – начало XX 
в.) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2006, № 6 [Электронный ресурс]. Url: http://

http://www.ruthenia.ru/folklore/novik/13.Struzhka.htm
http://www.komi.com/folk/nenci/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-arheologii-antropologii-i-etnografii
http://cyberleninka.ru/article/n/olenevodstvo-komi-izhemtsev-severnogo-zauralya-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-v


40

cyberleninka.ru/article/n/olenevodstvo-komi-izhemtsev-severnogo-zauralya-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-v 
(дата обращения: 20.05.2017).

20. фольклорный фонд ияли коми нЦ. аудиозапись а2003-7, пос. Харута ненецкого автономного 
округа архангельской области. исп.: к. ф. канев. соб.: а. к. микушев. 1968 г. (на коми яз.)

References

1. Mikushev a. k. Komi ehpicheskie pesni i ballady [komi epic songs and ballads]. leningrad, nauka, 1969, 
295 p.

2. Komi narodnyj epos [komi folk epic] / red. a. k Mikushev. Moscow, nauka, 1987, 686 p.
3. Vászolyi–Vasse, eric: syrjaenica ii. narratives, folklore and folk poetry from eight dialects of the komi 

language. Vol. 2: kolva and Usa specimina sibirica XV, XVii, XiX. savariae – szombathely, 2001, 531p. (in 
engl. lang.)

4. Fol’klor komi i nencev Neneckogo avtonomnogo okruga (v zapisyah Fol’klornogo fonda IYALI Komi NC 
UrO RAN 1968-1973 gg.) [folklore of the komi and nenets of the nenets autonomous area (in records of 1968-
1973 of folklore fund of illh of komi sc, Ural Branch, ras)] / sost. a. V. panyukov. syktyvkar, kola, 2009, 
500 p.

5. Izsajsa komiyaslön fol’klor (Fol’klor zaural’skih komi) [folklore of the trans-Ural komi] / sost.  
M. i. yoltysheva, n. s. korovina, a. V. panyukov. syktyvkar, publishing department of illh, 2016, 295 p.

6. Mikushev a. k. Komi narodnyj epos [komi folk epic]. in: Komi narodnyj epos [komi folk epic] / red.  
a. k. Mikushev. Moscow, nauka, 1987, pp. 8-64.

7. panyukov a. V. Sinergetika fol’klornyh kontaktov: izhmo-kolvinskaya fol’klornaya tradiciya [synergetrics 
of folklore contacts: izhmo-kolvinsky folklore tradition]. in: Fol’kloristika komi: Regional’nye fol’klornye tradicii 
Evropejskogo Severo-Vostoka i Zaural’ya v mezhkul’turnom kontekste [folklore studies of the komi: regional 
folklore traditions of the european northeast and Zauralie in a cross-cultural context]. syktyvkar, publishing 
department of illh, 2012, pp. 189-208 (Works of institute of language, literature and history komi sc. iss. 70).

8. panyukov a. V. Izhmo-kolvinskij epos: vstrecha tradicij [izhmo-kolvinsky epic: meeting of traditions]. 
in: Izvestiya Komi nauchnogo centra UrO RAN [news of komi scientific center, Ural Branch, ras]. iss. 4 (24). 
syktyvkar, publishing department of komi of scientific center, 2015, pp. 30-41. 

9. Mikushev a. k. Nauchnyy otchet o Kanino-Timanskoy folklornoy ekspedicii (may-iyun 1972 g.) [the 
scientific report on kanino-timansky folklore expedition (May-June, 1972)]. in: Nauchnyj arhiv Komi nauchnogo 
centra, UrO RAN [scientific archive of komi scientific center, Ural Branch, ras]. f. 5, op. 2, 118, t. 1, 241 p.

10. Fol’klornyj fond Instituta yazyka, literatury i istorii Komi nauchnogo centra. Videozapis’ V1907-22, der. 
Kievat Shuryshkarskogo r-na Tyumenskoj obl. Isp.: S. F. Konev 1934 g. r. Sob.: A. V. Panyukov, P. F. Limerov. 
2003 g. [folklore fund of of institute of language, literature and history of komi sc. Video V1907–22. Village 
kiyevat, shuryshkarsky district of the tyumen region. performer: s. f. konev, 1934. collectors: a. V. panyukov, 
p. f. limerov. 2003]. (in komi lang.)

11. Fol’klornyj fond IYALI Komi NC. Audiozapis’ K255-6, s. Muzhi Shuryshkarskogo r-na Tyumenskoj obl. 
Isp.: G. N. Valeev. Sob.: A. K. Mikushev, Yu. G. Rochev. 1970 g. [folklore fund of illh of komi sc. audio 
recording k255-6, settlement Muzi, shuryshkarsky district of the tyumen region. performer: G. n. Valeev. 
collectors: a. k. Mikushev, y. G. rochev. 1970]. (in komi lang.)

12. Fol’klornyj fond IYALI Komi NC. Audiozapis’ K253-6-8, pos. Gorki Shuryshkarskogo r-na Tyumenskoj 
obl. Isp.: T. I. Vityazev. Sob.: A. K. Mikushev. 1970 g. [folklore fund of illh of komi sc. audio recording 
k253-6-8, settlement Gorki, shuryshkarsky district of the tyumen region. performer: t. i. Vityazev. collector:  
a. k. Mikushev. 1970]. (in komi lang.)

13. Fol’klor nencev [folklore of nenets] / sost. e. t. pushkareva, l. V. homich. novosibirsk, nauka, 2001, 
505 p.

14. Komi narodnyje pecny [komi folk songs]. Vol. 2: izhma i pechora. izd-e 2-e. syktyvkar, komi knizhnoe 
izd-vo, 1994, 192 p. 

15. pushkareva e. t. Istoricheskaya tipologiya i ehtnicheskaya specifika neneckih mifov-skazok [historical 
typology and ethnic specifics of the nenets myths fairy tales]. Moscow, Mysl’, 2003, 286 p.

16. Fol’klornyj fond IYALI Komi NC. Audiozapis’ K263-2, pos. Beloyarskij Priural’skij r-na Tyumenskoj obl. 
Isp.: M. G. Terent’ev 1933 g. r. Sob.: V. M. Kudryasheva 1970 g. [folklore fund of illh of komi sc. audio 

А. В. Панюков
ИЖМО-КОЛВИНСКИЙ ЭПОС: ИСПОЛНИТЕЛЬ – ТЕКСТ – АУДИТОРИЯ

http://cyberleninka.ru/article/n/olenevodstvo-komi-izhemtsev-severnogo-zauralya-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-v


Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение, № 1 (09) 2018

41

recording k263-2, settlement Beloyarskij, priural’skij district of the tyumen region. performer: M. G. terentyev, 
1933. collector: V. M. kudryasheva. 1970]. (in komi lang.)

17. Mifologicheskaya proza malyh narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka [Mythological prose of the small people 
of siberia and the far east] / sost. e. s. novik [Web resource]. Url: http://www.ruthenia.ru/folklore/novik/13.
struzhka.htm (accessed May 20, 2017). 

18. istomin k. V. Kolva-yaran: proiskhozhdenie; mezhehtnicheskie kontakty; prirost naseleniya poseleniya 
osedlyh nencev; kolvinskie nency v XX v. [kolva-yaran: origin; interethnic contacts; increase in population of 
the settlement of settled nenets; kolvinsky nenets in the XX century]. in: Sajt “Tradicionnaya kul’tura narodov 
Evropejskogo Severa” [site “traditional culture of the people of the european north”]. 2001 [Web resource]. 
Url: http://www.komi.com/folk/nenci/ (accessed January 1, 2015).

19. povod n. a. Olenevodstvo komi-izhemcev Severnogo Zaural’ya (vtoraya polovina XIX – nachalo XX v.) 
[reindeer breeding of the komi-izhemtsev of northern Zauralie (the second half of XiX – the beginning of the 
20th century)]. in: Vestnik arheologii, antropologii i ehtnografii [the bulletin of archeology, anthropology and 
ethnography]. 2006, № 6 [Web resource]. Url: http://cyberleninka.ru/article/n/olenevodstvo-komi-izhemtsev-
severnogo-zauralya-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-v (accessed May 20, 2017).

20. Fol’klornyj fond IYALI Komi NC. Audiozapis’ A2003-7, pos. Haruta Neneckogo avtonomnogo okruga 
Arhangel’skoj obl. Isp.: K. F. Kanev. Sob.: A. K. Mikushev. 1968 g. [folklore fund of illh of komi sc. audio 
recording a2003-7, settlement haruta, nenets autonomous okrug of the arkhangelsk region. performer:  
k. f. kanev. collector: a. k. Mikushev. 1968]. (in komi lang.)

http://www.ruthenia.ru/folklore/novik/13.Struzhka.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/novik/13.Struzhka.htm
http://www.komi.com/folk/nenci/
http://cyberleninka.ru/article/n/olenevodstvo-komi-izhemtsev-severnogo-zauralya-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-v
http://cyberleninka.ru/article/n/olenevodstvo-komi-izhemtsev-severnogo-zauralya-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-v

