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О Т  С О С ТА В И Т Е Л Я

В сборник статей выдающегося фольклориста, литературове-
да, историка культуры А. Ф. Белоусова (1946–2023) вошли его 
избранные работы. Состав и структура сборника отражают 
набор тем, к которым он обращался на протяжении 55 лет 
занятий филологической наукой. К  сожалению, А. Ф.  Бело-
усов не дождался выхода этого сборника, но он знал о  его 
подготовке и высказал ряд пожеланий относительно состава 
сборника и включения в него тех или иных текстов.

Начав свой путь как исследователь культуры и  фольк-
лора старообрядцев Причудья, он далее одним из первых 
обратился к изучению городского фольклора XIX — начала 
XX  века, а  затем проложил целому поколению фольклори-
стов дорогу к теме, в советское время табуированной, — изу-
чению устных текстов и традиций современного города, от 
анекдотов и  детских страшилок до «садистских стишков». 
Наряду с  фольклором современных школьников А. Ф.  Бе-
лоусов подробно изучал быт и  повседневную жизнь рос-
сийских учебных заведений XIX  века и  их воспитанников, 
институток и  семинаристов; исследовал отношение к  ним 
в  обществе, их образы в  литературе и  культуре. Еще одно 
важное направление, начатое А. Ф.  Белоусовым, — исследо-
вания феномена российской провинции, русского провин-
циального города как уникального явления. В  области ли-
тературоведения А. Ф. Белоусов одним из первых обратился 
к  исследованию биографии и  творчества Леонида Добычи-
на — яркого и незаслуженно забытого писателя первой поло-
вины XX века. На основе архивных материалов он подробно 



изучил биографический «субстрат» романа Добычина «Город 
Эн» и  его рассказов, выступил в  роли комментатора рома-
на1 и научного редактора Полного собрания сочинений До-
бычина2, к  которому он также подготовил примечания со-
вместно с составителем собрания В. С. Бахтиным.

Представленные в  этой книге статьи собраны из труд-
нодоступных сборников и  журналов, многие из которых 
выходили малыми тиражами в  университетских издатель-
ствах, зачастую находящихся за пределами Москвы и  Ле-
нинграда/Петербурга3. А. Ф.  Белоусов начал научный и  пе-
дагогический путь в  Тартуском университете, куда был 
командирован Латвийским университетом на третьем кур-
се; здесь он защитил диплом и  позже, под руководством 
профессора Ю. М.  Лотмана, диссертацию о  старообряд-
ческой культуре Причудья. Он публиковал свои первые 
статьи в научных периодических изданиях Тартуского уни-
верситета в  конце 1960-х — 1970-х  годах, а  затем, на протя-
жении 1980-х, печатался преимущественно в  издательстве 
Таллиннского пединститута4, где он в то время преподавал 
вместе с  женой, известным филологом Еленой Владими-
ровной Душечкиной.

В Таллинне А. Ф. Белоусов и Е. В. Душечкина развернули 
активную исследовательскую и  издательскую деятельность, 
регулярно выпуская в институтском издательстве сборники 
научных трудов под обложкой учебно-методических пособий 

1 См. Белоусов А. Ф. Комментарий и Примечания // Добычин Л. Город Эн. 
Даугавпилс: Изд-во Даугавпилс. ун-та Saule, 2007. С. 93–226.
2 Добычин Л. Полн. собр. соч. и писем / Сост., примеч. В. С. Бахтин; науч. 
ред., примеч. А. Ф. Белоусов. СПб., 1999. (Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2013.)
3 При  наличии републикаций для включения в  сборник обычно выби-
рался последний (в большинстве случаев исправленный и дополненный) 
вариант статьи. Выходные данные статей можно найти в  прилагаемой 
к  настоящему сборнику библиографии трудов А. Ф.  Белоусова; статьи, 
вошедшие в этот сборник, отмечены в списке астериском.
4 В  настоящем издании слова «Таллинн» и  таллиннский» по умолча-
нию пишутся с двумя «н», за исключением тех случаев, когда эти слова 
встречаются в  цитатах или в  выходных данных изданий, напечатанных 
до 1989  года в  соответствии с  правилами орфографии, принятыми в  то 
время на территории СССР.
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для студентов института и  школьных учителей1. А. Ф.  Бе-
лоусов выступил в роли редактора и/или составителя мно-
гих из этих изданий; некоторые из них, такие как «Жанры 
словесного текста. Анекдот» и двухтомник «Школьный быт 
и  фольклор», немедленно обрели культовый статус в  ака-
демической среде и за ее пределами2. После переезда семьи 
в Ленинград А. Ф. Белоусов еще некоторое время продолжал 
печататься в Эстонии. 

На протяжении всей жизни А. Ф. Белоусов сохранял свя-
зи и с Латвией — с учеными из Риги, откуда он был родом, 
с  коллегами из Даугавпилса и  Резекне: организовывались 
совместные научные проекты, проводились конференции, 
издавались сборники. В  связи с  этим ряд трудов А. Ф.  Бе-
лоусова 1990-х  и  2000-х  годов был опубликован в  малоти-
ражных латвийских научных изданиях. 

Сейчас, в условиях затрудненного доступа к зарубежным 
библиотекам, собрание и публикация ключевых академиче-
ских работ, вышедших за пределами современной России, 
представляется крайне необходимым делом. Наш сборник 
ставит перед собой цель собрать основное научное насле-
дие А. Ф. Белоусова под одной обложкой, чтобы обеспечить 
доступ к его основополагающим работам нынешним иссле-
дователям и студентам.

Авторы биографических статей об А. Ф.  Белоусове неод-
нократно подчеркивали уникальность его научного подхо-
да: он не просто обращался к  отдельной узко взятой теме, 
но обладал талантом находить и «вскрывать» целые пласты 
культуры, выявляя скрытые внутренние связи между куль-
турными явлениями3. При внимательном прочтении статей 

1 См.: Утгоф  Г. Кафедра русской литературы Таллинского педагогиче-
ского института им. Эдуарда Вильде: Материалы к  библиографии (1979–
1992)  // Slavica Revalensia. 2015. Vol.  2. C. 195–217. URL: http://publications.
tlu.ee/index.php/slavica/article/view/443/.
2 Учебный материал по теории литературы: Жанры словесного текста. 
Анекдот / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллинн: Таллин. пед. ин-т, 1989; Школь-
ный быт и фольклор: Учебный материал по русскому фольклору: В 2 ч. / 
Сост. А. Ф. Белоусов. Таллинн: Таллин. пед. ин-т, 1992.
3 См. раздел библиографии А. Ф.  Белоусова в  настоящем сборнике под 
названием «Материалы к биографии».
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сборника становится видно, как тесно связаны между собою 
все те темы, которыми он занимался: литературоведческая 
статья о «кладбищенской» поэзии привлекает материал о ри-
туальных правилах поведения на кладбище, статья о «Зим-
нем вечере» Пушкина обращается к «основному» мифу и на-
родным песням XIX века. Замысел этого сборника состоит 
в  том, чтобы отдельные статьи А. Ф.  Белоусова могли вос-
приниматься читателями в  контексте всего корпуса его ос-
новных работ. Так, работы о современном городском фольк-
лоре будут читаться иначе, будучи предварены статьями об 
устном творчестве старообрядцев Причудья и  фольклоре 
русского города конца XIX — начала XX века, а также в кон-
тексте литературоведческих трудов, показывающих, какую 
важную роль играют фольклорные жанры, мотивы, образы 
и подтексты в создании литературного произведения.

Предисловие к  сборнику, метафорически озаглавлен-
ное «Первопроходец», написано фольклористом, теорети-
ком культуры, профессором С. Ю. Неклюдовым — коллегой 
и другом, совместно с которым А. Ф. Белоусов создал целое 
новое поле и  направление в  фольклористике — занятия со-
временным городским фольклором и  его многочисленны-
ми жанрами4.

В книге представлены три направления научной деятель-
ности А. Ф. Белоусова — фольклористика, история культуры 
и литературоведение — и восемь научных разделов: «Старо-
обрядческая культура: Городской фольклор XIX — первой по-
ловины XX века»; «Современный городской фольклор»; «Рус-
ское масонство»; «Подростки и культура учебных заведений»; 
«Российская провинция»; «О поэзии»; «О Леониде Добычи-
не». Статьи снабжены комментариями редактора-составителя 
о подробностях публикации и изменениях, сделанных в на-
стоящем издании в целях унификации материалов и в связи 

4 В  2003  году на базе семинара под руководством А. Ф.  Белоусова 
и  С. Ю.  Неклюдова был издан 700-страничный компендиум — сборник 
«Современный городской фольклор», «первое в отечественной науке ком-
плексное исследование городского фольклора второй половины XX века». 
См.: Современный городской фольклор / Ред. колл. А. Ф. Белоусов, И. С. Ве-
селова, С. Ю. Неклюдов. М.: РГГУ, 2003. 736 с.
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с  событиями, происшедшими с  момента первой публика-
ции статей.

Заключительный раздел включает в  себя избранные ин-
тервью А. Ф.  Белоусова, опубликованные в  газетах и  жур-
налах разных городов в  разные годы. Выступая в  роли по-
пуляризатора новых исследовательских тем, прежде всего 
научного подхода к  изучению современного городского 
фольклора, А. Ф. Белоусов стал медиаперсоной, заслужив ти-
тул «профессора по анекдотам»1. Собранные в этом разделе 
интервью дополняют научные статьи сборника, показывая 
новый ракурс личности А. Ф.  Белоусова как оригинально-
го мыслителя и вдумчивого собеседника. Круг затронутых 
в них вопросов охватывает не только проблемы, связанные 
с фольклором, литературой и культурой, но и вопросы исто-
рии, российской жизни и ее текущего момента.

Завершает сборник впервые собранная полная библио-
графия работ А. Ф. Белоусова2.

Мы уверены, что сборник трудов А. Ф. Белоусова найдет 
множество заинтересованных читателей как среди иссле-
дователей, преподавателей, студентов гуманитарных и  со-
циальных факультетов, так и  у  широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами фольклора, русской литера-
туры и культуры.

Пользуемся случаем выразить благодарность всем тем, 
кто помогал нам в  подготовке сборника: С. Ю.  Неклюдо-
ву, Н. Г. Охотину, Г. Г. Суперфину, Х. Барану, И. В. Рейфман, 
М. Л. Лурье, А. А. Сенькиной, И. С. Веселовой за всесторон-
нюю помощь и ценные замечания; С. Н. Митюреву и Л. Глад-
ковой за разрешение публиковать тексты, подготовленные 
в соавторстве, М. В. Зеленову за помощь с контактами, А. А. 
и Н. В. Савельевым, А. В. Пигину и М. В. Рождественской за 
помощь в работе над разделом о старообрядческой культуре; 

1 Профессор по анекдотам [Интервью с  А.  Прокудиным]  // Вечерняя 
Рига. 2002. 1 ноября. № 214. С. 7.
2 Список работ А. Ф. Белоусова до 2005 года был опубликован в сборнике, 
изданном к его 60-летию: см.: Хронологический список трудов А. Ф. Бело-
усова [1968–2005] // Фольклор. Постфольклор. Быт. Литература: Сб. статей 
к 60-летию Александра Федоровича Белоусова. СПб., 2006. С. 343–358.
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Б. А. Равдину, Р. Г. Лейбову, М. Ю. Шульману, И. Е. Лощилову, 
В. Б.  Литвинову, Е. Е.  Дмитриевой, П. В.  Михеду, Э. Г.  Васи-
льевой, Г. C. Васильковой, М. К. Сивашовой, И. Л. Савкиной, 
С. Н.  Доценко, T. К.  Шор, Г. М.  Пономаревой, Г. М.  Утгофу, 
М. С.  Неклюдовой, В. Е.  Багно, В. В.  Головину, Л. В.  Степа-
новой, С. И. Королеву, Г. Л. Кондратенко, Г. А. Левинтону за 
предоставленные сканы текстов и  помощь в  работе с  биб-
лиографией; С. А. и А. С. Белоусовым, В. Ф. Лурье, А. Д. Гла-
зановой, Л. Я.  Гринштейн, Г. В.  Шабалину, Д. И.  Захаровой, 
Ю. Л.  Сидякову, В. В.  Никонову, К. О.  Высокович, Л. В.  Пав-
ловой, М. В.  Халтуриной за помощь в  работе с  текстами 
и  фотографиями; В. Ф.  Лурье за фотографию на фронти-
списе; Л. В. Милько за создание оригинальной графики для 
обложки книги. Ваши помощь и  поддержка помогли этой 
книге увидеть свет.

Е. А. Белоусова
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П Е Р В О П Р О Х О Д Е Ц

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет че-
ловек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно 
увязая в рыхлом глубоком снегу… Человек сам намечает 
себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое 
дерево, — человек ведет свое тело по снегу так, как руле-
вой ведет лодку по реке с  мыса на мыс… По  проложен-
ному узкому и  неверному следу двигаются пять-шесть 
человек в  ряд плечом к  плечу. Они ступают около следа, 
но не в след… Дорога пробита. По ней могут идти люди, 
санные обозы, тракторы… Первому тяжелее всех… А на 
тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

Варлам Шаламов. «По снегу», 1956

Так и  в  науке, гуманитарной, по крайней мере. Приходит 
время — в  ее безбрежном материале и  безбрежной пробле-
матике обозначается новый объект изучения, на который 
обращает внимание далеко не каждый, а  уж прокладывать 
к нему дорогу способны только единицы.

Именно к таким уникальным людям относился Александр 
Федорович Белоусов. Он первым в  отечественной научной 
традиции заговорил о  городском фольклоре1, о  детском 
и  школьном фольклоре2, о  современном анекдоте3 — как 

1 Белоусов  А. Ф. Городской фольклор: Лекция для студентов-заочников. 
Таллин, 1987; Белоусов А. Ф. Современный городской фольклор: Програм-
ма курса  // Ежегодник факультета этнологии 1999–2000  / Европейский 
ун-т в СПб. СПб., 1999. С. 63–67; Кафедра истории русской литературы: 
Учебные программы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 363–371.
2 Белоусов  А. Ф. Детский фольклор: Лекция для студентов-заочников. 
Таллинн, 1989.
3 Жанры словесного текста: Анекдот  / Учебный материал по теории 
литературы. Сост. А. Ф.  Белоусов. Таллинн, 1989; Белоусов  А. Ф. Анек-
доты о  Штирлице  // Живая старина. 1995. №  1. С.  16–18; Белоусов  А. Ф. 



о новых, совершенно еще не изученных предметах исследо-
вания. Новыми они были и  потому, что все эти предметы 
рассматривались иначе, чем раньше — так сказать, антропо-
логически (хотя подобная терминология тогда еще не была 
в  ходу), в  качестве фрагментов урбанистического культур-
ного пространства. 

В  1987  году в  Таллинне была издана брошюра «Город-
ской фольклор», через два года — брошюра «Детский фольк-
лор», затем — сборник «Жанры словесного текста. Анек-
дот» и, наконец, еще три года спустя, сборник «Школьный 
быт и  фольклор» (в  2-х  частях)1. Автором двух первых ра-
бот и  составителем двух вторых был А. Ф.  Белоусов, в  то 
время — доцент таллиннского Педагогического института 
им.  Э.  Вильде, в  котором Александр Федорович препода-
вал с 1977 по 1990 год. Спустя десятилетия он вспоминал об 
этом времени как о неплохом: было много работы, началь-
ство жить не мешало, давало волю, а ощущение было такое: 
надо спешить, пока «можно». Так, скажем, он искал людей, 
занимающихся анекдотом, и  находил очень разных — и  по 
возрасту, и  по статусу, и  по опыту (от Е. М.  Мелетинского 
и  Ю. И.  Юдина, с  одной стороны, до совсем еще юных ис-
следователей, только начинающих свой путь и никому в то 
время неведомых). 

Нынешним молодым приходится объяснять (а  забывчи-
вым старшим напоминать): подобные условия (когда «да-
вали волю и не мешали работать») для советского времени 
были совершенно уникальными и  обычно скоропроходя-
щими, однако только так и могли появиться перечисленные 
работы, а их, в свою очередь, следует считать уникальными 
для советской фольклористики. В них было преодолено бо-
лее чем полувековое политико-идеологическое табу, относя-
щееся к изучению современных городских неподцензурных 

«Вовочка»  // Антимир русской культуры. Язык, фольклор, литература: 
Сб.  статей  / Сост. Н. А.  Богомолов. М.,  1996. С.  165–186; Белоусов  А. Ф. 
Анекдот: Лекция  // Фольклор и  фольклористика: Учеб. пособие по кур-
су «Русский фольклор»: Хрестоматия. СПб.: Пропповский центр, 2004.
1 Школьный быт и  фольклор: Учебный материал по русскому фолькло-
ру: В 2 ч.  / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллинн, 1992.
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традиций. Впервые с  начала 1930-х  годов поле фольклори-
стических исследований было расширено далеко за преде-
лы привычных и  допущенных к  рассмотрению традицион-
ных форм. 

Эти малотиражные издания (менее 300 экземпляров) яви-
лись подлинными событиями в нашей научной жизни, с них 
началось — и продуктивно продолжилось — целое направле-
ние отечественной фольклористики, обязанное своим воз-
рождением, а точнее — созданием, А. Ф. Белоусову. За Алек-
сандром Федоровичем и вместе с ним в том же направлении 
пошли другие, преимущественно молодые ученые; итогами 
их совместных занятий и стали упомянутые коллективные 
труды об анекдоте и школьном фольклоре. 

В настоящее время это направление насчитывает в своем 
активе десятки конференций, коллективных трудов и моно-
графий, сотни статей. Назовем две книги, в  значительной 
степени итоговые: «Русский школьный быт и  фольклор: 
От „вызываний“ Пиковой дамы до семейных рассказов»1 
и  «Современный городской фольклор»2; первая создана 
на основе материалов таллиннского двухтомника «Школь-
ный быт и  фольклор» (но не повторяет его), а  вторая на-
писана большим коллективом исследователей из разных 
городов России как итог многолетней (с  1996  года) семи-
нарской работы. Ядром этого семинара явилась группа пи-
терских (и  не только питерских) молодых фольклористов 
(М. Л.  Лурье, В. Ф.  Лурье, А. В.  Тарабукина и  др.), в  конце 
1980-х  годов объединившаяся вокруг уже упоминавшегося 
первого и  на тот момент главного коллективного проекта 
А. Ф.  Белоусова — «Школьный быт и  фольклор». Многие 
продолжили идти избранным путем и  после того, как сам 
руководитель в  значительной степени отошел от этих ра-
нее заявленных им тем.

1 Русский школьный быт и  фольклор: От «вызываний» Пиковой дамы 
до семейных рассказов / Сост. А. Ф. Белоусов. М., 1998.
2 Современный городской фольклор / Редколлегия: А. Ф. Белоусов, И. С. Ве-
селова, С. Ю. Неклюдов. М.: РГГУ, 2003 (сер. «Традиция — текст — фольк-
лор: типология и  семиотика»). Подготовлено (в  той  же серии) 2-е  изда-
ние книги (план 2023 года).

С. Ю. Неклюдов16



Меж тем дорога теперь уже протоптана, она широкая 
и многополосная, и ездят теперь по ней и «санные обозы», 
и «на тракторах и лошадях»… А ведь начиналось все лишь 
с малых тропок, прокладываемых определявшим направле-
ния первопроходцем.

Путь к современному городскому фольклору для А. Ф. Бе-
лоусова вел от фольклора вполне традиционного. Вернемся 
к началу этого пути. 

Александр Федорович родился в Риге 10 августа 1946 года, 
окончил Тартуский государственный университет (диплом-
ная работа — «Образ автора-исполнителя в русских духовных 
стихах») и аспирантуру при кафедре русской литературы, во 
время обучения в  которой он занимался фольклором ста-
рожильческого населения Прибалтики. Однако диссертация 
(«Литературное наследство древней Руси в народной словес-
ности старожилов Прибалтики»; руководитель — Ю. М. Лот-
ман) была защищена только через семь лет после оконча-
ния аспирантуры (в  1980-м). Оппоненты — Б. А.  Успенский 
и А. М. Панченко — сошлись в своих безусловно положитель-
ных, хотя и во многом полярно противоположных оценках. 

Первая публикация (большая подборка высказываний ин-
формантов о чужих народах) готовилась в 1975 году для Уче-
ных записок ТГУ, но не была пропущена цензурой. На эти же 
годы пришлись интенсивная работа в  эстонских архивах, 
экспедиции в Причудье и Латгалию, полевые записи среди 
беспоповцев и федосеевцев. Э. В. Померанцева предложила 
А. Ф.  Белоусову участвовать в  сборнике «Фольклор русско-
го населения Прибалтики» (в  качестве составителя «эстон-
ского» раздела)1, однако даже здесь его материалы сначала 
были отвергнуты, поскольку не соответствовали привычным 
понятиям о фольклоре, который в данном случае оказался 
«бедным», не включавшим семейной и  календарной обряд-
ности, но, напротив, изобилующим такими непопулярными 
у фольклористов жанрами, как частушки и романсы. 

1 Фольклор русского населения Прибалтики  / Авторы-сост. А. Ф.  Бело-
усов, Т. С.  Макашина, Н. К.  Митропольская. Отв. ред. Э. В.  Померанце-
ва. М., 1976.
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Это несоответствие между теоретическим представлением 
о том, какой «должна быть» фольклорная традиция, с одной 
стороны, и какова она в действительности — с другой, стало 
для Александра Федоровича одним из основных побуждений 
к пересмотру границ «предметного поля» фольклористики, 
а в конечном счете привело к исследованию без каких бы то 
ни было цензур и изъятий ее наименее изученной части — го-
родского фольклора (и  как его подразделений — современ-
ного детского фольклора и современного анекдота). Именно 
формированию свежего взгляда на городской фольклор, на 
детский фольклор, на современный анекдот отечественная 
наука обязана А. Ф. Белоусову.

Однако академические интересы Александра Федоровича 
простираются далеко за пределы фольклористики: тут и се-
минаристы1, и  институтки2, и  русская провинция3 (одним 
из лидеров изучения которой он является), и замечательный 
русский писатель Леонид Добычин4 (в значительной мере его 

1 Белоусов А. Ф. Образ семинариста в русской культуре и его литератур-
ная история (От комических интермедий XVIII века до романа Надежды 
Хвощинской «Баритон») // Литература и история. (Исторический процесс 
в творческом сознании русских писателей и мыслителей XVIII–XX вв.) 
Вып. 3. СПб., 2001. С. 159–176.
2 Белоусов А. Ф. Институтки // Институтки: Воспоминания воспитанниц 
институтов благородных девиц. М., 2001. С. 5–32; Белоусов А. Ф. Дружба 
и  обожание среди воспитанниц женских институтов в  России начала 
ХX  века  // Сюжетосложение и  сюжетография (Новосибирск). 2019. №  2. 
С. 120–126.
3 Русская провинция: миф — текст — реальность  / Сост. А. Ф.  Бело усов, 
Т. В. Цивьян. М.; СПб., 2000; Провинция: поведенческие сценарии и куль-
турные роли  / Редколлегия В. В.  Абашев, А. Ф.  Белоусов, Т. В.  Цивьян. 
М., 2000; Провинция как реальность и объект осмысления / Сост. А. Ф. Бе-
лоусов, М. В. Строганов. Тверь, 2001; Белоусов А. Ф. Символика захолустья 
(обозначение российского провинциального города)  // Геопанорама рус-
ской культуры: Провинция и ее локальные тексты / Отв. ред. Л. О. Зайонц. 
Сост. В. В. Абашев, А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. М., 2004. С. 457–481.
4 Писатель Леонид Добычин: Воспоминания. Статьи. Письма [Предисл., 
коммент. А. Ф. Белоусова]. СПб., 1996; Добычин Л. Полное собрание сочи-
нений и писем / Сост. В. С. Бахтин. Науч. ред. А. Ф. Белоусов. СПб., 1999 
( = СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга; ж-л «Звезда», 2013); Бело-
усов А. Ф. «Вскоре мы увиделись и с Александрою Львовной…» // Добы-
чинский сборник — 4. Даугавпилс, 2004. С.  249–257; Белоусов  А. Ф. Эль-
за Будрих: реальная биография литературной героини  // Добычинский 
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усилиями возвращенный нашему читателю). Здесь он тоже 
почти всегда оказывался в числе первых, если не первым. 

Прежние занятия, впрочем, не были совсем оставлены, 
о чем свидетельствуют статьи, посвященные городской бал-
ладе 1920–1930-х годов как последней фазе развития жанра 
«исторической песни»1, некоторым народным мифологиче-
ским представлениям2 и т. д.

Каковы  же импульсы научного творчества Александра 
Белоусова и в чем были его сомнения? Приведу только одно 
показательное высказывание: «Понять место текста в судьбе 
реальности. Погружение в детали и невозможность выбрать 
обобщающее объяснение».

Остается добавить, что книгу, которую читатель держит 
в  руках, автору не суждено было увидеть напечатанной. 
Александр Федорович скончался 5  января 2023  года, лишь 
на два с  небольшим года пережив свою супругу — Елену 
Владимировну Душечкину (1941–2020), замечательного ис-
следователя русской литературы и  культуры. Они встре-
тились в  Тарту, чтобы никогда более не расставаться, оба 

сборник — 6. Даугавпилс, 2008. С.  217–224; Белоусов  А. Ф. Всматриваясь 
в «Портрет»: «Товарищ Шацкина» у Добычина  // Avoti: Труды по балто-
российским отношениям и русской литературе: В честь 70-летия Бориса 
Равдина: В 2 ч. Ч. 2. Stanford, 2012. С. 113–118 (Stanford Slavic Studies. Vol. 43).
1 Белоусов А. Ф. Комментарий к песне «Чубаровцы» («Двадцать лет жила 
я в провинции…») // Литература и человек (Писатели, читатели, филоло-
ги): Сб., посв. 55-летию профессора М. В. Строганова. Тверь, 2007. С. 77–
84; Белоусов  А. Ф. Песня о  петербургском заводчике Путилове  // Живая 
старина. 2011. №  1. С.  6–8; Белоусов  А. Ф. От происшествия — к  фолькло-
ру: Ленинградские песни-хроники 1920-х  годов  // Проблемы истории, 
филологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новосибирск, 2012. №  2  (36). 
С. 284–299; Белоусов А. Ф. «Как на кладбище Митрофаньевском…»: Правда 
и вымысел городского романса // Genius Loci: Сб. статей в честь 75-летия 
С. Ю. Неклюдова / Сост. М. В. Ахметова, Н. В. Петров, О. Б. Христофорова 
(отв. ред.). М.: Форум, 2016. С. 253–264; Белоусов А. Ф. Песня о «Буревест-
нике»  // Восток — Запад: пространство локального текста в  литературе 
и фольклоре: Сб. науч. статей к 70-летию профессора А. Х. Гольденберга. 
Волгоград, 2019. С. 374–380.
2 Белоусов А. Ф. Последние времена // Aequinox: Сб. памяти о. Александра 
Меня. М., 1991. С. 9–33; Белоусов А. Ф. «Фармазоны» (Народные представ-
ления о масонстве) // А. М. Панченко и русская культура: Исследования 
и материалы. СПб., 2008. С. 106–115.
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были выпускниками кафедры русской литературы Тарту-
ского университета, учениками Юрия Михайловича Лотма-
на. С их уходом еще дальше в прошлое уходит Тарту 1960–
1970-х годов с его неповторимым обаянием, Тарту Лотмана, 
Тарту знаменитых Летних школ…

* * *
Эта книга включает избранные статьи А. Ф. Белоусова. В со-
ответствии с  направлениями его исследований, о  которых 
речь шла выше, они собраны в  три раздела: «Фольклор 
и  традиции народной культуры», «Культура повседневно-
сти», «Проблемы русской литературы XIX–XX вв.», причем 
каждый из них имеет и  более дробную рубрикацию. Это 
дает возможность как ограничиться только интересующими 
вас темами, так и просто прочитать всю книгу от начала до 
конца, с первой до последней страницы. 

Очень советую выбрать именно этот второй путь. Пе-
ред вами развернется широкая панорама русской культуры 
последних двух веков, с  ее обыденными формами, литера-
турными и  фольклорными традициями, с  подробным рас-
смотрением ее ярких проявлений и  образцов. Александр 
Федорович пишет жестко и немногословно, при этом точно, 
с  большим вниманием к  наиболее значимым, но не всегда 
очевидным деталям. Гарантирую: вы много нового узнаете 
даже о  тех предметах, которые ранее казались давно и  на-
сквозь знакомыми.

С. Ю. Неклюдов
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