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Понятие «нематериальное культурное наследие», или «живое насле-
дие», определяется в Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального 
культурного наследия» (Париж, 2003 г.). Включает сегодня «обычаи, формы 
представления и выражения, знания и навыки, передаваемые общинами 
из поколения в поколение» [9]. Находит свое выражение: 1) в устных 
традициях и формах выражения, включая язык в качестве носителя нема-
териального культурного наследия; 2) в исполнительских искусствах;  
3) в обычаях, обрядах, празднествах; 4) в знаниях и обычаях, относящихся к 
природе и вселенной; 5) в знаниях и навыках, связанных с традицион-
ными ремеслами [7]. В Конвенции особо отмечено, что разнообразные 
формы нематериального культурного наследия способны формировать 
чувство самобытности и преемственности, а также содействовать разви-
тию творчества и социального благополучия, могут использоваться в раз-
ных областях здравоохранения, образования и управления природными 
ресурсами. 
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Данная Конвенция не ратифицирована в России, тем не менее «со-
хранение и возрождение народного традиционного искусства и фольк-
лора — приоритетная область деятельности внутренней политики нашего 
государства» [8]. И она напрямую связана с поддержанием культурного 
разнообразия и самобытности народов России. 2022 год объявлен годом 
культурного наследия народов нашей страны [13]. И сегодня на портале 
«Нематериальное культурное наследие народов России» уже представлены 
уникальные мифологические и этнографические комплексы, конфессио-
нальные практики, исполнительские искусства и традиционные технологии, 
бытующие на территории РФ [10]. Фольклористы России на протяжении 
ряда лет трудятся над созданием Реестра нематериального культурного 
наследия [12]. Введено понятие объекта культурного наследия (ОНКН), 
предложены алгоритмы его создания и условия размещения в реестре, 
даны замечательные образцы. Так, в Приволжском Федеральном округе 
лучше других представлен Пермский край (5 объектов), отдельные уни-
кальные ОНКН созданы специалистами Ульяновской области (2), Рес-
публики Татарстан (2) и Республики Башкортостан (1). Некоторые из них 
уже успешно реализуются в образовательных практиках. 

Значительная работа в этом направлении осуществляется и в Марий-
ском государственном университете (далее МарГУ). На протяжении второй 
половины XX века и рубежа XX–XXI веков его студентами и сотрудни-
ками велись планомерные полевые исследования по фиксации русского 
фольклора во всех районах РМЭ. К началу XXI века в архиве кафедры 
русской и зарубежной литературы МарГУ насчитывалось около 10 000 об-
разцов русского устного народного творчества. Раздел эпической поэзии 
был представлен историческими песнями (в том числе литературного 
происхождения), балладами и духовными стихами; эпическая проза — 
мифологическими рассказами (о лешем, водяном, русалке, домовом, вог-
ненном), многочисленными топонимическими преданиями. Особый ин-
терес представляют те из них, в которых трактовка названия определен-
ного населенного пункта дается как русскими, так и марийцами. В архиве 
также хранятся рассказы, связанные с технологией отдельных промыслов 
(в частности, рыболовецкого). Представляют интерес и нарративы о Ве-
ликой Отечественной войне, региональных конфликтах, разрушении хра-
мов и других сакральных объектов. Значительной научной ценностью об-
ладают материалы раздела «Обрядовая поэзия». В нем представлены 
подробные описания календарных обрядов (Рождество, Святки, масле-
ница, встреча и проводы весны, Пасха, Троица, Иванов день, Петров 
день, жатва, престольные праздники и др.); тексты колядных, таусене-
вых, масленичных, троицких песен; тексты гулевых и круговых песен  
и описания действий, их сопровождающих. Раздел «Обряды жизненного 
цикла» включают обряды и поверья, связанные с рождением ребенка, 
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проводами в армию, свадьбой и похоронами. Обширен раздел необрядо-
вой лирики, содержащий лирические частые и протяжные песни, народные 
романсы, песни литературного происхождения, частушки. Участниками 
экспедиций также фиксировались свидетельства о застройке деревень, 
архитектуре и внутреннем убранстве домов, традиционных нормах об-
щения и поведения (помочи и братчины, вечерки и хороводы, бытовые 
запреты и т. п.), традиционной пище, одежды и обуви [См. подробно: 6]. 

К настоящему моменту наиболее ценные материалы коллекций оциф-
рованы и представлены в виде электронных образовательных ресурсов 
(далее ЭОР). Среди них — база данных («Фольклор вятских переселен-
цев Республики Марий Эл») [14] и два виртуальных музея (Горномарий-
ского и Юринского районов РМЭ), в пространстве которых использу-
ются разнообразные информационно-коммуникационные технологии 
(далее ИКТ): сторителлинг (например, этнографические описания обря-
довых практик с включением в них текстов народной прозы), видеоэкс-
курсия, интерактивная игра [2; 3]. ЭОР используются в процессе изучения 
курсов и спецкурсов по фольклору, написании курсовых, магистерских  
и диссертационных исследований, разработке разнообразных проектов. 

Одновременно эти материалы могут стать основой для создания 
ОНКН, в частности, таких популярных образцов, уже размещенных в Ре-
естре, как творческое наследие известных исполнителей, обрядовые ком-
плексы и праздники, традиционные технологии. Нам уже неоднократно 
приходилось делать доклады и публиковать статьи о творчестве выдаю-
щихся исполнительниц произведений фольклора Юринского района 
(Е. С. Меркурьевой, В. А. Кисловой, А. К. Ермичевой); уникальном вят-
ском хороводе, праздновании масленицы и Троицы у вятских переселен-
цев РМЭ, проводов весны в Юринском районе, технологиях рыбного 
промысла в Юринском районе и др. [1; 4; 5]. Оформленные в соответ-
ствии с требованиями Реестра (категория; этнос; язык; конфессиональная 
принадлежность; места бытования; описание; история выявления и фик-
сации; формы сохранения и использования в деятельности учреждений 
культуры; авторы/составители), такие ОНКН могли бы достойно пред-
ставлять республику среди других регионов России. Думается, что к такой 
работе могут быть привлечены и студенты ряда гуманитарных специаль-
ностей МарГУ. Собственно работа по выявлению таких комплексов  
в имеющихся ЭОР может быть дополнена выездами в районы республики, 
сопредельные территории для уточнения современного состояния объ-
екта, а также встреч с самыми разными людьми — специалистами в об-
ласти управления народным хозяйством и учреждениями культуры. По-
добного рода деятельность может стать хорошим заделом для написания 
как социальных, так и собственно научных проектов. 

В заключение приведем пример ОНКН. 
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Празднование Троицы русскими переселенцами РМЭ 

Категория:  народные праздники. 
Этнос:  русские. 
Язык:  русский. 
Конфессиональная принадлежность: православие. 
Места  обитания:  Российская Федерация, Республика Марий Эл, 

Мари-Турекский район, Новоторъяльский район, Сернурский район,  
Куженерский район. 

Описание.  Основные материалы зафиксированы в процессе фоль-
клорно-этнографических экспедиций МарГУ в 90-е годы ХХ века. 

В Сернурском, Мари-Турекском и Новоторъяльском районе РМЭ 
Троица — один из самых шумных и многолюдных праздников: «На гулянье 
собирались и молодые, и старики. Гуляли до утра с песнями, танцами, 
ходили в соседние деревни» (Г. В. Селюнина, п. Сернур, Сернурский р-н); 
«В Троицу — песни, хороводы!» (Т. Г. Глазырина, п. Сернур, Сернурский 
р-н); «Улица ломится от народу! Хоровод заведут — во всю улицу круг!» 
(А. Ф. Патрушева, д. Б.-Шаганур. В отличие от Мари-Турекского, Ново-
торъяльского и Сернурского районов, где Троица была одним из главных 
церковных праздников и одновременно фрагментов календаря, она при-
влекала внимание жителей Куженерского лишь в том случае, если являлась 
престольным праздником. 

Ритуальным деревцем в ареале, как и повсеместно по России, считалась 
березка. Необходимо отметить, что основные ритуалы, с ней связанные 
(украшение домов, заламывание березок, кумление, обрядовая яичница, 
чествование деревца, хороводы вокруг него, проводы березки, ее уничто-
жение, гадание по венкам и др.), совершались в течение недели. В Сер-
нурском и Мари-Турекском районах, как и в случае с Масленицей, все 
они производились в один день. Сохранились в памяти жительниц района 
и действия, связанные с самой сутью троицко-семицкой обрядности. 
К. А. Мошкина (п. Сернур) рассказывала: «Деревня наша — сорок домов. 
Так в Троицу все выходили за деревню в лес. Все выйдут …, и мужчины, 
и женщины. Там лавки сделаны были, сиденья. Мужики сидели. И вот 
березку вырубят там … А девчата, у них ведь были косы, ленты. Из кос 
ленты выплетут и нарядят эту березку всю бантами. 

В Мари-Турекском районе рубить березку ходили обычно парни: 
«Молодежь ходила, вырубали, а потом уж постарше — старики снаряжа-
лись» (К. А. Комелина, д. Русский Ноледур); «Группа молодежи <…>. бе-
резку вырубали красивую, чтобы она курчавая была» (Д. З. Заболотских, 
д. Юмочка). Наряжали по преимуществу девушки: «Девицы наряжали: кто  
с кос ленточкой, кто красные косынки <…>. Хорошо украшали» (Е. Е. Си-
монова, с. Хлебниково); «Украшали лентами, платочками, косынками 
цветными» (К. А. Комелина, д. Русский Ноледур); «Девушки косу распле-
тут, ленты на березу повесят» (Н. П. Михеев, д. Б.-Пиштанка); «Украшали 
разноцветными ленточками, бусами» (В. К. Колобова, с. Хлебниково). 
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Важным для жителей района являлся факт «внесения березки» в на-
селенный пункт: «Березку нес парень, а девки с песнями — за ним» 
(Е. Е. Симонова, с. Хлебниково); «Обычно мужчина носил. У нас тут 
(в д. Юмочка — Т. З.) был даже постоянный» (Д. З. Заболотских, 
д. Юмочка); «Самый старый носил березку» (К. А. Комелина, д. Русский 
Ноледур); «Шли по-особому: впереди два парня несут березку, за ними 
остальные с песнями». 

В описаниях действий с березкой (срубание деревца, «обряжение» 
его) сохранились и пережитки аграрной магии. Так, Н. В. Касьянова под-
черкивала, что молодежь на Троицу собиралась в поле, именно туда несли 
березку и наряжали лентами (Н. В. Касьянова, с. Хлебниково). Чрезвы-
чайно интересно и свидетельство Н. М. Гордеевой: «Парни рубили бе-
резку в лесу, [но] наряжали в овсяном поле, а ломали — во ржаном!» 
(Н. М. Гордеева, с. Хлебниково). 

Обрядовое веселье с березкой в ареале сводилось к следующему. 
Первоначально совершались своего рода обходы домов: «Брали эту бе-
резку и шли по всей деревне. Хотя улочки у нас маленькие, но их много» 
(Д. З. Заболотских, д. Юмочка); «Ходили с березкой по деревне, останав-
ливались у каждого дома, пели и плясали» (А. Г. Савинцева, с. Хлебни-
ково). Затем березку устанавливали в каком-либо центре (деревни, села, 
поляны и т. п.) и водили хороводы: «На середке водили хороводы. Парень 
с березкой — в их центре» (Е. Е. Симонова, с. Хлебниково); «Когда с бе-
резкой пройдут по деревне, ставят в зеленом месте» (Д. З. Заболотских, 
д. Юмочка); «В Курбе в лес ходили — там полянка большая, и березку 
там держали в кругу и пели» (Н. П. Михеев, д. Б.-Пиштанка); «Вкапывали 
березку в землю и водили вокруг хороводы» (Т. И. Ложкина, с. Хлебни-
ково); «Березку несли впереди. Все держали друг друга под руки и ходили 
из одного конца деревни в другой с песнями. Проиграют в хоровод, дой-
дут до середины деревни — опять хоровод. Так играли до утра» 
(А. П. Маландина, д. Крупино). Обязательным в этот момент считалось 
исполнение следующих обрядовых песен: «Александровская береза», 
«Во поле березонька стояла, Уж ты белая березонька…». 

Известна игра в фанты: «Все, кто украшал березку, должны были  
по очереди что-нибудь сделать. Песню спеть, например…» (Н. П. Коршу-
нова, д. Юмочка); «И каждый свою вещь, что висит на березке, выкупает: 
спой, спляши, расскажи что-нибудь смешное» (К. А. Комелина, д. Рус-
ский Ноледур и др.). После нее производились ритуальные проводы де-
ревца: «Наиграются, понесут березку на конец деревни. Подходят к реке. 
Девушки отламывают те веточки, на которых были их вещи — ленточки 
или платочки, пускают их по воде» (Е. Е. Симонова, с. Хлебниково); «Де-
вушки ломают пруток, где их ленточка была, и с этим прутиком идут 
к реке, и этот пруток кидают» (Н. П. Михеев, д. Б.-Пиштанка). Данные 
действия сопровождались песней «Не на местечке береза выростала…» 
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При обламывании «веточек» у березки просили прощения: «Любим, 
уважаем, не обижайся, березка» (З. А. Соловьева, с. Хлебниково). 

Имели место и гадания: «<…> этот пруток кидают: потонет — по-
мрет, не потонет — жить будет» (Н. П. Михеев, д. Б.-Пиштанка); «Потом 
с березкой подойдут к реке, ребята сломят ветки с косынками, лентами, 
не отдают: «Ой, Вань, Коль, Миш, отдай. Это моя!» А потом эту ветку 
бросали в воду и гадали по ней» (М. Крестьянинова, с. Хлебниково); 
«Плели венки из одуванчиков и опускали в речку, завечали» (З. А. Соло-
вьева, с. Хлебниково); «Венки плели, вешали их на березку, потом несли 
их на реку, бросали в воду и пели «Тонет — не тонет мой венок…» 

На обратном пути пели песню «Как у наших у ворот…». При этом 
играли в ручеек (Е. Е. Симонова, с. Хлебниково): парень и девушка, взяв-
шись за руки, медленно поворачиваются, затем проходят в «коридор», обра-
зованный другими парами, и останавливаются в конце. Пара, оказавшаяся 
первой, поворачивается и проходит в коридор. 

Саму березку «пускали по воде» (Д. З. Заболотских, д. Юмочка), 
«пока не уронят — стоит, потом посохнет» (А. П. Куимова, д. Сукма), 
«топили» (Л. И. Маландина, д. Крупино), «кидали куда угодно» (Н. П. Ми-
хеев, д. Б.-Пиштанка), «выбрасывали в конец деревни, чтобы женихи  
ездили» (А. П. Маландина, д. Крупино). 

О кумлении в троицко-семицкую неделю никто из наших исполни-
телей не вспомнил. Но о том, что оно могло иметь место, свидетельствует 
песня «Ой веночек. Ты мой веночек…», с упоминанием кумления («Уж 
не кум ли с кумой сокумились…»). 

Формы сохранения и использования в  деятельности уч-
реждений культуры:  в праздновании Троицы вятские переселенцы 
сохранили довольно много черт обрядовой традиции региона. Не слу-
чайно попытки возрождения элементов традиционной культуры, в част-
ности календаря в Кировской области и в сопредельных районах РМЭ, 
связаны именно с данным праздником. От местных жителей мы не раз 
слышали о том, что в ряде населенных пунктов (уже на рубеже XX–
XXI вв.) снова рубили березку, наряжали ее, пели «Александровскую бе-
резу», «Не на местечке береза вырастала…» и водили хороводы. Матери-
алы по празднованию Троицы вошли в состав репертуара фольклорных 
ансамблей «Ромашка», «Веселые бабушки», фольклорного объединения 
«Царев город». 
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