
Былинное слово 
на Кольской земле

Часть произведений сказитель исполняет под аккомпанемент именной гармони. 
На Кольской земле она впервые побывала в морском хожении.

Александр Маточкин подписывает североморцам сборник переписанных им ду
ховных стихов.

В прошлом номе
ре «СВ» мы писали 
о строительстве и спу
ске на воду помор
ского карбаса. С это
го события начался 
праздник устной на
родной словесности 
на Мурмане.

В течение недели фило
лог, фольклорист, перевод
чик, сказитель и этнический 
певец Александр Маточкин 
провел несколько посиде
лок в Мурманске, пообщал
ся с учащимися и педагога
ми ДМШ им. Э. С. Пастернак, 
порадовал исполнением ста
рин, былин, песен, баллад 
и других произведений на
родного творчества взрос
лых североморцев в розовой 
гостиной ЦГБ им. Л. Крейна.

Путь
сказителя

Несколько слов о госте. 
Предки М аточкина— вят
ские крестьяне. Родите
ли в 1971 году переехали 
в Североморск, где родил
ся и вырос будущий скази
тель. Интересоваться фоль
клором он начал в старших 
классах школы №7, по кру
пицам собирал все, что 
имело отношение к тради
ционной песне. В 1995 го
ду Александр отправился 
утолять культурный голод 
в северную столицу — по
ступил на исторический фа
культет СПбГУ. Но проучив
шись четыре года, понял, 
что народная словесность 
ему ближе, чем памятники 
древности, и поступил на 
филологический. На это ре
шение повлияли и знаком
ство с живым языком в ар
хеологических экспедици
ях по деревням, и участие 
с 1998 года в университет
ском фольклорном ансам
бле, в котором Александр 
учился петь. В 2005-м он 
стал бакалавром лингви
стики, в 2007 — магистром 
филологии, затем окончил 
аспирантуру. С 2002 года 
Александр Маточкин неод
нократно бывал в фольклорно- 
этнограф ических  э кспе 
дициях по деревням А р 
хангельской, Вологодской, 
Псковской и других обла
стей страны. В магистра
туре и аспирантуре он ис
следовал былины Печоры, 
устройство эпического тек
ста. А в 2012 году перешел 
к самостоятельной скази- 
тельской практике, чтобы 
сохранить и передать уст
ное народное творчество 
современникам и потомкам.

По словам Маточкина, ви
зит в Североморск для не
го был особенно значим, 
потому что именно отсю
да 28 лет назад он отпра
вился на поиски традици
онной народной культуры 
и наконец-то смог поде
литься накопленным опы
том с земляками.

Разнообразие
русского

фольклора
У ч а стн и ки  по си д е л о к 

в Ц е н тр а л ь н о й  го р о д 
ской библиотеке услыш а
ли северно-русские песни, 
которые сказитель записал

в Териберке, Тарновском 
районе Вологодской обла
сти, Усть-Цилимском районе 
Республики Коми, познако
мились с обрядовым фоль
клором — «некрутскими» 
частушками, которые пели 
в Вашкинском районе Воло
годской области при прово
дах рекрутов в армию, древ
ними свадебными песнями.

Ряд произведений скази
тель исполняет под акком
панемент боевой подруги — 
мастеровой кустарной гармо
ни из Кирилловского района 
Вологодской области.

— Ей лет 70, таких сей
час не делают. В 2015 го
ду мне ее подарил рестав
ратор Евгений Раков. Не
давно она поучаствовала 
в морском хожении до губы 
Средней в гидромешке, — 
поделился хозяин именного 
инструмента.

Песни и старины звуча
ли не только в Средней, но 
и во время путешествия, 
а также сопровождали во

лок карбаса, в котором ска
зитель вместе со своими 
детьми принимал активное 
участие.

Исполнялись на посидел
ках в ЦГБ и духовные стихи, 
а библиотека «Арктическо
го музея лодки» пополни
лась уникальным изданием 
с написанными сказителем 
скорописью XVII века ду
ховным стихом про «Труд- 
ника и пятницу» и «Голуби
ной книгой». Она являет
ся одним из образцов этого 
жанра конца XV — нача
ла XVI веков и повествует 
о происхождении мира, че
ловека, борьбе добра и зла.

Также жители флотской 
стол ицы  п р и ко с н у л и с ь  
к большой и очень интерес
ной теме былин. В русской 
традиции сохранилось по
рядка 70 сюжетов, Маточкин 
знает около 30. На посидел
ках он исполнил фрагмент 
старины о Соловье Будими- 
ровиче, записанной на Пе
чоре, и небольшую былину

об Илье Муромце в народ
ном варианте Печорского 
напева и обработке Бори
са Шергина.

— Я спел 30 строчек, 
а вообще в среднем в бы
линах 200 -300  строк. 10 
дл ят ся  м инут у, 100  -  
10 минут, 300  — полча
са. Есть былины по 600 
строк, есть по 900. Про 
Д уная Ивановича я могу 
сказывать 3 часа. Такие 
посиделки можно уст раи
вать белой ночью. Не все 
выдержат, кто-то заснет- 
проснется, а былина будет 
длиться и длиться. Я  мо
гу сказывать былины 14 
вечеров, — говорит Алек
сандр Маточкин. — Я на
чал их собирать в 2010 го
ду. В деревни ходил боль
ше для вдохновения. На 
Мезени бывал в 2008-2009 
и уже не застал старин
ных сказителей. Расска
зывали в основном по вос
поминаниям их дети, внуки. 
У  одной 90-летней бабуш

ки отец сказывал. Больше 
было правнуков, которые 
могли что-то рассказать 
о сказителях.

Популяризация
народного

слова
По словам хранителя тра

диции, современный скази
тель должен быть ученым, 
уметь работать с книгой 
и знать принцип устройства 
текста:

— Напевы мы перенима
ем по аудиозаписям, кото
рые были сделаны другими 
фольклористами. Я  испол
няю старины, былины, пес
ни с сохранением их изна
чального звучания, говора, 
напевов. Былину или песню 
сложно выучить. Можно 40 
раз послушать, а потом за
петь самому.

Этому непростому делу 
Александр Маточкин в ос
новном учит взрослых. На
пример, уже второй год про
водит школу русского ска- 
зительства для учителей, 
библиотекарей, сотрудни
ков музеев в Нарьян-Маре. 
Детей ф ольклорист тоже 
успешно обучал этой нау
ке, но им народные тексты 
даются сложнее.

Для дошколят и школьни
ков сказитель проводит бе
седы по устному преданию, 
старается показать красо
ту былин, а для студентов 
гуманитарных вузов читает 
тематические лекции. Алек
сандр Маточкин совершает 
целые «сказительские хо- 
жения» по стране, общает
ся с жителями и небольших 
деревенек, и мегаполисов. 
Он сказывал и у себя дома, 
и в домах культуры, и в па
бах. По словам исполните
ля, комфортная аудитория 
для посиделок — 15-30 че
ловек. Обычно такие встре
чи длятся 2-3 часа. На них 
все желающие могут под
певать сказителю и попро
бовать научиться исполни
тельскому искусству, задать 
интересующие вопросы, по
общаться за чашкой чая.

— О сновная ф ункция  
ф ольклора  — сплочение  
коллектива, а традиция — 
живое и гибкое явление, ко
торое постоянно пребыва
ет в поиске новых форм, — 
говорит сказитель.

Например, для того, что
бы сделать былины доступ
нее для современного слу
шателя, Маточкин, сохраняя 
каноны, исполняет их под 
гармонь. Для распростра
нения знаний об устном на
родном творчестве он ведет 
группы ВКонтакте: «Ладно- 
Хорошо», «Живые стари
ны», «Моя гармонья», «Ча
ра мёду», «Баю-бай» и дру
гие. В них можно услышать 
записи былин, песен, сти
хов как в исполнении ста

ринны х сказителей , так 
и самого Маточкина, найти 
записи радиоэфиров и те
лепередач с его участием, 
познакомиться с фольклор
ными текстами, посмотреть 
образовательные лекции.

По мнению исполнителя, 
изучение и популяризация 
устного народного творче
ства — интересная и каче
ственная форма проведе
ния жизни, в ходе которой 
человек не только потре
бляет готовую инф орма
цию, но и развивается сам. 
На это занятие Маточкина 
во многом вдохновил Бо
рис Шергин, который уехал 
из родного Архангельска 
в 30 лет и полжизни про
жил в Москве, изучая фоль
клор и рассказывая прозу, 
поэзию взрослым и детям. 
Кстати, первые книги Шер
гина Маточкин брал в би
блиотеке на ул. А дм ира
ла Сизова. Сейчас вместе 
с большой семьей он живет 
в деревне Лысцево Твер
ской области и зарабатыва
ет на жизнь сказительством.

Не только 
былины

В памяти фольклориста 
хранятся более 60 эпиче
ских произведений — бы
лины, баллады, духовные 
стихи, исторические песни, 
в целом содержащие более 
600 строк. Кроме стихотвор
ного эпоса, Александр Ма
точкин знает около 200 пе
сен, сказок и произведений 
других жанров трад иц и
онного фольклора. Поми
мо народных текстов он 
исполняет песни на стихи 
Пушкина, Есенина, Рубцо
ва, Высоцкого, а также про
изведения относительно со
временных авторов — Цоя, 
Гребенщикова, Дилана, Бо
уи. Причем в собственном 
художественном перево
де и своеобразной манере 
«бытового пения» под гар
монь. Участники посиде
лок в розовой гостиной ус
лышали «Рыбака» из к/ф 
«Человек-амфибия» и «Ма
ленького принца», перело
жение шотландской балла
ды про Генри Ли из репер
туара Ника Кейва и историю 
про майора Тома, потеряв
шего связь с Землей. В пе
реводе Маточкина герой 
Дэвида Боуи стал Фомой. 
Космическая тема продол
ж илась интерпретацией 
«Травы у дома» из репер
туара группы «Земляне». 
Завершилась встреча в би
блиотеке оригинальной ком
позицией на стихотворение 
«Узник» А. С. Пушкина.

С казительское  «хоже- 
ние» Александра Маточки
на продолжается — в конце 
мая его ждут на разных пло
щадках Москвы и Казани.

Анна ЛИПИНА. Фото автора 
и Льва ФЕДОСЕЕВА.


